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—   ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   —

УДК 371:681.3

П. Р. Егоров, Г. Ф. Егорова

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ, 

РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Приводятся определения понятий «инклюзивное образование», «адаптация» и «адаптивные компью-
терные технологии». Авторы предлагают для исследования внедрения инклюзивного образования наи-
более общий подход к образованию, связанный отношением между образованием и обществом. Такой 
подход более всего характеризуется третьим понятием – культура, что обозначает качественную опреде-
лённость общества, отличающую его от других. Общество обеспечивает своё существование передачей 
культуры от поколения к поколению, и этот глобальный процесс передачи культуры и есть то существен-
ное, что обозначается термином «культура». Культура в самом широком смысле понимается как «сово-
купность материальных и духовных ценностей, созданных и создаваемых человечеством», а в узком 
смысле служит для обозначения гуманного начала в творениях и делах людей. Ценность образования 
рассматривается на нескольких уровнях: 1) ценность глобальная, общечеловеческая. Это подтвержда-
ется конституционно закреплённым правом человека на образование в большинстве стран мира. Право 
человека на образование является одним из его основных прав; 2) ценность на макроуровне – ценность 
образования для общества, перешедшего в постиндустриальный информационный период. Для России 
ценность образования тесно увязывается с сегодняшними проблемами развития российского общества; 
3) ценность на мезоуровне – ценность для отдельных социальных групп общества с точки зрения их 
социализации. Особенно в последнее время придаётся внимание ценности образования для различных 
маргинальных групп общества; 4) ценность на индивидуальном уровне, обеспечивающая возможность 
достижения интеллектуально-нравственной свободы, личной творческой индивидуальности, раскрытия 
духовных потенций, личной автономии и счастья.

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, адаптация, инклюзивное обра-
зование, адаптивные компьютерные технологии, культура, общество, концепция, смена парадигмы об-
разования, ценность образования, функции образования, права человека на образование.
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P. R. Egorov, G. F. Egorova

Inclusive Education as Purposeful Process of Formation, 
Development of Personality and its Socialization

The article deals with the definitions of such concepts as “inclusive education”, “adaptation” and “adaptive 
computer technologies”. Authors propose the most general approach to education connected with relations 
between education and society for the study on the implementation of an inclusive education. The general 
approach is characterized by the third concept as culture that denotes qualitative definiteness of society 
distinguishing it from others. The society provides its existence by transferring its culture from generation to 
generation and this global process of culture transferring is that essential thing termed as “culture”. Culture 
in the widest sense is understood as “a collection of material and spiritual values created by mankind”. In a 
narrow sense it serves for designation of human beginning in the creations and affairs of people. The authors 
of the article consider the value of education at several levels: 1) global and universal values. It proves to be 
true according to constitutional right of every man to education in the most countries of the world. The right to 
education is a fundamental human right; 2) value at the macrolevel. Value of education for society passed into 
postindustrial information period. Value of education in Russia is closely linked with current problems of the 
development of Russian society; 3) value at the mesolevel. Value for different social groups of society from their 
socialization point of view. Recently a special attention is given to the value of education for various marginal 
society groups; 5) value at the individual level provides a possibility to achieve intellectual and moral freedom, 
personal creative individuality, disclosing of spiritual potencies, personal autonomy and happiness.

Keywords: children with special educational needs, adaptation, inclusive education, adaptive computer 
technologies, culture, a society, the concept, paradigm shift of education, value of education, function of 
education, people’s rights to education. 

Введение
На современном этапе развития гражданского общества в Российской системе образования 

зарождается новая образовательная модель – инклюзивное обучение детей с особыми образо-
вательными потребностями. Мы предлагаем внедрить в Республике Саха (Якутия) непрерыв-
ную систему инклюзивного образования людей с проблемами зрения посредством использо-
вания адаптивных компьютерных технологий, которая включает в себя все ступени развития 
образования (детский сад, школа, ссуз, вуз).

Обоснование теоретико-методологических основ инклюзивного образования людей с осо-
быми образовательными потребностями (ООП) посредством использования адаптивных ком-
пьютерных технологий требует определения предмета изучения понятий – «инклюзивное об-
разование людей с особыми образовательными потребностями», «адаптация» и «адаптивные 
компьютерные технологии».

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-
чающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей [1].

Адаптация (от лат. adaptio – приспосабливание, приноравливание) – приспособление че-
ловека как личности к существованию в обществе в соответствии с требованиями этого обще-
ства и с собственными потребностями, мотивами и интересами.

Адаптивные компьютерные технологии – специальные компьютерные технологии, пред-
назначенные для самостоятельной (без посторонней помощи) работы людей с ООП на пер-
сональном компьютере. Они имеют дополнительную компенсаторную функцию – нивели-
рование вызываемых зрительной, слуховой и иной депривацией трудностей, предоставляют 
людям с ООП реальные возможности участия в различных видах и формах современной 
жизнедеятельности, включая образование и профессиональную работу наравне с остальными 
членами общества. Это определяет значимость адаптивных компьютерных технологий, как 
эффективного фактора социализации людей с ООП и их полной интеграции в современное 
общество [2].
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Инклюзивное образование подразумевает создание специальных образовательных усло-
вий для детей с ООП, обучающихся (воспитывающихся) в общеобразовательных организаци-
ях совместно со своими сверстниками на основании норм ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», что определяет сферу ответственности руководи-
телей образовательных организаций и органов управления образованием в соответствии с их 
компетенцией.

Инклюзивное образование рассматривается как возможность инициации системных из-
менений в образовательной среде в направлении решения всех стратегических задач, сфор-
мулированных в национальной инициативе «Наша новая школа», что задаёт ему социальный 
смысл в контексте модернизации системы Российского образования.

Нужно разработать должностные инструкции специалистов инклюзивного образования 
по аналогии с имеющимися должностными инструкциями, требования к развивающей среде,  
к специальному оборудованию и техническим средствам реабилитации для каждой категории 
обучающихся детей с ООП. К примеру, для инклюзивного обучения школьника с проблема-
ми зрения нужны адаптивные компьютерные технологии – брайлевская строка, брайлевский 
принтер, программы экранного доступа к информации и увеличения шрифтов и т. д. Ведь 
в общеобразовательной школе, скорее всего, про это ничего не знают. И не имеют никакого 
представления об этом.

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 гг., при-
нятая распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р, основными целя-
ми развития образования в России определила повышение его качества, доступности и эф-
фективности. Обеспечение доступности качественного образования, прежде всего, приводит  
к необходимости формирования соответствующих условий для образования в целом [3].

Образование как абсолютная ценность
Понятие «образование» представляет собой сложнейший социально-исторический фено-

мен, исследованием которого занимается ряд наук – философия, социология, политология, 
педагогика, психология, биология, антропология, экономика, история и др. Невозможно по-
нять термин «образование», если не показать его многозначность. Образование как социаль-
ный феномен всегда было одним из важнейших условий существования и развития общества 
и определяло нравственный, интеллектуальный, научно-технический, духовно-культурный, 
экономический и трудовой потенциалы общества.

Предлагается наиболее общий подход к образованию, связанный отношением между об-
разованием и обществом, который более всего характеризуется третьим понятием – культура, 
что обозначает качественную определённость общества, отличающую его от других. «Об-
щество обеспечивает своё существование передачей культуры от поколения к поколению»  
[4, с. 47], и этот глобальный процесс передачи культуры, как считает Р. Кинг, и есть «то су-
щественное, что обозначается термином «образование» [5, с .2]. Культура в самом широком 
смысле понимается как «совокупность материальных и духовных ценностей, созданных и 
создаваемых человечеством» [6, с. 407], а в узком смысле служит для обозначения гуманного 
начала в творениях и делах людей.

Культура – это единство религиозного, социально-бытового, промышленного, политиче-
ского, научного, художественного планов исторического развития. Процесс выработки куль-
турных парадигм весьма длителен, и особая роль в этом процессе принадлежит образованию. 
Процесс взаимодействия культуры и образования выдвигает на первый план уникальную 
способность образования быть стимулятором и транслятором достижений социальной систе-
мы. Именно образование обеспечивает непрерывное культурное развитие и преемственность  
в обществе, передавая от поколения к поколению выработанные человечеством знания и ду-
ховные богатства, его научные, технические, художественные, информационные достижения, 
гуманитарный потенциал. Признание образования в качестве абсолютной ценности сегодня 
ни у кого не вызывает сомнения. Заметим, что под ценностью понимается значимость вещей, 
явлений и процессов, возникающих в результате установления их соответствия потребностям 
и интересам субъектов различных уровней в процессе социально-исторической практики.  
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Однако к ценностям относятся только положительно значимые события и явления, связанные 
с социальным прогрессом.

Ценность образования можно рассматривать на нескольких уровнях:
1. Ценность глобальная, общечеловеческая. Это подтверждается конституционно закре-

плённым правом человека на образование в большинстве стран мира. Право человека на об-
разование является одним из его основных прав.

2. Ценность на макроуровне – ценность образования для общества, перешедшего в постин-
дустриальный информационный период. Для России ценность образования тесно увязывается 
с сегодняшними проблемами развития российского общества, включая:

– создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития Рос-
сии, обеспечение высокого качества жизни народа и национальной безопасности;

– укрепление демократического правового государства и развитие гражданского общества 
с внедрением непрерывной системы инклюзивного образования;

– кадровое обеспечение динамично развивающейся рыночной экономики, интегрирую-
щейся в мировое хозяйство, обладающей высокой конкурентоспособностью и инвестицион-
ной привлекательностью;

– утверждение статуса России в мировом сообществе как великой державы в сфере обра-
зования, культуры, искусства, науки, высоких технологий и экономики.

На этом уровне можно выделить следующие общественно значимые функции образова-
ния:

– социализирующую функцию, поскольку через образование осуществляется освоение  
и передача социального опыта от поколения к поколению;

– интегрирующую функцию, поскольку от общего уровня образования в стране зависит 
степень развития демократии, толерантности и однородности общества;

– профессиональную функцию, т. к. для успешного решения проблем экономики и разви-
тия нужны специалисты как в традиционных, так и в новых сферах рынка труда, способные 
к профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности в условиях ин-
форматизации общества и развития новых наукоёмких технологий, к освоению возможностей 
быстрой смены экономических и социальных ролей;

– нравственную, культурно-гуманистическую функцию, связанную с тем, что через об-
разование воплощаются и входят в жизнь общества идеи единства рода человеческого, сохра-
нения природных, экологических условий его бытия, единства общечеловеческих культурных 
ценностей и культуры отдельного народа, этноса, нации.

3. Ценность на мезоуровне – ценность для отдельных социальных групп общества с точки 
зрения их социализации. Особенно в последнее время придаётся внимание ценности образо-
вания для различных маргинальных групп общества.

4. Ценность на индивидуальном уровне, обеспечивающая возможность достижения интел-
лектуально-нравственной свободы, личной творческой индивидуальности, раскрытия духов-
ных потенций, личной автономии и счастья.

С точки зрения отдельного человека как носителя культуры образование приобщает его 
к культуре, вовлекает в непрерывный исторический процесс культуротворчества, вооружает 
его необходимыми знаниями и навыками, как профессиональными, так и социальными, фор-
мирует ответственность его за свою жизненную позицию, за создание гармонии в обществе и 
природе, за безопасный мир.

К сожалению, образование, будучи по своей сущности непосредственно обращённым  
к человеку, к культуре в её высоком гуманистическом смысле, в XX веке стало всё более от-
чуждаться от человека и фундаментальных общественных ценностей. В связи с этим в миро-
вом образовании, как и в российском, стала расти и укрепляться тенденция поиска новых 
парадигм и идей, в том числе развитие инклюзивного образования. История вернула нас  
к духовному завещанию И. Канта: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству 
как к цели и никогда не относился бы к нему как к средству». Решать глобальные проблемы 
можно, только предоставляя простор самоосуществлению человека.
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Смена парадигмы образования как одного из главнейших его компонентов детермини-
руется объективными общественными законами, специфика которых состоит в том, что они 
проявляют себя через осознанную деятельность человека, его духовную детерминацию [7]. 
«Однако, чтобы выявить эту духовную детерминацию, необходимо понимание того, что  
в общественной жизни действуют объективные и субъективные факторы. Объективные фак-
торы – это общественные законы, отражающие объективные, существенные, необходимые, 
повторяющиеся при определённых условиях связи. Также те предпосылки и условия, которые 
человек застаёт как овеществлённую прошлую деятельность и которые он не выбирает, а по-
лучает как данность. В рамках которой и начинает действовать. Субъективные факторы – это 
сами люди, наделённые определёнными качествами и умениями, и их организующая и преоб-
разующая деятельность» [8, с. 211-212]. Субъективный фактор, как его трактует современная 
философия, как раз и объясняет рационализацию общественных систем в результате позна-
ния ценностей, соответствия целей деятельности ценностным установкам периода истории и 
общечеловеческим ценностям, смыслу и назначению истории. Именно так можно понять суть 
духовной детерминации общественных процессов.

Новая парадигма образования, пришедшая на смену «технократическому» образованию, 
основана на философии сознательного осуществления гуманистических процессов и реали-
зации общечеловеческих ценностей. Диалектика этого процесса такова, что «человеческий 
фактор» выступает не только как форма осуществления объективных закономерностей, но  
и как содержание, как критерий соответствия образования базовым и общечеловеческим цен-
ностям. Субъективный фактор – это не только «механизм», «встроенный» внутрь образования 
с целью его реформирования, но и критерий, по которому сверяется гармония целей и деятель-
ности человека.

Заключение
Именно так человек и его деятельность становятся не только исходной точкой в разви-

тии образования, но и его конечной целью. Основной акцент в содержании «оценочно-це-
левого и действенного аспектов в образовании человека определяется направленностью на 
осмысление, признание, актуализацию и создание материальных и духовных ценностей, со-
ставляющих культуру человечества» [9, с. 112]. Принцип приоритетности общечеловеческих 
ценностей, выдвигавшийся ещё в древности, является духовной основой современного об-
разования, которую составляют принципы справедливости, равенства, возможность достой-
ного устройства общественной и личной жизни, негативное отношение к дискриминации  
и эксплуатации.

Создание условий для полноценного образования детей с ООП, адекватного их состоянию 
и здоровью, в частности, введение инклюзивного образования, выделено в один из приори-
тетов социальной политики государства. Инклюзивный подход к образованию можно обозна-
чить как социальный заказ достигшего определённого уровня экономического, культурного, 
правового развития общества и государства. Этот этап связан с переосмыслением обществом 
и государством своего отношения к людям с ООП, с признанием не только равенства их прав, 
но и осознанием своей обязанности обеспечить таким людям равные со всеми другими воз-
можности.

Инклюзивное обучение – закономерный этап развития системы образования в любой стра-
не мира, процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны, в том числе и Россия. 
В основе практики инклюзивной формы обучения лежит идея принятия индивидуальности 
каждого отдельного учащегося и, следовательно, обучение должно быть организовано таким 
образом, чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребёнка [10].

Введение инклюзивного образования рассматривается как высшая форма развития обра-
зовательной системы в направлении реализации права человека на получение качественного 
образования детям с ООП во всех образовательных учреждениях в соответствии с их познава-
тельными способностями, возможностями и адекватной их здоровью среде.
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УДК 81ʹ367.335

Р. А. Кулькова, К. А. Депонян

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ВЫРАЖАЮЩИЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ,
В КОНТЕКСТЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Статья посвящена представлению системы сложных предложений, выражающих сопоставительные 
отношения, в иностранной аудитории. В соответствии с принципами семантической классификации 
сложных предложений С. А. Шуваловой выделяется 8 типов предложений со значением сопоставления. 
В статье предлагается дополнить эту группу не учтенным классификацией типом сопоставительного 
предложения, в котором основание сравнения эксплицитно не выражено (Натуральные витамины – это 
одно, а искусственные – это другое). Этот тип предложений широко употребляется в устной разговор-
ной речи, и его усвоение иностранцев не затрудняет, поэтому знакомство с этой конструкцией особенно 
полезно во время бесед и дискуссий на русском языке, где нужно сопоставлять, сравнивать, выражать 
мысль о различиях.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, сложное предложение, семантическая классифика-
ция, сопоставительные предложения, основание сопоставления.

Р. А. Kulkova, К. А. Deponian

Complex Sentences Expressing Comparative Relations in the Context 
of the Semantic Classification

The article is devoted to presenting the system of complex sentences expressing comparative relations in 
a foreign audience. In accordance with the principles of the semantic classification of complex sentences by 
S. A. Shuvalova there were distinguished 8 types of complex comparative sentences. The article proposes to 
supplement this classification by another type of sentences in which the base of comparison is not explicitly 
expressed (Natural vitamins are one thing, but simulated are another). This type of sentence is widely used in 
the Russian oral speech and its assimilation does not confuse foreigners. That’s why it is especially useful to 
have conversations and discussions in Russian when comparison and thought expression are required. 

Keywords: Russian as a foreign language, complex sentence, semantic classification, comparative proposals, 
comparison base.

Введение
На протяжении более полувековой истории преподавания русского языка как иностранно-

го (далее – РКИ) подход к обучению сложного предложения, без овладения которым невоз-
можно хорошее знание языка, менялся. Во времена, когда молодая наука только «выходила» 
из школьной грамматики для русских, обучение строилось на основе классификационного 
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подхода при примате формы. И, подобно тому как преподавание падежей начиналось с за-
учивания падежных форм (стол-стола-столу-стол-столом-о столе) и форма (падеж) была 
оторвана от содержания (от значения падежа), преподавание сложного предложения велось, 
начиная с различения сложноподчинённых и сложносочинённых предложений (путь от фор-
мы), и далее изучались их типы в зависимости от союзных средств и значения предложения  
в целом. Такой подход обеспечивал владение пассивными, рецептивными видами речевой дея-
тельности (чтение, слушание), но был недостаточен для овладения активными, продуктивны-
ми видами речевой деятельности – говорением и письмом.

Вскоре в РКИ была осознана необходимость реализации идеи Л. В. Щербы об активной 
(в отличие от пассивной) грамматике [1]. Теоретики и практики РКИ поняли, что необходима 
идеографическая грамматика, т. е. «такой образец построения языковой единицы, вербализа-
ция которого по элементам (поэлементная вербализация) давала бы правильное русское пред-
ложение, содержащее в языковом выражении заданный смысл» [2].

В современной лингвистике уже общепризнано, что предложение (как простое, так и слож-
ное) имеет три стороны: формальную, смысловую и коммуникативную [3], и эти стороны от-
носительно автономны, а потому могут быть устроены асимметрично, что создаёт трудности 
в преподавании. Осознание значимости обоих подходов в представлении сложного предло-
жения – и от формы к смыслу (семасиологический подход), и от смысла, значения к форме 
(семантический подход) – отражено в «Книге о грамматике» [4], которая обобщает много-
летние исследования в области РКИ. В дальнейшем эти исследования были продолжены, и их 
результаты отражены в практических пособиях [5, 6].

Одной из наиболее для нас убедительных попыток приблизиться к созданию активной 
грамматики представляется описание системы сложного предложения на основе классифика-
ции типов смысловых отношений. Этот подход был предложен в своё время С. А. Шуваловой 
(ученицей В. А. Белошапковой). В ее работе «изучение структуры смысла подчинено главной 
задаче – описанию способов и правил вербализации данного смысла» [2]. Ведь значение слож-
ного предложения, как принято считать в лингвистике, не есть простая сумма значений его ча-
стей, значением сложного предложения являются именно смысловые отношения, смысловая 
связь между его частями. С. А. Шуваловой сделана попытка подойти к классификации смыс-
лов покомпонентно, то есть выявить, из каких элементарных, базисных элементов (например, 
«деятель», «действие», «последовательность», «зависимость», «обусловленность» и др.) скла-
дывается значение того или иного типа сложного предложения. Например, в высказывании Я 
так устал, что уснул мы можем выделить несколько семантических компонентов: субъект 
состояния, первое состояние (устал), второе состояние (уснул), степень первого состояния, 
обусловленность второго состояния первым.

Система сложных предложений со значением сопоставления
Как известно, одна из главных, ключевых задач преподавания иностранных языков, в том 

числе и РКИ, заключается в том, чтобы показать учащимся, что языковая форма есть средство 
выражения определённого содержания: в сознании изучающего язык должна сформироваться 
прочная связь между формой и выражаемым ею значением (значениями). Для этого важно 
представлять единицы языка с двух точек зрения: с точки зрения формы и с точки зрения 
содержания. Кроме того, желательно сопоставлять близкие по форме структуры языка, по-
казывать, чем они отличаются друг от друга. Приведём пример. Чтобы уяснить разницу в зна-
чении сложных предложений с союзами «и» (Это стол, и это стол; Мама работает, и папа 
работает) и «а» (Это стол, а это стул; Мама работает, а папа отдыхает), желательно 
показать (в табличной, доступной иностранцу форме), что компоненты ситуации, представ-
ленные в предложении, могут быть одинаковыми и разными, и именно это определяет выбор 
союза (табл. 1).
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Таблица 1

Союз и Союз а
Примеры Мама работает, и папа 

работает.
Мама работает, а папа 
не работает.

Мама работает много, 
а папа (работает) мало.

Семантические
компоненты

ситуации

Сравнение
действий двух

деятелей

Сходство действий

Сравнение
действий двух

деятелей

Различие действий

Сравнение интенсивности 
действий двух

деятелей

Различие в интенсивности
действий

В предложении Мама работает, и папа работает действия двух деятелей одинаковые, 
поэтому употребляется союз «и» (тождество при сравнении), а в предложении Мама рабо-
тает, а папа не работает действия разные, поэтому употребляется союз «а» (различие при 
сравнении). В третьем предложении Мама работает много, а папа работает мало действия 
двух деятелей совпадают, но являются разными по интенсивности, поэтому также употре-
бляется союз «а». Сопоставление нескольких моделей позволяет добиться их точного (а не 
примерного, приблизительного, основанного на прямом переводе) понимания и различения.

Не требует доказательства тот факт, что структуры синтаксиса в разных языках, особенно 
в таких, которые не являются близкородственными, могут сильно отличаться. Если опираться 
только на перевод предложений на родной язык учащихся или на язык-посредник, это мо-
жет привести к неточному пониманию тех или иных синтаксических конструкций (моделей) 
русского языка. Неточное понимание часто бывает связано с тем, что та или иная структура  
в языке учащегося или языке-посреднике может покрывать смыслы, которые в русском языке 
выражаются двумя и более структурами (или наоборот). Поэтому нам импонирует предложе-
ние С. А. Шуваловой вести преподавание сложного предложения исходя из семантической 
классификации, в основе которой лежат смысловые отношения в предложении, а не средства 
связи (союзы). Это удобно потому, что семантические компоненты предложений, как правило, 
есть не только в русском, но и в других языках: это деятель и его действие, субъект и его со-
стояние, это сходство и различие, сопоставление и противопоставление, связь между двумя 
действиями: условная, причинная, временная и т.д.

Классификация сложных предложений С. А. Шуваловой
С. А. Шуваловой описаны разные виды смысловых отношений в сложном предложении в 

их логической иерархии. Прежде всего, выделены два больших класса сложных предложений:
– предложения, выражающие одну денотативную ситуацию (Старший брат трудоголик, 

работает с утра до вечера);
– предложения, выражающие не одну денотативную ситуацию (Старший брат работает, 

(и) младший брат работает).
Среди предложений, выражающих не одну денотативную ситуацию, выделяется четыре 

разряда предложений, объединённых на основе отношений сосуществования. Другими слова-
ми, расклассифицированы все теоретически возможные отношения между сосуществующи-
ми ситуациями:

– отношения собственно сосуществования (Старший брат работает, и младший брат 
работает);

– временны́е отношения, то есть совпадение / несовпадение ситуаций во времени (Когда 
старший работает, и младший работает; После того как старший кончил работать, млад-
ший начал работать);

– отношения обусловленности, то есть причинно-следственные (Младший брат работа-
ет, потому что старший работает), условные (Если старший работает, тогда и младший 
работает), целевые (Старший брат работает, чтобы младший брат не работал);

– сопоставительные отношения: а) сходство (Старший работает так же, как младший; 
Что старший, что младший – оба работают) и б) несходство (Старший брат работает не 
так, как младший).
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Мы сосредоточим своё внимание на покомпонентном анализе только одной группы пред-
ложений, а именно – предложений, выражающих сопоставление.

Семантические компоненты предложений, выражающих сопоставление
В речи носителей языка такое значение как сопоставление предметов, людей, действий и 

интенсивности действий занимает очень большое место: недаром говорится, что «все позна-
ется в сравнении». В предложениях, которые существуют в языке для выражения сопостави-
тельных отношений, мы находим следующие компоненты смысла:

– объекты сопоставления (ими могут быть лица, понятия, действия, ситуации и др.),
– параметр сопоставления (им могут быть действие, состояние, свойство, качество, образ 

действия, производитель действия, локальный, темпоральный показатель, целые ситуации) 
[2],

– степень признака (признак понимается автором данной концепции широко): действие 
выполняется с одинаковой степенью интенсивности или нет, действие выполняется хорошо 
или плохо.

Это позволяет выделить восемь типов сложных предложений со значением сопоставления 
(табл. 2) в зависимости от комбинации набора трех базисных смыслов, где объектами сопо-
ставления являются герои речевой ситуации, т. е. производители действия (например, стар-
ший брат – младший брат), параметрами сопоставления служит признак/действие (работа-
ет – не работает) или степень признака (хорошо – плохо, так же хорошо – не так хорошо), 
а результатом сопоставления является сходство или различие между ситуациями.

Таблица 2

Номер
модели

Компоненты смысла 
предложения

Параметры 
сопоставления

Примеры

1. Герои речевой ситуации

Параметр сопоставления

Результат сопоставления

Два

Признак (зд. – действие)

Сходство

Старший брат работает, работа-
ет и младший.
(Старший брат работает, и млад-
ший тоже работает.)

2. Герои речевой ситуации

Параметр сопоставления

Результат сопоставления

Один
(второй герой и его 
действия используют-
ся только как фон для 
описания первого героя и 
его действий)
Признак

Сходство

Младший брат работает, как и 
старший.

3. Герои речевой ситуации

Параметр сопоставления

Результат сопоставления

Два

Степень признака

Сходство

Старший брат работает хорошо, и 
так же хорошо работает младший.

4. Герои речевой ситуации

Параметр сопоставления

Результат сопоставления

Один

Степень признака

Сходство

Младший брат работает очень  
хорошо, так же как и старший.

5. Герои речевой ситуации

Параметр сопоставления

Результат сопоставления

Два

Признак

Различие

Старший брат работает, а млад-
ший не работает.
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6. Герои речевой ситуации

Параметр сопоставления

Результат сопоставления

Один

Признак

Различие

Старший брат не бездельничает, 
как младший (а работает).

7. Герои речевой ситуации

Параметр сопоставления

Результат сопоставления

Два

Степень признака

Различие

Старший брат работает очень хо-
рошо, а младший – не очень.

8. Герои речевой ситуации

Параметр сопоставления

Результат сопоставления

Два

Степень признака

Различие

Младший брат работает не так 
хорошо, как старший.

Для описания, каждого выделенного (на основе общих дифференциальных смыслов) клас-
са предложений далее могут быть необходимы дополнительные дифференциальные призна-
ки, но мы на этом не будем останавливаться.

Сопоставительные предложения, в которых основание сопоставления не выражено
Многолетняя работа в иностранной (корейской) аудитории, сбор и анализ отрицательно-

го материала (ошибок учащихся в понимании и употреблении в письменной и устной речи 
сложных предложений, в том числе и предложений, выражающих сопоставление) показыва-
ют, что классификация С. А. Шуваловой может быть дополнена еще одним, девятым типом 
предложения. Этот тип сложного предложения противостоит всем восьми моделям таблицы 
на том основании, что в нем эксплицитно присутствуют не три, а два дифференциальных 
признака: словесно выражены герои сопоставления (их два) и результат сопоставления (раз-
личие), а вот основание сопоставления в явном виде отсутствует, оно остаётся «за кадром»  
(т. е. в сознании говорящего оно существует, но языковыми средствами не выражено). Это 
структуры типа Старший брат работает – это одно, а младший брат (работает) – это 
другое (разг. вариант – другое дело). Это семантически ёмкое предложение, означающее: два 
объекта несравнимы, их нельзя рассматривать в одном ряду, они качественно разнородны. 
При этом подразумевается, что у собеседников имеется общий фонд знаний (некоторая сумма 
экстралингвистической информации – знания о связях явлений действительности и их свой-
ствах), например: ‘работать должны не младшие (подростки), а старшие (люди средних 
лет)’, или: ‘работа младшего (подростка) требует от него большего напряжения, застав-
лять его работать не нужно’ и т. д. А вот другой пример, в котором сопоставляются как 
несравнимые и несопоставимые не герои, а сами ситуации: Сочувствовать человеку в горе 
– это одно, а пожертвовать при этом ему много денег – это другое. В данном предложении 
подразумевается, что ‘второе труднее’, ‘нужнее’, ‘важнее’, но конкретное основание сопо-
ставления (лёгкость – трудность? важность – неважность? нужность – ненужность?) не 
названо.

Специфическая особенность структур такого типа заключается в том, что в них в качестве 
сопоставляемых часто используются заведомо разные объекты, неидентичность которых и 
так всем очевидна (столица – провинция, родина – чужбина, настоящий патриотизм – показ-
ной патриотизм, любовь – влюблённость, жить на родине – жить на чужбине, мать – отец 
и т.д.), например: Суд присудил ребёнка после развода отцу! О чём они думают? Ведь мать 
– это одно, а отец – совсем другое!

Контекст употребления этих семантически ёмких структур специфичен. Они появляются 
в общении (устном и письменном) в случае, если собеседник говорящего не видит очевид-
ной разницы между двумя явлениями, действиями, объектами, которую видит и хочет подчер-
кнуть говорящий: Я не понимаю, почему ты выбираешь провинцию? Провинция – это одно,  
а столица – совсем другое!
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В свете того, что существуют случаи имплицитного выражения основания сопоставления, 
постулат С. А. Шуваловой, согласно которому отношения сходства/несходства «теснейшим 
образом связаны с параметром сопоставления: сходство/несходство может быть установлено 
не вообще, а по избранному параметру» [2], можно уточнить. Это уточнение будет выглядеть 
так: в структуре типа «Что1 – одно, а что2 – другое» (Очное обучение – это одно, а дистанци-
онное – это другое) параметр сопоставления эксплицитно не выражается.

На первый взгляд, отсутствие эксплицитно выраженного основания для сопоставления мо-
жет показаться парадоксальным, однако широко известно, что логика и живой язык существу-
ют каждый по своим законам. Если в логических построениях при сопоставлениях должно 
быть точно указано, по какому параметру идёт сопоставление, то язык может точности из-
бегать. Яркий пример «неточности» и «размытости», необязательности выражения какого-
то параметра в явном виде – фиксация временных отношений: языку достаточно указания 
на неполную, нестрогую одновременность или разновременность [7]. Сказанное относится  
и к выражению отношений сопоставления.

Рассматриваемая структура представляет собой устоявшийся специфический образец, 
без которого нельзя обойтись на занятиях по развитию речи уже на начальном этапе, когда у 
учащихся есть желание выразить различие при сопоставлении, но их лексический и синтак-
сический арсенал ещё беден. С этой структуры можно начинать работу над выражением со-
поставительных отношений, она краткая, простая, разговорная. В разговорной речи использу-
ется много таких особых, специфических «устоявшихся и поэтому фиксируемых… образцов» 
[4]. Использование этой простой конструкции в речевых ситуациях, когда надо подчеркнуть 
различие, не выражая словесно основание сопоставления, позволит учащимся построить 
очень естественное предложение русского языка. Тем более, что они обязательно услышат 
эту структуру и в речи русских ввиду её частности и употребительности. Косвенным доказа-
тельством частотности данной модели является то, что местоимение другой занимает высо-
кое (18-ое) место среди местоимений в разговорной речи, причём число словоупотреблений 
на одну тысячу слов в разговорной речи – 1,4, в научных и публицистических стилях – 1,5,  
в художественной прозе – 1,8 [8].

Предложения рассматриваемой модели нужно отличать от моделей, выражающих иные, 
несопоставительные отношения. Это предложения со значением:

(1) ограничения: Младший брат может работать, другое дело – как он будет работать 
без руки, в котором вторая часть выражает возможное ограничение первой ситуации,

(2) противопоставления: Старший брат не работает, а вот младший – другое дело, где 
смысл второй части противопоставляется первой (младший брат работает),

(3) перечисления, в которых слово другое употребляется в значении ‘второе по счету’: (3) 
Что я тебе хочу сказать? Три вещи. Старший работает – это одно (первое из того, что  
я хотел сообщить), младший работает – это второе (другое) (это второе по счету из того, что 
я хотел сообщить), оба они имеют медицинскую страховку – это третье (это третье из того, 
что я хотел сообщить).

Что касается последовательности отработки структур со значением сопоставления в ино-
странной аудитории, то после того, как данная структура с имплицитным основанием сопо-
ставления усвоена (Старший брат работает – это одно, младший брат работает – это 
другое), можно приступать к работе над такими сопоставительными структурами, в которых 
основание сопоставления выражено эксплицитно, например, основание сопоставления – сте-
пень признака (Старший работает очень много, младший – намного меньше) или признак 
в целом (Старший работает мало, он лентяй, а вот его младший брат работает много) 
(табл. 2).

Заключение
Преподавание РКИ требует того, чтобы в процессе обучения форма языковых единиц не 

была оторвана от их содержания. В ходе знакомства иностранных учащихся с разными ти-
пами сложного предложения, выражающими сопоставление, педагог должен показать зна-
чение таких предложений на основе того, из каких компонентов смысла они состоят (объ-
ект сопоставления, параметры сопоставления, степень признака). Система представления 
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значений сложного предложения на основе компонентного анализа, предложенная С. А. Шу-
валовой, представляется нам столь же перспективной, как описание лексико-семантических 
групп (ЛСГ) существительных, глаголов, наречий и т. д. на основе компонентного анализа их 
значения [13]. Мы предлагаем добавить в группу сопоставительных предложений ещё одну 
модель, в которой, в отличие от других моделей сопоставительных отношений, параметр со-
поставления лексически не выражен. Это предложения типа Старший брат работает – это 
одно, младший брат работает – это другое; Работать по обычному графику – это одно, 
а в ночную смену – это другое. В таких предложениях параметр, по которому сравниваются 
объекты (работа братьев, работа по разным графикам), эксплицитно не выражен, о нём 
можно только догадываться в зависимости от ситуации общения и контекста. Общий смысл 
таких предложений заключается в констатации больших различий между сопоставляемыми 
объектами. Эти предложения частотны в устной речи, а простота модели («Что1 – это одно, 
а что2 – это другое») позволяет иностранным учащимся использовать её уже на начальном 
этапе обучения.
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Е. В. Лисина

ТРИ УСЛОВИЯ «ВЫЖИВАНИЯ» СТУДЕНТОВ ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ АМЕРИКАНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ В МОСКВЕ 

ВО ВРЕМЯ ИХ СТАЖИРОВКИ В ШКОЛЕ-СТУДИИ МХАТ

Об опыте преподавания русского языка иностранцам – студентам театральных факультетов аме-
риканских университетов – во время их стажировки в Школе-студии МХАТ в Москве. Показано, что 
крайне сжатые сроки обучения и конкретные трудности проживания в конкретном мегаполисе диктуют 
строжайший отбор материала. При этом, с одной стороны, в обучении важно оставаться в русле созна-
тельно-практического метода, с другой, надо обязательно достичь цели выживания конкретного контин-
гента в конкретной среде.

Ключевые слова: РКИ, целевое краткосрочное обучение в языковой среде, студенты театральных 
факультетов Америки, школа-студия МХАТ.

E. V. Lisina

Three “Survival” Conditions of the Theatre Art Faculty Students from 
American Universities During Their Internship at the Moscow Art Theatre

The article speaks of Russian language teaching experience to foreign students of the theatre art faculty 
from American universities during their internship at the Moscow School-Studio of the Art Theatre. It shows 
that extreme short of time for education and difficulties of living in a concrete megapolis dictate strict selection 
of a material. On the one hand it is very important to feel comfortable about deliberate practical method while 
educating, but on the other hand it is necessary to achieve the goal of a concrete contingent survival in a concrete 
environment. 

Keywords: Russian as a foreign language, target short-term training in the language environment, students 
of the theater department from American universities, Moscow Art Theatre School.

Введение
В 2016 г. осенью исполняется 25 лет с того момента, когда была запущена совместная но-

ваторская программа Школы-студии МХАТ и Театрального института им. Юджина О Нила. 
В чем ее цель? Благодаря этой программе студенты театральных факультетов американских 
университетов получают возможность в течение семестра учиться в Москве в прославленной 
театральной Школе-студии МХАТ.

Какова их учебная программа? Прежде всего, они знакомятся с известным всему миру 
методом К. Станиславского. Они посещают много занятий по специальности: сценическое 
движение, танец, вокал, секреты сценического боя и др. В этой программе, как видно из пере-
численного, много внимания уделяется практическим занятиям. Но есть и немного теории – 
это история прославленного МХАТа, общие сведения о костюме и сценическом дизайне. Все 
предметы, кроме уроков русского языка, проводятся с переводом на английский. Но все же 
программа включает и занятия по русскому языку.

ЛИСИНА Елена Владимировна – преп. русского языка как иностранного Школы-студии МХАТ им. 
Вл. Немировича-Данченко.
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LISINA Elena Vladimirovna – is a lecturer of Russian as foreign Schools-studios МХАТ to the name  

Vl. Nemirovich-Danchenko.
E-mail: lisina@mxat-school.ru



Серия «ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ. 
       PEDAGOGY. PSYCHOLOGY. PHILOSOPHY»

19

Как читатель уже догадался, в таких условиях (все занятия переводятся) далеко не каждый 
из приехавших студентов хорошо мотивирован на изучение русского языка, такого экзотиче-
ского и странного. Тем более, что многие полагают, что американцам вообще иностранные 
языки не так уж и не нужны: ведь весь мир знает английский! Трудно спорить с этими до-
водами. Однако наша задача – привить какой-то минимальный интерес к языку, а тем, у кого 
появилось желание познакомиться, дать такую понятную и практически ценную программу, 
по которой они бы занимались осознанно и без внутреннего сопротивления.

Мы работаем с группами американских артистов очень много лет. В поисках оптимальной 
системы работы с данным конкретным контингентом мы прошли через некоторые неизбеж-
ные «пробы и ошибки». Но тем не менее оптимальный круг целей и методов обучения был 
нами выработан и много раз апробирован.

Прежде всего, работая с таким специфическим контингентом (Артисты! Творческие люди! 
Каждый – индивидуальность!), ограничены сжатыми сроками. Мы не ставим задачи глубоко 
изучить язык. У нас другая цель – дать такие сведения о языке, которые обеспечивают выжи-
вание (survival Russian), ведь нашим подопечным надо выжить в джунглях большого города! 
Тем более, что многие студенты приехали из маленьких провинциальных университетов, где 
обстановка тихая, деревенская. Есть и еще одно обстоятельство: для многих слушателей это 
вообще первый выезд за границу, то есть первое знакомство с тем, что за пределами их родины 
всё, почти всё другое: люди одеваются, мыслят, чувствуют и живут по-другому.

Владея английским языком, мы можем быстро установить контакт с группой, но стараемся 
использовать язык-посредник минимально, чтобы учащиеся привыкали к звучанию русской 
речи: экзотическим для них звукам нашего языка и, что еще важнее, к весьма специфическим 
русской ритмике и русской интонации.

Практика показала, что программа для данного контингента должна быть сконцентрирова-
на вокруг трех лексическо-грамматических тем, что продиктовано самой жизнью. Учащиеся 
должны знать материал, который обеспечаивает три типовые жизненные ситуации:

− как добраться до Школы-студии МХАТ в Камергерский переулок от общежития, где они 
живут;

− как коротко и результативно общаться в ресторанах общепита, чтобы избежать «слёз не-
понимания»;

− как общаться в театре, чтобы знать, куда пройти, где садиться и др..
С первой до последней встречи со слушателями мы практикуем комплексные уроки, не 

разделяя такие аспекты работы как произношение и чтение. Все делается одновременно. Ни 
на какую «раскачку» времени нет ни секунды, на уроке время – это «наше всё»: ведь у нас 
всего 3 раза в неделю по полтора часа, то есть 7 с половиной часов. И из этого времени нужно 
«выжать» максимум.

Мы уверены в том, что прочные знания можно построить только на прочной грамматиче-
ской основе. А какая система дает это? На наш взгляд, это система М. П. Аксеновой, в которой 
выдержана поэтапность подачи материала и табличный способ его представления. Но это не 
просто таблицы, которых много и в других учебниках. Это таблицы-алгоритмы, в которых 
форма не оторвана от содержания. К тому же нас в этой системе устраивают некоторые на-
ходки автора. Например, изучение глагола начинается с прошедшего времени. Это очень му-
дро и методически (форма прошедшего времени проста по сравнению с формой настоящего),  
и практически: усвоив форму прошедшего времени, студент может уже много мне рассказать 
о своей жизни: вчера он и «гулял», и «смотрел телевизор», и «читал», и «спал» и так далее. 
Полная иллюзия свободной беседы! Тем, кто недавно начал работать в РКИ, мы рекомендуем 
освоить систему М. П. Аксеновой. Последнее издание ее книги «Русский язык по-новому» 
осуществило издательство «Форум» (М., 2010). К сожалению, в связи с общим снижением 
уровня редакторской работы в издательствах, в книге есть ряд опечаток и даже ошибок, но 
если отвлечься от этого и сосредоточиться на самой методической системе, то есть на по-
следовательности подачи материала и великолепных таблицах, то книгой можно пользоваться  
и получать прекрасные результаты.
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Теперь о выработанной нами последовательности работы с данным уникальным контин-
гентом. На первом уроке мы устно пытаемся знакомиться друг с другом (еще до изучения 
алфавита) и запомнить, как это делается по-русски. Этот прием во взрослой аудитории вполне 
оправдан, потому что психически здоровые люди, тем более артисты (по сути своей «имита-
торы»), воспринимают ситуацию знакомства без всякого перевода вполне адекватно. Вводить 
алфавит на этом этапе не следует, потому что зрительный канал сильнее слухового, к тому же 
у учащихся складывается представление, что, еще не выучив ни одной буквы, с первых минут 
урока они уже общаются с русским преподавателем.

Закончив эту часть урока, приступаем к изучению алфавита. Алфавит можно изучать по-
разному. Наш опыт показывает, что с данной категорией учащихся эффективен такой путь:

− мы начинаем с букв и звуков, которые можно назвать «настоящими друзьями-помощни-
ками» (А – К – М – О – Т);

− только после этого переходим к буквам и звукам, которые являются «ложными друзья-
ми» ( В – Е – Н – С – Р – У – Х);

− затем предстоит познакомиться с буквами, которые иностранцев пугают, некоторые их 
даже называют картинками: exotic looking Cyrillic characters.

Далее стоит задача все это отработать и автоматизировать. Как? Опыт показывает, что нам 
никуда не деться от такого приема, как подписывание (надстрочное или подсрочное) произно-
шения слов и словосочетаний латиницей. Начиная работать, мы этого не делали, но увидели, 
что студенты это делают сами, и тогда решили ставить под строкой «фонетические подсказ-
ки», которые облегчают нашим учащимся чтение и запоминание. Слушатели получают лист 
с фразами, на которых мы одновременно отрабатываем и фонетику, и все правила чтения, и 
ритмику, и интонацию. Такая одновременная работа над разными аспектами произношения 
не есть новинка. В своих лекциях Е. А. Брызгунова многократно подчеркивала, что нельзя ра-
ботать над чтением и произношением отдельно, это следует делать одновременно. Она также 
предупреждала, что при восприятии речи важны не столько звуки, сколько ритмика, слитность 
и интонация: хорошая слитность, ритмика и интонация маскируют недостатки произношения, 
скрывают недочеты. Потому в своей работе мы уделяем перечисленным моментам достаточ-
ное внимание.

Первыми фразами, которые нужны нашим ученикам, являются следующие:
1.  ДОБРЫЙ ДЕ1,2НЬ ( ВЕЧЕР )
 DOBRYI DEN’ (VECHER)
2.  ДО СВИДА1,2НИЯ!
 DA SVIDANIYA
3.  МЕНЯ ЗОВУТ...
 MENYA ZAVUT
4.  ОЧЕНЬ ПРИЯ1,2ТНО!
 OCHIN’ PRIYATNA
5.  МО3ЖНО?
 MOZHNO?
 МО3ЖНО ЭТО?
 MOZHNO ETO?
6.   СПАСИ1,2БО !
 SPASIBO
7.   ПОЖА1,2ЛУЙСТА!
 PAZHALUSTA
8.   ИЗВИНИ2ТЕ!
 IZVINITE
9.   Я НЕ ПОНИМА1,2Ю ПО-РУССКИ.
 YA NE PANIMAYU PA RUSKI
10. ЗДЕ1СЬ. ЗДЕ2СЬ! ЗДЕ3СЬ?
 ZDES’
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11. ЗДЕ3СЬ БУДЕТЕ ЕСТЬ?
 ZDES’ BUDITE EST’?
12. С СОБО1,2Й, ПОЖАЛУЙСТА!
 S SABOY PAZHALUSTA
13. КТО2 ЭТО?= ЭТО КТО2?
 KTO ETO?
 ЧТО2 ЭТО?=ЭТО ЧТО2?
 SHTO ETO?
14. ГДЕ2?
 GDE?
15. ГДЕ МЕТРО2? =МЕТРО ГДЕ2?
 GDE METRO?
16. ИЗВИНИ2ТЕ, ГДЕ МЕТРО2?
 IZVINITE, GDE METRO?
17. РЕСТОРА3Н?
 RESTORAN
18. ТУАЛЕ3Т?
 TUALET
19. ВХО3Д? 
 FHOD
20. ВЫ3ХОД? 
 VYHAD
21. СКАЖИ3ТЕ, ПОЖА2ЛУЙСТА…
 SKAZHITE PAZHALUSTA…
 СКАЖИ3ТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ ТЕА2ТР?
 SKAZHITE PAZHALUSTA, GDE TEATR?
22. ДА. НЕТ.
 DA. NET.
Объясним, почему мы включили в список слово «можно» (с центром ИК-3 на слоге МО, 

что нелегко для иностранцев, так как повышение тона происходит на первом же слоге). По на-
шим наблюдениям, эта «фраза-минимум» очень актуальна для выживания. В любой ситуации 
слово может пригодиться для вопроса: можно ли взять, можно ли пройти, можно ли помочь  
и так далее. Конечно, в этом случае придется добавить жесты, мимику и интонацию.

Следующее, чему важно научиться – это ориентироваться в ресторане. Сразу надо вы-
учить наизусть и научиться распознавать на слух стандартный вопрос работников ресторанов 
быстрого питания: Зде3сь будете есть? (ИК-3 на слове здесь). Если учащийся научится про-
износить и понимать со слуха слово ЗДЕСЬ, то мы будем спокойны за него, когда он пойдет 
в ресторан. Кроме того, надо иметь в виду, что эта фраза в реальном общении может звучать 
так: «Здесь будете кушать?» (так, к сожалению, говорят работающие в Москве немосквичи). 
Однако мы не хотим этому учить, так как считаем эту форму просторечной, тем более что оно 
не играет ключевой роли во фразе. Главное – знать слово ЗДЕСЬ и интонацию вопроса без 
вопросительного слова (ИК-3), которой нет в их языке и которую надо научиться слышать. 
Почему это актуально? Студенты выбегают между парами в близлежащие кафе и буквально на 
ходу покупают что-то выпить и съесть, чтобы унести «с собой». В их родном языке этой бы-
товой ситуации соответствуют такие эквиваленты как coffee to go /take away (British English). 
Важно сразу же научить их форме возвратного местоимения «себя» в творительном падеже: 
«с собой», при этом уделяя внимание слитности, ритмике и интонации (надо отрабатывать это 
словосочетание при ИК-1, ИК-2 и ИК-3).

Обеспечив выживание учащихся в столовых быстрого питания, мы приступаем к решению 
второй, не менее важной задачи. Нам известно, что с самого первого дня наши слушатели  
в соответствии с обязательной программой стажировки начинают ходить в театры. Поэтому 
на занятиях мы изучаем «карты» разных театров: где и какой там партер, где и какие балко-
ны, где находятся ярусы, амфитеатр, бельэтаж, ложа. При этом заучиваем слова ряд, место, 
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правая-левая сторона, центр, середина, зал, билет, касса, гардероб, вход, выход. Эта тема 
хорошо укладывается в традиционную для иностранной аудитории тему «Направление дви-
жения» (винительный падеж). В первую очередь надо отработать самые простые варианты: 
ИДИТЕ ПРЯМО! ИДИТЕ НАЛЕВО! ИДИТЕ НАПРАВО! ИДИТЕ НАЗАД (ВПЕРЕД)! Этого 
достаточно, потому что в театре служительницы обычно смотрят на билет и направляют лако-
нично – «идите направо» etc.

Надо учесть, что у американцев внешность европейская, их могут принять за москвичей,  
и к ним на улице часто обращаются с вопросами разного рода («как пройти», «где находит-
ся…» и подобное). Это связано с тем, что они живут у Белорусского вокзала, и многие приез-
жие пытаются с ними заговорить, принимая за москвичей. Поэтому для данного контингента 
учащихся будет полезно выучить фразу: ИЗВИНИТЕ, Я НЕ ПОНИМАЮ ПО-РУССКИ.

Первое время студенты, испуганные навалившимися на них впечатлениями от большо-
го интернационального мегаполиса, предпочитают не пользоваться метро, поэтому ходят  
в Школу-студию пешком. Их это устраивает, потому что можно идти все время прямо, не сво-
рачивая: от Белорусской площади по Тверской улице к Кремлю. Поэтому тема «Что говорить 
в метро» мы проходим с этой аудиторией немного позже.

Если говорить о падежах, то в работе с данным контингентом на первый план выходит 
творительный падеж (с чем?) и родительный (без чего?). Почему? Это связано с тем, что им 
нужно знать, как назвать блюда и напитки: салат с огурцами, рыба с картошкой, кофе со 
льдом, сок без льда, мясо без соли (перца) и так далее. Творительного падежа требует также 
работа с партнером на уроках актерского мастерства (с Джоном, с Марией и т. д.). Так как вре-
мени на другие падежи не остается, пробел восполняется наличием у учащихся сводной алго-
ритмизированной предложно-падежной таблицей М. П. Аксеновой, в которой представлены 
все падежи и, главное, их основные значения: при желании учащийся может другие падежи 
«доучить» сам. У читателя в связи с этим может возникнуть вопрос: а находятся ли такие уча-
щиеся, которые, несмотря на свою занятость, все же хотят выучить все падежи (или хотя бы 
получить общее представление о количестве и системе значений падежей)? Опыт показывает, 
что так как Театральный институт им. Юджина О Нила собирает студентов со всей Америки 
(есть будущие артисты не только из Йеля, но и из очень маленьких городков и колледжей),  
то мотивация и стремление к знаниям у всех очень разные. Кому-то достаточно заказать еду 
в ресторане, а кто-то хочет знать больше. Все это мы учитываем в своей работе и подходим  
к каждому индивидуально, что учащиеся видят и, смеем надеяться, ценят.

Если говорить о конкретных приемах работы, то мы часто практикуем уроки-игры.  
С огромным энтузиазмом учащиеся воспринимают уроки, на которых используется «Русское 
лото» с деревянными бочонками. Так мы решаем вопрос с изучением и запоминанием цифр 
и чисел. Во время игры мы напоминаем А. П. Чехова, в произведениях которого часто упоми-
нается русское лото, в которое играют герои его произведений, особенно будучи на отдыхе. 
В данном случае мы реализуем принцип «межпредметных связей», о котором сейчас много 
говорится в методике.

Наконец, для выживания в мегаполисе необходимо так называемое «ориентирование на 
местности», поэтому нам помогает изучение карт. Мы берем не учебные (схематические),  
а реальные карты из материалов интернета. Особое внимание уделяем картам района обще-
жития, где они проживают, а также Камергерскому переулку, где располагается МХТ.

Заключение
С каким бы контингентом учащихся ни работал преподаватель, он должен спланировать 

свою работу так, чтобы у слушателей появилось удовлетворение от мысли, что в заданное 
время достигнуты поставленные цели. В случае нашего контингента это:

− умение прочитать слова русского языка (надписи, вывески);
− умение понять служащих общепита в ключевых ситуациях и объяснить свое намерение 

«есть здесь» или унести «еду с собой»;
− умение ориентироваться в своем микрорайоне и районе;
− умение вежливо объяснить, что он иностранец и не понимает по-русски;
− умение ориентироваться в театре, так как это основное место их учебы.
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Р. И. Платонова, С. Д. Неверкович, И. Я. Парфенов

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ВУЗАХ

Изучение исторической, целевой, структурно-содержательной сторон педпрактики, требований 
официально-нормативных документов в различные этапы истории России доказывает, что все нововве-
дения, проявившиеся в ходе образовательных реформ, были обусловлены социально-экономическими 
трансформациями. Переходы административной экономики к рынку труда и образовательной системы 
– от унификации к дифференциации – отразились в новых требованиях (стандарты) к педагогическим 
кадрам, профессиональная подготовка которых принципиально изменяет статус, виды и содержание 
педпрактики. Новая парадигма педагогической практики ориентирует вместо традиционного репродук-
тивного воспроизведения освоенных на аудиторных занятиях знаний, умений и навыков на креативное 
решение реальных профессиональных задач, предоставление студентам большей самостоятельности, 
целевое создание ситуаций успеха для будущей профессиональной карьеры. На основе приведенных 
примеров из опыта зарубежных вузов по организации педпрактики студентов, определяется перспектив-
ный тренд педагогической практики, пути дальнейшей модернизации ее видов и содержания.

Ключевые слова: педагогическая практика, профессиональная подготовка, учебные планы, виды пе-
дагогических практик, непрерывная педпрактика, общественно-педагогическая, летняя и учебно-вос-
питательная практики, современная образовательная парадигма, добровольческие объединения студен-
ческой молодежи, социально-полезная деятельность.
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Organization of the Teaching Practice in Higher Education

The study of the historical, target, structural meaningful sides of a supervised practice, formal requirements 
and normative documents in various stages of Russian history proves that all the innovations emerged in 
the course of educational reforms were due to socio-economic transformation. Transitions of administrative 
economy to the labor market and education system from unification to differentiation reflected in the new 
requirements (standards) of a teaching staff. Professional training of that staff fundamentally changes the status, 
type and content of the supervised practice. A new paradigm of pedagogical practice focuses not on the traditional 
reproductive playback of mastered knowledge and skills, but on the creative solving of a real professional 
problem like providing students with more independence and intentional creation of success situations for the 
future professional career development. Based on the experience of foreign universities on the organization of 
supervised practice of students there was determined a promising trend of teaching practice, ways to further 
modernization of its types and content.
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Введение
Профессиональное педагогическое образование на всех образовательных уровнях требует 

выстраивания комплексной, интегрированной модели, интегрирующей структуру, содержа-
ние, взаимосвязь всех видов педпрактики с общекультурными и профессиональными компе-
тенциями, предусмотренных ФГОС ВПО. По мнению авторов, сжатый исторический обзор 
развития видов, функций и содержания педагогических практик в вузах России позволяет 
более полно представить этапы развития педагогической практики как средства подготовки 
будущего учителя к профессиональной деятельности, выявить противоречия и перспективные 
направления, обусловившие современную ситуацию в педагогическом образовании.

1918-1930 годы – становление системы профессиональной подготовки педагогиче-
ских кадров в России

В эти годы педагогическая практика выделяется как логически вытекающий самостоятель-
ный цикл в учебном плане с конкретными целями, задачами, видами, содержанием, сроками 
и объемом часов

Построение системы профессиональной подготовки учителей в первые годы становления 
советской власти являлось одной из важных задач: «Но все же особое значение при столь 
яркой революции в школе, надо признать за выработкой нового учительства, а стало быть, за 
правильной постановкой педтехникумов и педвузов» [1]. Начался процесс разработки и вне-
дрения новых образовательных программ подготовки учителей. На I Всероссийском съезде 
работников просвещения (1918 г.) были обсуждены вопросы о создании единого типа вузов по 
подготовке учителей советской школы. В принятой Программе Наркомпроса в области подго-
товки педкадров (М. Н. Покровский «Тезисы по вопросу реформы учительских институтов») 
особая роль придавалась профессиональной и общетрудовой практике студентов.

Теоретические и практические вопросы подготовки будущих учителей в процессе педа-
гогической практики стали предметом изучения многих передовых педагогов 20-30-х гг. XX 
века – ученых и практиков. Так, руководитель научно-педагогической секции Государствен-
ного ученого совета (ГУСа) Наркомпроса РСФСР Н. К. Крупская в статье «Реорганизация 
подготовки учительства» (1923) подчеркивала, что высшая школа должна представлять собой 
педагогическую лабораторию, где «перемалываются, разрабатываются новые идеи, проекты». 
Руководитель уделяла особое значение практической подготовке будущих учителей, предла-
гала организацию участия студентов в библиотечках-передвижках, в справочных бюро, про-
светительскую практику на заводах, в деревнях (беседы на политические, общекультурные 
темы), выделила этапы с указанием целей в обучении студентов: на младших курсах – знаком-
ство с теорией педагогики, на III курсе – обучение «искусству педагогической деятельности» 
в процессе педпрактики [2]. Разработки Н. К. Крупской также включали усовершенствование 
учебных программ педвузов по теоретической и практической подготовке студентов, уста-
новление межпредметных связей в программах педтехникумов и пединститутов [3]. Вопро-
сы подготовки учителей затрагивались в трудах великого педагога А. С. Макаренко. В статье 
«Некоторые соображения о наших детях» (1935) он выделил в качестве ведущих направлений 
процесса подготовки студентов педвузов: расширение образовательной программы независи-
мо от избираемого профиля; – организацию в педвузах специального воспитания студентов; 
введение практических занятий и упражнений по различным аспектам воспитательной дея-
тельности учителя» [3].

С. Т. Шацкий в работе «Школа для детей или дети для школы» (1922 г.) предлагал концеп-
цию вовлечения студентов педвузов «в рамки общей организации педагогической работы» 
в целях обеспечения практического участия каждого в работе микрорайона через решение 
реальных педситуаций: «Молодые учителя должны учиться в среде, насыщенной живой,  
широкой, жизненной педагогикой». В статье «Острые вопросы педагогического образова-
ния» (1923 г.) С. Т. Шацкий выдвинул идею создания комплексных педагогических центров 
при педвузах, где студент должен был перевоплотиться в «живого соучастника общего дела».  
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К недостаткам традиционного педагогического образования, которые следовало преодолеть  
в советских педагогических вузах, ученый относил доминирование пассивных, неактивных 
методов обучения, оторванность школы от практики, «вызывающую несоответствие «духа» 
новой школы и характера подготовки педагогов» [4]. Выступая на Всероссийской конферен-
ции 1924 г. с пленарным докладом «Сельскохозяйственный уклон в педвузах и организация 
педагогической практики», С. Т. Шацкий акцентировал необходимость сопровождения тео-
ретического обучения «систематическим практиканством», важность практики в развитии 
личного опыта будущих педагогов, применение практических упражнений для формирования 
педагогического мастерства.

Инновационные идеи находили свое место в создании системы профессиональной подго-
товки учителей: в 20-е гг. прошлого столетия в СССР в основном сложилась целостная непре-
рывная система педагогического образования: педагогические классы в школах 2-й ступени, 
педагогические курсы, педтехникумы (позднее педучилища), пединституты, педагогические 
факультеты университетов.

Срок обучения в пединститутах определялся в 4 года: 3 года теоретических и 1 год практи-
ческих занятий. Постановлением Наркомпроса студенты 3 и 4 курсов должны были работать 
в единой трудовой школе 2-3 часа в день. Программы профессионального педобразования 
учитывали необходимость включения педпрактики, но сроки и объем часов часто менялись.

Так, в 1924 г. был принят новый учебный план педтехникумов, в котором доминирующие 
часы были отведены педпрактике, начинавшейся с 1 курса. В 1930 г. педпрактика на 1 курсе 
была отменена, начиналась со 2 курса, а на 3 курсе становилась непрерывной.

Педпрактика в учебных планах вузов до 1923 г. была обязательной для студентов 4 курса. 
Потом она была включена в учебный план 2 курса, в некоторых вузах педагогическая практика 
начиналась с 1 курса. По программе студенты знакомились с опытом работы воспитательных 
учреждений, с организацией народного образования в городе (в районе, селе), с методикой 
внешкольной работы. Со 2 курса изучались политпросветработа и детское коммунистическое 
движение. Студенты включались в активную пропагандистскую работу: читали лекции, про-
водили беседы, готовили массовые политико-просветительные мероприятия. На 4 курсе они 
давали пробные уроки, проводили классные собрания, беседы, экскурсии и др.

В 1927 г. были утверждены типовые учебные планы педвузов, в которых 50 % времени 
отводилось на специальные, 35 % на общественно-экономические, 11 % – на педагогические 
дисциплины, 4 % времени на педагогическую практику. Типовыми учебными планами Глав-
профобра 1927 г. педпрактика не предусматривалась, но многие педвузы проводили ее сверх 
отведенных часов [5].

В 1930 г. произошла модернизация учебных планов педвузов за счет увеличения часов на 
педагогическую практику до 38-40 % всего учебного времени. Впервые была внедрена непре-
рывная производственная практика на предприятиях, в колхозах и культурно-воспитательных 
учреждениях, продолжительность которой составляла не менее месяца на младших и до 1 семе-
стра на старших курсах. В 1939 г. было утверждено новое положение об организации и содер-
жании педпрактики студентов вузов. Были уточнены виды педпрактики: ознакомительная прак-
тика (2 курс), общественно-политическая (3 курс) и учебно-методическая на старших курсах.

40-50 годы XX в. – разработка организационных и правовых норм организации пед-
практики

В течение 20 лет необходимость уточнения места педпрактики в системе профессиональ-
ного педагогического образования, ее видов, содержания, продолжительности, особенностей 
организации потребовала четкого отражения в программных, методических и инструктивных 
документах. Разработанные инструкции и программы по педпрактике сыграли большую роль 
в упорядочивании последовательности видов педпрактики и в целом отечественной системы 
профессионального педагогического образования.

60-е годы XX в. определение и характеристика педагогических умений и навыков, 
уровней и этапов овладения ими студентами в процессе прохождения разных видов пед-
практики

В программе педпрактики 1960 г. был включен не только перечень мероприятий, но и ука-
зывались практические умения и навыки, выработка которых являлась особенно актуальной 
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для деятельности педагога. Формирование практических умений и навыков распределялось 
по курсам с учетом возможности овладения ими студентами на разных видах педпрактики. 
Преподаватели могли оценивать не только формальное выполнение заданий обучающимися, 
но и уровень сформированности важных педагогических умений и навыков [6].

В 60-е гг. ХХ века возросшая численность детей школьного возраста стимулировала по-
всеместное открытие новых школ. Сформировавшаяся под влиянием этих факторов острая 
нехватка учителей обусловила введение в вузах нового вида педпрактики – стажерской.  
Во исполнение приказа Министерства просвещения РФ от 01.09.1961 г. студенты работали в 
школах как штатные учителя в течение одного семестра. Учебные планы вузов были откор-
ректированы в сторону сокращения количества учебных часов на теоретическое обучение за 
счет увеличения времени на производственную практику (по некоторым специальностям про-
должительность педпрактики доходила до 30 недель).

Вынужденный большой отрыв от теоретической подготовки студентов почти на полгода 
и не совсем основательная замена статуса обучающегося на штатного учителя, по мнению  
В. Э. Черник, не дали значительных улучшений в профессионально-педагогической подготов-
ке будущих учителей.

70-е годы XX в. – упорядочивание видов педагогической практики по курсам с уче-
том теоретического обучения

В 1972 г. была разработана и утверждена программа, которая включала следующие виды 
педагогической практики студентов вузов: ознакомительная практика (1-2 курс); летняя педа-
гогическая практика (2-3 курс); школьно-педагогическая практика (3-5 курс).

80-е годы XX в. – непрерывная педагогическая практика (сочетание программы пед-
практики с общественно-полезной деятельностью)

Углубляется интерес ученых к непрерывности в области педагогики и образования как 
ведущему принципу, построенному на чередовании периодов учебы в сфере будущей профес-
сиональной деятельности и общественно-практической деятельности. А. В. Даринский под-
черкивает, что непрерывность возможна в случае, «если рассматривается не только как личное 
дело каждого, но как дело всего общества» [7]. С 1984-85 учебного года на всех факультетах 
отечественных педвузов была введена непрерывная педагогическая практика, предусматри-
вавшая овладение студентами младших курсов умениями и навыками общественно-полезной 
работы и привлечение старшекурсников к участию в реальном учебно-воспитательном про-
цессе школы [8]. Практика для студентов 1-3 курсов была введена в учебный план института 
(по 4 часа в неделю).

Система непрерывной педагогической практики состояла из общественно-педагогиче-
ской, летней и учебно-воспитательной практики. Общественно-педагогическая практика рас-
сматривалась в качестве составной части общественно-политической практики и включала 
основные направления и виды общественной работы будущего учителя.

Подобное нововведение предоставляло возможность студентам попробовать себя в выпол-
нении различных функций педагога: помощника учителя, отрядного вожатого 4-7 классов, по-
мощника классного руководителя в 8-10 классах, помощника воспитателя в группе продлен-
ного дня, руководителей предметных кружков, кружков художественной самодеятельности и 
технического творчества, руководителей спортивных секций, клубов и обществ по интересам.

Летняя профессиональная практика позволяла реализовать накопленные студентами зна-
ния и приобретенные умения. Практиканты осваивали особенности работы с детской и моло-
дежной организациями, методику подготовки и проведения пионерского сбора, комсомоль-
ского собрания, линеек, смотров строя и песни и т. д.

Учебно-воспитательная практика студентов старших курсов являлась завершающим эта-
пом их профессиональной подготовки в вузе. Данный вид практики имел комплексный ха-
рактер и был ориентирован на подготовку студентов к выполнению функций учителя-пред-
метника и классного руководителя. Студенты проводили учебно-воспитательную работу  
с учащимися (психолого-педагогическое изучение учащихся и коллектива, планирование ра-
боты, проведение уроков и факультативных занятий, внеклассная работа по предмету, работа 
в качестве классного руководителя, работа с пионерской и комсомольской организациями), 
работу с родителями учащихся, с учителями и преподавателями, методическую и исследова-
тельскую работу.



Серия «ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ. 
       PEDAGOGY. PSYCHOLOGY. PHILOSOPHY»

27

90-е годы XX в. – дуальный подход к организации педагогической практики
Таким образом, анализ информационной базы позволил заключить, что с 20-х по 90-е гг. 

XX в. в СССР состоялось становление классической системы педпрактики студентов в выс-
ших педагогических учебных заведениях и сложились два основных подхода к организации 
педагогической практики:

− первый подход предусматривал организацию практики в течение всего периода обучения 
в вузе (непрерывная педагогическая практика), комбинируя ее с теоретическим обучением;

− второй подход, основываясь на опыте зарубежных вузов, состоял из дифференцирован-
ных этапов: общетеоретическая подготовка – практикумы, семинары, тренинги – педагогиче-
ская практика.

В 90-е постсоветские годы в российских вузах педпрактика организовывалась по традици-
онной программе, в которую отдельные вузы включали в качестве заданий изучение и анализ 
авторских учебных программ, пособий, вариативных предметных программ, преподавание 
учебных дисциплин национально-регионального, школьного компонентов, организацию вос-
питательных мероприятий в соответствии с разными направлениями, профилями и програм-
мами развития школ, но уже без работы с пионерскими и комсомольскими организациями. 
Вариативное образование позволило многим педагогическим вузам разработать и реализовать 
новые образовательные программы, раскрыть творческий потенциал педагогов, учитывать 
индивидуальные особенности обучаемых, их потребности. Но система высшего професси-
онального образования «… была направлена в основном на обеспечение теоретической под-
готовки и имела ряд недостатков: она во многом не учитывала национальные ценности, не 
отражала основную цель образовательного процесса – умение широко применять теорети-
ческие знания на практике. Кроме того, переход от одной системы к другой, без разработки 
ее научно-педагогических основ, вызвал необходимость осуществления коренных реформ  
в системе образования» [9].

Конец 90-х гг. – начало XXI века – модернизация системы педпрактики (изучение 
опыта зарубежных вузов, изменение цели, функций педпрактики, поиск новых форм  
и направлений ее организации)

Фундаментальная перестройка всей системы российского образования в конце XX-начале 
XXI вв. стимулировала необходимость подготовки специалистов новой формации, конкурен-
тоспособных, востребованных, со сформированной методологической позицией «Я – буду-
щий учитель-новатор», заинтересованных в профессиональном становлении, самореализации 
и саморазвитии. В связи с этими требованиями профессиональная подготовка будущих учи-
телей в высшей школе взяла ориентиры на модернизацию педагогического процесса с ис-
пользованием новых педагогических подходов, образовательных технологий и содержания 
профессиональной подготовки современного специалиста.

На современном этапе одним из приоритетных направлений государственной политики 
в области образования является повышение качества многоуровневого профессионального 
образования путем обеспечения его «универ сальности, фундаментальности и практической 
направленности» [10]. Прак тическая направленность отражена в основных положениях те-
оретической подготовки студентов высших педагогических заведений, но в наибольшей сте-
пени она реализуется в процессе различных видов практики: учебной, производственной  
и педагогической. Определение роли, функций и содержания видов педагогической прак-
тики в системе вузовского педагогического образования выработано в рамках современной  
образовательной парадигмы. Формирование профессионального опыта на вузовском этапе 
подготовки будущего специалиста является целенаправленным, управляемым педагогиче-
ским процессом и зависит от специфики содержания образовательной программы, методик  
и технологий, используемых для решения смоделированных профессиональных задач и ре-
альных педагогических ситуаций.

Педагогическая практика как обязательный этап в системе профессиональной подготов-
ки будущих специалистов прошла различные периоды развития, что выразилось в существо-
вании нескольких моделей организации педагогической практики российской и зарубежной 
высших школ (табл. 1).
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Таблица 1
Модели организации педагогической практики будущих учителей (по Е. Мусаткиной)

Модели Пересекающаяся модель
concurrent model

Последовательная модель
consecutive model Смешанная модель

Характеристика Предусматривает органи-
зацию практики в течение 
всего срока обучения, че-
редуя ее с теоретическими 
занятиями.

Предполагает освоение 
сначала теоретических 
основ деятельности, затем 
практикумы и тренинги 
(моделирование реальных 
ситуаций), и лишь на за-
ключительном этапе под-
готовки – практику в тече-
ние длительного периода.

Является сочетанием ха-
рактеристик двух других 
моделей практической 
подготовки

Страны СССР, Дания, Нидерлан-
ды, Эстония, Польша, 
Словакия, Германия, др.

Испания, Исландия, Бол-
гария, Франция, Австрия, 
Италия, Люксембург

Португалия, Великобрита-
ния, Швеция, Финляндия, 
Норвегия, Исландия, др.

С 2002 г. – компетентностный подход в педпрактике (личностно-ориентированная и 
многопрофильная направленность педпрактики)

Анализ опыта организации педагогических практик отечественных и зарубежных высших 
школ позволяет прийти к следующим выводам;

- во-первых, неизбежность изменения их целей, задач и содержания в сторону подготовки 
студентов к самостоятельному решению реальных профессиональных задач и предоставления 
им большей самостоятельности и творчества в практической деятельности, отход от традици-
онного истолкования практики как «отработки полученных знаний, умений и навыков, полу-
ченных в аудиторных занятиях»;

- во-вторых, педагогическая практика ведется в непрерывном процессе с четким распреде-
лением по семестрам и курсам педагогических заданий в сочетании с заданиями по личност-
но-профессиональному развитию, формированию профессиональных компетенций;

– в-третьих, организация и содержание практической подготовки будущего учителя опре-
деляются типом школы, где будущему учителю предстоит работать.

Если раньше программы педагогических практик нацеливались на конкретную специаль-
ность (профессиональную деятельность), то современная модель профессионального обра-
зования дает возможность студенту при отсутствии «адекватной самооценки склонностей и 
способностей к выбранной профессии» через педагогическую практику «наметить для себя, 
помимо основного, «запасной путь», то есть педагогическая практика выступает в качестве 
средства, помогающего испытать себя в профессиональной сфере «человек-человек» [11]. На 
новую, более широкую и социально-профессионально определяющую роли педпрактики ука-
зывает О. В. Голубева: «… в условиях прохождения педагогической практики студент пробует 
себя в профессии и развивается как личность» [12]. Далее автор отмечает особую социаль-
ную значимость педпрактики в личностном развитии студента. В. А. Болотов, вице-президент 
РАО, полагает, что «основное в подготовке педагога – организация разумной практики студен-
тов педвузов. Это должно быть не просто посещение школы в качестве стажера или помощни-
ка учителя. Нужны серьезная и большая работа, настоящие уроки и их осмысление, попытка 
понять, что происходит в реальной школе. Так называемая педпрактика с рефлексией» [13].

Сидоркин А. М. исследует опыт организации общественно-педагогической практики сту-
дентов педагогического факультета в одном из вузов США: «…можно найти чисто доброволь-
ческие объединения студенческой молодежи, вовлеченные в так называемое общественное 
служение (community service)., … интернатуры в школах, где студент выполняет роль почти 
полноправного учителя, занятого на полную ставку».

«Разработчики программы подготовки учителей, – указывает исследователь, – пресле-
довали определенные цели при организации общественно-педагогической практики (ОПП). 
Прежде всего, это шанс для студента проверить, действительно ли карьера учителя для него 
приемлема. Часть студентов в процессе практики понимают, что это не так, и добровольно 
отказываются от зачисления на педагогический факультет. Практика также позволяет выявить 
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у студентов серьезную профессиональную непригодность, отсутствие элементарной способ-
ности работать с детьми и коллегами. Для нас было важно, чтобы отсев произошел на первых 
курсах, в этом случае у студентов оставалась бы реальная возможность закончить колледж по 
какой-то иной специальности. И последнее, ОПП позволяет студентам приобрести некоторые 
реальные навыки работы с детьми». Значим в такой практике и социальный аспект: «были 
созданы партнерские отношения с рядом некоммерческих организаций, предоставивших не-
обходимые нам услуги» [14]. Л. И. Писарева анализирует интересный опыт Германии, где 
«предварительный опыт общения (в роли помощника учителя, вожатого или волонтера на за-
нятиях или в играх с детьми младшего возраста в школе, на «продленке», в лагере отдыха, на 
площадках в жилых комплексах или по месту жительства) с детьми как объектами будущей 
профессиональной деятельности» является довольно серьезным критерием при зачислении  
в педвуз. Своеобразная «педпрактика» как предварительный этап практического опыта спо-
собствовала правильному профопределению, позволяла повысить качество подготовки, пре-
стиж педагога, поднять на более высокий уровень образование [15].

Заключение
В России предпринимаются значительные усилия для развития волонтерского движения, 

в том числе и профессионально-педагогической направленности. Добровольчество получило 
заметную популярность в среде студенческой молодежи, а конкретными результатами педаго-
гического волонтерства выступают промежуточные формы вовлечения студентов в социаль-
но-полезную деятельность без включения в программу педпрактики. Но в учебных успехах  
и достижениях (портфолио) будущих педагогов, в системе оценки качества профессиональ-
ных компетенций, в частности в педпрактике, результаты участия в социальных, экологиче-
ских и др. проектах не отражаются. В программе по педпрактике прикладной бакалавриатуры 
ряд экспертов предлагают включить инициированную студентами социально-полезную дея-
тельность, которая основывается на потребности в самовыражении, творческом отношении 
к общему делу, личной ответственности за предложенное дело – детерминантах профессии 
педагога. В результате педпрактика повысит качество процесса профессиональной подготов-
ки, обогащенного разнообразными формами социальной, педагогической, личностной вклю-
ченности, где студент сам выбирает по уровню своей компетенции как творец, инициатор, 
исполнитель заданий, разработчик проекта.

Таким образом, изучение истории и современных тенденций развития педпрактики в ву-
зовской системе показывает, что:

1. Вхождение России в Болонский процесс и переход к качественному образованию на 
уровне ЕС предполагает модернизацию профессиональной подготовки студентов педагоги-
ческих вузов РФ. Учитель с такой подготовкой должен быть профессионально мобильным, 
востребованным, конкурентоспособным, умеющим адаптироваться к быстро наступающим 
переменам в обществе, обладающим умениями инновационной деятельности, способным  
к совместным действиям с коллегами, обучаемыми и их родителями, детскими коллективами 
и общественными организациями.

2. Приоритетной на современном этапе становится проблема педагогической практики 
подготовки будущего учителя, как «живой основы» для личного опыта в определении про-
фессиональных интересов и потребностей, в овладении способами педагогической инноваци-
онной деятельности.

3. Педагогическая практика – необходимая составляющая профессиональной подготовки 
будущего учителя – обеспечивает непосредственное соприкосновение с реальным образова-
тельным процессом, практики способствует формированию профессиональных педагогиче-
ских компетенций, профстандарту педагога.

4. Во время педагогической практики будущий педагог овладевает базовыми (или продви-
нутыми) основами педагогического взаимодействия с каждым учеником на основании знаний 
особенностей его личности, разработке оптимального плана освоения предмета (индивидуа-
лизация обучения).

5. Непрерывная педагогическая практика, проходящая в различных типах образователь-
ных учреждений, позволяет использовать современные технологии, проективные методы  
в работе студента педагогического вуза и учащихся.
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О. М. Чоросова, Г. С. Соломонова

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 
В ОБНОВЛЕНИИ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

В статье говорится о государственной образовательной политике в сфере дополнительного профес-
сионального образования. Результаты социологического онлайн-опроса, проведенного среди педагогов 
Республики Саха (Якутия) – участников образовательного проекта по дистанционному интерактивному 
обучению английскому языку – показали необходимость предупреждения квалификационных дефици-
тов у педагогов. Целью опроса являлось выявление оценки педагогами качества образования, сформиро-
ванности профессиональных компетенций. В связи с этим сегодня появляется потребность реформиро-
вания действующих и создания новых моделей безграничных организаций дополнительного профессио-
нального образования, направленных на накопление человеческого капитала и повышение его качества, 
способных влиять на моделирование социума, будущего региона. С этой целью в рамках научной школы 
«Управление модернизационными процессами в образовании» (руководитель Е. И. Михайлова) разрабо-
тан проект «Стратегическая академическая единица «Третья функция университета: обеспечение LLL».

Ключевые слова: трансформационные процессы, электронное обучение, дистанционные технологии, 
онлайн-опрос, педагоги, профессиональные компетенции, оценка качества, человеческий потенциал.

O. M. Chorosova, G. S. Solomonova

Management Strategies 
in the Continuing Professional Education Updating 

The article refers to the state educational policy in the sphere of additional vocational training. The authors 
describe the results of sociological online survey conducted among teachers of the Republic of Sakha (Yakutia) - 
the participants of the educational project on remote interactive English language training. The aim of the survey 
was to identify an education quality and formation of professional competencies by teachers. The results showed 
the need of preventing the deficits in qualification of teachers.

Reformation of the existing models of innumerous number of the organizations of additional vocational 
training and creation of new ones is necessary. The new models should be aimed at accumulation of human 
capital and improvement of the quality that can affect the simulation of society, i.e. future of the region. For 
that purpose, within the scientific school «Management of the modernization process in education» (head: 
Mikhailova E.I.) was developed a project of «Strategic Academic Unit. The Third Function of the University: 
provided by LLL».

Keywords: transformational processes, e-learning, remote technology, online survey, teachers, professional 
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Введение
Государственная образовательная политика России, геообразовательная политика Респу-

блики Саха (Якутия) строятся и реализуются с учетом важнейшего фактора развития челове-
ческого потенциала как главного достояния государства. Это подтверждают и программные 
документы: Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы» [2]; Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энер-
гетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года [8], утвержденная Постановлением Правитель-
ства Республики Саха (Якутия) № 411 от 6.09.2006 года; Национальная рамка квалификаций 
Российской Федерации (НРК) является инструментом сопряжения сферы труда и сферы об-
разования и построена с использованием принципов непрерывности и преемственности об-
учения и образования, а также последовательного повышения требования к знаниям, умениям 
и компетенциям работников от нижнего уровня к последующему [1] и др.

Профессиональный стандарт педагога предполагает разные уровни его освоения: старто-
вый (базовый) – это планка, опускаться ниже которой просто неприлично, и высокий уро-
вень мастерства [2]. Он призван повысить мотивацию педагогических работников к труду  
и качеству образования и предназначен для установления единых требований к содержанию  
и качеству профессиональной педагогической деятельности.

Общество крайне нуждается в информированной, компетентной, критически мыслящей, 
социально активной личности, способной принимать решения в ситуации выбора и несущей 
ответственность за них, способной к участию в управлении республикой, страной, в решении 
задач различного уровня от общенациональных до семейно-бытовых [3]. В связи с этим при-
оритетным направлением современной системы непрерывного образования является разви-
тие профессиональных навыков и компетенций, способствующих личностному и профессио-
нальному становлению будущего специалиста. Эта цель достижима при условии системного 
подхода к структурно-содержательной трансформации подсистем российского образования, 
интегрирующей образовательные учреждения институционального и неинституционального 
образования [4].

Характеристики категории качества образования определены Законом об образовании  
в Российской Федерации. При этом данное понятие обладает многомерностью и складывается 
из качества результатов и качества условий. Говоря о качестве образования, мы исходим из его 
оценки человеком, обществом и государством.

Результаты анкетирования побудили нас к осмыслению современного состояния образо-
вания Республики Саха (Якутия) в соотнесении с его развитием и состоянием в прошлом. 
Оглядываясь назад, мы убеждаемся в том, что начиная с 1990-х гг., когда происходил «инно-
вационный бум», образование стали рассматривать как форму свободного, открытого диалога 
между всеми членами общества, а школы и другие институциональные формы образования 
именно в те годы стали центрами диалога, где установилась подлинная атмосфера открыто-
сти, взаимного уважения, доверия и сотрудничества между всеми субъектами образования, 
возникала среда преобразующего обучения.

Среда, в которой педагог может творчески развиваться, должна обладать высокой степе-
нью неопределенности и потенциальной многовариантностью (богатством возможностей). 
Неопределенность стимулирует поиск собственных ориентиров, а не принятие готовых; мно-
говариантность обеспечивает возможность их нахождения: «...в окружающем человека мире 
объективно существует особое социальное измерение, создаваемое совокупной деятельно-
стью человечества, – поле значений. Это поле значений отдельный индивид воспринимает как 
«вне – его – существующее»... как то, что входит в его образ» [5].

Проблема исследования
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки с текущего года начинает ис-

следование компетенций педагогов с учетом международного и отечественного опыта оценки 
и развития профессиональных компетенций учителей, на данном этапе – учителей русского 
языка, литературы и математики из примерно двух тысяч школ более чем 50 регионов России. 
Исследования профессиональных компетенций педагогов России находятся в прямой связи  
с исполнением поручения Президента РФ о формировании национальной системы учитель-
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ского роста. При этом во главу угла поставлены следующие принципы: приоритет предметной 
подготовки, ориентация на результаты обучения, связь со стандартизированными формами 
оценивания.

Необходимость в этом назрела давно в связи с проблемой, обусловленной острым противо-
речием между требованиями Профессионального стандарта, с одной стороны, и наличием 
существенных квалификационных дефицитов у учителей – с другой. Именно эта проблема 
легла в основу научного исследования среди педагогов Республики Саха (Якутия).

Исследование профессионально-личностного самочувствия педагогов, влияния на него 
трансформационных процессов и кризисогенных факторов, выявление квалификационных 
дефицитов у учителей посредством оценивания сформированности их профессиональных 
компетенций и способности к развитию, оценки педагогами качества своей жизни предпри-
нято Институтом непрерывного профессионального образования СВФУ (г. Якутск) в 2015 г. 
совместно с научно-образовательным партнером – Национальной академией образования им. 
И. Алтынсарина Республики Казахстан, которая провела аналогичное исследование среди пе-
дагогов Казахстана.

Качество образования находится в прямой зависимости от профессионализма учителей. 
Необходимо выявлять квалификационные дефициты в профессиональных компетентностях 
педагогов и затем работать над их устранением и / или восполнением. При этом компетент-
ность педагога может оцениваться только в неподобных ситуациях. Говоря о профессионализ-
ме учителя, влияющего на будущий облик общества, следует помнить о том, что ожидания 
общества от профессии учителя чрезвычайно высоки, а конкурентоспособность будущего 
страны зависит и от совокупной грамотности ее граждан: читательской грамотности, мате-
матической, естественнонаучной грамотности, ИКТ-грамотности, финансовой, культурной 
грамотности, развитости критического мышления, наличия любознательности и др.

Личностное и профессиональное самочувствие педагога становились предметом исследо-
вания в 2000-е годы: «Изучение профессионального и социального самочувствия учителей  
РС (Я)» (2000 г., О. М. Чоросова, А. С. Постников); «Учитель в изменяющемся обществе» 
[2005 г., О. М. Чоросова, У. А. Винокурова, Р. Е. Герасимова]. На основе полученных результа-
тов сделаны выводы, отражающие социальное положение учителей, их эмоционально-психо-
логическое состояние и самоощущение: «Учитель не свободен от условий, в которых он жи-
вет и работает, но свободен занять ту или иную позицию по отношению к ним. Происходящие 
инновационные процессы должны привести к прогрессивным преобразованиям, нацеленным 
на максимальное удовлетворение образовательных потребностей учащихся, педагогов, роди-
телей. Поэтому, сознательно или бессознательно, учитель решает, будет ли противостоять не-
благоприятным условиям или позволит себе быть управляемым ими. На их стороне серьезные 
аргументы, связанные с негативными сторонами переживаемой ситуации (финансирование 
образования, частичная удовлетворенность современной жизнью, падение престижа профес-
сии и т.д.)» [6, с. 14].

Если в начале 90-х годов, с одной стороны, рыночные реформы с их культом чисто де-
нежной составляющей жизненного успеха существенно подорвали престиж образования, ко-
торый долгое время был достаточно высоким, уже в середине 90-х годов под воздействием 
разочарований, порождённых негативными результатами реформ, цивилизационная ориента-
ция российского общества стала меняться: успешность начинает устойчиво ассоциироваться 
со стремлением к интеллектуальному развитию, культуре и определённой духовной фунда-
ментальности, и, таким образом, назрела необходимость образовательных реформ. В 2005 г.  
в результате проведенного Институтом повышения квалификации работников образования 
Республики Саха (Якутия) исследования зафиксирован «первый этап становления новой со-
циально-педагогической позиции учительства, для которого характерно:

– осознание социально-политических изменений в обществе, возможностей нового типа 
поведения в школе на основе принципов свободы, самостоятельности и личной ответствен-
ности, изживание прежних запретов и собственного страха наказаний за инновационную де-
ятельность;
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– обретение уверенности в праве на иные социально-профессиональные взгляды и пове-
дение, что послужило толчком к последующему инновационному «взрыву», к расширению 
сфер преобразований (статус образовательных учреждений, управление школой, авторские 
учебные планы и программы и т.д.)» [6, с. 58].

В 2015 г. в Северо-Восточном федеральном университете начато социологическое иссле-
дование по изучению влияния современных трансформационных процессов на Северо-Вос-
токе России на качество жизни педагогов на примере Республики Саха (Якутия) и Республики 
Казахстан, а также штата Аляска (США). Актуальность проблемы исследования обусловлена 
тем, что именно сформированные профессиональные компетенции – основа такого необходи-
мого качества в развитии педагога как метадеятельность [7], а концентрированным выражени-
ем метадеятельности является формирование в процессе непрерывного образования педагога 
его методологической компетентности [5, с. 75].

Методы и результаты
Всего за 2015-2016 уч. г. опрошено более 1000 педагогов. В рамках данной статьи приво-

дятся некоторые результаты опроса 190 педагогов – участников проекта по дистанционному 
интерактивному обучению учителей английского языка, из которых 73 представлены г. Якут-
ском, 117 педагогов – представители улусов (районов) РС (Я). По возрастным группам респон-
денты распределились следующим образом: до 30 лет – 35 чел.; 30-39 лет – 84; 40-49 лет – 31; 
50-59 лет – 30; 60+ – 4 педагога.

Онлайн-опрос включал в себя блок «Учитель в условиях современных трансформаци-
онных процессов в образовании», целью которого стало выявление отношения педагогов  
к качеству и доступности образования Республики Саха (Якутия), а также их профессиональ-
но-ценностных ориентаций). Отвечая на его вопросы, педагоги выразили свое отношение  
к современному состоянию образования Республики Саха (Якутия). Свою оценку они выска-
зывали, ориентируясь на 2 критерия – качество образования в соотношении с прошлым и 
его доступность. Нас интересовало отношение педагогов Якутии и Казахстана к современ-
ному состоянию образования, а также их профессионализм в условиях современных вызовов  
и культурно-образовательных, социально-экономических трансформационных процессов.

Рис. 1. Отношение педагогов Казахстана к состоянию современного образования

Как показывает график (рис. 1), около половины опрошенных педагогов Республики Казах-
стан склонны считать, что качество образования в прошлом было намного лучше, чем сейчас.

В качестве примера приведем некоторые результаты, касающиеся личностных качеств, вы-
являющие отношение педагогов к профессии. Для 81,5 % педагогов Республики Казахстан 
свойственны: осознание целей и ценностей педагогической деятельности; позитивное настро-
ение; желание работать; высокая профессиональная самооценка. В основе данной компетент-
ности лежит вера в собственные силы, собственную эффективность. Она способствует пози-
тивным отношениям с коллегами и обучающимися, определяет позитивную направленность 
на педагогическую деятельность в целом [8].
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Большинство педагогов Якутии высоко оценивают качество образования в республике – 
«отлично», «очень хорошо», «хорошо» (соответственно, 05 %, 12,08 % и 64,28 %). Настора-
живает, что у 24 педагогов (13,18 % от общего числа ответивших) нет на этот счет никакого 
мнения. 100 педагогов (54,9 %) считают, что сегодня качество образования в РС (Я) лучше, 
чем в прошлом. Это объясняется респондентами как позитивный эффект реализации госу-
дарственной образовательной политики, ориентированной на повышение статуса педагога, 
совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, развитие 
социального партнерства.

В 1997 г., когда, казалось бы, социальная и политическая значимость труда учителя неиз-
меримо возросла, результаты анализа состояния престижа учительской профессии показали 
резкое его снижение. Учительская профессия перестала быть значимой социальной ценно-
стью общества, превратилась в один из самых непривлекательных видов человеческой де-
ятельности. Учителя, сравнивая свою профессию с другими, считают: не лучше и не хуже 
других – 53 %; намного лучше других – 23 %; хуже многих – 10 %.

В 2015 г. в анкетах не было такого же вопроса, однако было предложено следующее суж-
дение, с которым следовало согласиться или не согласиться: «Сегодня я доволен своей про-
фессией не меньше, чем в начале карьеры». Ответы распределились следующим образом: да 
– 69,7 %, нет – 14,7 %, считают по-другому – 15,6 %. Лишь 7,3 % педагогов считают, что они 
ошиблись в выборе профессии, занимают не свое место. Однако довольно высок процент учи-
телей, которые бы при возможности сменили свою профессию: 32,1 % к 53,2 % тех, кто ни-
когда бы не хотел сменить место своей работы. В 2005 г., несмотря на низкий общественный 
престиж, педагог не мог представить себя в другой профессиональной роли. Но реальностью 
тех лет стали случаи смены места жительства или перехода учителей на другую работу. На во-
прос о намерении сменить профессию 0,6 % опрошенных педагогов ответили положительно 
и указали в качестве причины финансово-экономическое состояние села. Не намерены были 
менять профессию –26 % [6].

С точки зрения трудностей или, напротив, преимуществ в получении образования, то по-
давляющее большинство педагогов (116) считают, что такими преимуществами, несомненно, 
обладают городские жители. Некоторые трудности, по мнению 95 респондентов, испытывают 
сельские жители в получении образования. 138 педагогов считают, что людям с ограниченны-
ми возможностями трудно (49,4 %) и очень трудно (37,9 %) получить желаемое образование. 
При этом 11 педагогов указали, что данная группа населения, напротив, имеет преимущества. 
В отношении кочующих людей 9 респондентов (5,7 %) указали на наличие преимуществ для 
них в этой сфере, а 95 (60,1 %) отметили значительные трудности.

Помимо прочего, педагогам было предложено ответить на вопросы анкеты, целью которой 
стало выявление сформированности универсальных компетентностей и профессиональных 
компетенций в контексте требований ФГОС, соответствия Профессиональному стандарту пе-
дагога. Вопросы, относящиеся к личностным качествам педагогов, выявляют их способность 
адекватно оценивать свои профессиональные возможности, способность к самоанализу, адек-
ватно воспринимать оценку своей деятельности другими.

Тот факт, что учителя готовы постоянно обсуждать друг с другом свою деятельность и 
свою практику, убеждает в их способности быть равными участниками диалога при принятии 
решения, в определении и направлении дискурса обратной связи. Учителя должны развивать 
не только технику, но и способность распознавать глубинные структуры обучения за счет ра-
ционализации использования конкретных методов, приведения их в соответствие с педаго-
гическими целями и связывая их с теоретическими моделями обучения. Tilstone в 1998 г. ут-
верждал, что учителям должна быть предоставлена возможность моделирования собственной 
профессиональной деятельности и критического осмысления ценностей, которые определяют 
практику [9].

Важный показатель работы учителя – это степень удовлетворённости своей деятельно-
стью. Изучение профессионального самочувствия учителей школ Республики Саха (Якутия) 
в 2005 г. показало в целом высокий уровень удовлетворённости. Удовлетворенность учителя 
своей работой отражает соотношение между требованиями к содержанию и условиям труда  
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и оценкой возможностей реализации своих запросов. Большинство учителей, несмотря на 
жизненные трудности, все-таки испытывают удовлетворение от своей работы и высоко оцени-
вают предназначение своей профессии, её вклад в решение задач, стоящих перед обществом: 
полностью удовлетворены 53 %; частично – 30,24 %; не удовлетворены – 8,7 % педагогов,  
и это оценивалось как крайне негативная тенденция, так как удовлетворенность работой явля-
ется одним из важнейших параметров оценки и самооценки трудовой деятельности работника 
[6, с. 8-9].

В 2015 г. данное соотношение выглядит так: 57,8 %, 21,1 и 21,1 % (рис. 2).

Рис. 2. Удовлетворенность педагогов профессией

Исследование 1996-1997 гг. позволило сделать выводы о том, что учительство – одна из 
самых неблагополучных в отношении здоровья социально-профессиональных групп обще-
ства. Лишь сотая часть учителей считала свою работу не утомительной, спокойной. Более  
45 % учителей признались, что постоянно испытывают стрессовые ситуации. Спустя немно-
гим менее 20 лет – в 2015 г. с утверждением: «У меня часто возникают тревожные ожидания, 
связанные с работой: что-то должно случиться, как бы мне не допустить ошибки, смогу ли 
сделать все, как надо, не сократят ли и т. п.» согласились 28,4 % педагогов, категорически не 
согласились 53,2 %.

Данные зарубежных исследователей свидетельствуют о том, что многие опытные педагоги 
несчастливы в своей профессии, испытывают постоянный стресс, являющийся явным демо-
тиватором. Kyriacou [10] считает, что учительство является одной из пяти самых стрессовых 
профессий. Длительный стресс может привести к ухудшению качества работы педагога, осо-
бенно когда он вызван стремлением руководства оценивать деятельность учителя [11].

Ответы педагогов показали, что по крайней мере от 2 до 6 из них не способны адекватно 
оценить своих профессиональных умений, анализировать результаты своей профессиональ-
ной деятельности. От 5 до 36 человек выбрали ответ «Частично». То есть у 1,3 % до 24 % пе-
дагогов обнаруживается недостаточная сформированность такой базовой компетенции, как 
личностно-адаптивная, которая дает человеку возможность использовать новую информа-
цию и коммуникативные технологии; придумывать новые решения; проявлять гибкость, ока-
завшись лицом к лицу с быстрыми переменами; быть упорным и стойким перед трудностями; 
быть подготовленным к самообразованию и самоорганизации.

Диалог, по Brockbank и McGill [12], несомненно, выступает как неотъемлемая часть обуче-
ния и развития, особенно в наставничестве, передаче профессионального опыта или в контек-
стах совместной (партнерской) деятельности. К ним относятся образовательные контексты: 
подготовка учителей, наблюдение сверстников и учителей надзора. Признаки организован-
ного диалога – это направленность на поощрение мысли и действия, которые должны быть 
надлежащим образом структурированы с помощью соответствующего дискурса, поэтому он 
может быть мотивирован какой-либо неопределенностью или эмоцией, иначе говоря, нестан-
дартной (нетипичной) ситуацией, приведшей участника к диалогу. То есть критические инци-
денты или нетипичные ситуации могут играть жизненно важную роль не только в развитии 
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способности к диалогу, но и в пересмотре и изменении некоторых малоэффективных сторон 
своей профессиональной практической деятельности.

Основными причинами неприятия педагогами процесса оценки их работы являются их 
убежденность в том, что оценка их работы не способствует профессиональному росту [13], 
возникающие при этом состояние подотчетности и необходимость нормативного соответ-
ствия, которые могут вступать в противоречие со стремлением педагога к профессиональной 
автономии [14]. Это ключевые факторы того, почему менеджеризм в образовании часто под-
вергается критике, однако разработка системы оценивания профессиональной деятельности 
педагога является частью управленческого подхода к образованию.

Подавляющее большинство педагогов признались в том, что не чувствуют себя уверен-
но, когда оказываются в нетипичной и / или конфликтной ситуации, или вообще не могут 
найти решения (14 %). Это свидетельствует о недостаточной сформированности такой ба-
зовой компетенции, как компетенция сотрудничества, предусматривающая умения прини-
мать решения; устанавливать и поддерживать контакты; справляться с разнообразием мнений  
и конфликтами; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде. Кроме того, здесь мо-
жет идти речь о квалификационных дефицитах, связанных и с недостаточным уровнем лич-
ностно-адаптивной компетенции, о которой речь шла выше.

В результате опроса выяснилось, что от 6,6 % до 30 % педагогов испытывают дефицит 
компетенций, обеспечивающих создание психологически комфортной, безопасной образова-
тельной среды. Для этих педагогов существует необходимость дополнительного професси-
онального образования по направлению психологического сопровождения образовательной 
деятельности, например, на курсах повышения квалификации «Тревога, страх и депрессия  
у детей в условиях глобализации: диагностика, профилактика и психокоррекция».

У значительной части педагогов существуют явные потребности в дальнейшем повышении 
квалификации по направлению «Технология педагогического проектирования в условиях вве-
дения ФГОС второго поколения. Образовательные технологии»; «Методология организации 
исследовательской деятельности школьников»; «Проектная деятельность педагога в контексте 
достижения результатов». Именно данная группа вопросов выявила тот факт, что значитель-
ный процент педагогов испытывают затруднения в своей профессиональной деятельности  
в части, касающейся современных образовательных технологий (44,6 %), организации ис-
следовательской деятельности обучающихся (36,6 %), разработке, организации и реализации 
проблемного обучения (52 %).

Заключение
Таким образом, вопрос об эффективности оценивания профессиональной деятельности 

педагогов не является новым, но не утратил своей актуальности хотя бы потому, что до сих 
пор продолжает вызывать споры и дискуссии. Главный вопрос заключается в том, влияет ли 
оценка работы отдельного учителя на качество его преподавания, процесса обучения, в част-
ности, и качество образования в целом. Зарубежные исследования порой приводят к таким 
выводам, что «причинно-следственная связь между эффективностью контроля обучения и по-
вышением качества обучения учащихся остается слабой в лучшем случае» [15, с. 19].

Однако высокопрофессиональные педагоги должны мотивироваться потребностями более 
высокого порядка, нежели потребность в уважении и самоактуализации. Кроме того, даже 
если искренней целью организаторов исследований профессиональных компетенций педа-
гогов является совершенствование управленческих стратегий и механизмов для повышения 
качества образования, учителя все равно могут пытаться избежать этого из-за чувства втор-
жения в свое личное пространство и недоверия. И тогда возникает возможность конфликта. 
С другой стороны, можно привести множество аргументов в защиту оценки профессиональ-
ной деятельности педагога как необходимого процесса ради качества образования, поддерж-
ки учителей. Тем не менее, очевидно то, что такая оценка необходима, если она разработана  
и реализуется таким образом, что мотивирует учителей и способствует совершенствованию 
их практической деятельности. Проведенный опрос еще раз убедительно показал неоднознач-
ное отношение учителей к любому исследованию, ставящему целью выявление их отношения 
к образованию, сформированности профессиональных компетенций, а также неготовность 
части педагогов к искренним и объективным ответам на задаваемые вопросы.
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В связи с этим сегодня появляется потребность реформирования действующих и создания 
новых моделей безграничных организаций дополнительного профессионального образова-
ния, направленных на накопление человеческого капитала и повышение его качества. Систем-
ная и логично построенная работа организаций дополнительного профессионального обра-
зования способствует повышению человеческого капитала. Непрерывное профессиональное 
образование, способствуя развитию человеческого потенциала в интересах устойчивого раз-
вития РС (Я), северо-восточного региона РФ, действительно способно влиять на моделирова-
ние социума, будущего региона. Логика трансформации дополнительного профессионального 
образования СВФУ в непрерывное профессиональное образование в контексте устойчивого 
развития связана с трансформационными изменениями университета как регионального цен-
тра непрерывного образования.

В рамках научной школы «Управление модернизационными процессами в образовании» 
(руководитель: Е. И. Михайлова, акад. РАО, д. п. н., к. пс. н.) разработан проект «Стратеги-
ческая академическая единица «Третья функция университета: обеспечение LLL», что было 
обусловлено необходимостью исследовать потребности производственных компаний и ор-
ганизаций в квалификациях персонала; формировать перечни профессиональных и общих 
компетенций специалистов, обеспечивающих выполнение трудовых функций, устанавливать 
квалификационные дефициты специалистов, направляемых на обучение, и на этой основе 
определять планируемые образовательные результаты и статус образовательной програм-
мы; существующими противоречиями между требованиями Профессиональных стандартов, 
компетенциями, формируемыми в соответствии с образовательными стандартами (ФГОС), 
квалификационными запросами компаний и предприятий региона и квалификационными де-
фицитами работающих специалистов; необходимостью адаптации и развития трудовых ре-
сурсов в соответствии с Национальной рамкой квалификацией РФ в условиях объективных 
трансформационных процессов. Практика СВФУ показывает, что именно проектные сети (т. 
е. сети, организуемые вокруг одного проекта) отличаются выгодной структурой издержек, 
в особенности с учетом фактора времени. Сетевая организация нарушает ряд сложившихся 
принципов управления. Управленческие принципы для новых организационных структур еще 
не уточнены и не опробованы в достаточной степени, между тем возможности федерального 
университета способствуют своим структурам развивать данные организационные формы.
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А. Р. Монсонова, Р. Д. Санжаева, Д. Р. Базарова

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
КАК ФАКТОР ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

ЛИЧНОСТИ

Проблема этноконфессиональной идентичности личности актуализируется в условиях трансфор-
мации российского общества, когда социальные, межэтнические конфликты становятся индукторами 
личностных кризисов. Изменения, происходящие в современном обществе (изменение системы цен-
ностей, ломка этнокультурных стереотипов, размывание социально-ролевой структуры общества), спо-
собствуют росту состояний, связанных с трансформацией идентичности личности человека, приводят  
к нарушениям его поведения и социально-психологической адаптации. Одна из проблем, стоящих перед 
современным человеком, – поиск и построение стабильной, позитивной идентичности, конструирова-
ние собственной идентичности, в структуре которой важную роль приобретает этноконфессиональная 
идентичность. В связи с разрушением ценностей, стереотипов и норм поведения, лежащих в ее основе, 
проблема выбора ценностей, норм и самоопределения личности становится особо актуальной. Несмотря 
на имеющиеся исследования, психологические концепции, нет однозначного ответа на вопросы о при-
роде, закономерностях и механизмах формирования идентичности, особенно этноконфессиональной,  
о феноменологии, классификации, структуре и состояниях идентичности.

Ключевые слова: этнос, идентичность, конфессия, духовность, механизмы, социализации, индиви-
дуализации.
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A. R. Monsonova, R. D. Sanzhaeva, D. R. Bazarova

Ethno-Confessional Identity as a Factor of Value and Semantic Regulation 
of Identity

The problem of ethno-confessional identity of a person is actualized in the conditions of the transformation 
of Russian society when social and ethnic conflicts are inducers of personal crises. Changes taking place in the 
modern society (changes of the values system, breaking the ethnic and cultural stereotypes, the erosion of social 
and role-structure of society) promote the growth of conditions associated with the transformation of a personality 
leading to violations of his behavior and socio-psychological adaptation. One of the problems challenging issues 
for the modern individual is the search and building of a stable, positive identity and construction of his own 
identity. In the structure of the identity the most important role is given to ethno-confessional identity. Referring 
to the destruction of the values, stereotypes and norms of behavior underlying in its basis, the problem of the 
values choice, norms and self-identity becomes particularly relevant. There is no single answer to questions 
about nature, patterns and mechanisms of identity formation, particularly ethno-confessional, phenomenology, 
classification, structure and state of identity despite existing studies and psychological concepts.

Keywords: ethnicity, identity, confession, spirituality, coping mechanisms, socialization, individualization.

Введение
Ценностно-смысловой аспект акцентируется в развитии идентичности. Идентичность яв-

ляется социальной по происхождению, так как она формируется в результате взаимодействия 
индивида с другими людьми и усвоения им выработанного в процессе социального взаимо-
действия языка. Социальная идентичность складывается из отдельных идентификаций и опре-
деляется принадлежностью человека к различным социальным категориям: расе, националь-
ности, классу, полу и т. д. Она складывается из тех аспектов образа «Я», которые вытекают из 
восприятия индивидом себя как члена определенных социальных групп (или категорий, как 
предпочитают обозначать их Тэджфел и Тернер). Так, в «Я-образ» может входить осознание 
себя как мужчины, студента, бурята, православного и т. д.

Наряду с личностной идентичностью социальная идентичность оказывается важным регу-
лятором самосознания и социального поведения.

Механизмы идентичности
Этническая идентичность рассматривается многими авторами как условие целостности и 

саморазвитие личности. Вместе с тем этническая идентичность может менять направленность 
и содержание в зависимости от социокультурной ситуации для поддержания и повышения 
самооценки личности.

Для оценки степени идентификации используются обычно две модели: линейная бипо-
лярная модель и модель двух измерений. У линейной модели этническая идентичность рас-
полагается вдоль континуума от сильной идентификации с собственной группой до сильной 
идентификации с группой доминантного большинства. Усиление одного вида идентичности 
вызывает ослабление другого, т. е. сильная этническая идентичность с собственной группой 
невозможна, если человек вовлечен в культуру доминантного боль шинства.

Согласно второй модели, этническая идентичность как со своей, так и с доминантной груп-
пой могут сосуществовать и эти 2 идентичности незави симы друг от друга. Сильная идентич-
ность с обеими группами ведет к интеграции и бикультуризму. Отсутствие идентификации  
с какой бы то ни было группой предполагает маргинальность. Идентификация только с куль-
турой большинства оценивается как ассимиляция, тогда как идентификация с собственной 
группой в полиэтническом обществе свидетельствует о сепара тизме.

Идентичность в буддизме
Механизм идентификации является основным психологическим меха низмом обучения  

в системе «учитель-ученик» в восточной культуре, что нашло отражение в концепции учителя 
в школе «Йога ламы».

Основные положения концепции изложены в сочинении реформатора буддизма Цзонкха-
вы (1357-1419) «Лам-рин чен-по». Йога ламы имеет два уровня практиче ского претворения. 
Содержание йоги ламы текстологически опирается на традиционное в восточных школах 
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благоговейное отношение ученика к учителю-гуру. Эти от ношения, несмотря на некоторую 
экзальтированность формы выражения, все же не выходили за рамки проявления естествен-
ных для благодарного ученика чувств уважения, признательности и любви к своему учителю. 
Например: «Он (учитель) отыскивает меня, давно блуждающего в круговороте, будит меня 
спящего, омраченного в течение долгого времени неразвитостью, вы таскивает меня, тонущего 
в море суеты; указывает хороший путь мне, идущему дорогой; освобождает меня, скованного 
в темнице суетного мира; излечивает меня, долго страдающего болезнями; он является дож-
девым облаком, успокаивающим меня…». Йога лама в качестве социально-психологического 
метода, влияющего на молитвы поступков, делала особый упор на эмоции и чувства человека. 
И сегодня буддийская молитва начинается с Учителя и заканчивается школой, его учениками: 
Намо Гурувэ, Намо Буддаяа, Намо Дармаяа, Намо Сангаяа [1].

Таким образом, механизм идентификации из системы «учитель-ученик» распространялся 
в обыденной жизни и трансформировался в почи тание старших, что и по сей день остается 
реально действующим механизмом психокультуры этноса, механизмом формирования этни-
ческого самосозна ния, этноконфессиональной идентичности человека.

Идентичность и культура
Особое место в ряду исследований идентичности занимает антропологическая школа  

Ф. Боас, Р. Бенедикт, М. Мид [4]. Анализируя культуру, Ф. Боас рассматривает ее как совокуп-
ность моделей поведения, которые человек усваивает в процессе взросления и принятия им 
своей культурной роли. Р. Бенедикт подчеркивала необыкновенную податливость человече-
ской природы: социальное и культурное окружение фактически лепит из личности все, что ей 
угодно, личность становится как бы частью культуры. М. Мид считала, что личность может 
быть понята только при условии знания того, какова культура, её развивающая. Для этого 
требуется тщательное изучение самой культуры. При этом важно учитывать климатогеогра-
фические условия, уклад жизни, а также знание того, в какой форме используются исконные 
традиции и обычаи, и как люди осознают объективные факты своего бытия. Это положение 
подтверждают результаты нашего исследования. Не умаляя этнической уникальности каждо-
го народа, его этноконфессиональной особенности, мы остановимся на результатах опроса  
2 групп – представителей бурятской и русской культур, проживающих на протяжении не-
скольких столетий в Забайкалье (табл. 1)

Таблица 1
Ответы представителей различных этноконфессий на вопрос 
«Что Вы включаете в понятие «культура народа»?» (n = 1000)

Буряты Русские
Ответы Кол-во 

ответов в %
Кол-во 

ответов в %
1. Особенности взаимоотношений между людьми 36,0 55,9
2. Обычаи и традиции 82,6 55,9
3. Национальный характер 43,5 28,8
4. Национальное искусство 43,5 28,8
5. Религия 37,4 20,3
6. История народа 40,9 42,0
7. Язык 39,5 32,8
8. Другое 0,3 1,7
9. Затрудняюсь ответить 0,3 1,4

Язык как компонент культуры в ранговом ряду стоит на четвертом месте и у бурят, и у 
русских. Одинаковые ранги у категории «история народа» (третье место) и «национальный 
характер» (последнее седьмое место). Интересна дивергентность рангов между «националь-
ным искусством» (второе – у бурят и пятое – у русских) и «особенностями взаимоотношений 
между людьми» (соответственно – наоборот). В первом случае различие можно объяснить, 
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во-первых, более естественной средой обитания коренного (бурятского) народа в полном кон-
тексте культурного проживания, что, во-вторых, генетически предопределило способности 
жителей данного региона к различным видам народного творчества, особенно певческого. Для 
представителей русской национальности в силу их экстравертированности особенно значимы 
общение, особенности взаимоотношений между людьми (например, открытость русских). То, 
что буряты оценивают данный параметр очень низко, является показателем их интравертиро-
ванности, что наиболее яркое выражение находит в сдержанности бурят.

Представители двух национальностей на первое место поставили «обычаи и традиции» 
как определяющий фактор культуры, что больше проявляется в поведении людей, достаточно 
сильно детерменированными ценностно-смысловыми регуляциями [5].

Обряды (совокупность символических стереотипных коллективных действий), обычаи 
(неписаные правила поведения) и традиции (элементы и системы социального и культурного 
наследия) как образцы поведения определяют смысловое содержание культуры. Пренебрежи-
тельное отношение к обрядам, обычаям и традициям в теории и практике ведет к нарушению 
преемственности в развитии культуры, к утрате ценностно-смысловых, цивилизационных до-
стижений в истории народа, человечества.

Этноконфессиональная идентичность
Байкальский регион является одним из толерантных полиэтничных районов России, где на 

протяжении многих веков мирно сосуществуют русскоязычное население («сибиряки», «се-
мейские»), коренные народы – буряты и эвенки. За несколько веков межэтнического взаимо-
действия буряты и русские выработали стиль, нормы и эталоны поведения, например, много-
численные примеры братовства, уважение к национальному этикету друг друга.

Полиэтническое, межконфессиональное общение не могло не отразиться на системе нрав-
ственных и религиозных ценностей, которая, в первую очередь, обеспечила отсутствие этни-
ческой напряженности в регионе, диалог культур (табл. 2).

Таблица 2
Нравственные запреты буддизма и нравственные заповеди христианства

Буддийские запреты Христианские заповеди

Три дурных дела в отношении тела:
(1) убийство – лишение жизни живого существа – 
человека, животного или насекомого;

Зап. 6: Не убий.

(2) воровство – присвоение чужой собственности; Зап. 8: Не укради.
(3) прелюбодеяние – совершение распутных дей-
ствий;

Зап. 7: Не прелюбы сотвори.
Зап. 10: Не пожелай жены искряннего твоего.

Четыре словесных дурных действия:
(4) ложь – обман других словом или действием; Зап. 9: Не послушествуй на друга твоего свиде-

тельства ложна.
(5) злословие – раздувание вражды, чтобы соглас-
ные не соглашались, а не согласные разошлись во 
мнениях еще больше;

Зап. 7 блаженства: Блаженны миротворцы, пото-
му что они будут названы сынами Божиими.

(6) грубая речь – словесное оскорбление других 
людей;

Зап. 3 блаженства: блаженны кроткие, потому 
что они наследуют землю.

(7) пустословие – разговоры о глупостях, мотиви-
рованные вожделением;
Три мысленных дурных действия:
(8) алчность – желание обладать тем, что принад-
лежит другому;

Зап. 10: Не пожелай дому ближнего твоего, ни 
села его, ни раба его, не воли его … ни всего, 
елика суть ближнего твоего.

(9) зланамеренность – желание навредить другому; См. Зап. 10.

(10) ложное воззрение – вера, что таких реально-
стей, как Четыре Благородные истины или перево-
площение не существует.

Зап. 1: Я – Господь Бог твой, и не должны быть 
у тебя другие боги, кроме меня.
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А. Д. Карнышев, характеризуя процесс взаимовлияния культур, подчеркивает, что своей 
глубинно нравственно-психологической основой он имел сближенность многих моральных 
ценностей народов, их общечеловеческий характер. Это можно рассмотреть на примере буд-
дийских нравственных запретов и христианских заповедей Закона Божьего Сопоставление 
показывает, что многие важнейшие нравственные ценности буддизма и христианства близки, 
созвучны друг другу [5].

Поэтому вызывает интерес исследование традиционного ядра в структуре культуры совре-
менных народов Байкальского региона, обеспечивающего стабильность и самоидентичность 
современного (актуального) слоя, обуславливающего мобильность культуры, ее способность 
продуцировать инновации, трансформироваться и продуцироваться через образ мира, цен-
ностно-смысловую сферу молодежи, в нашем исследовании – студентов [6].

Период студенчества характеризуется закладыванием основ будущего вида деятельности 
– реализации себя в профессиональном плане, а также стремлением к осмыслению своего бу-
дущего, жизнедеятельности в целом, т. е. одновременным протеканием процессов профессио-
нального и личностного самоопределения. Ведущую роль в развитии этих взаимообусловлен-
ных процессов личностного роста играет формирование и развитие ценностных ориентаций 
как целостной системы интернализованных личностных смыслов, отражающих смысложиз-
ненный уровень ее функционирования. М. С. Яницкий, А. В. Серый в своей концепции вузов-
ского обучения подчеркивают: «Именно в процессе обучения в вузе как жизненной ситуации 
личностного и профессионального самоопределения для молодых людей наиболее актуаль-
ным становится смысл собственной деятельности, и в особенности смысл своей будущей про-
фессиональной деятельности, являющейся центральным компонентом в выборе жизненной 
стратегии» [7, с. 181].

Однако динамическая система ценностных ориентаций не останавливается на этом в своём 
развитии. Период взрослости характеризуется осуществлением намеченных ранее жизненных 
целей и планов, а также их корректировкой при затруднениях в достижении. В этот период 
человек создает собственную семью, реализует себя в профессиональной деятельности, ка-
рьере, общественной жизни. Особое место при этом занимают вопросы максимальной реали-
зации собственных возможностей, личностного роста, саморазвития. Следовательно, период 
обучения в вузе можно определить как особый смысложизненный период в жизни человека, 
связанный с переживанием кризиса профессиональной идентификации, т. е. идентификации 
себя с субъектом будущей профессиональной деятельности. Результатом переживания дан-
ного жизненного кризиса является формирование своей профессиональной идентичности, 
являющейся составной и неотъемлемой частью целостного «образа – Я» зрелой личности [8].

В аспекте нашего исследования представляется интересным изучение образа мира совре-
менной молодежи, проживающей на территории Байкальского региона. Длительное прожива-
ние в пределах одной социально-территориальной общности во всем многообразии человече-
ской деятельности сформировало некоторое единство отношения не только к хозяйственно-
экономической сфере, но и к социокультурной сфере [9].

Результаты исследования идентичности молодежи
Вызывает интерес исследование традиционного ядра в структуре культуры современных 

народов Байкальского региона, обеспечивающее стабильность, самоидентичность и совре-
менный (актуальный) слой, обусловливающий мобильность культуры, ее способность про-
дуцировать инновации, трансформироваться и продуцироваться через образ мира молодежи, 
в нашем исследовании – студентов [2]. 

Для анализа были выбраны 3 группы респондентов.
1 группа – студенты (п = 60, студенты 2-3 курсов);
2 – студенты (п = 60, студенты 4-5 курсов);
3 – работающая молодежь (п =60, преподаватели заочного обучения).
Ответы на вопрос «Что из указанных признаков главным образом роднит, сближает Вас со 

своим народом?» представлены в таблице 3 .
Анализ результатов свидетельствует, что наиболее важным сближающим фактором у сту-

дентов первой группы является внешнее сходство, у студентов второй группы – национальный 
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язык, у работающей молодежи – кровное родство. Второе и третье место по значимости за-
нимают: в первой группе – (соответственно) обычаи и традиции, место жительства и матери-
альная культура, во второй группе – внешнее сходство, обычаи и традиции, в третьей – наци-
ональный язык и религия.

Таблица 3
Основания этнической самоидентификации (в %)

Суждения
1 группа 2 группа 3 группа

Меня сближает, роднит со своим народом:
Внешнее сходство 60 44,2 29,2
Кровное родство 15 20,6 60,5
Материальная культура 40 31 7,8
Место жительства 40 17,2 16
Место рождения 30 17,2 25,7
Мифы, предания, песни 15 10 8,1
Национальный язык 35 75 51,6
Обычаи, традиции 45 24,1 29,4
Религия - 17,2 40
Самоназвание 15 10 8
Самосознание - 7 13
Ничего не связывает - - -

Подобное распределение объясняется частичной утратой коренными народами нацио-
нального языка, но сохранением религиозных ценностей и кровно-родственных отношений. 
Мифы, предания, легенды, самоназвание служат весьма слабыми признаками этнической са-
моидентификации у исследуемых независимо от этноконфессиональной принадлежности. 
Суждение «ничего не связывает» в утвердительной форме отсутствует в ответах всех респон-
дентов [5].

Таким образом, во всех исследуемых группах сильно выражено ощущение значимости эт-
нической принадлежности. Язык, внешнее сходство, религия, обычаи, нравы, традиции явля-
ются инструментами формирования этнической принадлежности, способствуют этнической 
идентификации.

Чтобы выяснить мнение опрашиваемых о национально-характерологических особенно-
стях своей этнической общности, были заданы вопросы: «Чем Ваш народ (в целом) отли-
чается от других народов?», «Перечислите черты характера, типичные для Вашего народа». 
Ответы распределились следующим образом (табл. 4).

Таблица 4
Самооценка выраженности национально-характерологических особенностей

Характерные и отличительные черты 1 группа 2 группа 3 группа
Трудолюбие 10 - 21,2
Упрямство 2 - -
Доброта 20 23,5 19,4
Воспитанность 2 4 27,3
Религиозность 8 6 30,6
Ответственность 4 2 -
Гостеприимство 10 16,5 10
Щедрость 14 -
Открытость - 20 -
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Уравновешенность - 10
Скромность 30 - 2
Чувство юмора - 14 -

Наиболее характерными и отличительными чертами своего народа студенты первой груп-
пы назвали скромность, доброту, трудолюбие и гостеприимство. Студенты второй группы от-
личаются добротой, открытостью, гостеприимством, чувством юмора. Эти качества отражают 
и профессиональную направленность студентов-психологов. Более старшие буряты и русские 
характеризуются как религиозные, воспитанные, трудолюбивые, добрые. Как известно, ста-
новление зрелой личности возможно путями духовными и душевными. Каждый человек в 
определенные периоды осуществляет выбор, в юношеском возрасте это сверхактуально и 
ценностно, и этот процесс очень сложный, противоречивый. Конфессиональная принадлеж-
ность современной молодежи была выявлена вопросом: «К какой конфессии (вере) вы себя 
относите?» (табл. 5).

Таблица 5
Выраженность конфессиональной принадлежности (в %)

Конфессия 1 группа 2 группа 3 группа
Буддист 63,3 40 68,3
Православный христианин 16,7 50 15
Другое: вера разная, но Бог един 20 10 16,7

Многие респонденты считают, что все конфессии равны, Бог един, что «все религии равны 
и являются лепестками одного цветка».

Таблица 6
Групповая иерархия инструментальных ценностей в третьей группе

Групповой ранг Ценности Показатели
1 терпимость 3,7

2 честность 4,8

3 ответственность 5,2

4 широта взглядов 6,6

5 чуткость 6,8

6 самоконтроль 8,1

7 жизнерадостность 8,2

8 исполнительность 8,2

9 эффективность в делах 9,0

10 твердая воля 9,7

11 воспитанность 10,2
12 рационализм 10,7

13 образованность 11,1

14 аккуратность 11,2

15 независимость 12,6

16 смелость 12,8
17 непримиримость к недостаткам в себе и других 15,0

18 высокие запросы 16,3
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Больше всего было таких ответов в 3 группе работающей молодежи.
Видимо, в силу возрастного, профессионального и социального самоопределения прихо-

дят к более высокому уровню духовных ценностей (терпимости, а значит, и смирению) этно-
конфессиональной идентичности и ценностно-смысловых регуляций свой жизнедеятельно-
сти (табл. 6). Это подтвердили результаты факторного анализа [4, с. 98].

В третьей этноконфессиональной группе выделились восемь факторов, описывающих 
53,52 % общей дисперсии (табл. 7).

Таблица 7
Результаты факторного анализа ценностных ориентаций в третьей группе

Показатели 1 2 3 4
Принятие агрессии 0,87
Ориентация во времени 0,79
Ценности 0,73
Креативность 0,70
Потребность в познании 0,67
Самопонимание 0,65
Гибкость в общении 0,55
Автономность 0,50
Развитость интеллекта 0,68
Общительность 0,68
Моральный контроль 0,65
Конформизм 0,58
Доверчивость 0,67
Напряженность 0,63
Чувствительность 0,54
Духовная активность -0,54
Смелость -0,41
Контроль 0,31
Духовная культура -0,79
Духовная сила 0,71
Эмоциональная устойчивость 0,50
Жизнерадостность -0,46
Этнонигилизм 0,42
Дисперсия (%) 11,30 6,69 6,51 6,34

В первом факторе (нагрузка на вес 11,30) ценностных ориентаций представлены восемь 
показателей: принятие агрессии (0,87), ориентация во времени (0,79), ценности (0,73), кре-
ативность (0,70), потребность в познании (0,67), самопонимание (0,65), гибкость в общении 
(0,55), автономность (0,50). Данный фактор можно определить как «сложность». Во втором 
факторе представлены четыре показателя: развитость интеллекта (0,68), общительность (0,68), 
моральный контроль (0,65), конформизм (0,58). Данный фактор характеризует студентов-за-
очников с точки зрения «познания». В третьем факторе ценностных ориентаций представлены 
шесть показателей: доверчивость (0,67), напряженность (0,63), чувствительность (0,54), ду-
ховная активность (-0,54), смелость (-0,41), контроль (0,31). Можно обозначить данный фак-
тор как «интернальность». В четвертом факторе представлены пять показателей: духовная 
культура (-0,79), духовная сила (0,71), эмоциональная устойчивость (0,50), жизнерадостность 
(-0,46), этнонигилизм (0,42). Этот фактор характеризуем как «устойчивость» Заключение

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что этноконфессиональные 
группы придерживаются принципов сознательного (и бессознательного) сосуществования, 
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сотрудничества, сохранения своих ценностных ориентаций и уважения их в системе соци-
окультурных норм и ценностей другого этноса. Несмотря на влияние ассимилятивных про-
цессов, каждый этнос старается сохранить основной этноинтегрирующий фактор – систему 
ценностно-смысловых ориентаций, что обеспечивает им сохранение этнической и этнокон-
фессиональной идентичности, значимости, безопасности и что воспринимается как личност-
ная ценность каждого субъекта этноса. Идентичность – многомерная система, и в контексте 
постнеклассической психологии, ее методологической толерантности необходимо системати-
зировать данные по проблеме идентичности, особенности связей личности с социальной сре-
дой, обеспечиваемых определенной идентичностью, в данном случае – этноконфессиональ-
ной идентичностью.
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УДК 001.11

Н. Н. Кожевников, В. С. Данилова

ДО КАКИХ ПРЕДЕЛОВ МОЖНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ?

Рассматриваются основные параметры, характеризующие будущее, и фундаментальные причины, 
согласно которым будущее прогнозировать нельзя. К ним относятся новые технологии и порождаемые 
ими социальные изменения, развитие природы, общества, человека через точки бифуркации и ограни-
ченные возможности индивида при восприятии окружающего его мира (определенный угол зрения и 
предельный горизонт видимости). Предлагаются четыре типа событий будущего, и рассматривается ме-
тодология их исследования, включающая системно-синергетический метод, форсайт, развитие в рамках 
естественной системы координат и другие.

Ключевые слова: прогнозирование будущего, бифуркации, новые технологии, предельный горизонт 
видимости, эпистемологический релятивизм, ноосферогенез.

N. N. Kozhevnikov, V. S. Danilova

To What Extent One Can Predict the Future?

The article deals with the main parameters characterizing future and fundamental reasons according to 
which it is impossible to predict the future. New technologies and social changes that generate social changes, 
nature development, society, a person through the bifurcation point and the limited capacity of the individual 
in the perception of the world around him (a certain angle of view and the ultimate horizon of visibility). Four 
types of events of the future are offered in the article and the methodology of their research is also considered 
including the system-synergetic method, foresight and development within the limits of natural coordination 
system and others.

Keywords: future forecasting, bifurcations, new technologies, limiting horizon of visibility, relativism of 
epistemology, noospheregenesis.

Введение
В настоящее время человечество переживает глубокий кризис планетарного масштаба, ко-

торый затронул предельные состояния, определяющие само его существование. Человечество 
и раньше переживало кризисы, например, приблизительно 10000-12000 лет тому назад, перед 
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эпохой неолитической революции, проблема стояла очень остро: быть или не быть человеку  
в составе биосферы. Тогда спасение человечеству обеспечило изобретение земледелия, но 
сейчас ситуация гораздо серьезнее, так что нынешний кризис может привести к исчезнове-
нию человечества вместе с биосферой, а возможно, и к разрушению других земных оболочек  
и, прежде всего, атмосферы. Человечество находится перед выбором: либо дальнейшее не-
равновесное развитие и в перспективе гибель, либо переход на квазиравновесный путь даль-
нейшего сосуществования с самой природой, в системе координат, создаваемой ею самой.

Завершение нынешнего цивилизационного кризиса произойдет, по мнению ряда исследо-
вателей не ранее 2030-2050 гг. [1]. К этому времени установится популяционное равновесие 
человечества, сформируется новая геополитическая структура, будут решены многие энерге-
тические, экологические и информационные проблемы. Современная цивилизация находится 
на распутье, и к середине нынешнего века станет окончательно ясно перейдет ли человечество 
на устойчиво-допустимый путь своего дальнейшего развития или его ожидает серия техноген-
ных катастроф, деградация, гибель.

Современному кризису следует противопоставить процессы ускоренного развития душев-
ной и духовной онтологических сфер индивида посредством каталитических методов обра-
зования, что необходимо из-за огромного объема избыточной информации, наносящей вред 
всем, кто не использует различные критерии и фильтры (научные, эпистемологические) для 
отделения полезной информации от вредной, её соответствующей обработки. При формиро-
вании таких критериев следует ориентироваться на биогеоценозы как наиболее успешный 
пример эволюционного достижения природы, в котором сохраняется динамическое равно-
весие, устойчивость циклов вещества, энергии, информации, обеспечивается полная утили-
зация отходов этих циклов. По аналогии с ними формируются нообиогеоценозы, изучаемые 
науками как биосферного, так и ноосферного классов. В качестве примера наиболее простого 
каталитического метода образования можно использовать совмещение нескольких взглядов 
(от трех до пяти) на одни и те же понятия и явления, прежде всего, совмещение внешнего  
и внутреннего взглядов на процессы в исследуемой системе.

Современный человек активно взаимодействует с несколькими культурами, способствуя 
их замыканию в единые циклы: энергетические, информационные, социальные и т. п. Это 
будет способствовать идентификации существующих культур, обеспечению прозрачности их 
для других культур, формированию необходимых стыковочных узлов (мондиализация). Ос-
новная проблема здесь в том, что духовное пространство, освобожденное от образцов насто-
ящей культуры, потерявшее связь с её идеалами, тут же заполняется различного рода симуля-
крами, которые активно проникают во все сферы духовной деятельности человека. Основным 
противоядием от лженауки, активно использующей симулякры, является развитие системно-
синергетических и экологических методов исследования и соответствующего им мировоз-
зрения. Системность в современных условиях предполагает сочетание различных элементов 
и подсистем, ориентированных на когерентную истину. Синергетический подход организует 
связь и устойчивое взаимодействие отдельных частей природы через ритмы и их совокуп-
ности, когерентное взаимодействие между ними, делая основной упор на самоорганизацию  
и самоподобие, на выявление оптимальных моделей эволюции для всех уровней организации 
природы. Экологический подход предполагает гармонизацию существующих связей между 
отдельными ядрами, модулями и оболочками культуры, совершенствование и оптимизацию 
этих связей.

В связи с этим в настоящее время как никогда ранее возникает потребность в прогнозиро-
вании будущего, в попытках повлиять на него. Однако имеются фундаментальные причины, 
согласно которым будущее прогнозировать нельзя и эти причины следует рассмотреть более 
подробно.

1) Нельзя предвидеть новые технологии и порождаемые ими социальные изменения. Если 
бы выдающиеся умы Древнего мира, Античности, Средних веков могли представить себе, что 
на каком-то этапе возникнут паровой двигатель, телеграф, компьютер, они бы могли предста-
вить себе и как это в принципе можно осуществить. Подобные представления, в свою очередь, 
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послужили бы «спусковым крючком» для широкой программы научных исследований и тех-
нических изобретений в намеченном ими направлении.

2) Развитие природы, общества, человека постоянно проходит через точки бифуркации – 
«развилки», в которых происходит случайный выбор одного из двух возможных направлений 
их дальнейших путей. В такой точке могут быть не два, а более возможных направлений даль-
нейшего развития (полифуркация), но обычно «природа не роскошествует излишествами» [2], 
а два – это минимально возможное разнообразие. Невозможно предсказать, какое направление 
будет выбрано природой (обществом, человеком), а какое будет «заморожено», поскольку этот 
выбор осуществляется в результате исключительно малых флуктуаций, которые в обычных 
условиях просто незаметны.

3) Человек видит небольшую часть окружающего его мира, у него есть определенный угол 
зрения и предельный горизонт видимости, тогда как развитие, например человечества в це-
лом, не говоря уже о более широких системах и объектах, требует совершенно другого взгля-
да. Последний и является основанием для предсказаний, но это отнюдь не взгляд индивида, 
их группы или отдельного этноса.

Основные современные подходы прогнозирования будущего
В настоящее время имеются и другие точки зрения, согласно которым через несколько 

десятилетий возможен демографический кризис [3-5]. Так А. П. Назаретяном было показано, 
что «на протяжении миллиардов лет природа и затем общество развивались по определённым 
векторам в режиме последовательного ускорения, а периоды между фазовыми переходами 
биосферной, прасоциальной и социальной эволюции сокращались в соответствии со стро-
гим логарифмическим законом. При экстраполяции полученной функции выходит, что около 
середины XXI века скорость глобальных изменений должна устремиться к бесконечности,  
а промежуток между фазовыми переходами – к нулю» [3]. А. Д. Панов утверждает, что «эво-
люция представляет собой ускоряющийся процесс, с чем сейчас согласны практически все. 
Причем это не просто ускоряющийся процесс, а процесс, ускоряющийся в режиме с обостре-
нием сингулярности эволюции, течение конечного времени, скорость процесса формально 
должны были бы достигнуть бесконечной скорости и всякие линейные прогнозы после этой 
точки становятся невозможны. К понятию сингулярности эволюции можно прийти различны-
ми путями. Исторически один из первых путей был в виде демографической сингулярности. 
Что это такое? Оказывается, что население Земли растет не по экспоненте, как предполагал 
Т. Р. Мальтус, а быстрее. Второй путь к сингулярности – это так называемая технологическая 
сингулярность. Третий путь к сингулярности – это понятие сингулярности как общей эво-
люционной сингулярности» [4]. В итоге обсуждается интригующий прогноз Снукса-Панова 
(Вертикаль Снукса-Панова) [5].

Следует обратить внимание на односторонность этих работ и то, что исходные рассуж-
дения этих авторов опираются на работы И. Шкловского, С. Лема и других (1960, 1963,  
1965 гг.). Вряд ли можно согласиться с тем, что эволюция это ускоряющийся процесс с обо-
стрением сингулярности эволюции и что все с этим согласны. Современные процессы эволю-
ции многомерны, и системы всех участвующих в ней уровнях сознательно (социум, культура) 
или бессознательно (планета Земля и её геосферы) стремятся избежать разрушения. Исследо-
вания С. П. Капицы, С. П. Курдюмова, Г. Г. Малинецкого, Н. Талеба представляются нам более 
обоснованными.

Выделим основные параметры, которыми характеризуется формирование будущего. Важ-
ным этапом в осмыслении этих параметров могут считаться «пределы роста – одно из основ-
ных понятий глобалистики, характеризующее понятие о том, что «конечность размеров нашей 
планеты и ограниченность её природных ресурсов с необходимостью предполагают суще-
ствование предела экспоненциального роста народонаселения, промышленного и сельскохо-
зяйственного производства» [6, с. 840]. В первом докладе к Римскому клубу (Медоуз Д. и др.) 
были использованы «пять основных взаимозависимых переменных: загрязнение окружающей 
среды, использование невозобновимых ресурсов, капиталовложения, рост народонаселения 
и обеспеченность его продовольствием» [7, с. 842]. В 90-х гг. ХХ столетия акценты с техни-
ко-экономических и организационных проблем переносятся на психологические, моральные  
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и социально-политические проблемы. В настоящее время экспоненциальный рост народона-
селения остановлен, так что к середине текущего столетия ожидается стабилизация населения 
Земли на уровне девяти (десяти) миллиардов индивидов, но другие перечисленные выше па-
раметры сохранят свое значение вплоть до этого момента времени.

Учитывая все вышесказанное, основными параметрами, характеризующими ближайшее 
будущее можно считать: 1) стремление к популяционному равновесию, которое должно уста-
новиться к середине XXI века; 2) создание эффективных и устойчивых способов получения 
энергии для человечества; 3) обеспечение контроля за информационными отходами в пла-
нетарном масштабе; 4) непрерывное развитие высокопроизводительных технологий техни-
ческих, сельскохозяйственных, медицинских, в том числе и на наноуровне; 5) создание ин-
теллектуальных и духовных катализаторов для образования и основных видов человеческой 
деятельности.

Следует пояснить, что в настоящее время продолжают использоваться следующие основ-
ные виды получения энергии: сжигание углеводородного сырья, использование возобновля-
емых источников энергии, атомная энергетика. Все они имеют серьезные недостатки, под-
вергаются обоснованной критике, многие соответствующие им технологические процессы  
в настоящее время сворачиваются. Углеводородное сырье должно использоваться исключи-
тельно для химической переработки, возобновляемые источники энергии слишком слабы, что-
бы на их основе можно было, например, отопить мегаполис, а атомная энергетика достаточно 
опасна. Утилизация отходов информации в планетарных масштабах невозможна без участия 
человека, поскольку в геосферах нет соответствующих механизмов для этого. Когда-то наша 
планета была способна очищать себя от всех отходов: периодически весенним половодьем 
смывалась «грязь» в реки, те несли её в океан, там она постепенно попадала в глубоководные 
впадины, через них проникала в мантию, где разлагалась на составные элементы, и затем уже 
в новом качестве (в новых химических соединениях) попадала на поверхность Земли. Кроме 
того, каждый биогеоценоз принимал участие в этом процессе, разлагая все отмершее в его 
пределах до молекулярного уровня. Негативные проявления информационных отходов дают  
о себе знать уже во всех сферах человеческой деятельности, тем более что по разным оценкам 
до 95 % информации в современном мире избыточно, а значительная часть этого количества 
просто вредна. Избавление от ненужной информации возможно в рамках нообиогеоценозов и 
планетарно-цивилизационных оболочек при активном участии духовных и интеллектуальных 
катализаторов. То, что сделали в свое время катализаторы в мире неживого и ферменты в мире 
живого (ускорили реакции в сотни тысяч и миллионы раз), должны сделать подобные катали-
заторы в сфере духа, научного знания, утилизации информации. В настоящее время созданы 
тысячи природных материалов, которые естественными природными механизмами не ути-
лизируются, еще более сложными представляются механизмы для утилизации информации.

Для выявления контуров возможного прогнозирования будущего можно использовать от-
дельные понятия подхода, рассмотренного Н. Талебом [8], который хотя и не содержит стро-
гого научного обоснования, имеет несколько ярких метафор, позволяющих очертить контуры 
исследуемой проблемы. К таким понятия, прежде всего, относятся «черный лебедь» и «серый 
лебедь». «Черный лебедь» – «событие, обладающее следующими тремя характеристиками. 
Во-первых, оно аномально, потому что ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, оно 
обладает огромной силой воздействия. В-третьих, человеческая природа заставляет нас при-
думывать объяснения случившемуся после того, как оно случилось, делая событие, сначала 
воспринятое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым» [8, с. 10]. Крах финансового рынка 
в 1997 г., распад Советского Союза, теракты 11 сентября 2011 г., «арабская весна» 2011 г. – все 
это примеры «черных лебедей». Предсказывать подобные явления невозможно, а все теорети-
зирования на подобные темы, а также многочисленные разновидности пророчеств и предска-
заний научно некорректны и, конечно же, должны получать соответствующий отпор в научной 
литературе и в повседневной жизни.

«Дьявол» всегда появляется в новом обличье – об этом неоднократно писали мыслите-
ли ХХ столетия. То есть имевшее место в прошлом аномальное катастрофическое событие 
в современных условиях сумело адаптироваться к обладанию универсальными трансформа-
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ционными свойствами, появлению в новом качестве, в неожиданных областях пространства 
и момента времени. Оно может быть предотвращено только случайно в результате профилак-
тических мер по иному (соседствующему) поводу, о чем людям, обычно, суждено никогда 
не узнать. Фундаментальные открытия, научные прорывы, также как правило, совершенно 
непредсказуемы. Физика ХХ столетия несколько десятилетий пыталась объединить все че-
тыре существующих взаимодействия, а прорыв произошел совершенно неожиданно в другой 
области исследований – в неравновесной термодинамике. Созданная там концепция «динами-
ческого хаоса» стала фундаментом третьей научной революции.

Однако есть возможность очерчивать границы вокруг некоторых «черных лебедей», для 
чего необходимо максимально подробно классифицировать возможности такого оконтурива-
ния на основе «серых лебедей». «Мандельбротовские серые лебеди – это черные лебеди, по-
явления которых можно ожидать (землетрясения, бестселлеры, обвалы фондового рынка), но 
свойства, которые неопределимы и параметры их не вычисляемы» [8, с. 470]. «Серый лебедь 
принадлежит к разряду моделируемых экстремальных ситуаций. Черный лебедь – это нечто из 
области «неизвестного неизвестного»… Однако с помощью своего метода он (Мандельброт) 
дает нам проблеск надежды, способ задуматься о проблемах неопределенности. Ведь гораз-
до безопаснее знать, где находятся дикие животные» [8, с. 431]. Таким образом, уточнение 
понятия «серый лебедь», выявления его свойств, классификация, методология обнаружения, 
описания, противодействия являются важными ориентирами для выявления контуров воз-
можного прогнозирования ближайшего будущего.

Вместо метафорических определений Н. Талеба следует привести более соответствующие 
научной терминологии. «Черный лебедь» и его характеристики сформулируем максималь-
но компактно следующим образом: «аномальное непредсказуемое событие» – «событие-А», 
«слабо-предсказуемое аномальное событие» – «событие-В». Общие контуры развития бли-
жайшего будущего: «перечень основных тенденций-C» и «набор основных возможных 
событий-D». Следует подчеркнуть, что «событие-А» не обязательно связано с «катастрофой», 
хотя наиболее поражающими и запоминающимися являются именно последние. «Перечень 
основных тенденций-C» и «набор возможных событий-D» – это не прогнозирование и тем 
более не предсказание ближайшего будущего, а достаточно очевидные ориентиры развития, 
тесно связанные с основными параметрами, характеризующими ближайшее будущее. Однако 
наборы этих тенденций и событий являются матрицей дальнейшего развития, на основе ко-
торых могут составляться, например, соответствующие когнитивные карты для ожидаемых 
процессов.

Методология исследований в современном глобализирующемся мире
Важным направлением предсказания будущего является «Форсайт» (Foresight – предви-

дение) – целенаправленный прогноз, включающий в себя элементы активного влияния на бу-
дущее. Форсайт представляет собой набор инструментов и предполагает множественность 
вариантов развития будущего. Особое распространение и в России получил региональный 
Форсайт (Иркутская область, Красноярский край, Республика Саха-Якутия) [9]. «Региональ-
ный Форсайт – это воплощение пяти необходимых элементов Форсайта: предвидения, уча-
стия, взаимодействия сети агентов, видения и активного действия – в масштабах ограничен-
ной территории, на которой факторы географической близости становятся определяющими» 
[10]. Форсайт предполагает непрерывное уточнение экспертных оценок и исходных данных. 
В классическом варианте Дельфи, где один эксперт раз за разом возвращается к одному и тому 
же вопросу, предполагается от трех до восьми итераций (уточняющих экспертных оценок). 
Мнения этих экспертов в значительной степени субъективны, но это допустимо и, более того, 
именно гибкость и последовательное углубление в исследуемую проблему являются наибо-
лее важной чертой этого метода. Методология Форсайта исходит из того, что если опираться  
в прогнозах только на ученых, то их оценки будут одномерными. Поэтому в Форсайте для экс-
пертных оценок привлекаются представители различных слоев общества.

Форсайт – это синтетическая междисциплинарная методология, опирающаяся на наибо-
лее яркие концепции и методологические подходы постнеклассических философии и науки, 
среди которых можно выделить теории сложности, эволюции, хаоса. Направления Форсайта 
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охватывают практически все сферы деятельности современного человека: экономическую, 
финансовую, экологическую, технологическую, социальную, политическую, военную и т. п. 
Форсайт признает множественность вариантов развития будущего, пытается помочь осуще-
ствиться наиболее предпочтительному варианту или избежать вариантов, наиболее неблаго-
приятных. Основным инструментом при этом становятся «картины будущего», очерчиваю-
щие контуры развития процессов и стратегий развития стран и регионов (экономических, по-
литических, технологических и т. п.). Естественно, что возможности Форсайта ограничены  
и желаемое не всегда может быть осуществлено.

Методология исследований в современном глобализирующемся мире предполагает пол-
ный отказ от жесткого детерминизма и однозначности. Используемые здесь методы должны 
учитывать все виды случайностей, среди которых, прежде всего, выделим следующие: 1) он-
тологические случайности, определяемые принципиальной непредсказуемостью мира в це-
лом, где необходимо учитывать бифуркации; 2) эпистемологический релятивизм, для которо-
го, в соответствии с исследованиями Е. А. Мамчур можно говорить о трех его видах: персона-
листским, когнитивным, культурно-историческим. «Персоналистский восходит к Протагору  
и его знаменитому тезису о том, что мерой всех вещей выступает человек. Суть когнитивно-
го релятивизма в утверждении, что в научном познании не существует критериев адекватно-
сти научных теорий действительности. В связи с этим выбор среди различных концепций и 
теорий единственно верной оказывается невозможным: все они объявляются равноценными  
и равноправными. Суть культурно-исторической версии эпистемологического релятивизма  
в утверждении, что характер и содержание научного знания детерминируется той культурой, 
в рамках которой это знание развивается» [11, с. 20]. 3. Так называемый «человеческий фак-
тор»– ошибки при выполнении человеком своих обязанностей и принятия решений.

Далее следует обратить внимание на контекст, в котором происходит развитие культурно-
цивилизационных систем в современных условиях. Все окружающее их «пространство» за-
полнено избыточной информацией и симулякрами. Если в настоящее время не заняться особо 
тщательной утилизацией информационных отходов и сохранением фундаментальных сущ-
ностей исходных понятий и концепций в науке, философии, образовании, то человечество 
вскоре не погибнет в этих отходах. Кроме того, информационные отходы и избыточная инфор-
мация создают благодатную почву для различного рода симуляционных процессов, которые в 
настоящее время распространились практически во всех сферах человеческой деятельности.

Для того, чтобы исправить положение дел, обеспечив устойчивость дальнейшего развития 
человечества и создав предпосылки для его прогнозирования, следует развивать представ-
ления о естественной системе координат, формирующейся в процессе этого развития и обе-
спечивающей его квазиравновестность. Квазиравновесный путь развития позволит обрести 
устойчивую связь с планетарными оболочками и далее с окружающим космосом. Только на 
этом пути человек способен активно участвовать в завершающем этапе формирования ноос-
феры и, осознав себя элементом этого процесса, обрести равновесие с природой. Ноосферу 
можно рассматривать как естественную систему координат применительно к планетарному 
масштабу, вхождение в которую потребует от каждого человека полного напряжения сил, 
сплотит человечество перед лицом глобальных проблем и обеспечит его дальнейшее развитие.

Мировоззрением, способным обеспечить этот процесс, является планетарное мышление, 
под которым следует понимать гармоничное взаимодействие равновесных ядер философских 
систем, естественнонаучных концепций, а также способных дополнить их религиозными иде-
ями и относительными равновесиями выявляемых в произведениях литературы и искусства. 
Последнее возможно, если эти произведения рассматриваются как элементы и структуры 
культурно-цивилизационных систем. Исследование природы литературными и художествен-
ными методами имеет особое значение в переломные для человека периоды. Такой подход 
хорошо согласуется с современной тенденцией коррелирования естественнонаучных иссле-
дований, философии и литературного творчества, развиваемой многими современными уче-
ными и писателями.

Методологией, способной обеспечить переход человечества на квазиравновесный путь 
своего дальнейшего развития, являются междисциплинарное взаимодействие системного, 
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синергетического подходов, а также методов ноосферогенеза. Это предполагает развитие он-
тологических оснований и представлений о ноосфере, планетарном мышлении, планетарно-
цивилизационных оболочках, культурно-информационных сетях.
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В. А. Платонова

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ОНТОЛОГИЙ

Рассматриваются исходные понятия, концепции, применяемые для изучения дисциплинарных онто-
логий и методологические структуры исследовательских подходов И. Лакатоса и Т. Куна. В каждой спе-
циальной области науки есть многообразие различных форм знания: факты, законы, гипотезы, теории. 
Все эти разнообразные виды знания организованы в целостность благодаря основаниям, на которые они 
опираются. Основания определяют стратегию научного поиска и опосредуют включение его результа-
тов в культуру соответствующей исторической эпохи. Методология Лакатоса рассматривает рост зрелой 
науки как смену ряда непрерывно связанных теорий, за которыми стоит исследовательская программа.  
«В соответствии с моей концепцией, – писал философ,- фундаментальной единицей оценки должна 
быть не изолированная теория или совокупность теорий, а исследовательская программа». Т. Кун в 
своей работе «Структура научных революций» успешно объединил анализ проблем философии науки  
с исследованиями истории науки. Кун обратил особое внимание на те этапы истории, когда кардинально 
менялись стратегии научного исследования, формировались радикально новые фундаментальные кон-
цепции, новые представления об изучаемой реальности, новые методы и образцы исследовательской 
деятельности. Эти этапы обозначаются как научные революции. Их Кун противопоставил «нормальной 
науке», а само историческое развитие научного знания представил как поэтапное чередование периодов 
нормальной науки и научных революций. В работе обосновано, что куновская и лакатосовская модели 
оказываются не альтернативными, а взаимодополнительными.

Ключевые слова: научная картина мира, научная революция, исследовательская программа, парадиг-
ма, метод, факт, закон, гипотеза, теория, культура.

V. A. Platonova

Methodology of the Disciplinary Ontology Researches

The article examines initial concepts and research approaches applied for the disciplinary ontology studying 
and methodological structure of exploratory approaches of I. Lakatos and T. Kuhn. Each special area of science 
has a variety of different knowledge forms: facts, laws, hypotheses, theories. These various types of knowledge 
are organized in integrity thanks to the bases they lean on. The bases define strategy of scientific search and 
mediate inclusion of its results in culture of the corresponding historical era. The methodology of Lakatos 
considers the growth of a mature science as the change of a number of continuously related theories backed by 
research program. The philosopher wrote: «In accordance with my concept the fundamental unit of appraisal 
must not be an isolated theory or set of theories but the research program.» T. Kuhn in his work «Structure of 
scientific revolutions» successfully combined the problems of philosophy of science analysis with the studies 
of science history. Kuhn paid special attention to those stages of history when radically changed the strategy of 
research and formed drastically new fundamental concepts, new ideas about the studied reality, new methods 
and samples of the research activity. These stages are referred to as the scientific revolution. Kuhn contrasted 
them with «a normal science» and presented a historical development of scientific knowledge as stepwise 
alternating periods of normal science and scientific revolutions. The article proved that the models invented by 
Kuhn and Lakatos are not alternative, but mutually additional.

Keywords: sscientific picture of the world, scientific revolution, research program, paradigm, method, fact, 
law, hypothesis, theory, culture.
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Введение
Дисциплинарные онтологии (специальные научные картины мира) являют собой системы 

представлений о предметах отдельных наук (физическая, химическая, биологическая, техни-
ческая и тому подобные картины мира). Дисциплинарные онтологии формируют целостный 
образ предмета научного исследования в его главных системно-структурных характеристи-
ках посредством фундаментальных понятий, представлений и принципов конкретной науки, 
который складывается на соответствующем этапе её исторического развития и меняется при 
переходе от одного этапа к другому [1].

Наиболее изученной дисциплинарной онтологией является физическая картина мира. 
Обобщённый системно-структурный образ предмета исследования вводится в специальной 
научной картине мира посредством представлений:

− о фундаментальных объектах, из которых полагаются построенными все другие объек-
ты, изучаемые соответствующей наукой;

− о типологии изучаемых объектов;
− об общих особенностях их взаимодействия;
− о пространственно-временной структуре реальности.
Все указанные представления могут быть описаны в системе онтологических принципов, 

которые выступают основанием научных теорий соответствующей дисциплины. Каждая из 
конкретно-исторических форм специальной научной картины мира может реализовываться  
в ряде модификаций. Среди них существуют линии преемственности (например: развитие 
ньютоновских представлений о физическом мире Эйлером, развитие электродинамической 
картины мира Фарадеем, Максвеллом, Герцем, Лоренцем, каждый из которых вводил в эту 
картину новые элементы). Но возможны ситуации, когда один и тот же тип картины мира 
реализуется в форме конкурирующих и альтернативных друг другу представлений об иссле-
дуемой реальности (например: борьба ньютоновской и декартовской концепций природы как 
альтернативных вариантов механической картины мира; конкуренция двух основных направ-
лений в развитии электродинамической картины мира: программы Ампера – Вебера, с одной 
стороны, и программы Фарадея – Максвелла – с другой) [2].

Идеальные объекты, образующие картину мира, в отличие от идеализации конкретных те-
оретических моделей всегда имеют онтологический статус. Будучи отличными от картины 
мира, теоретические схемы, составляющие ядро теории, всегда связаны с ней. Установление 
этой связи является одним из обязательных условий построения теории. Процедура отображе-
ния теоретических моделей (схем) на картину мира обеспечивает ту разновидность интерпре-
тации уравнений, выражающих теоретические законы, которую в логике называют концепту-
альной (или семантической) интерпретацией и которая обязательна для построения теории. 
Вне картины мира теория не может быть построена в завершённой форме [3].

Научные картины мира выполняют три основные взаимосвязанные функции в процессе 
исследования:

1) систематизируют научные знания, объединяя их в сложные целостности;
2) выступают в качестве исследовательских программ, определяющих стратегию научного 

познания;
3) обеспечивают объективацию научных знаний, их отнесение к исследуемому объекту  

и их включение в культуру .
Факты и теории, созданные при целенаправляющем влиянии специальной научной кар-

тины мира, вновь соотносятся с ней, что приводит к двум вариантам её изменений. Если 
представления картины мира выражают существенные характеристики исследуемых объек-
тов, происходит уточнение и конкретизация этих представлений. Но если исследование на-
талкивается на принципиально новые типы объектов, происходит радикальная перестройка 
картины мира [4]. Революции в отдельных науках (физике, химии, биологии и т. д.), меняя 
видение предметной области соответствующей науки, постоянно порождают мутации обще-
научной картины мира, приводят к пересмотру ранее сложившихся в науке представлений  
о действительности. Однако связь между изменениями в картинах реальности и кардинальной 
перестройкой общенаучной картины мира далеко не однозначна. Нужно учитывать, что новые 
картины реальности вначале выдвигаются как гипотезы. Гипотетическая картина проходит 
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этап обоснования и может весьма длительное время сосуществовать рядом с прежней карти-
ной реальности. Чаще всего она утверждается не только в результате продолжительной про-
верки опытом ее принципов, но и благодаря тому, что эти принципы служат базой для новых 
фундаментальных теорий [5].

Основные исследовательские подходы
В каждой специальной области науки: физике, химии, биологии и т. д. – можно обнаружить 

многообразие различных форм знания: эмпирические факты, законы, гипотезы, теории раз-
личного типа и различной степени общности. Все эти разнообразные виды знания организо-
ваны в целостность благодаря основаниям, на которые они опираются. Основания определяют 
стратегию научного поиска и опосредуют включение его результатов в культуру соответству-
ющей исторической эпохи.

Отдельные компоненты и аспекты этих оснований были зафиксированы в понятиях «пара-
дигма» (Т. Кун), «исследовательская программа» (И. Лакатос), «идеалы естественного поряд-
ка» (С. Тулмин), «тематическое пространство науки» (Дж. Холтон), «исследовательская тра-
диция» (Л. Лаудан) и др. Рассмотрим исследовательскую программу И. Лакатоса. Он предпо-
лагал, что основой теории научной рациональности должен стать принцип критицизма. Этот 
принцип является универсальным; однако «рациональный критицизм» не должен сводиться  
к требованию беспощадной фальсификации. Аномалии не должны побуждать ученых рас-
правляться со своими теориями; рациональное поведение исследователя – идти вперед, не 
цепенея от отдельных неудач, если это движение обещает новые успехи. У Лакатоса сравни-
ваются и оцениваются не две теории, как у Поппера, а их серии, определяемые как исследова-
тельская программа. Развитие науки – это «история рождения, жизни и гибели исследователь-
ских программ». Основной принцип Лакатоса – это соединение философии и истории науки. 
В связи с этим он формулирует важное положение: «Философия науки без истории науки 
пуста; история науки без философии науки слепа». Поэтому им разработана теория «научно-
исследовательских программ» [6].

Научно-исследовательская программа – это совокупность теорий, развивающихся на базе 
единых исследовательских и методологических принципов. Структурно включает в себя:

1) «жесткое ядро» – фундаментальные принципы всех теорий программы, помогающие 
сохранять ее целостность;

2) «защитный пояс» – вспомогательные гипотезы программы; он обеспечивает сохран-
ность «жесткого ядра». Защитный пояс должен приспосабливаться и переделываться под дав-
лением новых фактов;

3) методологические принципы, определяющие перспективы применения данной про-
граммы – «положительная» и «отрицательная эвристика».

Эволюция конкретной программы происходит за счёт видоизменения и уточнения «предо-
хранительного пояса», разрушение же «жёсткого ядра» означает отмену программы и замену 
её конкурирующей. Главный критерий научности программы – это прирост знания. Пока про-
грамма даёт прирост знания (прогрессирующая программа), работа учёного в её рамках «ра-
циональна». Когда программа теряет предсказательную силу и работает только на вспомога-
тельные гипотезы, Лакатос предписывает отказаться от неё (регрессирующая программа) [7].

В отличие от Куна, Лакатос предполагает, что периоды «нормальной науки», когда господ-
ствует одна исследовательская программа, крайне редки. И что куновская «парадигма» – это  
и есть исследовательская программа, временно захватившая монополию. Чаще бывают перио-
ды, когда исследовательских программ много и они конкурируют друг с другом. Но наука и не 
должна быть «нормальной», потому что, чем быстрее начинается соперничество, тем лучше 
для прогресса. Теория никогда не фальсифицируется, а замещается более лучшей. Сила иссле-
довательской программы определяется эвристической силой, которая обозначает способность 
программы теоретически предсказывать появление новых фактов. Далее Лакатос выделяет 
два основных типа науки:

– «зрелая наука» – это тип науки, где идет конкуренция исследовательских программ. Она 
состоит из исследовательских программ, не только объясняющих неизвестные факты, но и 
предвосхищающих новые теории. Только зрелая наука обладает «эвристической силой»;

– «незрелая наука» – это тип науки, где исследование осуществляется по образцу.
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Смена основных научно-исследовательских программ – это научная революция. По мне-
нию Лакатоса, произошло три научных революции, результатом которых стала последова-
тельная смена индуктивизма, конвенционализма и методологии исследовательских программ. 
Но это явление редкое. Если какой-то эксперимент показывает, что программа не работает, 
то её требуется заменить. Но если через некоторое время другой ученый объяснит тот экспе-
римент в рамках «устаревшей программы», то это программа снова восстановится. Пример, 
теория Дарвина и «кошмар Дженкинса». Таким образом, из концепции Лакатоса видно, что 
научные революции не играют слишком существенной роли. В науке почти никогда не бывает 
периодов безраздельного господства одной программы, т. к. происходит соперничество раз-
ных программ. Сдвиги или незначительное изменение – все эти оценки совершаются лишь 
ретроспективно. По мнению Лакатоса, история науки является судьей любой концепции [8].

Томас Кун («Структура научных революций») считал науку социальным институтом, в ко-
тором действуют социальные группы и организации. Главным объединяющим началом обще-
ства ученых является единый стиль мышления, признание данным обществом определенных 
фундаментальных теорий и методов. Эти положения, объединяющие сообщество ученых, Кун 
назвал парадигмой. По Куну, развитие науки – это скачкообразный, революционный процесс, 
сущность которого выражается в смене парадигм. Развитие науки подобно развитию биоло-
гического мира. Это однонаправленный и необратимый процесс. Научная парадигма – это 
совокупность знаний, методов, образцов решения задач, ценностей, разделяемых научным 
сообществом. Парадигма выполняет две функции: «познавательную» и «нормативную». Сле-
дующий уровень научного познания после парадигмы – это научная теория. Парадигма бази-
руется на прошлых достижениях – теориях. Эти достижения, считаются образцом решения 
научных проблем. Теории, существующие в рамках разных парадигм, не сопоставимы.

В развитии науки Кун выделяет 4 этапа:
А – Допарадигмальный (пример, физика до Ньютона);
появление аномалий – необъяснимых фактов.
Аномалия – это принципиальная неспособность парадигмы решить проблему. По мере на-

копления аномалий доверие к парадигме падает. Увеличение количества аномалий приводит 
к появлению альтернативных теорий. Начинается соперничество разных школ, отсутствует 
общепринятые концепций исследования. Для него характерны частые споры о правомерности 
методов и проблем. На определенном этапе эти расхождения исчезают в результате победы 
одной из школ;

Б – формирования парадигмы, итог которого – появление учебников, детально раскрываю-
щих парадигмальную теорию;

В – этап нормальной науки. Этот период характеризуется наличием четкой программы 
деятельности. Предсказание новых видов явлений, которые не вписываются в господствую-
щую парадигму, не является целью нормальной науки. Таким образом, на этапе нормальной 
науки ученый работает в жестких рамках парадигмы, т. е. научной традиции. Ученые в русле 
нормальной науки не ставят себе цели создания новых теорий, обычно к тому же они нетер-
пимы и к созданию таких теорий другими. Кун выделяет виды деятельности, характерные для 
нормальной науки:

1) выделяются факты, наиболее показательные с точки зрения па радигмы, уточняются те-
ории. Для решения подобных проблем ученые изобретают все более сложную и тонкую ап-
паратуру;

2) поиск факторов, подтверждающих парадигму;
3) третий класс экспериментов и наблюдений связан с устранением существующих неяс-

ностей и улучшения решений тех проблем, которые первоначально были разрешены лишь 
приблизительно. Установление количественных законов;

4) совершенствование самой парадигмы. Парадигма не может быть сразу совершенна.
Оригинальные опыты создателей парадигмы в очищенном виде затем входят в учебники, 

по которым будущие ученые усваивают науку. Овладевая в процессе обучения этими класси-
ческими образцами решения научных проблем, будущий ученый глубже постигает основные 
положения науки, обучается применять их в конкретных ситуациях. С помощью образцов  
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студент не только усваивает то содержание теорий, но и учится видеть мир глазами парадиг-
мы, преобразовывать свои ощущения в научные данные. Требуется усвоение другой парадиг-
мы для того, чтобы те же ощущения были описаны в других данных. Далее ученые сталки-
ваются с фактами, которые невозможно объяснить в рамках действующей парадигмы. Здесь 
возникает потребность новой парадигмы;

Г – экстраординарная наука – кризис старой парадигмы, революция в науке, поиск и оформ-
ление новой парадигмы. Кун описывает этот кризис как с содержательной стороны развития 
науки (несоответствие новых методик старым), так и с эмоционально-волевой (утрата доверия 
к принципам действующей парадигмы со стороны научного сообщества). Научная революция 
начинается с того, что группа ученых отказывается от старой парадигмы и принимает за ос-
нову совокупность других теорий, гипотез и стандартов. Научное сообщество распадается на 
несколько групп, одни из которых продолжают верить в парадигму, другие выдвигают гипо-
тезу, претендующую на роль новой парадигмы. В этот период кризиса ученые ставят экспери-
менты, направленные на проверку и отсев конкурирующих теорий. Наука становится похожа 
на философию, для которой конкуренция идей является правилом. Когда к этой группе присо-
единяются все остальные представители данной науки, то научная революция совершилась, 
переворот в сознании научного сообщества произошел и с этого момента начинается отсчет 
новой научной традиции, которая зачастую несовместима с предыдущей традицией. Появля-
ется новая парадигма, и научное сообщество вновь обретает единство. В период кризиса уче-
ные упраздняют все правила, кроме подходящих новой парадигме. Для характеристики этого 
процесса Кун использует термин «реконструкция предписаний», что значит не просто отри-
цание правил, а сохранение положительного опыта, подходящего новой парадигме. В ходе на-
учной революции происходит смена понятийной сетки, через которую ученые рассматривали 
мир. Изменение сетки вызывает необходимость изменения методологических правил. Уче-
ные начинают подбирать другую систему правил, которая может заменить предшествующую  
и которая была бы основана на новой понятийной сетке. В этих целях ученые, как правило, об-
ращаются за помощью к философии, что не было характерным для нормального периода на-
уки. Кун считает, что выбор теории на роль новой парадигмы осуществляется через согласие 
соответствующего сообщества. Переход к новой парадигме не может основываться на чисто 
рациональных доводах, хотя этот элемент значителен. Здесь необходимы волевые факторы – 
убеждение и вера. Смена основополагающих теорий выглядит для ученого как вступление  
в новый мир, в котором находятся совсем иные объекты, понятийные системы, обнаружива-
ются иные проблемы и задачи [9].

Пример смены научных парадигм:
Первая научная революция разрушила геоцентрическую систему Птолемея и утвердила 

идеи Коперника.
Вторая научная революция связана с теорией Дарвина, учением о молекулах.
Третья революция – теория относительности.
Кун определяет «парадигму» как «дисциплинарную матрицу». Они дисциплинарны, по-

тому что принуждают ученых к определенному поведению, стилю мышления, а матрицы, по-
тому что состоят из упорядоченных элементов разного рода. Она состоит из:

– символических обобщений – формализованных утверждений, общепризнанных учены-
ми (например, закон Ньютона);

– философских частей – это концептуальные модели;
– ценностных установок;
– общепринятых образцов принятия решения в определенных ситуациях [10].
Заключение
Два основных исследовательских подхода в современной философии науки связаны с кон-

цепциями Т. Куна и И. Лакатоса.
Кун отверг принцип фундаментализма. Ученый видит мир сквозь призму принятой на-

учным сообществом парадигмы. Новая парадигма не включает старую. Кун выдвигает тезис  
о несоизмеримости парадигм. Теории, существующие в рамках парадигм, не сопоставимы. 
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Это означает, что при смене парадигм невозможно осуществить преемственность теорий.  
При изменении парадигмы меняется весь мир ученого.

Таким образом, научная революция как смена парадигм не подлежит рационально-логи-
ческому объяснению, т. к. имеет случайно-эвристический характер. Однако если посмотреть 
на развитие науки в целом, то в ней очевиден прогресс, выражающийся в том, что научные 
теории предоставляют все больше возможностей ученым для решения головоломок. Однако 
нельзя считать более поздние теории лучше отражающими действительность.

С понятием парадигма тесно связано понятие научного сообщества. Если вы не разделяете 
веры в парадигму, вы остаетесь за пределами научного сообщества. Поэтому, например, со-
временные экстрасенсы, астрологи, исследователи летающих тарелок не считаются учеными, 
не входят в научное сообщество, ибо все они выдвигают идеи, не признаваемые современной 
наукой.

Наибольшая заслуга Куна в том, что он, в отличие от Поппера вносит в проблему развития 
науки «человеческий фактор», обращая внимание на социальные и психологические моти-
вы. Кун исходит из представления о науке как социальном институте, в котором действуют 
определенные социальные группы и организации. Главным объединяющим началом обще-
ства ученых является единый стиль мышления, признание данным обществом определенных 
фундаментальных теорий и методов исследования.

Лакатос в своих работах показывает, что в истории науки очень редко встречаются перио-
ды, когда безраздельно господствует одна программа, как это утверждал Кун. Обычно в любой 
научной дисциплине существует несколько альтернативных научно-исследовательских про-
грамм. Таким образом, развитие науки по Лакатосу – это история борьбы и смены конкуриру-
ющих исследовательских программ, которые соревнуются на основе их эвристической силы 
в объяснении эмпирических фактов, предвидении путей развития науки и принятии контрмер 
против ослабления этой силы. Конкуренция между ними, чередование периодов расцвета  
и упадка программ придают развитию науки тот реальный драматизм научного поиска, кото-
рый отсутствует в куновской монопарадигмальной «нормальной науке».

Если сравнить модель Лакатоса с моделью Куна, то можно обнаружить некоторые важные 
структурные аналогии. Обе модели выделяют два типа развития: 1) непрерывный, по сути, 
кумулятивный рост в рамках одной «парадигмы» («нормальной науки» Куна) или «исследо-
вательской программы» (Лакатоса), в котором теории «соизмеримы» и работает «решающий 
эксперимент»; 2) некумулятивный скачкообразный переход от одной парадигмы или исследо-
вательской программы к другой – новой («научная революция»). «Научные революции состо-
ят в том, что одна исследовательская программа (прогрессивно) вытесняет другую», – говорит 
Лакатос. Возможность введения понятия научной революции связано с тем, что обе модели 
имеют два уровня: «парадигма» и продукция «нормальной науки» у Куна и «жесткое ядро» 
и продукция «позитивной эвристики» у Лакатоса. Таким образом, куновская и лакатосовская 
модели оказываются не альтернативными, а взаимодополнительными.
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А. И. Егорова 

СОПРИКОСНОВЕНИЕ 
С ЖИВЫМ КЛАССИКОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

Всякая наука обретает конечный смысл лишь 
в соотнесении с проблемами человека. 

К психологии это относится в наибольшей степени, ибо она,
по определению, претендует на познание столь значимого в человеке

как его душа, психика…
Б. Братусь

7 декабря 2015 г. в Институте психологии прошёл семинар «Образ человека в психологии 
России XX века» доктора психологических наук, профессора, зав. кафедрой общей психоло-
гии МГУ им. М. В. Ломоносова, действительного члена Академии естественных наук РФ, 
член-корреспондента Российской академии образования Братусь Бориса Сергеевича. Братусь 
Б. С. является учеником Блюмы Вульфовны Зейгарник, открывшей «Эффект Зейгарник», 
которая, в свою очередь, являлась ученицей знаменитого немецко-американского психолога 
Курта Левина, гештальт-психолога, автора теории «поля», основоположника американской со-
циальной психологии. Ему посчастливилось встречаться и общаться с всемирно известными 
психологами Карлом Роджерсом и Виктором Франклом.

Братусь Б. С. – выдающийся отечественный психолог в области патопсихологии, клини-
ческой и общей психологии, философских основ психологии, автор работ: «Психологический 
анализ изменений личности при алкоголизме», «Психология, клиника и профилактика ранних 
форм алкоголизма», «Аномалии личности», «Нравственное сознание личности», «Психоло-
гия. Нравственность. Культура», «Начала христианской психологии» и др. Братусь Б. С. одним 
из первых изучал психологические механизмы формирования алкогольной зависимости, яв-
ляется автором целостной концепции психического здоровья, основанной на разработке пред-
ставлений о структуре и функциях мотивационно-смысловой сферы, выделении специфиче-
ских уровней и параметров психического и личностного здоровья. Братусь Б. С. занимался из-
учением смысловой сферы личности, функционированием смысловых образований, анализом 
структуры самооценки, динамики уровня притязаний, особенностей соотношения реальных  
и идеальных целей деятельности, исследовал психологические закономерности нравственно-
го развития личности, проводил опыты построения философско-этических оснований психо-
логического знания, проблемы связи психологии и религии.

Автор посвятил памяти своего однокурсника, основателя кафедры Возрастной и педагоги-
ческой психологии Педагогического института СВФУ профессора Ивана Пудовича Чабыева.

Каковы же основные мысли автора и ответы на вопросы:

—   ХРОНИКА   —

Аида ЕГОРОВА – кандидат психологических наук, доцент, директор Института психологии СВФУ 
имени М. К. Аммосова.

Aida EGOROVA – candidate of Psychological Sciences, associate professor and director of the Psychology 
Institute of M. K. Ammosov North-Eastern Federal University.



Серия «ВЕСТНИКА СВФУ» № 2 (02) 2016 

64

Образ человека в психологии ХХ века
Исследования психологии необходимо связаны, подразумевают определенное понимание 

сущности человека. Причём они не только отражают, иллюстрируют это понимание, но и ак-
тивно видоизменяют, строят и перестраивают его. Любая эпоха в психологии, будь то психоа-
нализ, бихевиоризм, советская психология – это, в конечном итоге, предлагаемые миру спосо-
бы решения, восприятия проблемы человека, проблемы нравственности, общего назначения 
и смысла человеческой жизни. Проблема Человека – это единственно верная, первичная про-
блема государства, вопреки первостепенности экономических проблем. Именно от Человека, 
насколько он здоров психически, зависят все сферы жизнедеятельности общества и государ-
ства.

Роль идеологии и политики государства в истории психологической науки
История психологической науки тесно сопряжена с историей развития государств, в кото-

рых жили и работали ученые-психологи. Особенно трагичной оказалась судьба российской 
психологии. Истоком отечественной психологии считается религия. Первая книга по психо-
логии «О душе» дьякона И.М. Кондорского вышла в печати в 1796 г. С развитием физиологии 
и рефлексологии, в 19 начале 20 века, отечественная психология сначала лишилась своего 
предмета исследования – души и, наконец, вышедшее в 1936 г. постановление Правительства 
запретило психологическую науку в стране. Началась физическая расправа с неудобными для 
идеологии страны в тот период учеными-психологами. Практически 40 лет будущие учителя 
не имели доступа к психологическим знаниям о ребенке, была запрещена профессия психо-
лога.

Предмет психологии
Психология – наука о различиях, субъективных особенностях, своеобразии, неповтори-

мости человека. Насущной задачей современной науки является возвращение психологии ее 
предмета – души, а душе – психологии.

Портрет психологически здорового человека
Понимание нормы возникает тогда, когда мы разводим понятия «человек» и «личность», 

когда начинаем рассматривать личность как инструмент, орган, орудие обретения человече-
ской сущности. В этом случае характеристика личности, ее «нормальность» и «аномальность» 
будут зависеть от того, как она служит человеку, способствует ли ее позиция, конкретная ор-
ганизация и направленность приобщения к родовой человеческой сущности или, напротив, 
разобщает с этой сущностью, запутывает и усложняет связи с ней. Таким образом, понятие 
нормы приобретает иную адресность и вектор: не к статистике, адаптации, а к представлению 
о человеческой сущности, к образу человека в культуре.

Сейчас мы с вами живем в нездоровом мире и чтобы нормально функционировать, нам 
приходится быть нездоровыми. В современном обществе для большинства людей становится 
характерным диагноз: психически здоров, но личностно болен. Когда мотивацией человека 
становится путь к успеху – это путь к невротизации личности. Между растущими требовани-
ями общества и личностью, свободой выбора и нравственностью есть конфликт.

Особенностями современного сознания являются «клиповое» мышление, зависимость от 
виртуальной реальности, подверженность манипуляции рекламой и т.д. Самое главное – это 
адекватное восприятие реальности. Психически здоровый человек – это человек со здравым 
восприятием реальности, способный наслаждаться жизнью, самостоятельный человек.

Каким должен быть психолог?
А для психолога очень важно самому быть здоровым, чтобы не искажалась оптика – вос-

приятие клиента и его проблем. И настоящая психотерапия не там, где голый метод, а там где 
открыта и чувствительна душа самого психотерапевта.

Отзывы
Кандидат психологических наук, зав. каф. социальной и этнической психологии М. С. На-

фанаилова: Для меня эта встреча была мотивирующей. Видеть и слышать человека, который 
всю свою жизнь посвятил психологии, говорить с ним на одном языке – ни с чем несравнимое 
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удовольствие. Я еще раз убедилась, что глубокая интеллигентность, гуманизм и тонкое чув-
ство юмора являются одними из важных составляющих нашей профессии.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной и педагогической психоло-
гии ПИ А. Б. Михалева: Научная родословная Бориса Сергеевича вызывает душевное вол-
нение и трепет у тех, кто знаком с мировой психологической наукой. Лекция московского 
профессора привлекла внимание высокой научной культурой, гармоничным сочетанием бо-
гатства информации и одновременно простоты и доступности ее изложения. Борис Сергеевич 
с удовольствием ответил на многочисленные вопросы студентов и преподавателей и назвал 
аудиторию как одну из лучших в своей профессорской деятельности.

Кандидат психологических наук, директор высшей школы инновационного менеджмента 
Института управления при Главе Республики Саха (Якутия), доцент кафедры общей психо-
логии ИП Н. М. Мельникова: Мне довелось слушать выступления Бориса Сергеевича Братуся 
в студенческие годы, спустя многие годы мне было очень интересно понять его видение че-
ловека, которое сложилось в результате как большой научной деятельности, философского 
и методологического осмысления, так и огромной внутренней психологической работы. От-
радно, что наши взгляды на взаимоотношения научной и практической психологии совпадают. 
Без теоретической и методологической подготовки, системного подхода невозможно работать 
в области консультирования, терапии. Терапевт просто обязан решить вопрос о том, как он 
видит человека, каков его, психолога-консультанта, образ человека. Любой метод должен на-
кладываться на этот образ. Я вернулась в ту замечательную пору, в ту профессиональную 
среду, которая сформировала меня как психолога и, во многом, как личность.

Вот что отмечает психолог-практик Н. Ю. Васильева: Сегодня посчастливилось послушать 
лекцию классика отечественной психологии Бориса Сергеевича Братуся. Меня очень тронула 
его искренность, тонкое чувство юмора, живой открытый и ясный взгляд на все. Ни тени уста-
лости, снобизма и высокомерия. Меня очень воодушевила эта встреча. Таких людей не так 
много, у которых хочется учиться, слушать и внимать всему, что они говорят. Это поколение, 
которое уходит и замещается людьми новой формации. И безвозвратно утрачивается нечто 
связанное с честью, нравственностью, одухотворенностью и верой в светлое будущее...

В отзыве о лекции, зав. кафедрой возрастной и педагогической психологии ПИ, к. п. н., до-
цент В. В. Находкин отметил возможность соприкосновения с историей науки и добрые слова 
в память И. П. Чабыева.

Д. п. н., профессор кафедры возрастной и педагогической психологии ПИ М.М. Прокопье-
ва: Замечательная лекция, показаны актуальные проблемы личности на рубеже XIX-XX веков. 
Прозвучало имя любимого мною исследователя Питирима Сорокина.
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рианта статьи.
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печатанном виде.
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3. Материалы следует направлять по адресу: 677016, г. Якутск, ул. Кула-
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1. Журнал принимает к публикации научные статьи преподавателей СВФУ, 
докторантов, аспирантов, магистрантов, а также других лиц, занимающихся на-
учными исследованиями, из всех регионов России.
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отраслям и группам специальностей:

03.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
03.02.00 Общая биология
05.00. 00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление,
05.17.00 Химическая технология



Серия «ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ. 
       PEDAGOGY. PSYCHOLOGY. PHILOSOPHY»

67

10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.01.00 Литературоведение
10.02.00 Языкознание
2. К публикации принимаются рукописи с максимально конкретизирован-

ными аннотациями. Композиционно она может быть построена по принципу 
IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion): Актуальность, цели и 
задачи исследования. Как проводилось исследование, какие методы исполь-
зовались. Основные выводы, результаты исследования; каковы перспективы 
исследования, направления дальнейшей работы. Объем аннотации – не менее 
150-200 слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» предоставляются без аннота-
ций.

Ключевые слова (не менее 10), используются для поиска статьи в электрон-
ных базах, они должны быть лаконичными, отражать содержание и специфику 
рукописи.

3. К печати принимаются статьи, содержащие неопубликованные ранее но-
вые фактические данные или теоретические положения, а также статьи методо-
логического характера. Статьи должны быть актуальны по тематике, значимы с 
научной и практической точек зрения, композиционно чётко структурированы.

Во введении необходимо представить содержательную постановку рассма-
триваемого вопроса, краткий анализ известных из научной литературы реше-
ний (со ссылками на источники), критику их недостатков и преимущества (осо-
бенности) предлагаемого подхода. Обязательна четкая постановка цели работы.

Основная (содержательная) часть работы должна быть структурирована на 
разделы. Разделы должны иметь содержательные названия. Не допускается на-
звание «Основная часть». Введение, разделы и Заключение не нумеруются.

Заключение. Приводятся основные выводы по содержательной части работы. 
Следует избегать простого перечисления представленного в статье материала.

Объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы, 
должен составлять до 24 страниц, хроника и юбилеи – 1-2 страницы.

4. Статьи должны быть тщательно отредактированы. Печатный вариант ста-
тьи предоставляется в двух экземплярах. Редактор MS Word, формат А–4, ори-
ентация – книжная, поля – верхн. 2,0 см; нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5 
см; абзацный отступ – 1,25 см; интервал – полуторный; кегль основного текста 
– 14, кегль аннотации – 12, шрифт – Times New Roman. 2-й печатный экземпляр 
предоставляется без указания имени автора (для слепого рецензирования).

Перед названием статьи обязательно указать УДК сверху справа (жирным 
шрифтом).

Статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (-ов) справа жир-
ным шрифтом (курсивом), затем дается прописными буквами название статьи 
(жирным шрифтом). Название статьи на английском – строчными буквами.

5. В конце рукописи обязательна подпись автора (-ов), на отдельной страни-
це – сведения об авторе (-ах) на русском и английском языках:

- Ф.И.О. полностью;
- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- место работы, должность;
- почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки авторского экземпляра 

иногородним);
- Е-mail;
- контактный телефон (для мобильной связи с редакцией);
Если автор – аспирант, то необходим отзыв руководителя.



Серия «ВЕСТНИКА СВФУ» № 2 (02) 2016 

68

6. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допуска-
ются. Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом 
их употреблении в тексте. Все таблицы должны иметь заголовки и сквозную ну-
мерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами (например, табли-
ца 1), в тексте ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен 
быть напечатан через два интервала. В работах биологического цикла в заголовке 
и в тексте таблицы даются только латинские названия видов, родов и семейств. 
Комментарий к таблице должен быть размещен непосредственно под таблицей.

Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется 
в конце строки арабскими цифрами в круглых скобках. Между формулами, выде-
ленными в отдельную строку, и текстом, а также между строками формул следует 
оставлять пробелы не менее 1,5-2 см.

7. Все иллюстративные материалы: графики, карты, схемы, фотографии – име-
нуются рисунками, имеют сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами 
и пишутся сокращенно (например, рис. 1). Допускаются цветные изображения 
(графики, диаграммы). Если иллюстративный материал выполнен на отдельной 
странице, то на оборотной стороне листа карандашом пишется порядковый но-
мер рисунка, фамилия автора и название статьи. Рисунки и подписи к ним предо-
ставляются в двух экземплярах. Размер рисунка – не менее 40х50 мм и не более 
120х170 мм. К ним прилагается список подрисуночных подписей, в которых при-
водятся указания размерности приведенных на рисунке величин.

Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную 
скобку.

8. Цитируемая литература приводится под заголовком «Литература» сразу за 
текстом статьи. Список литературы дополнительно дублируется латиницей по си-
стеме Библиотеки Конгресса США (LC, сайт для транслитерации: http://translit.
ru). Все работы перечисляются по порядку упоминания ссылок в тексте. Для пе-
риодических изданий необходимо указать фамилию автора, инициалы, название 
статьи, название журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и ко-
нечную страницы работы.

9. Электронный вариант статьи принимается по электронной почте, рисунки 
следует предоставлять отдельными файлами в формате jpg.

Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 3-6 месяцев.
Окончательное решение о публикации статьи принимает редколлегия.
Плата за публикацию рукописей не взимается.
Статьи, присланные без соблюдения изложенных выше требований, не под-

лежат рассмотрению.
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