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В статье авторы, для осмысления становления Евразийского научно-образовательного про-

странства, обсуждают вопрос регионализации образовательных систем, проводят анализ статей и 

докладов, в которых обсуждаются значение и роль пространства для региона, шаги, которые уже 

сделаны. В конце статьи обсуждаются возможные шаги для становления и развития Евразийского 

научно-образовательного пространства, в том числе возможность и необходимость межрегио-

нального сотрудничества с Европейским образовательным пространством. 

Ключевые слова: регионализация, глобализация, ЕАЭС, Евразийское научно-образовательное 

пространство, Болонский процесс. 

 

 XXI
*
 в. особенностью международных 

отношений государств стало их тесное 

сотрудничество друг с другом во всех сферах 

общественной жизни: политической, социаль-

но-экономической, научно-технической и т. д. 

Между национальными государствами вы-

росла взаимозависимость, что привело к не-

обходимости интегрировать различные сфе-

ры, повышать функциональные и организа-

ционные связи между ними. Мировое про-

странство преобразовывается в единую гло-

бальную систему. Глобализируется еще и ми-

ровая экономика, становясь единой зоной, где 

свободно перемещаются информация, товары 

и услуги, капитал, где непринужденно рас-

пространяются идеи и беспрепятственно пе-

редвигаются их носители, стимулируя разви-

тие современных институтов и отлаживая ме-

ханизмы их взаимодействия. 

С недавних времен исторически сформи-

ровались также образовательные интеграции 

                                                           
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы 

развития РАУ в рамках научного проекта «Проблемы и при-
оритетные направления модернизации системы высшего 
образования РФ и РА и других стран ЕАЭС в контексте 
современных интеграционных процессов». 

и связано это с тем, что процесс экономиче-

ской интеграции включает в себя также во-

прос кадрового обеспечения. И поскольку 

сегодняшняя новая экономика основана на 

знании, и ключевая роль принадлежит зна-

ниям, нематериальным активам, интеллек-

туальному капиталу, основой которых слу-

жит человеческий капитал – вопрос сотруд-

ничества в сфере образования стал одним из 

важных политических направлений межго-

сударственных отношений. Поэтому, меж-

дународные отношения государств и про-

цесс интернационализации способствуют, 

чтобы сотрудничество между национальны-

ми государствами в сфере науки и высшего 

образования динамически развивалось. Тес-

ное сотрудничество между государствами, с 

одной стороны, способствует, чтобы госу-

дарства стремились повышать конкуренто-

способность своих национальных образова-

тельных систем, а с другой стороны, созда-

ются благоприятные условия для формиро-

вания региональных научно-образователь-

ных пространств. Оба вышеуказанных фак-

тора, в свою очередь, способствуют, чтобы 

системы образования каждой страны разви-

В 
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вались и, интегрируясь в мировое образова-

тельное пространство, становились ее не-

отъемлемой частью. 

Одновременно с процессом глобализации 

образовательных систем происходит также 

процесс регионализации, т. е. процесс фор-

мирования и развития межгосударственных 

объединений на основе близости социокуль-

турных факторов. Сегодня тема регионали-

зации высших образовательных систем, как 

показывает обзор научных статей и литера-

туры, стала актуальной для научной дискус-

сии. В основном в обсуждениях соотноше-

ний высшего образования и процесса регио-

нализации приводит к четырем линиям ис-

следования: 1) влияние регионализации на 

высшее образование; 2) регионализация 

высших образовательных систем; 3) высшее 

образование, как инструмент региональной 

интеграции и 4) межрегиональное сотрудни-

чество в сфере высшего образования. В ос-

новном эти линии связаны с целью создания 

того или иного образовательного простран-

ства. В этом контексте интересно понаблю-

дать за обзором научных статей и докладов, 

в которых обсуждаются становление нового 

Евразийского научно-образовательного про-

странства в рамках Евразийского экономи-

ческого сообщества (ЕАЭС – международ-

ная экономическая организация, созданная 

для эффективного продвижения Сторонами 

процесса формирования Таможенного союза 

и Единого экономического пространства, а 

также реализации других целей и задач, свя-

занных с углублением интеграции в эконо-

мической и гуманитарной областях). Ми-

нистр образования и науки РФ Д. Ливанов 

отмечает, что в странах ЕАЭС создан Тамо-

женный союз, активно формируется Единое 

экономическое пространство. Усилия, пред-

принятые образовательными ведомствами 

государств-членов Евразийского экономиче-

ского сообщества за последние годы, также 

внесли определенный вклад в развитие 

двухстороннего взаимодействия в образова-

тельной сфере. Анализ достигнутых резуль-

татов сотрудничества, по сути, означает, что 

фактически существует единое образова-

тельное пространство. И сейчас имеет смысл 

определить, как страны, входящие в про-

странство, видят ситуацию в этой области, 

какие нужны политические шаги. Министр 

образования и науки Казахстана Б. Жумагу-

лов отмечает, что сближение в экономике 

создает надежный базис для формирования 

общего образовательного пространства, ин-

теграции образовательных структур госу-

дарств – членов ЕАЭС. Он также отмечает, 

что успешно процесс интеграции образова-

тельных систем происходит между теми го-

сударствами, где наблюдается экономиче-

ская миграция, поддерживаемая высшими 

политическими руководствами. Министр 

образования Белоруссии С. Маскевич отме-

чает, что странам ЕАЭС удалось выбрать 

общие подходы в вопросах развития единого 

образовательного пространства. И это позво-

лило существенно повысить международный 

авторитет систем образования стран ЕАЭС, а 

также конкурентоспособность представляе-

мых ими образовательных услуг (Общее обра-

зовательное пространство ЕАЭС. – URL: 

http://presshunter.ru/article?id=8525). 

На международной конференции «Обра-

зование через всю жизнь: становление и раз-

витие непрерывного образования в рамках 

единого образовательного пространства ев-

разийского экономического сообщества» 

Ж.К. Каниметов в своем докладе отмечает, 

что вопрос создания единого общеобразова-

тельного пространства на территории ЕАЭС 

можно рассматривать как один из важней-

ших аспектов решения вопроса реформы 

образования. Усилия по данному направле-

нию, если они будут достаточно эффектив-

ными, могут позволить на практике реализо-

вать межцивилизационный, межкультурный, 

межрелигиозный диалог в проекции межлич-

ностных отношений, обмениваться реальным 

опытом в сфере образования [3, с. 30].  

Таким образом, Евразийское научно-

образовательное пространство – это регио-

нализация высших образовательных систем 

постсоветских стран, с целью создания меж-

культурной платформы на базе науки и об-

разования для реформирования образова-

тельных систем, развития науки и преодоле-

ния вызовов XXI в. По мнению М.И. Виш-

невского, цели формирования единого обра-

зовательного пространства Евразийского 

сообщества двояки. Во-первых, они связаны 

с повышением общественной эффективно-

сти образования путем сложения и коорди-

нации усилий всех субъектов данного про-

цесса на пути приближения интегрирован-

ной образовательной системы к высшим ми-

ровым достижениям. В данном отношении 

образование выступает, прежде всего, как 

инструмент решения социально-политичес-

ких, экономических, научно-теоретических, 
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общекультурных задач, характеризующих 

жизнь общества в целом. Вторая группа це-

лей вытекает из личностной направленности 

высшей образовательной деятельности, ба-

зирующейся на признании самоценности 

каждой человеческой личности и ее посту-

пательного восхождения к свободе, которое, 

в свою очередь, обеспечивает осознанное, 

квалифицированное и ответственное отно-

шение ко всему, что составляет содержание 

и условия человеческого бытия [1, с. 11]. 

Анализируя мнение М.И. Вишневского можно 

заметить, что становление образовательного 

пространства рассматривается, с одной сторо-

ны, образование как инструмент интеграции, а 

с другой – образование как важнейший фактор 

социального развития, который может обеспе-

чить гражданам ЕАЭС необходимый уровень 

компетентности для ответа вызовам нового 

тысячелетия; помочь осознать общность цен-

ностей и принадлежность к единому социаль-

ному и культурному пространству, как основу 

для процветания региона. В.Н. Иванова в сво-

ем докладе отметила, что, когда обсуждается 

вопрос возможности реализовывать общие 

подходы, общие принципы социальной поли-

тики в рамках стран ЕАЭС, то сразу же встают 

вопросы миграционной политики, миграции 

населения. А миграционные проблемы и ас-

пекты непосредственно связаны со сферой об-

разования [2, с. 19]. А, по мнению В.В. Лебе-

дева, для построения реального экономическо-

го сообщества государств нужно создать еди-

ное образовательное пространство. Он отмеча-

ет, что сегодня образовательные системы, дей-

ствующие на территориях Евразийского сооб-

щества, имеют немало различий. Различия ка-

саются, как принципов учреждения и органи-

зации работы учебных заведений, так и содер-

жания образования. И поэтому нужно форми-

ровать единые государственные образователь-

ные стандарты и образовательные программы, 

а также разработать соответствующее норма-

тивное правовое обеспечение, что позволит 

эффективно использовать экономический и 

интеллектуальный потенциал государств для 

повышения уровня жизни народов [5, с. 48]. 

Обобщая мнения по поводу цели формирова-

ния Евразийского научно-образовательного 

пространства, надо отметить, что основным 

фактором является экономическая интеграция, 

но также важными факторами считаются то, 

что у стран ЕАЭС общее историческое про-

шлое, все используют русский язык, у всех по-

хожие проблемы в образовательных системах, 

единая: методологическая, организационно-

структурная и методическая основа становле-

ния и развития образования, и для этого нужно 

создать межкультурную платформу для диало-

га. Хотя большинство стран реформировали 

свои высшие образовательные системы, но они 

еще не слишком далеки друг от друга и при 

наличии доброй воли каждой из стран, можно 

будет развивать их с вызовами глобализации. 

Надо отметить, что при обсуждении вопроса 

становления Евразийского научно-образова-

тельного пространства, встает также вопрос 

межрегионального сотрудничества в сфере 

высшего образования, поскольку почти все 

страны ЕАЭС также вовлечены в Болонский 

процесс. 

Таким образом, в статье будут обсужде-

ны следующие вопросы, связанные со ста-

новлением Евразийского научно-образова-

тельного пространства: 

1. Какие шаги уже сделаны, с какими 

проблемами столкнулись? 

2. Какое межрегиональное сотрудничест-

во возможно между Европейским и Евра-

зийским пространством? 

Какие шаги уже сделаны, с какими 

проблемами столкнулись? 

ЕАЭС – это часть концепции «евразийст-

ва» для всех стран постсоветского простран-

ства, которое связано с именем президента 

Казахстана Н. Назарбаева. Смысл концеп-

ции «евразийства» не только в идее эконо-

мической интеграции, он из себя представ-

ляет интеграционную политику для всех 

стран постсоветского пространства, который 

должен проводиться во многих сферах: по-

литической, информационной, правовой, 

гуманитарной, культурной, образовательной 

и других [6, с. 1]. Уже в 1998 г. между пра-

вительствами стран ЕАЭС (Республики Бе-

ларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики и Российской Федерации) было 

подписано соглашение о взаимном призна-

нии и эквивалентности документов об обра-

зовании, ученых степенях и званиях. Позд-

нее к соглашению присоединилась Респуб-

лика Таджикистан, и в настоящее время 

процедуру присоединения завершает Рес-

публика Узбекистан. В ноябре того же года 

решением Совета глав правительств № 28 от 

24 ноября 1998 г. (Соглашение о предостав-

лении равных прав гражданам государств – 

участников Договора об углублении инте-

грации в экономической и гуманитарной об-

ластях от 29 марта 1996 г. на поступление в 
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учебные заведения от 24 ноября 1998 г.) был 

создан орган сотрудничества – Совет по вза-

имному признанию и эквивалентности до-

кументов об образовании, ученых степенях 

и званиях при Интеграционном комитете 

ЕАЭС для реализации упомянутого выше 

соглашения. Совет за прошедшее время за-

нимался не только определением критериев 

взаимного признания и эквивалентности до-

кументов об образовании в соответствии со 

своим назначением, но и обсуждали основы 

законодательства ЕАЭС об образовании – 

фактически проблемы унификации законо-

дательных и нормативных правовых актов 

стран сообщества. Совет обсуждал следующие 

вопросы: о единых требованиях к системе ат-

тестации научных кадров высшей квалифика-

ции; о создании единого макета образователь-

ных стандартов высшей школы; о разработке 

модельного классификатора профессий, спе-

циальностей и квалификаций; о подготовке 

Концепции Единого образовательного про-

странства государств – членов Евразийского 

экономического сообщества; о переименова-

нии Совета ЕАЭС и другие. Но конкретные 

решения не приняты (Краткий отчет о работе 

совета по взаимному признанию и эквива-

лентности документов об образовании, уче-

ных степенях и званиях при интеграционном 

комитете ЕАЭС за 1999-2007 гг.). Таким обра-

зом, интеграционная модель сотрудничества 

между странами ЕАЭС для формирования 

единого образовательного пространства уже 

факт, поскольку страны очень тесно сотруд-

ничают друг с другом в области науки и выс-

шего образования. Встает вопрос: «Почему до 

сих пор официально не существует структуры, 

которая будет заниматься углублением этого 

сотрудничества?» На этот вопрос О.А. Олекс в 

своем докладе приводит следующие доводы: 

‒ страны, вступившие в ЕАЭС, при опре-

делении национальных интересов в масшта-

бе данной организации ориентируются так-

же на приоритеты в развитии образователь-

ных пространств иных сообществ (в рамках 

Болонского процесса, СНГ, ШОС и др.); 

‒ все государства – члены ЕАЭС про-

должают реформировать образовательные 

системы по вполне понятной причине: осоз-

нается факт неоспоримого и преимущест-

венного влияния качества образования на 

качество жизни населения страны. Скорость 

изменений, происходящих в системах обра-

зования стран-партнеров, высока; необхо-

дим мониторинг результатов реформирова-

ния, принимая во внимание, что в режим 

функционирования переходит не вся систе-

ма образования какой-либо страны, а только 

отдельные ее подсистемы; 

‒ изменения в составе делегаций на засе-

даниях совета происходят чаще, чем прини-

маются какие-либо решения. Как следствие, 

отсутствует лидер – руководитель одной из 

делегаций, который бы мог и желал возгла-

вить движение стран к единому образова-

тельному пространству. В результате – не 

очевидны принципы, главные цели и задачи 

деятельности совета, а также способы фор-

мирования и развития образовательного 

пространства ЕАЭС при соблюдении нацио-

нальных интересов каждого государства, 

входящего в данное сообщество; 

‒ современное состояние систем образо-

вания в странах ЕАЭС, темпы и даже на-

правления их развития разнообразны. Суще-

ствует различный уровень подготовки выпу-

скников учреждений общего среднего обра-

зования по срокам обучения и образователь-

ным стандартам [7]. 

Анализируя доводы, встают следующие 

вопросы: 

1. Какие цели и задачи, приоритеты перед 

собой должно поставить новое образова-

тельное пространство, чтобы образователь-

ные системы, которые войдут в состав этой 

организации, смогли согласовывать свои 

национальные интересы не только в мас-

штабе данной организации, но и в других 

образовательных пространствах? 

2. Какое межрегиональное сотрудничество 

возможно между Евразийским научно-образо-

вательным и Европейским образовательным 

пространствами, поскольку многие из стран 

ЕАЭС входят в Болонский процесс? 

3. Как и какими критериями должен про-

водиться мониторинг результатов реформи-

рования? 

4. По каким критериям страны должны 

выбрать лидера, который стал бы ответст-

венным за организацию работ совета, смог 

бы возглавить движение стран к единому 

образовательному пространству? 

5. Какие принципы, главные цели и зада-

чи деятельности должны быть у совета? 

6. Как должно формироваться и развиваться 

образовательное пространство ЕАЭС при со-

блюдении национальных интересов каждого 

государства, входящего в данное сообщество? 

По нашему мнению, для того, чтобы об-

разовательные системы стран ЕАЭС смогли 
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согласовывать свои национальные интересы 

не только с принципами и критериями Евра-

зийского научно-образовательного про-

странства, но и с другими образовательными 

пространствами, в которых они находятся, 

цели и задачи образовательного пространст-

ва должны, с одной стороны, вытекать из 

потребностей укрепления региона и для ста-

новления и развития Евразийского экономи-

ческого пространства, с другой стороны, они 

должны соответствовать критериям, кото-

рые считаются общими для мирового обра-

зовательного пространства. Например, еди-

ная классификационная таблица уровней и 

ступеней образования в соответствии с меж-

дународной стандартизацией и классифика-

цией образования ЮНЕСКО. И. Кубасова 

отмечает, что при гармонизации законода-

тельства, и прежде всего в Основах, группа 

МПА ЕАЭС ставила задачу не просто сбли-

зить законодательства пяти государств меж-

ду собой, а вывести его на международный 

стандарт, имплементировать через Основы 

законодательства международные нормы и 

принципы с тем, чтобы последующие спе-

циальные законы были приведены в соот-

ветствие с Основами. Это значит, что меж-

дународные стандарты и принципы подза-

конного уровня будут имплементированы в 

национальную правовую систему [4, с. 45]. 

На вопрос как формировать объективные 

критерии для оценки реальных реформ, ко-

торые уже имели место в постсоветских 

странах, в частности страны, которые уже 

входят в ЕАЭС, можно ответить, что тако-

вых почти нет. Можно только разработать 

предварительные требования, стандарты и 

критерии, к которым они должны стремить-

ся, а также оценить по этим же стандартам 

образовательные системы стран ЕАЭС по 

методу количественного и качественного 

исследования, чтобы понять насколько и по 

каким критериям они отстают от стандарта, 

к которому они должны стремиться. Этот 

метод даст возможность странам для разви-

тия стратегического плана для развития об-

разовательной системы и науки. 

Очень важным вопросом в процессе ста-

новления Евразийского научно-образова-

тельного пространства является организация 

или Совет, который будет заниматься коорди-

нацией работ по гармонизации национальных 

образовательных систем, становлением и раз-

витием Евразийского научно-образовательного 

пространства. Как уже было отмечено, члены 

делегаций очень часто меняются, для этого 

нужно формировать принцип и критерии, по 

которым страны должны выбирать ответст-

венного за процесс реформирования. Для ста-

бильного развития одним из главных критери-

ев должна быть стабильность делегации, что-

бы ее члены менялись редко. 

А что касается вопроса, как соблюдать 

национальные интересы государств, входя-

щих в данное сообщество, то, по нашему 

мнению, нужно принять соответствующие 

единые законы по образованию, в которых 

будут отражены реальные классификаторы, 

и реальные стандарты, которые бы были 

взяты на вооружение в высших учебных за-

ведениях. Едиными должны быть только 

подходы к концептуальным вопросам, к ко-

торым относится также создание единых 

образовательных стандартов. А общий про-

цесс становления и развития образователь-

ного пространства должен основываться на 

опыте каждого из государств, конечно, нуж-

но основываться также на опыте всего циви-

лизованного мира с учетом специфики на-

циональной культуры всех стран ЕАЭС. На-

до отметить также, что в своем вышеназван-

ном докладе на международной конферен-

ции В.Н. Иванов отметил, что уже «Разрабо-

таны и рассмотрены предложения по уни-

фикации классификаторов по науке, единой 

номенклатуре специальностей научных ра-

ботников; состоялся обмен информацией о 

современном состоянии образования в рам-

ках наших государств, входящих в Евразий-

ское экономическое сообщество» [2, с. 21]. 

Какое межрегиональное сотрудничест-

во возможно между Европейским и Евра-

зийским пространствами? 

Основываясь на вышесказанном, можно 

утверждать, что Евразийское научно-обра-

зовательное пространство уже состоялось. По-

скольку существует политическое соглашение 

между странами, существует также функцио-

нальный подход, отсутствует только офици-

альная организация. Таким образом, страны, 

которые уже члены Болонского процесса и 

входят в ЕАЭС, становятся мостом для меж-

регионального сотрудничества в области об-

разования. Как в своем докладе утверждает 

В.Н. Троян: «Если страны ЕАЭС постепенно 

тоже подойдут к идее Болонского процесса, то 

этот мост, который осуществляет Россия и ко-

торый, вообще говоря, является историческим 

мостом между Западом и Востоком, – этот 

мост будет действительно создан и реализован 
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в виде включения стран ЕАЭС в Болонский 

процесс. Потому что здесь много положитель-

ного. И не от хорошей жизни Европа пришла 

к этой Болонской декларации. Прежде всего 

это связано с тем, что выпускники европей-

ских вузов оказались на рынке образователь-

ных услуг неконкурентоспособными с амери-

канцами. Поэтому проблема конкуренции 

здесь была очень и очень важной» [9, с. 82]. 

Как уже стало ясно, Евразийское научно-

образовательное пространство в основном 

становится базисом для становления и укреп-

ления экономического сотрудничества и ста-

новится возможностью преодолевать образо-

вательные кризисы. Если оценивать станов-

ление Евразийского научно-образовательного 

пространства с точки зрения кризисов образо-

вательных систем, тогда становится ясно, что 

оно не целенаправленно на преодоление ми-

рового образовательного кризиса. А Болон-

ский процесс направлен на преодоление ми-

рового образовательного кризиса, в котором 

уже в начале XX в. в 1967 г. заговорил          

Ф.Г. Кумбс на Уильямсбургской конферен-

ции ЮНЕСКО. Он выступил с докладом 

«Всемирный кризис образования». Причиной 

всемирного кризиса в образовательной сфере 

Ф.Г. Кумбс сводил к тому, что система обра-

зования не смогла адекватно отреагировать на 

резкое ускорение научно-технического про-

гресса с середины ХХ в., которое стало ре-

зультатом научно-технической революции. 

Прогрессирующее отставание содержания 

образования от современного горизонта раз-

вития науки и технологии, а также его несо-

ответствие изменившимся условиям жизни 

общества стали постепенно приводить к де-

вальвации ценности высшего образования 

[10, с. 56-112]. Надо отметить, что постсовет-

ские страны столкнулись не только с миро-

вым образовательным кризисом. После рас-

пада СССР во всех странах из-за экономиче-

ского спада развитая и эффективная советская 

система образования вдруг оказалась в госу-

дарстве ненужной, но при этом продолжала 

потреблять достаточно большие ресурсы. 

«Возникло противоречие между «аппетита-

ми» советской системой образования и соци-

альной востребованностью ее продукции 

(знания, творчество, интеллект). Это противо-

речие перевело образовательную систему в 

напряженное кризисное состояние» [8]. Со 

временем система образования была резка 

упрощена. Таким образом, сегодня все пост-

советские страны, в частности страны ЕАЭС, 

с идей формирования единого образователь-

ного пространства должны связать в первую 

очередь решение вопроса повышения конку-

рентоспособности своих образовательных 

систем. Поэтому Евразийское научно-образо-

вательное пространство должно реально со-

ответствовать задачам экономической инте-

грации и реальным потребностям общего 

рынка товаров, услуг и капитала региона.         

И попытаться найти реальное отражение в 

развитии общего рынка труда и упорядочении 

процессов трудовой миграции. 

Таким образом, главной целью Евразий-

ского научно-образовательного пространст-

ва: отвечать на вызовы региона и стать бази-

сом для преодоления образовательного кри-

зиса, который свойственен только постсо-

ветским странам, что позволит странам 

ЕАЭС повысить конкурентоспособность их 

образовательных систем в Европейском об-

разовательном пространстве. 
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реди основных задач современного ора-

тора является, конечно же, достижение 

поставленной коммуникативной задачи, убе-

ждение, удержание аудитории и привлечение 

ее внимания к определенным аспектам и т. д. 

[2, с.·150]. Не исключением является и право-

славный проповедник, который должен мак-

симально охватить присутствующих на про-

поведи и постараться, чтобы его слова косну-

лись каждого. Для построения обобщенной 

схемы наиболее успешных речевых приемов 

проповедника необходимо проанализировать 

классические образцы проповеди и выделить 

традиционные дискурсивные тактики, кото-

рые могут привести проповедника к реализа-

ции его коммуникативной цели. В данной ста-

тье нами будут рассмотрены две основные 

специальные дискурсивные стратегии – мо-

литвенная и исповедальная [3, с.·141]. 

Молитвенная дискурсивная стратегия 

представляет собой сердечное обращение к 

Богу, Богородице, святым или небесным си-

лам бесплотным. 

Так, каждая православная проповедь начи-

нается с призыва Божьего благословения спе-

циальным молитвенным обращением [1,·c.·3], 

например, англ. «In the Name of the Father, the 

Son, and the Holy Ghost», «In the Name of the 

Father and of the Son and of the Holy Spirit». 

Молитвенная дискурсивная стратегия ак-

туализируется с помощью ряда дискурсив-

ных тактик, среди который можно выделить 

следующие: 

 Утверждающая тактика – священник го-

ворит о необходимости молитвенного под-

вига как обязанности каждого христианина, 

о силе молитвы: укр. «…залежить від кож-

ного з нас, бо молитва – велика сила, яка мо-

же зм'ягчити злі серця, напоумити тих, хто 

запеклий і жадає крові» (митр. Онуфрій (Бе-

резовський)); «У молитві ми просимо Господа 

позбавити нас безнадії, що вбиває дух і тіло» 

(митр. Володимир (Сабодан). Проповедник 

может также иметь целью призыв паствы по-

молиться за кого-то из больных, путешест-

вующих, заблудших, за государство, власть, 

воинство, град, за усопших сродников и т. д.: 

рус. «Вот таким образом, молясь вместе со 

священниками в храме, мы способствуем чуду 

прощения и вызволения из ада многих душ на-

ших братий, умерших неподготовленными. 

Видите, сколько чудес совершается на Свя-

той Литургии в результате общей молит-

вы?» (Архимандрит Клеопа (Илие)). 

 Объяснительная тактика, целью кото-

рой является раскрытие необходимости об-

ращаться со славословием, просьбами, рас-

каянием к Богу и Его святым: укр. «Нецерко-

вним людям буває важко зрозуміти, навіщо 

С 

http://www.pravoslavie.ru/authors/1118.htm


Научный потенциал, 2015, № 3 (20) 

 

11 

молитися святим, коли є Христос. Господь чує 

наші прохання, молитви, Він Сам знає про на-

ші потреби. Святі – швидше за все – наші не-

бесні друзі, які спроможні почути нас і допо-

могти своєю молитвою. Через них же Гос-

подь являє свої великі милості до людини, зці-

люючи по їхніх молитвах наші недуги і тяжкі, 

інколи невиліковні хвороби, врозумляє і напо-

умлює нас (митр. Володимир (Сабодан)). 

 Описательная тактика, когда проповед-

ник характеризует чистую молитву и показы-

вает сравнение с образами, знакомыми обыч-

ному человеку, раскрывает суть молитвы, 

подкрепляя свое описание ссылками на авто-

ритетные источники: греч. «Γι 'αςηό και η 

πποζεςσή μαρ ππέπει να είναι ηο θείο αίηημα ηος 

πποθήηος «καπδίαν καθαπάν κηίζον εν εμοί, ο 

Θεόρ, και πνεύμα εςθέρ εγκαίνιζον εν ηοιρ εγκάηοιρ 

μος». Αςηό να μην ηο ξεσνούμε ποηέ!» (π.Εςζἐβιορ 

(Βίηηηρ)). 

 Эмоционально-влияющая тактика – про-

поведник может обращать внимание мирян на 

страдания их умерших родных, которые му-

чаются от нераскаянных грехов и нуждаются в 

постоянных молитвах: рус. «Если бы перед 

нами отверзлась сейчас и бездна, в которой 

находятся души усопших, то мы могли бы 

увидеть трогательную картину их безмолв-

ной мольбы к живым членам Церкви Христо-

вой – мольбы о том, чтоб мы помогли им 

своими молитвами» (арх. Кирилл (Павлов). 

 Императивная тактика используется в 

качестве повеления человеку приступить к 

молитве, не уклоняться от нее: рус. «Итак, 

будучи удостоверены в бытии будущей жиз-

ни, станем молиться с усердием наших по-

чивших родных и за всех православных хри-

стиан» (арх. Кирилл (Павлов)). Глаголы пове-

лительного наклонения используются как от 1 

лица множественного числа: укр. «Тому, зве-

ртаючись до Господа і Владики нашого 

життя, старанно і смиренно будемо просити 

Його: «Господи і Владико життя мого, дух 

неробства, відчаю, любоначалія і марнослів’я 

не дай мені» (митр. Володимир (Сабодан), так 

и от 2 лица множественного числа: рус. «И 

что бы ни случилось в жизни – почаще взы-

вайте: Упование мое – Отец, прибежище мое 

– Сын, Покров мой – Дух Святый, Троице 

Святая, слава Тебе!» (арх. Кирилл (Павлов)); 

англ. «Right now, in a kind of deep breath, say: 

«Lord, help us to forgive. Lord, renew all those 

relationships» (priest Alexander (Schmemann))». 

 Апелляционная тактика к авторитетным 

источникам: рус. «А что молитва весьма по-

лезна для усопших, подтвердит другая по-

весть, из жития преподобного Макария еги-

петского, именуемого еще и Великим» (арх. 

Кирилл (Павлов)). 

 Тактика призыва благословения Божия, 

когда проповедник использует грамматиче-

скую конструкцию «May + существительное + 

глагол»: англ. «May His Resurrection be your 

lot», «May the Grace of God be with you all and 

with me (Archbishop Gibran (Ramlaoui) of Aus-

tralia and New Zealand). 

 Тактика призыва молитвенной помощи 

у православного святого: рос. «Молитвами 

преподобного Иоанна Лествичника укажи 

нам, Господи, путь духовного восхождения 

в Царство Небесное, чтоб мы, живя еще на 

земле» (схиарх. Зосима (Сокур)), англ. «Saint 

Nicholas Save us!» (Saint Philaret, Metropoli-

tan of New York). 

 Тактика прямого обращения к Богу с 

просьбой о помощи, спасения души: укр. «Го-

споди! Сподоби нас пройти земний шлях, з 

миром промовити своє «нині відпускаєш» і, 

зустрівшись з Тобою, почути не грізне «йдіть 

від Мене, прокляті… Я не знаю вас», а милос-

тиве твоє слово: «Прийдіть, благословенні 

Отця Мого, наслідуйте Царство, уготоване 

вам від створення світу»» (митр. Володимир 

(Сабодан)). 

Исповедальная дискурсивная стратегия в 

жанре православной проповеди имеет целью 

привести человека к исповеди как одному из 

семи церковных таинств, для этого человек 

должен осознать, в чем именно ему нужно по-

каяться, то есть постичь свою греховную с 

точки зрения христианства сущность и невоз-

можность борьбы со страстями без помощи 

высших сил. Проповедник чаще всего исполь-

зует несколько основных тактик для достиже-

ния этой цели: 

Тактика параллелизация – сущность чело-

века, его немощи разбираются на примере 

библейских сюжетов, интерпретируются и 

переносятся на современного человека, на-

пример, англ. «For the good that I would I do 

not: but the evil which I would not, that I do (Ro-

mans 7:19)», «... and the whole world lieth in 

wickedness (1 John 5:19)»… (priest Alexander 

(Schmemann))». Во-вторых, священник может 

использовать ссылки на святых отцов, расска-

зывать истории из патериков, приводя приме-

ры, чтобы человек смог увидеть в этих исто-

риях отчасти и свой образ. 

Другой способ призвать к покаянию, кото-

рый часто используется проповедником, – это 
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ведение монолога от первого лица единствен-

ного числа, рассказ из собственного опыта, 

или от первого лица множественного числа, 

как бы разворачивая мыслительный процесс 

среднестатистического человека, чтобы он в 

этих мыслях сам смог узнать себя. 

Также проповедник призывает к покаянию, 

используя мортальную тактику, раскрывая 

глаза на конечную природу человека, уточняя, 

что никто не знает времени своего ухода в 

вечную жизнь, что время течет очень быстро и 

далеко не у всех бывает возможность перед 

смертью покаяться и исправиться: рус. 

«Часто смерть поражает человека внезап-

но, и он, не принесет никакого покаяния, 

также отходит со грехом» (Архимандрит 

Кирилл (Павлов). 

Исповедальная дискурсивная стратегия 

еще актуализируется риторической такти-

кой, когда проповедник задает вопросы, не 

отвечая, взывая к душе, совести человека: 

англ. «How many times, although we had 

promise, that we shall not sin, we had found 

ourselves in the mortal tentacles of sin? How 

many times, although we had the will to with-

stand to our sinful desires, we had from the first 

moments surrendered to the passions of the 

flesh? How many times we felt strong, but have 

been proven weak? (V. Rev. Archimandrite 

Panteleimon P. Lampadarios)». 

Таким образом, можно утверждать, что 

тактики вербализации молитвенной стратегии 

в русско-, украино-, англо- и грекоязычной 

православной проповеди представлены ут-

верждающей, объяснительной, описательной, 

эмоционально-влияющей, императивной, 

апелляционной, призыва благословения Бо-

жия, призыва молитвенной помощи у право-

славного святого, прямого обращения к Богу, 

в свою очередь исповедальная дискурсивная 

стратегия представлена тактиками параллели-

зации, ведения монолога, мортальной и рито-

рической. Знание и владение подобной но-

менклатурой тактических приемов снижает 

вероятность коммуникативной неудачи про-

поведника и способствует более точному и 

глубокому восприятию проповеди священно-

служителя паствой. 
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задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных 

для исследования в научной сфере. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, исследование, исследовательская задача, 

младшие школьники. 

 

риоритетной задачей современного об-

разования является создание условий 

для всестороннего развития школьников. 

Исследовательская деятельность выступает 

как условие развития личности. Перед на-

чальной школой встала насущная задача по-

иска путей формирования и развития уни-

версальных учебных действий, в том числе и 

через организацию исследовательской дея-

тельности учащихся. Однако особый инте-

рес на современном этапе развития новых 

подходов к образованию представляет про-

блема формирования исследовательской ак-

тивности, интереса к исследовательской 

деятельности, исследовательской позиции. 

В настоящее время проблему исследова-

тельской деятельности рассматривают спе-

циалисты в области образования, науки и 

культуры. Психологические основы органи-

зации исследовательской деятельности уча-

щихся у школьников рассмотрены в трудах 

В.И. Андреева, Л.С. Выготского,·П.Я. Гальпе-

рина,·А.В. Леонтовича, А.Н. Леонтьева и др. 

Разработке теоретических и методологиче-

ских основ проблемы исследовательской дея-

тельности учащихся посвящены работы 

А.С. Обухова, И.Я. Лернера,·П.И. Пидкаси-

стого, А.И. Савенкова, И.Ф. Свадковско-

го,·М.И. Скаткина, В.А. Сластенина, Г.И. Щу-

киной и др. 

Термин «исследовательский метод» был 

предложен Б.Е. Райковым в 1924 г. и опреде-

лен как «...метод умозаключения от конкрет-

ных фактов, самостоятельно наблюдаемых 

учащимися или воспроизводимых ими на 

опыте» [5,·с.·31]. 

Большинство ученых рассматривают ис-

следовательскую деятельность как разно-

видность проблемного обучения, один из 

методов организации творческой деятельно-

сти учащихся. Ученые·М.И. Махмутов,· 

В.Ф. Паламарчук, А.Я. Савченко отмечают, 

что исследовательский метод позволяет 

расширить поле деятельности в работе над 

учебной проблемой и обеспечивает форми-

рование у учащихся исследовательских уме-

ний и навыков, способностей творчески 

подходить к решению проблемы. 

А.В. Марченко исследовательскую дея-

тельность определяет как учебную деятель-

ность учащихся, основанную на принципах 

научного познания, самой структурой и со-

держательной направленности, ориентирован-

ную на развитие творческого, самостоятельно-

го мышления, отмечается гибкостью, после-

довательностью, критичностью, логической 

завершенностью и соответствием нормам ре-

чевого выражения, а также сложившейся сис-

темой духовных ценностей учащихся и устой-

чивой познавательной потребностью. 

П 



Научный потенциал, 2015, № 3 (20) 

 

14 

Главная особенность исследовательской 

деятельности, по мнению Г.К. Селевко – акти-

визация обучения, с предоставлением ему ис-

следовательского, творческого характера, что-

бы передать ученику инициативу в организа-

ции своего развития [8,·с. 718]. 

А.В. Леонтович под исследовательской 

деятельностью понимает деятельность обу-

чающихся, связанную с решением учащимися 

творческой, исследовательской задачи с зара-

нее неизвестным решением и предполагаю-

щую наличие основных этапов, характерных 

для исследования в научной сфере, нормиро-

ванную исходя из принятых в науке традиций: 

постановку проблемы; изучение теории, по-

священной данной проблематике; подбор ме-

тодик исследования и практическое овладение 

ими; сбор собственного материала, его анализ 

и обобщение; выводы [2, с. 44]. 

А.С. Обухов исследовательскую деятель-

ность рассматривает как творческий процесс 

совместной деятельности двух субъектов по 

поиску решения неизвестного, в ходе которо-

го осуществляется трансляция культурных 

ценностей, результатом которой является 

формирование мировоззрения [3, с. 35]. 

А.И. Савенков под исследовательской дея-

тельностью понимает особый вид интеллек-

туально-творческой деятельности, порож-

даемой в результате функционирования ме-

ханизмов поисковой активности и строя-

щейся на базе исследовательского поведе-

ния. Но если исследовательское поведение 

описывает преимущественно внешний кон-

текст функционирования субъекта в ситуа-

ции неопределенности, то исследовательская 

деятельность характеризует саму структуру 

этого функционирования [7, с. 14]. 

По мнению И.А. Букреевой, исследователь-

ская деятельность учащихся – это образова-

тельная технология, использующая в качестве 

главного средства учебное исследование. Ис-

следовательская деятельность предполагает 

выполнение учащимися учебных исследова-

тельских задач с заранее неизвестным решени-

ем, направленных на создание представлений 

об объекте или явлении окружающего мира, 

под руководством специалиста – руководителя 

исследовательской работы [1, с. 309]. 

Под· исследовательской· активностью· 

А.Н. Поддьяков понимает творческое отно-

шение личности к миру, которое выражается 

в мотивационной готовности и интеллекту-

альной способности к познанию реальности 

путем практического взаимодействия с ней, 

к самостоятельной постановке разнообраз-

ных исследовательских целей, к изобрете-

нию новых способов и средств их достиже-

ния, к получению разнообразных, в том чис-

ле неожиданных, непрогнозировавшихся 

результатов исследования и их использова-

нию для дальнейшего познания [4, с. 52]. 

Как считает Ж.В. Рассказова, исследова-

тельская деятельность позволяет детям рас-

крывать свои индивидуальные особенности, 

реализовать свои знания в ходе учебного ис-

следования и показать публично достигнутый 

результат. Очевидно, что в ходе своего иссле-

дования дети не сделают новых открытий, но 

«открытие для себя» помогает формировать 

активную жизненную позицию. Исследова-

тельская работа помогает и учит юных иссле-

дователей работать с различными источниками 

информации, давать анализ наблюдаемым яв-

лениям. Обучающиеся в роли активных субъ-

ектов включаются в познавательный процесс, 

формулируют проблему исследования, плани-

руют варианты ее решения, осуществляют 

сбор и обработку необходимой информации, 

анализируют свою деятельность, делают вы-

воды, приобретают новые знания, специфиче-

ские умения и навыки на основе исследования 

реальной жизни [6, с. 246]. 

Учебную исследовательскую деятельность 

А.И. Фарвазетдинова рассматривает как спе-

циально организованную, познавательную 

творческую деятельность учащихся, по своей 

структуре соответствующую научной дея-

тельности, характеризующуюся целенаправ-

ленностью, активностью, предметностью, мо-

тивированностью и сознательностью, резуль-

татом которой является формирование позна-

вательных мотивов, исследовательских уме-

ний, субъективно новых для учащихся знаний 

или способов деятельности [9,·с. 6]. 

Большинство авторов проводят анализ 

компонентов, алгоритмов и этапов исследо-

вания. Так, А.И. Савенков относит к элемен-

там исследования следующее: выделение и 

постановка проблемы; выработка гипотез; 

поиск и предложение возможных вариантов 

решения; сбор материала; анализ и обобще-

ние полученных данных; подготовка и защита 

готового продукта. А.С. Обухов в качестве 

основных этапов исследовательской деятель-

ности обозначает ориентировку, проблемати-

зацию, определение средств, планирование, 

сбор материала и проведение эксперимента, 

анализ и рефлексию. А.Н. Поддьяков выделя-

ет в качестве компонентов исследования по-
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становку целей, планирование, установление 

критериев достижения целей, оценку откло-

нения полученного результата от ранее вы-

бранных критериев, выявление причин рас-

согласования и их устранение. Разработан-

ная система исследовательских задач дает 

возможность младшему школьнику овладеть 

умением самостоятельно осуществлять каж-

дый из этапов решения. 

Вовлекать в исследовательскую деятель-

ность учащихся можно уже с первых этапов 

обучения: в 1-2 классах – это доступные ис-

следовательские задания; в 3-4 классах – до-

вольно сложные индивидуальные и коллек-

тивные исследования. В начальной школе 

исследовательская деятельность может осу-

ществляться в процессе работы с книгой, на-

хождения новой информации, выполнения 

задания с выведением закономерностей, вы-

ведения нового способа решения задачи, вы-

полнения практических и лабораторных ра-

бот, выведения законов и закономерностей 

сезонных изменений в природе во время фе-

нологических наблюдений и опытов. Иссле-

довательская деятельность может быть орга-

низована как в урочное, так и внеурочное 

время. Это могут быть различные внекласс-

ные занятия по предметам, а так же домаш-

ние исследования школьников. 

По мнению Е.А. Сокуренко, важным ус-

ловием организации исследовательской дея-

тельности в начальной школе является соот-

ветствие темы работы интересам детей, их 

индивидуальным и интеллектуальным воз-

можностям. Результатом такой деятельности 

станет развитие креативного мышления, 

творческих способностей, совершенствова-

ние системы теоретических знаний, практи-

ческих умений и навыков [10, с. 6]. 

Вовлекая младших школьников в учебно-

исследовательскую деятельность необходи-

мо учитывать уровень развития исследова-

тельского опыта учащихся. В основе иссле-

довательских задач всегда лежит самостоя-

тельная поисковая деятельность младших 

школьников. Все этапы исследовательской 

деятельности осуществляет ученик, модели-

руя процесс научного исследования и полу-

чая субъективно новый результат. 

Решения учебно-исследовательских задач 

требует развития у младших школьников 

следующих умений: анализировать условие 

задачи; выявлять основные проблемы и про-

тиворечий в ней; проектировать план и эта-

пы решения задачи; формулировать гипоте-

зу; разрабатывать направления преодоления 

противоречия; проверять решение задачи. 

А.И. Фарвазетдинова выявила следующие 

условия формирования исследовательских 

умений младших школьников: целенаправ-

ленность и систематичность, мотивирован-

ность, творческая среда, психологический 

комфорт, личность педагога, учет возрас-

тных особенностей [9, с. 7]. 

Как считает А.И. Фарвазетдинова, в усло-

виях начальной школы основной характери-

стикой учебно-исследовательской задачи вы-

ступает признак проблемности, выполнение 

же конкретных этапов исследования может 

протекать с большей или меньшей степенью 

самостоятельности для ученика. Это связано 

как с объективной сложностью задачи и зада-

ния, так и  уровнем подготовленности ученика 

к выполнению операционных действий, прие-

мов исследовательской деятельности. Кроме 

того, в начальных классах подготовка детей к 

выполнению отдельных исследовательских 

действий обеспечивается системой исследова-

тельских заданий [9, с. 3]. 

Таким образом, исследовательская дея-

тельность предусматривает творческое при-

менение знаний, овладение методами науч-

ного познания, формирование опыта само-

стоятельного научного поиска, познаватель-

ную деятельность учащихся, однако требует 

длительного времени, определенных усло-

вий, высокой педагогической квалификации 

учителя. Исследовательская деятельность 

младших школьников связана с решением 

учащимися творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной 

сфере: постановку проблемы; изучение тео-

рии, посвященной данной проблематике; 

подбор методик исследования и практиче-

ское овладение ими; сбор собственного ма-

териала, его анализ и обобщение; выводы. 
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формирования транспрофессиональных компетенций, выделенные в соответствии с требованиями 
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ыявление актуальности темы исследова-

ния осуществлялось с помощью анализа 

результативности работы предприятий маши-

ностроительной и химической отраслей про-

мышленности Республики Башкортостан, так 

как выпускники, получившие специальность 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отрас-

лям)», в основном работают в данных органи-

зациях. Анализ итогов развития промышленно-

сти Республики Башкортостан за 2010-2014 гг. 

выявил ряд проблем, затрудняющих развитие 

промышленности региона. В результате были 

выявлены основные проблемы производст-

венного кластера, тормозящие эффективное 

развитие промышленности региона: 

− необходимость внедрения энергоэф-

фективного оборудования; 

− потребность в постоянном обучении 

персонала; 

− снижение инвестиций в связи с тяже-

лой экономической ситуацией; 

− нехватка квалифицированных рабочих 

кадров; 

− низкая производительность труда; 

− необходимость обновления оборудования; 

− низкая конкурентоспособность продукции; 

− сложности при обеспечении предпри-

ятия сырьем; 

− трудности при внедрении энергосбере-

гающих технологий. 

Проблемы производственного кластера не 

только тесно связывают специалистов смеж-

ных отраслей, но и сказываются на деятельно-

сти профессиональных образовательных уч-

реждений и преподавателей, учитывающих их 

в процессе подготовки кадров. Только при 

взаимодействии всех упомянутых субъектов 

возможно преодоление вышеизложенных 

трудностей. Проблемы производственного 

кластера обуславливают использование под-

хода, ориентированного на нужды предпри-

ятия, который характеризуется как производ-

ственно-ориентированный. 

Работодателей при приеме выпускника на 

работу в первую очередь интересует не со-

ответствие подготовки требованиям ФГОС 

СПО, а его профессиональная компетент-

ность. В условиях современного производ-

ства недостаточно быть просто профессио-

налом, необходимо ориентироваться в не-

скольких профессиональных сферах и уметь 

осуществлять взаимосвязь между ними. Со-

временный специалист на производстве 

должен владеть, кроме основной, также и 

смежной профессией, то есть помимо про-

фессиональных компетенций должны быть 

сформированы и полифункциональные, то 

есть компетенции, позволяющие специали-

сту выполнять трудовые действия смежной 

профессии. Под полифункциональной ком-

петентностью специалиста среднего звена 

подразумевается совокупность мотивацион-

но-целевой, организационно-управленчес-

кой и коммуникативной компетенций. Дан-

ные компетенции являются взаимодопол-

В 
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няющими при выполнении вариативных 

функций профессиональной деятельности 

специалиста [2, с. 105]. 

Задачи пакетного типа, решаемые специа-

листами на производстве, обладают межпро-

фессиональным характером. Работник совре-

менного предприятия должен ориентировать-

ся в производственной обстановке, решать 

нестандартные задачи и в команде с коллега-

ми справляться с производственными пробле-

мами, то есть владеть дополнительными – 

транспрофессиональными компетенциями. 

Таким образом, сформированные профес-

сиональные компетенции способствуют овла-

дению какой-либо одной специальностью, по-

лифункциональные – необходимы для выпол-

нения трудовых действий смежных профессий 

специальности, а транспрофессиональные 

компетенции помогают специалисту быстро 

включаться в межпрофессиональное взаимо-

действие с освоением необходимых трудовых 

функций групп родственных профессий. 

Под транспрофессиональными компетен-

циями мы понимаем профессиональные спо-

собности специалиста, включающие техно-

логические, информационные, нормативно-

правовые и коммуникативно-межпрофес-

сиональные компоненты, отвечающие тре-

бованиям ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и производственного кластера, 

позволяющих ему участвовать в решении 

задач пакетного типа. Транспрофессиональ-

ные компетенции подразделяются на группы: 

информационные, технологические, комму-

никативно-межпрофессиональные, норматив-

но-правовые. 

Такие компетенции, как способность рабо-

тать с техническими устройствами в смежных 

профессиональных отраслях, участие в ремон-

те, монтаже оборудования в смежных профес-

сиональных отраслях, проведение контроля за 

работами по монтажу и ремонту оборудования 

в смежных профессиональных отраслях с ис-

пользованием контрольно-измерительных 

приборов объединены в технологическую 

группу компетенций, поскольку, овладев ими, 

выпускник сможет легко решать возникающие 

вопросы, связанные с оборудованием, техно-

логиями смежных профессиональных отрас-

лей. В информационную группу объединены 

компетенции, позволяющие работать с ин-

формацией по родственным профессиям: раз-

работка документации по решению типовых 

задач пакетного характера; сбор и обработка 

информации для решения типовых задач по 

родственным профессиям; принятие решений 

и обмен информацией при решении задач па-

кетного типа по родственным профессиям. 

Коммуникативно-межпрофессиональные 

транспрофессиональные компетенции дают 

возможность специалисту общаться в груп-

пе и с отдельными специалистами, исполь-

зуя профессиональные термины смежных 

отраслей промышленности. В данную группу 

транспрофессиональных компетенций входят 

такие компетенции, как использование про-

фессионального тезауруса родственных про-

фессий и смежных профессиональных облас-

тей; соблюдение правил работы в группах; 

использование правил при коммуникации в 

смежных профессиональных областях. Нор-

мативно-правовая группа компетенций по-

зволяет выпускнику быть «юридически под-

кованным», ориентироваться в нормативных 

документах смежных профессиональных 

отраслей. В данную группу объединены сле-

дующие компетенции: знание и соблюдение 

законодательных нормативных документов 

по вопросам выполняемых работ в смежных 

профессиональных отраслях; знание и со-

блюдение основ экологического, экономи-

ческого законодательства. 

В процессе становления современного 

специалиста немаловажную роль играют 

профессионально важные качества. Профес-

сионально важные качества (ПВК) пред-

ставляют собой отдельные динамические 

черты личности, психические и психомо-

торные свойства, а также физические каче-

ства, соответствующие требованиям к чело-

веку какой-либо определенной профессии и 

способствующие успешному овладению 

этой профессией. 

В рамках исследования процесса форми-

рования транспрофессиональных компетен-

ций специалиста нами выделены профессио-

нальные важные качества техника-механика, 

такие как пространственное воображение, 

физическая ловкость, переносимость физиче-

ских нагрузок, твердость руки, логическое 

мышление, хорошая образная и двигательная 

память, техническая сообразительность, вы-

носливость, хорошая координация движений, 

точный глазомер, острое зрение, быстрая 

зрительная моторная реакция. 

Рассмотренные компетенции и профес-

сионально-важные качества необходимы 

выпускнику технического колледжа по спе-

циальности 15.02.01 – «Монтаж и техниче-

ская эксплуатация промышленного обору-
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дования (по отраслям)» для решения задач 

пакетного типа. 

Для успешного формирования транспро-

фессиональных компетенций у специалистов 

среднего звена, в соответствии с задачами па-

кетного типа, определены педагогические ус-

ловия, вытекающие из проблем производст-

венного кластера. Специалист со сформиро-

ванными транспрофессиональными компетен-

циями, кроме выполнения своих профессио-

нальных функций, должен также совместно с 

коллегами решать задачи пакетного типа, воз-

никающие на производстве. Поэтому профес-

сиональному образовательному учреждению 

необходимо создавать педагогические условия 

формирования транспрофессиональных ком-

петенций будущих специалистов среднего зве-

на в соответствии с проблемами производст-

венного кластера, которые являются производ-

ственно-ориентированными. Внешними фак-

торами, влияющими на формирование транс-

профессиональных компетенций и на выделе-

ние педагогических условий, являются требо-

вания работодателей и ФГОС СПО, внутрен-

ними факторами, подвергающимися измене-

нию, – содержание образования, технологии 

обучения и личностно-профессиональное раз-

витие обучающегося. Подготовка специали-

стов в образовательном учреждении осуществ-

ляется в соответствии с требованиями профес-

сиональных и образовательных стандартов. 

Содержание профессионального образования 

сочетает теоретическое и производственное 

обучение. Теоретическое обучение направлено 

на усвоение студентами системы знаний в об-

ласти гуманитарных, общетехнических и спе-

циальных дисциплин, необходимых для созна-

тельного и эффективного выполнения работ, 

предусмотренных программой подготовки по 

специальности. Производственное обучение на 

основе теоретических знаний формирует у че-

ловека трудовые навыки и умения, необходи-

мые для выполнения работы по специально-

сти. В системе подготовки современного 

специалиста одним из направлений, позво-

ляющих преодолеть разрыв между требова-

ниями реальной жизни и обособленностью 

системы обучения, является широкое ис-

пользование наиболее эффективных педаго-

гических технологий в образовательном 

процессе. Личностно-профессиональное раз-

витие студента ориентировано на высокие 

профессиональные достижения. 

Вышеобозначенные факторы способству-

ют выделению организационно-педагоги-

ческих условий. Организационно-педагоги-

ческие условия рассматриваются нами как 

группа условий, обеспечивающих успешное 

формирование транспрофессиональных ком-

петенций. Структура которых в исследовании 

нами определялась на основе задач, выделен-

ных из проблематики производственного кла-

стера, поэтому педагогические условия будут 

иметь производственно-ориентированный ха-

рактер. Выделим производственно-ориенти-

рованные педагогические условия формиро-

вания транспрофессиональных компетенций: 

− разработка организационной модели кон-

текстно-средового обеспечения в колледже; 

− сформированность ключевых компе-

тенций у студентов и их дальнейшая акцен-

туация в системе подготовки специалистов 

среднего звена; 

− подготовка педагогических кадров в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

− наличие научно-методического обеспе-

чения учебного процесса, способствующего 

формированию транспрофессиональных 

компетенций. 

Педагогическое условие – наличие в обра-

зовательном учреждении контекстно-

средового обеспечения подразумевает созда-

ние контекстной среды обучения. Актуаль-

ным на сегодняшний день является реализа-

ция контекстного обучения в особой – персо-

нифицированной информационно-образова-

тельной среде. Ее феномен заключается в из-

менении субъекта вследствие создания педа-

гогических условий, которые инициируют 

механизм формирования профессиональных 

и личностных компетенций, в том числе 

транспрофессиональных [1, с. 81]. Для этого 

необходимо создать педагогические условия, 

запускающие механизм нужной трансформа-

ции субъекта: во-первых, организацию осо-

бым образом структуры деятельности, детер-

минированной концептуальной педагогиче-

ской технологией; а во-вторых, поставить 

перед субъектом задачу моделирования и 

проектирования [4, с. 273]. 

Следующее педагогическое условие – 

сформированность ключевых компетенций у 

студентов и их дальнейшая акцентуация в 

системе подготовки специалистов среднего 

звена предъявляет требования к абитуриентам, 

поступающим для обучения в профессиональ-

ное образовательное учреждение. 

Процесс формирования транспрофессио-

нальных компетенций у студентов невозмо-

жен при отсутствии данных компетенций у 
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преподавателей общепрофессиональных дис-

циплин и профессиональных модулей, поэто-

му одним из педагогических условий является 

подготовка педагогических кадров в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО [2, с. 130]. 

Одним из выделенных нами в рамках ис-

следования педагогических условий является 

наличие научно-методического обеспечения 

учебного процесса, способствующего форми-

рованию транспрофессиональных компетен-

ций. Разработка научно-методического обес-

печения по дисциплинам и профессиональ-

ным модулям программы подготовки специа-

листов среднего звена предполагает исполь-

зование производственно-ориентированных 

материалов. 

Таким образом, выделенные в исследова-

нии педагогические условия позволяют свя-

зать требования производственных предпри-

ятий с возможностями образовательных уч-

реждений в процессе формирования транс-

профессиональных компетенций и способст-

вуют корректному решению задач профессио-

нально-педагогического образования. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
ИБРАГИМОВА Лейля Сейтмеметовна 

старший преподаватель 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

г. Симферополь, Республика Крым, Россия  

 
Основным рабочим документом для высших учебных заведений является образовательный стан-

дарт высшего профессионального образования, в который включены требования к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки инженеров. 

Главная цель сегодняшнего высшего профессионального образования вырастить не нашпигованного 

информацией узкого специалиста, а многомерную творческую личность, целостно воспринимающую мир, 

способную активно действовать в профессиональной и социальной сферах деятельности. 

В статье рассмотрены проблемы и тенденции развития современного высшего образования, 

требования, предъявляемые к будущим специалистам. Раскрыты процессы возникновения и станов-

ления инженерной деятельности, ее типы. Рассмотрены проблемы подготовки будущих инженеров. 

Ключевые слова: инженер, специалист, высшее образование, традиционное образование, инже-

нерная деятельность, компьютерные технологии. 

 

остановка проблемы. Многочислен-

ные публикации свидетельствуют о 

том, что мировое сообщество находится на 

новом этапе своего развития – этапе по-

строения постиндустриального, информаци-

онного общества, основной ценностью и ре-

сурсом которого являются знания. Предпо-

сылкой становления информационного об-

щества стало невероятное по темпам разви-

тие средств обработки и передачи информа-

ции, их повсеместное внедрение во все сфе-

ры жизни общества – информатизация об-

щества. К одной из приоритетных направле-

ний информатизации социальной сферы 

следует отнести проблему информатизации 

образования [1, с. 16]. 

Актуальность проблемы. Сегодня на по-

роге информационного общества идет актив-

ный поиск новой модели образования. В но-

вой модели образования компьютеру и ком-

пьютерным технологиям отводится особая 

роль как средству свободного получения ин-

формации, ее обработки и хранения. Многие 

образовательные учреждения используют со-

временные коммуникации для организации 

образовательного процесса. Во многих стра-

нах открываются виртуальные университеты. 

Можно сказать, что процесс обучения ин-

дивида реализуется на трех уровнях: самообра-

зования общественной образовательной актив-

ности и институциональном уровне [1, с. 54]. 

Модель образования, характерная для 

индустриального общества, определяется 

исследователями как модель «разового об-

разования» из-за присущих ей черт массово-

сти, деиндивидуализации, ориентации на 

потребности «сегодняшнего» дня. В совре-

менных условиях такая модель эффективно 

не работает. Вуз как социальный институт 

неспособен вооружить будущего специали-

ста таким набором знаний, которого хватило 

бы на все время его трудовой деятельности, 

поэтому и возникают различные центры 

обучения на фирмах, внутри предприятий, 

где идет переподготовка обычно профиль-

ных специалистов. С.А. Баляева в своем 

докторском исследовании отмечает, что тра-

диционная система образования, сложив-

шаяся к настоящему времени, была рассчи-

тана на «знаниевую» форму подготовки спе-

циалистов, которая означала формальное и 

прагматическое использование некоторой 

совокупности освоенных истин [1, с. 20]. 

Анализ последующих исследований и 

публикаций. Исследование проблем подго-

товки будущих инженеров в современных 

условиях открывает новые возможности в 

освоении студентами основ профессиональ-

ной культуры посредством создания и про-

гнозирования образовательной среды вуза 

(А.А. Арланов, Н.В. Горбунова, В.П. Делия, 

С. Лазарев, В.А. Сластенин, Т.И. Щамова, 

П.Г. Щадровицкий). 

Особое значение для выявления эффек-

тивных подходов к решению заявленной 

проблемы имеет психолого-аналитический 

П 
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обзор, сделанный В.Я. Лаудис, В.А. Сласте-

ниным и Л.С. Подымовой. Эти исследовате-

ли уже в 90-е гг. XX в. обосновали пути вы-

хода из глобального кризиса образования за 

счет изменения состояния образовательной 

среды. Поставленная проблема нашла отра-

жения в работе С.А. Баляевой. 

Как точно отмечает С.А. Баляева, тради-

ционное образование, направленное, прежде 

всего, на овладение аналитическими и ин-

теллектуальными знаниями, можно назвать 

парадигмой обучения. Новая образователь-

ная парадигма в качестве приоритета выс-

шего образования рассматривает ориента-

цию на интересы личности, на становление 

ее эрудиции, компетентности, развитие 

творческих начал и общей культуры. И в 

этом смысле новая парадигма выступает 

именно как парадигма образования [1, с. 26]. 

Целью статьи является выявление пер-

спектив подготовки будущих инженеров в 

современных условиях, а также анализ по-

ложительных и отрицательных аспектов 

внедрения информационных технологий в 

учебный процесс. 

Изложение основного материала. Для 

полновесного становления парадигмы новой 

модели образования необходимо прежде 

всего изменить роль преподавателя от авто-

ритарной позиции к позиции сотрудничест-

ва, сотворчества, в учебном процессе обяза-

тельно должны использоваться возможности 

современных информационных технологий. 

Должна сложиться такая система образова-

ния, которая позволила бы любому индиви-

ду оперативно получать все необходимые 

знания, существующие в глобальном ин-

формационном пространстве [10, с. 41]. 

Чтобы понять природу и движущие силы 

развития высшего образования в современ-

ном мире, необходимо рассмотреть общие, 

устойчивые закономерности, влияющие на 

сферу образования – рост наукоемких про-

изводств, требующий работу высококвали-

фицированного персонала: 

 интенсивный рост объема научно-

технической информации. В результате ква-

лифицированный специалист должен обла-

дать способностью и навыками самообразо-

вания, уметь включаться в непрерывный 

процесс повышения квалификации; 

 быстрая смена технологий, вызываю-

щая достаточно быстрое моральное старение 

производственных мощностей. Этот факт 

требует от специалиста хорошей фундамен-

тальной подготовки, способность быстро 

осваивать новые технологии; 

 наличие мощных внешних средств 

мыслительной деятельности, приводящих к 

автоматизации не только физического, но и 

умственного труда. В результате резко воз-

росла потребность в творческой, неалгорит-

мизируемой деятельности и специалистах, 

способных ее выполнять; 

 рост числа людей, вовлеченных в науч-

ную и наукоемкую деятельность, что требу-

ет от специалистов знания методологии на-

учной и практической деятельности и дру-

гие [5, с. 33-36]. 

О.В. Долженко, В.Л. Шатуновский, ана-

лизируя современное состояние системы 

высшего образования, отмечают ее кризис-

ное состояние, причиной которого является 

недостаточное осознание необходимости 

соединения практики и исследования в ус-

ловиях, когда научные знания играют все 

большую роль во многих областях социаль-

ной практики [2, с. 97]. 

Касаясь вопросов совершенствования 

процесса подготовки специалистов, 

О.Т. Лебедев и Г.Е. Даркевич также обра-

щают особое внимание на то, что творческое 

становление специалиста требует не только 

включения в процесс подготовки системы 

некоторых установившихся знаний, но, в 

первую очередь, методологию анализа полу-

чения новых знаний, что может быть достиг-

нуто при проблемном характере организации 

учебного процесса. Большое внимание долж-

но уделяться самостоятельному исследова-

нию и творческой работе студентов, совмест-

ным со специалистами исследованиям пред-

метной области [5, с. 70]. В современных ус-

ловиях, на наш взгляд, это требование к бу-

дущим специалистам становится основным. 

В свете вышесказанного проанализируем 

процесс подготовки будущих инженеров в 

современных условиях, предварительно рас-

смотрев, как изменялся характер деятельно-

сти инженера на протяжении ее существова-

ния, и какие требования предъявляются к 

современному инженеру. 

Традиционно определение понятия начи-

нается с этимологических изысканий, кото-

рые позволяют определить источник воз-

никновения термина, его семантику, выде-

лить те или иные признаки ему присущие. 

В современных условиях понятие «инже-

нер» трактуется по-разному. Например, в 

словаре Ожегова [6, с.·243] понятие «инже-
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нер» трактуется как «специалист с высшим 

техническим образованием». На наш взгляд, 

такое определение недостаточно определяет 

суть инженерной деятельности, но отмечает 

специальное образование, которое должен 

получить инженер – высшее техническое. 

А.И. Рахитов в работе [7, с.·72] рассмат-

ривает процесс видоизменения инженерной 

деятельности с момента ее возникновения и 

в современном контексте. Под инженерной 

деятельностью он понимает «анализ посто-

янное совершенствование и организацию 

индивидуального и группового труда. 

Управления производством, технологиче-

скими процессами, конструирование и про-

ектирование изделий и инструментальных 

систем»·[7, с.·91]. Структура инженерной 

деятельности представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Структура инженерной деятельности 

 

Инженерная деятельность возникла и кон-

ституировалась с отделением умственного 

труда от физического. Поэтому исключитель-

ной функцией инженера с древнейших времен 

и до наших дней считается интеллектуальное 

обеспечение процесса создания техники. На 

этом основании специальное инженерное об-

разование следует рассматривать как сущност-

ную характеристику данной профессии. 

Несмотря на близость исследовательской 

и инженерной деятельности, между ними 

существует принципиальное отличие: целью 

научной деятельности выступает познание, 

результатом – формирование законов и 

принципов; целью инженерной деятельно-

сти – разработка средств, методов, приемов 

преобразования среды для создания техни-

ческой структуры [6, с.·10]. Именно двойст-

венная природа инженерной деятельности – с 

одной стороны, на научные исследования 

естественных природных явлений, а с дру-

гой – на производство своего замысла – за-

ставляют по-другому относится к результату 

деятельности инженера и ученого. Если цель 

технической деятельности непосредственно 

задать и организовать изготовление техниче-

ской системы, то цель инженера – вначале оп-

ределить материальные условия и искусствен-

ные средства и только затем на основе полу-

ченных знаний указать способы и последова-

тельность изготовления [7, с.·368]. 

Приведенный анализ инженерной дея-

тельности будет неполным, если не выяс-

нить, что представляет собой техника как 

объект инженерной деятельности, поскольку 

важнейшим показателем уровня развития 

научно-технического прогресса, степень 

развития производительных сил общества 

являются уровень технических средств и 

материальной базы производства [7, с. 44]. 

Первоначально техника выступает в виде 

вещественных образований, изменяющих 

свой облик под воздействием (преимущест-

венно механическим) человека. Этот период 

можно связать с первым типом инженерной 

деятельности. С развитием техники менялся и 

ее материальный субстрат, который постепен-

но становился не только предметом, но и ре-

зультатом труда [7, с.·11]. 

Изменение техники как объекта инже-

нерной деятельности можно рассматривать 

также с позиций фундаментальных естест-

веннонаучных принципов, заложенных «в 

основу создания производительна; сил об-

щества на том или ином конкретно-

историческом этапе» [8, с. 48]. 

Особенность инженерного мышления 

объясняется тем, что инженерное знание од-

новременно выступает синтезом различных 

отраслей знания. Такая особенность сказы-

вается и на формировании процесса обуче-

ния инженеров в вузе, учебный план обычно 

Структура инженерной деятельности 

Организационный компонент Процедурный комитет 

Функционирование Анализ и организация труда 

Управление производством Конструирование 

Проектирование 
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включает в себя естественно-гуманитарные 

(фундаментальные), общепрофессиональные 

(общетеоретические) специальные (при-

кладные) дисциплины. 

Несмотря на глубокие различия самых 

разнообразных видов современной техники, 

вся она построена на единых, фундамен-

тальных естественнонаучных принципах, 

которые и составляют фундаментальную 

подготовку многих инженерных специаль-

ностей. Анализ принципов построения базо-

вых технических средств является содержа-

нием специализированной подготовки от-

дельных групп инженерных специальностей 

и специализаций [10, с. 49]. 

Обычно подготовка инженера содержит 

следующие компоненты: 

 общепрофессиональная подготовка 

(имеет специфику для различных факульте-

тов специальностей); 

 инженерно-гуманитарная подготовка 

(способствует гуманизации технического 

образования развитию личностных качеств 

инженера); 

 специальная подготовка. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что при подготовке инженеров должны учи-

тываться следующие тенденции: 

 научно-техническое развитие становит-

ся решающим фактором развития общества; 

 инженерная деятельность характеризу-

ется сильной степенью интеграции научно-

го, технического и производственного зна-

ния, высокими темпами изменения научной 

информации, применяемой в производст-

венных процессах; 

 система подготовка будущих инжене-

ров должна ориентировать студентов не на 

получение некоторой совокупности знаний, 

а на овладения методами познания; 

 будущий инженер должен овладеть на-

выками самостоятельной поисковой дея-

тельности, уметь свободно ориентироваться 

в окружающем его информационном про-

странстве; 

 будущий инженер должен быть ориен-

тирован на творческий характер своей дея-

тельности.
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 настоящее время в условиях кризиса 

практическая подготовка специалистов 

выступает на первое место. А в практиче-

ской деятельности инженера технологиче-

ская подготовка имеет большое значение. 

Практикуя и создавая конструкции машин и 

приборов, инженер должен обеспечить их 

определенные эксплуатационные свойства, а 

также надежность и долговечность работы. 

Хорошая подготовка инженера зависит от 

основ, заложенных при изучении дисципли-

ны «Технология конструкционных материа-

В 
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лов и материаловедение». При уменьшении 

учебных нагрузок, предусмотренных учебны-

ми планами дисциплин, необходимо больше 

внимания уделять практической подготовке и 

самоподготовке с использованием современ-

ных методов и компьютерных технологий. 

Эти технологии уменьшают сроки подготов-

ки, так как в них заложены алгоритмы быст-

рого усвоения и достижения поставленной 

цели. Одновременно с решением этих задач 

при конструировании деталей, узлов машин 

специалист должен учитывать особенности 

технологических методов и программных 

продуктов, используемых на производстве. 

Нельзя использовать одни и те же программы 

и технологические методы и свойства при из-

готовлении деталей, т. к. они резко отличают-

ся друг от друга. Например, при изготовлении 

деталей литьем приходится учитывать жидко-

текучесть и усадку используемых исходных 

материалов, а при обработке давлением – пла-

стичность материалов. 

Дисциплина «Технология конструкцион-

ных материалов» является основной, кото-

рая закладывает современные рациональные 

и распространенные в промышленности 

технологические методы формообразования 

заготовок и деталей машин. 

Поэтому инженер широкого профиля 

должен обладать знаниями как в области 

теории проектирования деталей и узлов ма-

шин, так и в технологии расчета. 

Для оптимизации усвоения основных 

разделов дисциплины ТКМ нами разработа-

ны тесты, которые позволяют освоить изу-

чаемый материал как визуально, так и на 

логическом уровне. Если студент прослушал 

курс лекций по данному материалу, то раз-

работанные тестовые материалы позволяют 

повторить и закрепить полученные знания. 

Студенты, вспомнив знания, полученные по 

школьному курсу, и знания по химии и фи-

зике в высшем учебном заведении легко ус-

ваивают учебный материал по формообразо-

ванию деталей и узлов машин. 

При изучении курса ТКМ студент должен 

усвоить сущности основных технологических 

методов получения заготовок литьем, сваркой, 

обработкой давлением и механической обра-

боткой и другими современными методами. 

Изучение дисциплины ТКМ у некоторых 

специальностей начинается в первом семест-

ре на первом курсе, что недопустимо. Необ-

ходимо изучение таких дисциплин, как хи-

мия, физика, начертательная геометрия, ин-

женерная графика и информатика. После 

изучения этих дисциплин можно сформиро-

вать основные понятия, методы формообра-

зования деталей. Студент имеет представле-

ние и осознает, о каких методах формообра-

зования и конструирования идет речь и легче 

усваивает излагаемый материал. 

В связи с большим объемом учебного ма-

териала и ограниченным временем, отводи-

мым учебными планами на его изучение, не-

обходимо постоянно интенсифицировать и 

упорядочить учебный процесс. В связи с этим 

в течение последних лет большое внимание 

уделялось улучшению логики изложения, раз-

работке тестовых материалов и применению 

технических средств обучения. При этом не-

обходимо учитывать различные объемы и 

специфику курсов для различных направле-

ний подготовки бакалавров и средний уровень 

подготовки бакалавров разных профилей. 

Поэтому при чтении лекций большое вре-

мя необходимо уделять демонстрационным и 

наглядным материалам. При проведении ла-

бораторных и практических занятий также 

необходимо использовать наглядные средства 

обучения. Необходимо практиковать исполь-

зование раздаточных материалов (схемы, чер-

тежи, таблицы, презентации и др.). Во время 

изложения лекционного материала необходи-

мо приводить практические примеры, которые 

связаны с изготовлением конкретных, знако-

мых студентам изделий. 

Нами установлено, что рисунки, исполь-

зуемые в тестах, играют существенную роль 

в интеллектуальной познавательной дея-

тельности студента [1; 2]. Решение таких 

тестовых заданий раскрывает суть явлений, 

а не натаскивает студента на чисто механи-

ческое рефлекторное запоминание механиз-

ма по данной дисциплине. Основная форма, 

используемая в тестах, применяемых нами 

для контроля знаний студентов, это нагляд-

ность и логичность задания. При ответе на 

тестовое задание студент подключает все 

органы чувств: зрительный, логическое 

мышление, виртуальное представление и 

обобщение с ранее полученными знаниями. 

Испытуемый должен выбрать один из пред-

ложенных вариантов, среди которых чаще 

всего только один правильный, такой под-

ход дает возможность, что выбран ответ, 

обосновано и правильно. 

Например: «На схеме представленная 

операция обработки металлов давлением 

называется…» 
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1. Прокаткой 

2. Штамповкой 

3. Ковкой 

4. Прессованием  

 

 

 

 

 

У студента сразу же возникает образное 

представление «прокатывать – катать», 

«штамповка – штамп поставить», «ковка – 

ковать – бить» и легко может выбрать пра-

вильный ответ. Здесь хорошо видно, что 

происходит с заготовкой, как она перемеща-

ется, поэтому проблемы с выбором ответа не 

возникает. 

Другой пример на логическое мышление: 

«На каком свойстве металлов и сплавов осно-

вана обработка давлением?» 

1. Пластичность 

2. Прочность 

3. Твердость 

4. Хрупкость 

Большинство металлов являются пластич-

ными материалами, а это значит, что они лег-

че подвергаются деформации, прокатке, 

штамповке и другим операциям. Можно при-

вести пример из раздела «Механическая обра-

ботка», а именно, фрезерование: «Какой вид 

фрезерования является попутным?» 

 

 

Рисунок 1. Схемы фрезерования 

 

Из представленных рисунков четко видно 

какой вид а) или б) является попутным, так как 

стрелки указывают направления движения фре-

зы и заготовки. Если направления движения 

совпадают, то движение является попутным,    

т. е. «по пути». И таких примеров много [3]. 

Правильно сформулированные тестовые 

задания и достаточно наглядно представлен-

ная технология, их конструирование, приме-

няемые в педагогической практике, дают, не-

сомненно, положительный результат. 

Выводы 
1. В тестах подобного рода задания вы-

ражены кратко, в предельно простой синтак-

сической форме, что не отображает субъек-

тивного мнения или понимания отдельного 

автора, а также нет непреднамеренных под-

сказок. 

2. Установлено, что рисунки, используе-

мые в тестах, играют существенную роль в 

интеллектуальной познавательной деятель-

ности студента. При разборе задания сту-

денты легко объясняют друг другу, какой 

ответ правильный. 

3. Тестовые задания, содержащие на-

глядные материалы, легко решаются и запо-

минаются, чем тестовые материалы, состав-

ленные с использованием цифр и слов. 
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опрофессиональная подготовка учащей-

ся молодежи – это профессиональная 

ориентация на конкретную профессию, са-

мооценка своих реальных способностей и 

возможностей в выборе профессии, самооп-

ределение в жизненных планах, в получении 

профессионального образования уже в сте-

нах школы и самореализации себя как лич-

ности через освоение и первоначальное зна-

комство с будущей работой. Так, в Феде-

ральном государственном образовательном 

стандарте портрет выпускника школы пред-

ставлен, как социально активная, ответст-

венная личность, подготовленная к осознан-

ному выбору профессии [1]. 

В рамках допрофессиональной подготов-

ки решаются две основные группы задач: 

подготовка школьников к будущей профес-

сиональной деятельности; обеспечение об-

щего развития индивида с помощью средств 

допрофессиональной подготовки. 

Анализ исследований свидетельствует о 

том, что эффективность решения задачи фор-

мирования нового учителя для новой школы 

зависит не только от качества содержания и 

организации образовательного процесса в пе-

дагогическом вузе, но и от профессионально-

педагогической ориентации старшеклассни-

ков, которая осуществляется в рамках общей 

системы профессиональной ориентации. 

В практике имеются различные формы 

ориентации учащихся на педагога: педаго-

гические классы, малые педагогические ака-

демии, школы будущего педагога, педагоги-

Д 
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ческие кружки и клубы, педагогические 

конкурсы и олимпиады, позволяющие раз-

вивать у старшеклассников интерес и перво-

начальные способности к педагогической 

деятельности, осуществлять психолого-пе-

дагогическую диагностику их профессио-

нальной пригодности к педагогическому 

труду и более качественный отбор в педаго-

гические учебные заведения [2]. 

В сложившейся в отечественной системе 

подготовки педагогических кадров сущест-

венное значение всегда занимала довузов-

ская профориентация в виде организации 

педагогической олимпиады школьников. 
В России имеется определенный пози-

тивный опыт проведения олимпиад по педа-

гогике для школьников. Например, Россий-

ский государственный педагогический уни-

верситет ежегодно организовывает Герце-

новскую педагогическую олимпиаду «Пер-

вый успех» для старшеклассников. Целью 

олимпиады является создание условий для 

творческого самовыражения талантливой мо-

лодежи, ориентированной на педагогическую 

деятельность. От каждого общеобразователь-

ного учреждения приглашаются победители 

школьного тура педагогической олимпиады 

учащиеся выпускных классов, успешно обу-

чающиеся, проявившие особый интерес, спо-

собности и талант к профессии педагога, же-

лающие продолжить образование в педагоги-

ческом университете. 

Обладает потенциалом олимпиада по пе-

дагогике и психологии для учащихся педа-

гогических классов г. Костромы и Костром-

ской области, ориентированная на создание 

атмосферы, способствующей развитию 

представлений школьников о будущей педа-

гогической деятельности, условий для их 

самовыражения. Содержание данной олим-

пиады предусматривает задания, позволяю-

щие продемонстрировать уровень овладения 

психолого-педагогическими знаниями и ис-

пользование их при решении профессио-

нально-педагогических задач, уровень про-

фессионального самоопределения личности. 

Как справедливо отмечают организаторы 

олимпиады, она позволяет развивать обще-

культурные и деятельностные компетенции, 

востребованные современными педагогами, 

что достигается путем: повышения интереса к 

педагогической профессии за счет конкурсно-

го участия; стимулирования активности и са-

мостоятельности школьников в отборе, анали-

зе, использовании психолого-педагогичес-

ких знаний и самостоятельном конструиро-

вании педагогической действительности; 

совершенствования коммуникативных на-

выков, приобретения опыта индивидуальной 

и коллективной работы в решении педагоги-

ческих задач; развития творчества учащихся 

педагогических классов. 

С 1997 г. в Республике Саха (Якутия) 

проводится олимпиада по педагогике и пси-

хологии «Педагогическая звездочка» для 

учащихся общеобразовательных классов, 

«Педагогический лидер» – обучающихся в 

педагогических классах. Данная олимпиада 

стала уже доброй традицией общения та-

лантливой, педагогически ориентированной 

молодежи, учителей школ, преподавателей 

Якутского педагогического колледжа и Пе-

дагогического института Северо-Восточного 

федерального университета. 

Основными целями олимпиады являются 

выявление и развитие у школьников про-

фильных творческих способностей и инте-

реса к профессии педагога; формирование 

ключевых компетенций, профессионально 

важных качеств личности и мотивации к пе-

дагогической деятельности; поиск потенци-

альных абитуриентов, наиболее способных и 

подготовленных к освоению программ выс-

шего педагогического образования. 

Если обратиться к динамике участия стар-

шеклассников, то налицо его увеличение. Так, 

всего по двум номинациям «Педагогическая 

звездочка» и «Педлидер» на заочном этапе в 

2011-12 уч. г. приняли участие 129 учащихся 

9-11-х классов, 2012-13 уч. г. – 127 учащихся, 

2013-14 уч. г. – 132 участников, 2014-2015 уч. г. 

– 172 старшеклассника. Например, в декабре 

2014 г. проводился заочный этап республикан-

ской олимпиады по педагогике и психологии. 

Например, в номинации «Педагогическая звез-

дочка» приняли участие 167 старшеклассников 

из Горного, Кобяйского, Вилюйского, Верхне-

вилюйского, Сунтарского, Амгинского, Ханга-

ласского, Чурапчинского, Олекминского, Ме-

гино-Кангаласского улусов, гг. Нерюнгри, 

Мирный и десяти школ г. Якутска. 

Основным конкурсным заданием заочно-

го этапа является написание эссе. Критерия-

ми эссе выступили: адекватность понимания 

темы, аргументированность и обоснован-

ность собственной точки зрения на рассмат-

риваемую проблему, яркость и образность 

изложения (использование языковых 

средств), оригинальность изложения и креа-

тивность мышления. 
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Приведем некоторые фрагменты работ 

участников олимпиады на тему: «Портрет 

учителя, на которого я хочу быть похожим». 

Куличкина Ирина, учащейся 11-го класса 

Хамагаттинского саха-французского лицея 

рассматривает важнейшую задачу педагога в 

том «… чтобы помочь понять, узнать то, 

что действительно интересно ребенку, в чем 

его талант. И довести это до него. Ребенок 

сам не знает, что ему действительно инте-

ресно в той жизни. Ведь есть так много са-

мых разных профессий, занятий. И задача пе-

дагога помочь найти ребенку «самого себя». 

Весьма интересно размышляет о роли и 

значении педагога в жизни растущего челове-

ка, Шиц Виктория десятиклассница «Город-

ской классической гимназии» г. Якутск: «Во 

многом от труда педагога зависит наше бу-

дущее, разносторонность развития знаний, 

наши увлечения. Педагогическая деятель-

ность требует особого призвания. Учитель 

работает со всем классом, и ему необходимо 

держать в поле зрения многих учеников. Он 

должен уметь замечать все изменения в их 

поведении. Очень важна в профессии учителя 

речь, которая должна отличаться вырази-

тельностью, эмоциональностью, убедитель-

ностью. Учитель должен уметь выражать 

свои мысли грамотно, ясно, просто. 

В мире много непонятных вещей, часть из 

них мы изучаем в школе, и не всем они понят-

ны с первого раза. Для этого существует 

учитель: он сам понимает на высоком уровне 

то, о чем говорит, и рассказывает об этом 

ученикам более понятными и доступными 

словами, стараясь делать каждый урок ин-

тересным и познавательным. В нашей школе 

множество учителей, отличных преподава-

телей и у каждого свой метод обучения, 

можно сказать, своя изюминка». 

В феврале 2015 г. во время очного этапа 

олимпиады, участники провели конкурсные 

уроки, посвященные Году литературы в Рос-

сийской Федерации на базе СОШ № 21             

г. Якутска, тематика была разнообразной, на-

пример, «Народные традиции в стихах», «Тем-

пераменты литературных героев российских 

поэтов», «Толерантность – благо?», «Кон-

фликт. Способы его разрешения на примере 

литературных и мультипликационных героев», 

«Влияние литературы XIX века и современной 

литературы на становление личности» и др. 

Юных педагогов оценивали по следующим 

критериям, как создание эмоциональной атмо-

сферы, достижение образовательной и воспи-

тательной целей, логика и композиционная 

стройность урока, стиль и культура речи. 

Одной из традиций проведения олимпиады 

являются, кроме вручения участникам дипло-

мов, медалей, грамот, ценных подарков Ми-

нистерства образования РС (Я) и Педагогиче-

ского института, именные стипендии, учреж-

денными учителями учебного заведения, в 

котором проходит очный этап олимпиады.             

С этого года, по итогам олимпиады, призерам 

данной олимпиады прибавляется одни балл 

при поступлении в СВФУ. 

С целью изучения мнения будущих работ-

ников образования проводился опрос участ-

ников олимпиады учащихся 10-11-х классов. 

На вопрос: «Какие профессионально важные 

качества должны быть у современного учите-

ля», так 65% старшеклассников считают – 

«уметь общаться, уважать с кем общаешься», 

59% участников опроса «умеет хорошо объяс-

нять материал», «давать интересные уроки» 

отмечают 52% учащихся, «поднимать на уро-

ках философские проблемы» – 37% старше-

классников, «хорошо знать свой предмет» - 

указывают 36% участников олимпиады. 

Портрет идеального учителя для школь-

ников сложился следующим – спокойный, 

терпеливый, неконфликтный, умный, гра-

мотный, отзывчивый, уважающий себя и 

других, понимающий и любящий детей, с 

чувством юмора (68%), дающий прочные и 

надежные знания, прекрасно и интересно 

объясняющий, любящий свое дело (47%), 

справедливый и без любимчиков (39%). 

Кроме того, школьники указали в нем на та-

кие качества, как порядочность, нестандарт-

ность мышления, инициативность, интерес-

ное увлечение и хобби. Анализ результатов 

опроса учащихся актуализирует проблему 

качества подготовки будущих педагогов, 

необходимость внедрения современных об-

разовательными технологий и использова-

ния активных средств обучения, усиления 

предметной подготовки педагогов, овладе-

ния ими информационно-коммуникацион-

ных технологий, психолого-педагогических 

основ общения со школьниками. 

Именно допрофессиональная подготовка 

в современных условиях должна достигнуть 

главной своей цели – формирование у уча-

щихся жизненного и профессионального са-

моопределения, соответствующего индиви-

дуальным особенностям каждой личности и 

запросам общества в кадрах, его требовани-

ям к современному специалисту. 
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олоролевая дифференциация – это сово-

купность генетических, физиологиче-

ских и психологических признаков, на осно-

вании которых различается мужской и жен-

ский пол (И.С. Кон, Я.Л. Коломинский, 

М.Х. Мелтсас, Д.Н. Исаев, В.Е. Каган,       

Т.А. Репина, В.В. Абраменкова и др.). Как 

фундаментальное свойство живого полороле-

вая дифференциация у человека социокуль-

турно обусловлена и является первой и важ-

нейшей личностной категорией, которая ус-

ваивается ребенком. 

Суть полоролевой дифференциации в 

развитии личности, по мнению В.В. Абра-

менковой, заключается в становлении пси-

хологического пола, которое основано на 

П 
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половом самосознании и ценностных ориен-

тациях, полоролевой позиции личности, 

реализуемой ею в общении и деятельности. 

В результате этого процесса биологически 

данный пол в ходе социализации оказывает-

ся заданным, что приводит к осознанию 

субъектом половой принадлежности, фор-

мированию половой идентичности и соот-

ветствующих данной культуре полоролевых 

ориентации и образцов поведения [1, с.·103]. 

Анализ основных линий изучения поло-

ролевой дифференциации в отечественных и 

зарубежных исследованиях позволяет выде-

лить следующие их направления: 

− обучение детей с учетом их половых 

различий рассматривается в работах 

М. Гариена, А.В. Мудрика, В.Д. Еремеевой, 

Т.П. Хризман и др.; 

− вопросы дифференциации трудовой дея-

тельности мальчиков и девочек раскрываются 

в работах Л.А. Арутюновой, Н.К. Ледовских, 

И.В. Тельнюк, Н.Е. Татаринцевой и др.; 

− различия в физическом воспитании 

мальчиков и девочек описываются в работах 

Д.Н. Исаева, В.Е. Кагана, Т.А. Репиной,  

Т.П. Хризман, В.Д. Еремеевой, Н. Бочаро-

вой, С.О. Филлиповой и др.; 

− проявление половых различий старших 

дошкольников в тематике их рисунков и в 

манере рисования изучено Б.Г. Ананьевым, 

В.С. Мухиной, Т.А. Репиной, Тельнюк. Изо-

бразительное искусство как средство поло-

ролевого воспитания детей рассматривается 

в работе Т.В. Маловой; 

− влияние половой дифференциации детей 

на проявление межличностных отношений в 

группе изучено В.В. Абраменковой; 

− гендерные различия в сюжетно-ролевой 

игре детей показаны в работах зарубежных и 

отечественных исследователей (Э. Маккоби, 

К. Жаклин, Т.В. Бендас, Л.А. Арутюнова, 

Л.В. Градусова, Р.А. Иванкова, Е.А. Кудряв-

цева, Т.А. Репина, В.С. Мухина, И. Кононова, 

С. Литвинова и др.); 

− организация дифференцированного 

подхода к руководству играми мальчиков и 

девочек и решение задач полоролевого вос-

питания детей рассматривается в исследова-

ниях Л.В. Градусовой, Е.А. Кудрявцевой, 

Н.К. Ледовских, Н.Е. Татаринцевой и др. 

− В целом, проведенный теоретический 

анализ отечественных и зарубежных подхо-

дов к проблеме полоролевой дифференциа-

ции позволяет нам: 

− рассматривать возраст от трех до четы-

рех лет наиболее сензитивным для закрепле-

ния правильной социокультурной ориентации, 

регуляции поведения по женскому или муж-

скому типу, воспитания культуры взаимоот-

ношений полов (Л.С. Выготский, Д.Н. Исаев, 

В.Е. Каган, И.С. Кон, В.С. Мухина, Т.А. Репи-

на, С.Г. Достовалов, Л.В. Мальцева, М. Гари-

ен, Т.В. Бендас, Э. Маккоби и др.); 

− определять пол как единое биосоциаль-

ное явление (Д.Н. Исаев, В.Е. Каган, И.С. Кон, 

Я.Л. Коломинский, М.Х. Мелтсас и др.); 

− понимать полоролевую дифференциа-

цию как становление психологического пола 

ребенка, которое основано на половом само-

сознании и ценностных ориентациях, поло-

ролевой позиции личности, реализуемой ею в 

общении и деятельности (В.В. Абраменкова); 

− важными агентами полоролевой социали-

зации ребенка считать семью, группу сверст-

ников, педагога, пространственно-пред-

метную развивающую среду (Ш. Берн, А. Бан-

дура, А. Уолтерс, Е. Маккоби, К. Джек-

лин, И.С. Кон, Я.Л. Коломинский, Д.Н. Иса-

ев, В.Е. Каган, В.С. Мухина, Т.А. Репина, 

О.А. Скоролупова, Т.М. Тихонова, И.С. Кле-

цина, Н.Е. Татаринцева и др.); 

− в полоролевой дифференциации дошко-

льников учитывать, с одной стороны, взаимо-

связи ребенка с окружающими для него зна-

чимыми людьми, а с другой, уровень осозна-

ния и переживания им самим этих взаимоот-

ношений (Я.Л. Коломинский, М.Х. Мелтсас). 

На основе данных теоретико-методологи-

ческих позиций, научных принципов и в ходе 

эксперимента была разработана и эксперимен-

тально апробирована культуросообразная мо-

дель среды воспитания детей младшего до-

школьного возраста на основе полоролевой 

дифференциации. Цель модели  создать в ус-

ловиях дошкольной образовательной органи-

зации конкретный образ среды воспитания де-

тей разного пола, в которой отображаются ре-

альные или предполагаемые свойства изучае-

мого объекта. Модель среды воспитания детей 

младшего дошкольного возраста на основе по-

лоролевой дифференциации можно опреде-

лить как логически последовательную систему 

соответствующих элементов, включающую 

целевой, содержательный, технологический, 

пространственно-предметный и результатив-

ный компоненты [2, с.·96]. 

Основной функцией целевого компонен-

та модели является определение цели, задач, 

критериев и показателей воспитания детей 
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младшего дошкольного возраста на основе 

полоролевой дифференциации. Цель воспи-

тания детей младшего дошкольного возраста 

на основе полоролевой дифференциации – 

создание педагогических условий, способст-

вующих воспитанию ребенка на основе по-

лоролевой дифференциации, обуславли-

вающих осознание младшим дошкольником 

своих физических и психологических инди-

видуальных мужских (женских) особенно-

стей, овладение основами полоролевого по-

ведения, взаимодействия, саморегуляции 

полоролевой деятельности. Задачами воспи-

тания детей младшего дошкольного возраста 

на основе полоролевой дифференциации 

выступают: формирование у младших до-

школьников представлений о различиях по-

лов, способов полоролевого поведения, 

нравственно-волевых качеств; овладение 

детьми полоролевым опытом, основами по-

лоролевого поведения на основе сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками; орга-

низация взаимодействия дошкольной обра-

зовательной организации с семьей с целью 

формирования полоролевой компетентности 

родителей. Критериями и показателями по-

лоролевой воспитанности детей младшего 

дошкольного возраста выступили: 

− когнитивная составляющая – наличие 

представлений о своем половом образе, ори-

ентированных на образ другого (отец, мать, 

сверстник своего пола), о специфике муж-

ского и женского пола (физические, пове-

денческие и нравственно-ценностные харак-

теристики), об особенностях внешних ха-

рактеристик представителей мужского и 

женского пола (одежды, строения тела, зву-

чания голоса и т. д.), о специфике игровых 

интересов мальчиков и девочек, о нравст-

венных качествах, характерных для мужско-

го и женского пола (девочки – мягкие, неж-

ные, заботливые, трудолюбивые и т. д.; 

мальчики – сильные, выносливые, умелые и 

т. д.), о доминирующих видах деятельности 

людей разного пола, основных особенностях 

мужской и женской работы и др.; 

− эмоционально-оценочная составляющая – 

отождествление ребенком себя с человеком 

определенного пола, удовлетворенность в от-

ношении собственной половой принадлежно-

сти, ценностное отношение к себе как пред-

ставителю пола, восприятие других с этой 

точки зрения. Мотивированная оценка своего 

полового образа (внешние, внутренние каче-

ства), полоролевого поведения. Проявление 

интереса к сверстникам своего и противопо-

ложного пола. Наличие потребности в ориен-

тации на социально одобряемые поступки 

взрослых как образцы полоролевого поведе-

ния. Желание и способность высказывать свое 

эмоциональное отношение к собственным 

проявленным способам мужского и женского 

поведения. Восхищение достижениями взрос-

лых мужчин и женщин, проявлениями ярко 

выраженных маскулинных и феминных ка-

честв, внешней и внутренней красоты. 

− действенно-практическая составляю-

щая – проявление мужских (женских) спо-

собов поведения в различных реальных и 

игровых ситуациях. Владение способами по-

лоролевого взаимодействия, ориентирован-

ными на социально одобряемые эталоны се-

мейных взаимоотношений (терпение, ува-

жение, забота, доброжелательность и т. п.). 

Толерантное, уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного 

пола. Наличие элементарных функциональ-

ных (мужских/женских) навыков и понима-

ние их ценности для семейных взаимоотно-

шений. Наличие опыта разделения в зависи-

мости от пола, трудовых обязанностей в це-

лях общего положительного результата. 

Способность к познанию образа «мальчи-

ка/девочки» [3, с. 34]. 

Содержательный компонент модели рас-

крывает стратегии воспитания детей младше-

го дошкольного возраста на основе полороле-

вой дифференциации. В содержании воспита-

ния детей младшего дошкольного возраста на 

основе полоролевой дифференциации выде-

ляются следующие базовые компоненты: 

 познавательный компонент содержания 

обеспечивает дошкольников основами зна-

ний о человеке (мужчине и женщине), о се-

мейно-бытовой и нравственно-этической 

культуре, обычаях и традициях полоролевого 

воспитания; 

 действенно-практический компонент 

способствует формированию разнообразного 

полоролевого репертуара, развитию у дошко-

льников способов мужского (женского) пове-

дения, деятельности, становлению чистосер-

дечных и взаимодоверительных взаимоотно-

шений между полами, формированию уме-

ний и навыков, необходимых для самореали-

зации богатства внутреннего мира, женского 

(мужского) своеобразия; 

 личностный компонент обеспечивает 

познание образа «Я» мальчика (девочки), 
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развитие рефлексивных способностей, овла-

дение основами саморегуляции, самооценки. 

Предметно-пространственный компо-

нент модели отражает множество локаль-

ных мини-сред социокультурной простран-

ственно-предметной среды воспитания де-

тей младшего дошкольного возраста на ос-

нове полоролевой дифференциации, харак-

теризующихся различными полоролевыми и 

социально-педагогическими позициями и 

отношениями (воспитатель одного пола с 

ребенком, воспитатель противоположного 

пола, отец, мать, сверстник противополож-

ного пола, старший ребенок одного пола, 

старший ребенок противоположного пола и 

др.). Мини-среды определяют место ребенка 

в образовательном пространстве жизнедея-

тельности и наполнены знаками и символа-

ми мужского и женского мира, мужскими и 

женскими образами (мини-среды «Гости-

ная», «Домашний очаг», «Мужская доб-

лесть», «Горница», «Уголок красоты», «Я – 

представитель своего народа» и др.). 

Социокультурная пространственно-пред-

метная среда воспитания детей младшего до-

школьного возраста на основе полоролевой 

дифференциации в нашем исследовании пред-

ставлена не только совокупностью предметов, 

необходимых для осуществления полоролево-

го воспитания (интерьер групп, музыкального 

и спортивного залов, спален и др.), но и инте-

грацией в нее народных эталонов, образов, 

традиций, знаков культуры и социума, побуж-

дающих ребенка к проявлению мужских (жен-

ских) способов поведения, преобразованию 

себя и среды в соответствии с культурными 

эталонами мужественности (женственности). 

Технологический компонент модели 

представлен следующими составляющими: 1) 

формами организации видов деятельности 

(игровая – ролевые игры «Уложим куклу Ма-

шу спать», «Куклы встречают гостей», дидак-

тические игры «Кто что носит?», «Наши при-

чески», «Кто что делает?», подвижные игры 

«Надень и попляши», народные игры «Голуб-

ка», «Утка и утята», «Сокол и лебедушка», 

имитационные игры «Рассерженная девочка», 

«Испуганный мальчик», «Любящая мама», 

«Веселый папа»; интеллектуально-познава-

тельная – беседы-диалоги «Что любят девоч-

ки, что любят мальчики?», «Я как мама, я как 

папа», «Из чего же, из чего же сделаны наши 

мальчишки?»; рефлексивная – упражнения 

«Мне радостно, и я …», «Мне бывает страш-

но, когда …», «Если бы я был(а) девочкой 

(мальчиком), то …», «Больше всего я люблю 

…»; проблемно-поисковая – проблемные си-

туации «Бабушка заболела», «Спасаем щен-

ка», «Девочка-ревушка» и др.); 2) средствами 

организации социокультурной среды полоро-

левого воспитания (народные игры, сказки, 

пословицы, поговорки, колыбельные песни, 

праздники «Наши маленькие хозяйки», «Ры-

цари детского сада», концерты «Наша друж-

ная семья» и т. д.); 3) культуросообразными 

методами воспитания детей младшего дошко-

льного возраста на основе полоролевой диф-

ференциации: познавательно-развивающими 

(этические беседы, специально организован-

ные проблемные ситуации, прогнозирование 

ситуаций, дидактические, сюжетно-ролевые 

игры и др.), диалогово-рефлексивными (игро-

вые диалоги, диалоги персонажей литератур-

ных произведений, реальные диалоги: взрос-

лые-дети, мальчик-девочка, девочка-девочка и 

др., диалог с самим собой и т. д.), театрально-

игровыми (имитационные, сюжетно-ролевые 

игры, фольклорные игры и др.), сюжетно-

образными (символические игры, моделиро-

вание жизненно значимых ситуаций, схемы, 

эксперименты и др.); состязательными (игры-

состязания, конкурсы и т. д.). 

Результативный компонент представлен 

описанием анализа реализации педагогиче-

ских условий воспитания детей младшего до-

школьного возраста на основе полоролевой 

дифференциации. 

Мы стремились создать воспитательное 

пространство, которое, с одной стороны, 

было бы детским пространством, в котором 

ребенок свободно познавал бы мир, его за-

коны, любовь, милосердие, а с другой сто-

роны, было бы наполнено знаками и симво-

лами мужского и женского мира, сохранен-

ными в культуре и переданными нам куль-

турой, способствующими самореализации 

богатства внутреннего мира ребенка, жен-

ского (мужского) своеобразия. 
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Целью исследования является реализация компетентностного подхода в географическом об-

разовании в курсе «Методика обучения географии» в вузе. 

Ключевые слова: модернизация, федеральный государственный образовательный стандарт; ком-

петентностный подход, компетенции. 

 

ысшее педагогическое образование 

России в своем развитии переживает 

новый этап, характеризующийся кардиналь-

ными изменениями, обусловленными его 

модернизацией. 

Модернизация системы высшего педаго-

гического образования поставила ряд новых 

задач, которые связаны с построением обра-

зовательного процесса, его научно-мето-

дического обеспечения, управления, диагно-

стики его результативности. 

В новой ситуации педагогический про-

цесс в педагогическом вузе необходимо 

строить с учетом: 

− усиления взаимосвязей педагогическо-

го вуза с рынками труда; 

− ориентации на образовательные по-

требности студентов; 

− процесса профессионально-личностного 

становления будущего учителя географии; 

− нового содержания с использованием 

современных средств обучения и педагоги-

ческих технологий; 

− непрерывности педагогического обра-

зования «через всю жизнь»; 

− выполнения трех основных функций 

педвуза: исследовательской, обучающей, 

культурно-воспитательной; 

В 
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− единства учебной и внеаудиторной дея-

тельности. 

Основная образовательная программа ба-

калавриата, реализуемая Арзамасским филиа-

лом федерального государственного образова-

тельного учреждения высшего профессио-

нального образования «Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского» по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» (профили под-

готовки Биология и География), разработан-

ная и утвержденная высшим учебным заведе-

нием на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта по соответ-

ствующему направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС 

ВПО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы 

(ПрООП) имеет большое значение в реализа-

ции компетентностного подхода в процессе 

преподавания курса «Методика обучения гео-

графии», как методической составляющей 

подготовки будущих учителей географии. 

Компетентностный подход представляет 

собой совокупность общих принципов опреде-

ления целей, отбора содержания, организации 

учебного процесса и оценки его результатов. 

В процессе исследования нами были опре-

делены компетенции обучающегося, форми-

руемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Методика обучения географии». 

К числу основных положений компе-

тентностного подхода мы относим: 

− развитие у студентов самостоятельно 

применять знания в различных сферах про-

фессиональной деятельности; 

− создание условий для совершенствова-

ния процесса обучения и накопления сту-

дентами профессионального опыта; 

− оценка учебных результатов основыва-

ется на анализе уровней сформированности 

компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 владением культурой мышления, спо-

собностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения (ОК-1); 

1 уровень: знает систему формирования 

мышления, методы обработки и анализа ин-

формации. 

2 уровень: способен к восприятию инфор-

мации их различных источников и анализу. 

Способен воспринимать, обобщать и анализи-

ровать полученную информацию, ставить це-

ли и определять средства ее достижения. 

3 уровень: владеет культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения. 

 способностью использовать знания о 

современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональ-

ной деятельности, применять методы ма-

тематической обработки информации, 

теоретического и экспериментального ис-

следования (ОК-4); 

1 уровень: знает основные принципы по-

строения современной естественнонаучной 

картины мира. Знает методы математиче-

ской обработки информации, теоретическо-

го и экспериментального исследования. 

2 уровень: умеет в общих чертах пред-

ставлять, как устроен мир, в котором он жи-

вет, как «работают» в нем законы природы. 

Умеет использовать методы математической 

обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования. 

3 уровень: владеет способностью исполь-

зовать знания о современной естественнона-

учной картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, применять 

методы математической обработки инфор-

мации, теоретического и экспериментально-

го исследования. 

 способностью логически верно выстраи-

вать устную и письменную речь (ОК-6); 

1 уровень: понимание необходимости 

четкой устной и письменной речи в профес-

сиональной деятельности. 

2 уровень: умение вести четкой устной и 

письменной речи в профессиональной педа-

гогической деятельности. 

3 уровень: владеть навыками четкой уст-

ной и письменной речи в профессиональной 

педагогической деятельности. 

 владением одним из иностранных язы-

ков на уровне, позволяющем получать и оце-

нивать информацию в области профессио-

нальной деятельности из зарубежных ис-

точников (ОК-10); 

1 уровень: знает один из иностранных 

языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профес-

сиональной деятельности из зарубежных 

источников. 

2 уровень: умеет анализировать получен-

ную информацию из зарубежных источников. 
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3 уровень: владеет одним из иностранных 

языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профес-

сиональной деятельности из зарубежных 

источников. 

 готовностью использовать основные ме-

тоды защиты от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

1 уровень: знает основные методы защи-

ты от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий. 

2 уровень: умеет использовать основные 

методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

3 уровень: владеет готовностью исполь-

зовать основные методы защиты от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий. 

 готовностью использовать норматив-

ные правовые документы в своей деятель-

ности (ОК-13); 

1 уровень: знает нормативно-правовые 

документы своей профессиональной дея-

тельности. 

2 уровень: умеет использовать норматив-

но-правовые документы в своей профессио-

нальной деятельности. 

3 уровень: владеет навыками реализации 

нормативно-правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

 способностью использовать навыки 

публичной речи, ведения дискуссии и полеми-

ки (ОК-16). 

1 уровень: знает особенности публичной 

речи, дискуссии и полемики. 

2 уровень: умеет публично выступить и 

вести дискуссии и полемики по вопросам 

профессиональной деятельности. Умение 

компетентно и плодотворно обсуждать жиз-

ненно важные проблемы, доказывать и убе-

ждать, отстаивать свою точку зрения. 

3 уровень: владеет способностью исполь-

зовать навыки публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения. 

Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование и развитие общепрофес-

сиональных компетенций: 

 осознанием социальной значимости 

своей будущей профессии, обладанием мо-

тивацией к осуществлению профессиональ-

ной деятельности (ОПК-1); 

1 уровень: проявление интереса студен-

тов к будущей профессиональной деятель-

ности и ее социальная значимость, как ос-

новной заказ общества. 

2 уровень: умение характеризовать соци-

альную значимость педагогической профес-

сии, умение выделять квалификационные 

требования к учителю географии. 

3 уровень: владеть навыками планирова-

ния и проектирования профессиональной 

педагогической деятельности. 

 способностью использовать система-

тизированные теоретические и практиче-

ские знания гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач (ОПК-2); 

1 уровень: знание основ теоретических и 

практических знаний по методике обучения 

географии и их использование в решении 

профессиональных педагогических задач. 

2 уровень: умение использовать теорети-

ческие и практические знания по методике 

обучения географии в решении профессио-

нальных педагогических задач. 

3 уровень: владеть навыками комплекс-

ного использования теоретических и прак-

тических знаний в профессиональной педа-

гогической деятельности. 

 владением основами речевой профес-

сиональной культуры (ОПК-3); 

1 уровень: понимание необходимости 

четкой устной и письменной речи в профес-

сиональной деятельности и осознание ее 

значения для формирования географической 

и геоэкологической культуры. 

2 уровень: умение вести аргументиро-

ванное изложение учебного материала в 

устной и письменной форме в зависимости 

от поставленных целей занятия. 

3 уровень: владеть навыками аргументи-

рованного и доступного изложения своей 

речи до учащихся, убедительность аргумен-

тации своих суждений и позиции. 

 способностью к подготовке и редак-

тированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5). 

1 уровень: мотивация к ознакомлению с 

текстами профессионального и социально 

значимого содержания. 

2 уровень: умение подготовки и исполь-

зования научного, публицистического и ху-

дожественного текстов в профессиональной 

деятельности. 

3 уровень: владение навыками подготов-

ки и редактирования различных текстов и 

источников географической информации. 
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Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование и развитие профессио-

нальных компетенций: 

 способностью разрабатывать и реали-

зовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образова-

тельных учреждениях (ПК-1); 

1 уровень: знание учебных программ ба-

зовых и элективных курсов по географии в 

различных образовательных учреждениях. 

2 уровень: умение анализировать учеб-

ные программы базовых и элективных кур-

сов по географии для различных образова-

тельных учреждений. 

3 уровень: владеть навыками разрабаты-

вать и реализовывать учебные программы ба-

зовых и элективных курсов по географии для 

различных образовательных учреждений. 

 готовностью применять современные 

методики и технологии, методы диагно-

стирования достижений обучающихся для 

обеспечения качества учебно-воспита-

тельного процесса (ПК-3); 

1 уровень: знание современных методик 

и технологий обучения, методов диагности-

рования достижений обучающихся по гео-

графии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

2 уровень: умение анализировать и срав-

нивать современные методики и технологии, 

методы диагностирования достижений обу-

чающихся по географии для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

3 уровень: владеть навыками разрабаты-

вать и реализовывать современные методики 

и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся по географии для 

обеспечения качества учебно-воспитатель-

ного процесса. 

 способностью использовать возмож-

ности образовательной среды для формиро-

вания универсальных видов учебной дея-

тельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

1 уровень: знание системы образователь-

ной среды и ее анализ для формирования 

универсальных видов учебной деятельности 

учащихся по географии и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса. 

2 уровень: умение формирования универ-

сальных видов учебной деятельности у уча-

щихся по географии и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

3 уровень: владение навыками формирова-

ния универсальных видов учебной деятельно-

сти у учащихся по географии и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

В области культурно-просветительской 

деятельности: 

 способностью разрабатывать и реали-

зовывать, с учетом отечественного и зару-

бежного опыта, культурно-просветитель-

ские программы (ПК-9); 

1 уровень: ознакомление с программами 

отечественного и зарубежного опыта и их 

анализ для внедрения в систему школьного 

географического образования. 

2 уровень: умение разрабатывать отдель-

ные компоненты культурно-просветительс-

ких программ для школьного географиче-

ского образования и их внедрение. 

3 уровень: владеть навыками по разра-

ботке и реализации культурно-просвети-

тельских программ для школьного геогра-

фического образования. 

 способностью выявлять и использовать 

возможности региональной культурной обра-

зовательной среды для организации культур-

но-просветительской деятельности (ПК-10); 

1 уровень: знание региональной культур-

ной образовательной среды для организации 

культурно-просветительской деятельности с 

учащимися по изучению географии своего 

родного края. 

2 уровень: умение анализировать регио-

нальную культурную образовательную сре-

ду и ее потенциал для организации культур-

но-просветительской деятельности с учащи-

мися по изучению географии своего родного 

края во внеурочной и внеклассной работе. 

3 уровень: владеть навыками разрабаты-

вать и реализовывать программы для вне-

классной и внеурочной работы по изучению 

географии своего родного края. 

В области научно-исследовательской 

деятельности: 

 готовностью использовать система-

тизированные теоретические и практиче-

ские знания для определения и решения ис-

следовательских задач в области образова-

ния (ПК-11); 

1 уровень: знание основ теоретических и 

практических методов познания по методике 

обучения географии и их использование в 

решении исследовательских задач в области 

образования. 

2 уровень: умение использовать теоретиче-

ские и практические методы познания по ме-

тодике обучения географии в решении иссле-

довательских задач в области образования. 
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3 уровень: владеть навыками комплексного 

использования теоретических и практических 

методов познания в решении исследователь-

ских задач в области образования. 

 способностью разрабатывать совре-

менные педагогические технологии с учетом 

особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности 

(ПК-12). 

1 уровень: знание современных педаго-

гических технологий обучения в школьном 

географическом образовании с учетом осо-

бенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности. 

2 уровень: умение анализировать и срав-

нивать современные педагогические техно-

логии применяемые в школьном географи-

ческом образовании с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспита-

ния и развития личности. 

3 уровень: владеть навыками разрабаты-

вать и реализовывать современные педагоги-

ческие технологии, применяемые в школьном 

географическом образовании, с учетом осо-

бенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности. 

Компетентностный подход акцентирует 

внимание на результатах образования, причем 

в качестве результата рассматривается не сум-

ма усвоенной информации, а способность дей-

ствовать в различных ситуациях, решать про-

фессиональные задачи различной сложности. 
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правление сложными бизнес-структу-

рами на сегодняшний день невозможно 

без постоянного функционирования эффек-

тивной системы внутреннего контроля (СВК). 

Кроме того, финансовая отчетность боль-

шинства таких предприятий, согласно дейст-

вующему законодательству, подлежит обяза-

тельному аудиту. Современный подход к про-

ведению аудита предполагает тестирование 

действующей на предприятии СВК. Выводы 

по результатам такого тестирования предо-

пределяют дальнейшую стратегию и объем 

аудиторской проверки. 

Указанные выше факторы обусловливают 

реальную потребность организации на круп-

ных предприятиях действенной системы 

внутреннего контроля. 

Опыт организации эффективной СВК в 

рыночных условиях хозяйствования практи-

чески отсутствует у отечественных пред-

приятий, а в современной периодической 

литературе эти вопросы освещены все еще 

недостаточно. 

Создавшийся вакуум в информационном 

обеспечении столь важного для современного 

бизнеса вопроса приводит к появлению не-

жизнеспособных или, в лучшем случае, низко-

эффективных систем внутреннего контроля, 

которые вследствие организации по формаль-

ным, визуальным признакам не оправдывают 

ожиданий как менеджеров, так и собственни-

ков капитала. 

Для реального возрождения функции 

внутреннего контроля в современных усло-

виях хозяйствования необходимы научно 

обоснованные рекомендации по организа-

ции СВК. То есть подход к организации та-

кой системы должен базироваться на кон-

цепции внутреннего контроля (ВК), предпо-

лагающей четкое определение цели и задач 

ВК в системе управления предприятием, а 

также обозначение основных элементов сис-

темы. Однако знания целей и состава эле-

ментов системы недостаточно для определе-

ния содержательной стороны и последова-

тельности действий, направленных на про-

ектирование и внедрение системы ВК пред-

приятия. Характер отношений между эле-

ментами системы определяет возможность 

достижения цели. Каким будет характер 

этих отношений, зависит от условий, в кото-

рых находятся элементы системы. Основные 

условия реализации своего назначения сис-

темой внутреннего контроля в управлении, 

как системе более высокого порядка, назы-

ваются организационными принципами. 

У 
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Следовательно, организация СВК на пред-

приятии должна начинаться с определения 

принципов организации ВК. 

Именно этот этап высший уровень 

управления зачастую не принимает во вни-

мание в процессе создания системы внут-

реннего контроля, считая это излишней тео-

ретизацией. С другой стороны, такое отно-

шение к организационным принципам объ-

ясняется отсутствием единого мнения среди 

ученых и авторитетных практиков. 

Проблема определения и систематизации 

организационных принципов СВК, как 

впрочем, и многих других проблем внутрен-

него контроля, практически не исследована 

современными отечественными учеными. 

Тем не менее, вопросы обоснования принци-

пов организации внутреннего контроля в оп-

ределенной мере нашли отражение в работах 

В.В. Бурцева, Ф.Ф. Бутинца, Б.И. Валуева с 

коллективом авторов, А.В. Карпова [1; 2; 4; 6], 

а также И.Н. Дмитренко, И.В. Сименко [3; 5]. 

В качестве истории и фундамента этого 

вопроса следует отметить работу Б.И. Ва-

луева, Л.П. Горловой, Е.Л. Зернова [2, с. 42], 

в которой достаточно детально описаны и 

обоснованы принципы организации опера-

тивного контроля, многие из которых спра-

ведливы и по сей день. Авторами предложе-

ны следующие организационные принципы 

оперативного контроля: 

− принцип системной упорядоченности 

организации контроля; 

− принцип приближения контроля к объекту; 

− принцип иерархичности контроля; 

− принцип делегирования полномочий и 

ответственности; 

− принцип взаимодействия с другими 

функциями; 

− принцип целесообразного взаимодейст-

вия элементов функции контроля; 

− принцип преемственности контроля во 

времени. 

Однако этот плюс одновременно является 

и минусом: рыночные преобразования эко-

номики превращают эти принципы из спе-

цифических (частных) в общие принципы 

организации системы ВК на предприятии. 

То есть воспринимать эти условия как дос-

таточные для организации эффективной 

системы ВК уже нельзя. 

Современный российский специалист в об-

ласти внутреннего контроля В.В. Бурцев 

[1,·с.·58-64] предлагает разграничивать 

принципы эффективности и требования к 

организации внутреннего контроля. С такой 

точкой зрения мы вполне согласны – принци-

пы эффективности – это принципы собствен-

но внутреннего контроля (методологические). 

Как отмечает автор «… требования к органи-

зации внутреннего контроля хотя и не явля-

ются принципами, но также обуславливают 

эффективное функционирование СВК».         

С нашей точки зрения, требования к органи-

зации СВК направлены на создание, обеспе-

чение условий способствующих достижению 

такой системой своей цели – то есть выпол-

нение требований автоматически приводит к 

соблюдению организационных принципов 

СВК, хотя требования к организации, дейст-

вительно, еще не есть организационные 

принципы. Из четырнадцати требований к 

организации (которые, кстати сказать, сфор-

мулированы как принципы организации) мы 

не можем согласиться лишь с тремя: 

− требование заинтересованности адми-

нистрации в контроле; 

− требование добросовестности, компе-

тентности и честности субъектов внутренне-

го контроля; 

− требование приемлемости методологии 

внутреннего контроля. 

С нашей точки зрения, принципами орга-

низации целесообразно считать лишь те усло-

вия, создание которых является реальным. 

Выдвигая в качестве принципов организации 

создание условий, не всегда подвластных че-

ловеку, мы отнюдь не решаем проблемы эф-

фективности: от того, что какой-либо принцип 

организации задекларирован, контроль не ста-

новится эффективнее. Это замечание имеет 

прямое отношение к первым двум принципам, 

предложенным В.В. Бурцевым. Относительно 

требования приемлемости методологии кон-

троля можно сказать, что оно слишком оче-

видное и не совсем конкретное. Вследствие 

этого данное требование также носит деклара-

тивный характер.  

В числе авторов, рассматривающих 

принципы организации внутреннего контро-

ля, следует также отметить Ф.Ф. Бутинца   

[6, с. 306-308]. Автор отождествляет прин-

ципы эффективности и принципы организа-

ции, что, с нашей точки зрения, является не 

совсем верным. Кроме того, предложенный 

автором принцип разрешения и утверждения 

(или иначе – санкционирования хозяйствен-

ных операций) представляется нам скорее 

способом предварительного контроля, чем 

принципом организации ВК. 
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В работе А.В. Карпова «Психология ме-

неджмента» [4, с. 182-184] также затронуты 

вопросы принципов организации контроля в 

целом. Явным недостатком при рассмотрении 

автором исследуемой проблемы является ото-

ждествление методологических принципов 

контроля с принципами его организации. Тем 

не менее обращают на себя внимание принци-

пы организации ВК, сформулированные с 

учетом особенностей психологии участников 

контрольного процесса: 

− принцип адекватности контроля лично-

сти руководителя; 

− принцип недопустимости контроля из 

недоверия; 

− принцип гласности результатов контроля; 

− принцип позитивной направленности 

контроля; 

− принцип мотивирующей функции кон-

троля. 

Достаточно детально принципы органи-

зации внутрихозяйственного бухгалтерского 

контроля, как подсистемы внутреннего кон-

троля, рассмотрены в диссертационном ис-

следовании И.В. Сименко [5, с. 60-63]. Мы 

полностью разделяем мнение автора о тес-

ной связи задач контроля с принципами его 

организации. Тем не менее при определении 

организационных принципов внимание автора 

сфокусировано на особенностях автоматиза-

ции системы бухгалтерского контроля: во-

семь из двенадцати предложенных автором 

принципов отражают специфику автомати-

зации контроля. Такой подход автора оправ-

дан целью исследования. Сомнение относи-

тельно классификации принципа как орга-

низационного вызывает лишь принцип 

обеспечения полноты, достоверности и дей-

ственности контрольной информации для 

принятия решений, предложенный И.В. Си-

менко [5, с. 62]. Это скорее является целью 

бухгалтерского контроля, чем принципом 

его организации. В остальном предложенные 

принципы построения подсистемы бухгалтер-

ского контроля направлены на автоматизацию 

бухгалтерского контроля с целью повышения 

его эффективности. По этой причине принци-

пы, рассмотренные в данной работе, коррект-

нее считать принципами автоматизации бух-

галтерского контроля. 

В исследовании И.Н. Дмитренко [3, с. 47-48] 

также затронуты принципы организации 

внутреннего аудита, являющегося составляю-

щей системы внутреннего контроля предпри-

ятия. Из предложенных трех частных принци-

пов организации внутреннего аудита не со-

всем справедливым, с нашей точки зрения, 

является принцип всеобъемлемости во време-

ни. Этот принцип организации весьма харак-

терен для других организационных форм 

внутреннего контроля, в частности, для бух-

галтерского контроля и прочих видов внутри-

хозяйственного контроля. Внутренний аудит 

в практике хозяйствования реализуется пре-

имущественно в виде последующего кон-

троля, иногда в виде диагностики, что и от-

личает его от других организационных форм 

внутреннего контроля. Соблюдение же та-

ких принципов, как организационная обо-

собленность службы внутреннего аудита, 

специализация и координация деятельности, 

всеобъемлемость в пространстве, ответст-

венность за результаты аудита, подкон-

трольность действий аудитора со стороны 

заказчика, предложенных автором, оказы-

вают существенное влияние на достижение 

цели службой внутреннего аудита. 

Таким образом, налицо отсутствие еди-

ных подходов к организации системы внут-

реннего контроля, что не способствует по-

вышению эффективности управления как 

корпоративными бизнес-структурами, так и 

предприятиями средних масштабов. 

Целью данного исследования является 

обоснование и систематизация принципов 

организации ВК. Для достижения постав-

ленной цели необходима реализация сле-

дующих задач: 

− определить содержание понятия «орга-

низационный принцип»; 

− сформулировать логику определения ор-

ганизационных принципов. 

Отправной точкой любого исследования 

является определение и уточнение термино-

логии. Под принципом организации следует 

понимать основные условия реализации 

элементом своего назначения в системе. 

Следовательно, принципами организации 

системы внутреннего контроля является со-

вокупность специально созданных условий, 

позволяющих такой системе реализовать все 

поставленные перед ней задачи системой 

управления. 

Многообразие форм собственности, кор-

поратизация экономики, отделение реаль-

ных собственников от непосредственного 

управления бизнесом обусловили появление 

широкого спектра задач внутреннего кон-

троля, что привело к градации (выделению 

различных уровней) объектов ВК и появле-
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нию различных организационных форм ВК. 

Организационные формы внутреннего кон-

троля представлены внутренним аудитом, 

внутрихозяйственным бухгалтерским кон-

тролем, прочими формами внутрихозяйст-

венного контроля, выделяемыми по функ-

циональному признаку. Таким образом, ор-

ганизационная форма внутреннего контроля 

определяется общностью круга решаемых 

задач и уровнем объекта контроля. 

Контроль, в том числе и внутренний, – это 

взаимодействие конкретного субъекта кон-

троля с соответствующим объектом, а органи-

зационные принципы – это эталонные обстоя-

тельства такого взаимодействия, сформулиро-

ванные с позиций получения в итоге качест-

венной информации. Каждая конкретная зада-

ча ВК предопределяет существование уни-

кального организационного принципа. 

Таким образом, существо поставленной 

цели и задач внутреннего контроля опреде-

ляет содержание принципов его организа-

ции. А потому соблюдение принципов его 

организации обусловливает получение ре-

зультатов контроля заданного качества. При 

формулировке каждого из организационных 

принципов следует исходить из тех условий, 

которые необходимо создать, чтобы успеш-

но реализовать конкретную задачу. Одним 

из главных требований к принципам органи-

зации ВК является их реальность для прак-

тического применения. 

Организационный принцип тогда пред-

ставляет ценность, когда его соблюдение 

обеспечивает условия, заставляющие участни-

ков процесса «играть по заданным правилам». 

Принимая во внимание представленную 

выше логику определения организационных 

принципов, их дальнейшую систематизацию 

целесообразно производить в разрезе органи-

зационных форм внутреннего контроля. 

При организации СВК наиболее значимым 

является требование к ее эффективности, то 

есть при оптимальных затратах система долж-

на выполнять свое назначение. СВК может 

дать сбой вследствие участия в системе чело-

века с присущими ему социопсихологически-

ми особенностями, поэтому этот аспект необ-

ходимо максимально учесть при определении 

организационных принципов и сформировать 

систему так, чтобы влияние этого фактора на 

возможность осуществления и выявления от-

клонений было сведено к минимуму. 

Частные принципы построения СВК це-

лесообразно подразделить на две группы: 

− принципы, имеющие отношение ко 

всем организационным формам ВК (общие); 

− принципы, характерные для отдельных 

организационных форм ВК (частные). 

Таким образом, в рамках данного исследо-

вания определено содержание понятия «орга-

низационный принцип» и сформулирована ло-

гика определения организационных принци-

пов. 

Дальнейшие перспективы исследования 

предполагают раскрытие содержания и сис-

тематизацию наиболее значимых организа-

ционных принципов. 
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 настоящее время особенно остро ак-

туализируются вопросы перехода всех 

субъектов хозяйствования независимо от 

видов деятельности и форм собственности 

на качественно новый уровень развития. На 

данный переход доминирующее влияние 

оказали факторы крайне нестабильного ми-

рового экономического и политического по-

рядка. Выходом из сложившейся ситуации 

может быть использование современных, 

инновационных подходов к управлению по-

тенциалом субъектов хозяйствования, бази-

рующихся на законах науки энвироники. 

Использование законов именно данной науки 

обосновано тем, что энвироника – наука о все-

общих и общих законах развития и совершен-

В 
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ствования производственных,·хозяйственных 

систем (т.е. экономических) и общества с ок-

ружающей средой [1, с. 202]. Основополож-

ником науки является Н.Г. Белопольский       

[1, с. 210] и, по его мнению: «законы энвиро-

ники – это законы, по которым развиваются 

производственные, хозяйственные системы и 

общество». Н.Г. Белопольский в своей работе 

«Энвироника – наука будущего развития че-

ловечества» [1,·с.·210-211] выделяет следую-

щие основные группы законов: общие, законы 

взаимодействующих процессов и функцио-

нальные. Семантика данных законов в контек-

сте исследования потенциала экономических 

систем нами была рассмотрена в [3]. Пробле-

ма исследования действия законов энвирони-

ки в системе управления потенциалом хозяй-

ственных систем остается открытой. 

Цель статьи – рассмотрение действия за-

конов энвироники в системе управления по-

тенциалом субъектов хозяйствования. 

Исходя из поставленной цели, необходи-

мо выделить следующие задачи: 

1. Рассмотреть действие законов энвиро-

ники в системе управления потенциалом 

субъектов хозяйствования. 

2. Дополнить существующие законы и 

определить сферу их действия в исследова-

нии потенциала субъектов хозяйствования. 

Для решения поставленной цели рас-

смотрим основные виды законов энвирони-

ки, их сущность и возможность адаптации к 

функциональным особенностям современ-

ных хозяйственных систем. В первую оче-

редь остановимся на общих законах энвиро-

ники. Так, закон организованности и закон 

развития и совершенствования отображают 

сущность системы хозяйствования, раскры-

вают источники, побудительные мотивы, 

направления и формы ее развития. 

Н.Г. Белопольский дает следующее опреде-

ление закону организованности: «закон ор-

ганизованности – это закон, который ото-

бражает устойчивые, необходимые, объек-

тивные, повторяющиеся, существенные, 

причинно-следственные связи, направлен-

ные на структурную упорядоченность, со-

гласованность не только естественных и ис-

кусственных систем (сред) материального 

мира, но и общественных, производствен-

ных, хозяйственных систем, общества и ми-

ра в целом, элементов этих систем и их же 

взаимодействий развития и совершенство-

вания, технологических, экономических, со-

циологических, природно-экологических и 

функциональных процессов» [1, с. 213]. Дей-

ствие данного закона в управлении потен-

циалом субъектов хозяйствования направле-

но на качественную организацию всех взаи-

модействующих и функциональных процес-

сов. Прикладная значимость использования 

данного закона лежит в изучении всех про-

цессов и явлений системно, с учетом взаи-

модействия и взаимозависимости всех про-

цессов, направленных на развитие потен-

циала субъектов хозяйствования: цель; ор-

ганизационная структура; система управле-

ния; ресурсы; организация основной дея-

тельности; взаимодействие с внешней сре-

дой. Таким образом, закон организованности 

можно считать фундаментальным в решении 

проблемы исследования потенциала субъек-

тов хозяйствования. 

Следующий общий закон энвироники, 

действие которого можно взять за основу 

комплексного исследования потенциала 

субъектов хозяйствования – это закон разви-

тия и совершенствования, который является 

основой жизнеспособности материального 

мира. Этот закон впервые предложен               

М.Г. Белопольским, и, по мнению автора, 

является основой науки энвироники. Со-

гласно [1, с. 217] «закон развития и совер-

шенствования отображает устойчивые, не-

обходимые, объективные, повторяющиеся, 

существенные, причинно-следственные и 

количественные изменения, постоянное воз-

никновение нового, более прогрессивного 

состояния производственных, хозяйствен-

ных систем общества и мира в целом, отве-

чающее как внутренним, так и внешним це-

лям их развития». Данный закон взаимосвя-

зан с законом организованности, а его дей-

ствие проявляется путем гармоничного, 

комплексного, всестороннего развития 

субъектов хозяйствования, а именно ее: ор-

ганизационной структуры; системы управ-

ления; ресурсов; организации основной дея-

тельности; взаимодействия с внешней сре-

дой. Несмотря на то что основные законы 

энвироники охватывают такие важные 

функциональные аспекты хозяйственной 

системы, как организация и развитие, они до 

настоящего времени так и не учитывают ее 

возможности. На это уже было обращалось 

наше внимание в [2; 5]. В [4] была обосно-

вана необходимость дополнения вышеопи-

санных законов – законом возможности 

(возможного). Закон возможности (возмож-

ного) нами определен как: «отображает 
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овозможивание устойчивых, необходимых, 

объективных, повторяющихся, существен-

ных, причинно-следственных и количест-

венных изменений, постоянного возникно-

вения нового, более прогрессивного состоя-

ния производственных, хозяйственных сис-

тем общества и мира в целом, которое отве-

чает как внутренним, так и внешним целям 

реализации их потенциала». Действие дан-

ного закона в управлении потенциалом 

субъектов хозяйствования направлено не 

столько на оценку потенциальных возмож-

ностей, сколько на поиск возможности сде-

лать необходимое – возможным. Другими 

словами, суметь в сложных экономических и 

политических условиях адаптировать систе-

му хозяйствования под внешнюю среду так, 

чтобы она оставалась финансово устойчивой 

и рентабельной. А это может быть обеспече-

но синтезом действия законов энвироники в 

системе управления потенциалом субъектов 

хозяйствования. 

Итак, общие законы энвироники, как осно-

ва исследования потенциала экономических 

систем рассмотрены и дополнены. И перед 

нами встает задача рассмотрения принципа 

действия следующих двух групп законов эн-

вироники (взаимодействующих процессов и 

функциональных) адаптированных к пробле-

мам нашего исследования, и определения 

сферы их действия при системном исследова-

нии потенциала субъектов хозяйствования. 

Закон взаимодействующих процессов объеди-

няет в себе следующие виды законов: техно-

логические, экономические, социологические, 

природно-экологические. Подробнее рас-

смотрим их сущность. Так, действие техно-

логического закона распространяется в пер-

вую очередь на управление потенциалом 

основной деятельности хозяйственной сис-

темы. Действие экономического закона про-

является в исследовании потенциала разви-

тия хозяйственной системы в целом и ее ос-

новной деятельности в частности. Не менее 

важные социологические законы, которые 

кроме действия на систему в целом, компе-

тенцию кадров находят свое влияние и на 

основную деятельность объекта исследова-

ния. Действие природно-экологических за-

конов в большей части распространено на 

окружающую среду и оказывают домини-

рующее влияние на внешнюю среду сущест-

вования хозяйственной системы. 

Следующая группа – функциональные 

законы – тесно связана с уже рассмотренны-

ми. При этом следует отметить тесноту связи 

данного закона с законом организованности. С 

точки зрения системного подхода функцио-

нальный закон энвироники обобщает в себе 

два следующих классических закона: закон 

прямой и закон обратной связи. 

Действие первого можно проследить в 

процессе прогнозирования, моделирования, 

нормирования и планирования потенциала 

хозяйственных систем. 

Действие второго – в ходе исследования 

процессов учета, контроля и регулирования 

потенциала хозяйственных систем. 

Так, можно сделать вывод, что в целом 

законы взаимодействующих процессов ото-

бражают устойчивые, необходимые, объек-

тивные, повторяющиеся, существенные, 

причинно-следственные связи между пред-

метами и средствами труда, работниками в 

процессе основной деятельности, идеологи-

ческой, культурной, семейно-бытовой и дру-

гих сферах жизни. Кроме того, они отобра-

жают устойчивые, необходимые, объектив-

ные, повторяющиеся, существенные, при-

чинно-следственные связи между хозяйст-

венной системой и природой. 

Функциональные законы отображают ус-

тойчивые, необходимые, объективные, повто-

ряющиеся, существенные, причинно-следст-

венные связи, направленные от вышестоящих 

уровней систем одного вида и окружающей 

среды к системам низшего уровня и наоборот. 

В целом, рассмотрение сущности законов 

энвироники (взаимодействующих процессов и 

функциональных) позволило определить сфе-

ру их действия при исследовании потенциала 

субъектов хозяйствования. Отметим, что в со-

вокупности с общими законами энвироники, 

данные законы позволяют всесторонне подой-

ти к решению существующей проблемы. 

Таким образом, в статье решена проблема 

понимания сущности и действия законов 

энвироники в управлении потенциалом 

субъектов хозяйствования. Результативным 

моментом явилось авторское определение 

закона возможности, действие которого по-

зволит повысить качество управления по-

тенциалом развития хозяйствующих систем. 

Перспективами дальнейших исследова-

ний в данном направлении является рас-

смотрение науки потенциалогии, ее взаимо-

связи с энвироникой, и ее возможности 

стать фундаментом в исследовании системы 

управления потенциалом субъектов хозяй-

ствования в рамках системной методологии. 
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нформация представляет собой уни-

кальный, не до конца изученный фе-

номен современной цивилизации. Инфор-

мационные ресурсы являются основой 

коммуникативных политических систем. 

Тождество возможностей информацион-

ных ресурсов и целей органов государст-

венной власти в значительной части опре-

деляет продуктивность работы систем ин-

формационного воздействия. 

Основные цели использования информа-

ционных возможностей в общественной сис-

И 
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теме предполагают решение ряда задач, стоя-

щих перед коммуникативными структурами: 

1. Выявить общие закономерности и тен-

денции развития политических и общест-

венных процессов в целом, ярко выражен-

ные региональные особенности, вытекаю-

щие из специфики политических, экономи-

ческих, географических и других характери-

стик территорий и их политико-администра-

тивного обоснования. 

2. Выявить действующие внутренние и 

внешние факторы, влияющие на структур-

ные изменения, преобразования определен-

ного объекта воздействия. 

3. Определить и исследовать источники и 

каналы пополнения качественных и количест-

венных характеристик объекта в контексте 

общественных преобразований. 

Дальнейшее развитие мировой цивилиза-

ции, которая функционирует на основе высо-

ких коммуникационных технологий, может 

продуцироваться в различных измерениях. 

Конечный результат зависит от вида внедряе-

мых технических инноваций и четко разрабо-

танной государственной политики по системе 

«цели – задачи – запланированный результат». 

В связи с чем необходимо подчеркнуть, что 

современный этап развития общества харак-

теризуется значительным повышением роли 

информации во всех его сферах. 

В системе политических знаний на сего-

дняшний день не сформировалось общего 

понимания специфики и границ информаци-

онного политического пространства. Дейст-

вующие научные подходы (геополитиче-

ский, ноосферный, семантико-семиологи-

ческий, информационно-коммуникативный 

и социально-информациологический) имеют 

свои веские теоретические установки по 

данной категории. 

Преобразование коммуникативной систе-

мы в ресурс стратегических возможностей 

страны ставит перед политическим режимом 

задачу первоочередного обладания этим ре-

сурсом. Но информационная инфраструктура 

имеет необычные пространственные и вре-

менные характеристики, не ограничивающие-

ся пределами государства. Кроме того, сама 

информация обладает уникальными свойст-

вами преобразования в силу поставленных 

перед субъектом целей. Данный факт особо 

сказывается на общей оценке возможностей 

того или иного участника международного 

процесса, соперничество за обладание этим 

ресурсом. 

Сохранение информационного превос-

ходства в современном мире занимает зна-

чительное место в геополитической конку-

ренции различных государств. Активная, 

жестокая, бескомпромиссная война госу-

дарств за сферы экономического и полити-

ческого влияния в международных отноше-

ниях переходит в стадию использования 

скрытых, изощренных форм и методов воз-

действия на другие страны. Наиболее опти-

мальным государственным методом контро-

ля над определенной территорией является 

метод внедрения своих агентов (возможно-

стей) в систему управления информацион-

ными ресурсами. 

Важно отметить и роль информационных 

ресурсов в процессе обеспечения политиче-

ской безопасности. Информация в совре-

менном мире является основой власти. Воз-

можность контролировать информационные 

потоки – необходимое условие функциони-

рования власти. Государство, являясь ос-

новным институтом власти, активно опери-

рует информационными отношениями: ин-

формация объединяет и разделяет страны, 

государство и гражданское общество. 

Тактика неравномерного распределения 

политически значимой информации часто ока-

зывается результатом целенаправленной ин-

формационной политики со стороны соответ-

ствующих структур, которые используют этот 

ресурс для достижения поставленных целей. 

От показателя объективности и своевремен-

ности внедряемой в среду информации в 

полной мере зависит специфика развития 

личности, общества, государства. Придер-

живаясь того, что основой политического, 

экономического, социального и культурного 

развития общества является население [2], 

уровень и качество его политического «на-

строения» имеет первостепенное значение в 

рамках национальной безопасности страны. 

Без тщательно продуманного, теоретически 

просчитанного и профессионально смодели-

рованного информационного обеспечения се-

годня невозможно принятие продуктивных 

решений на всех управленческих «платфор-

мах» общества. В производстве информации 

реализуется тенденция, названная А. Тойнби 

«эфиреализацией», когда производится все 

больше с все меньшими затратами [1]. 

Современное российское общество пре-

терпевает значительные изменения во всех 

сферах общественной жизни. Российская 

Федерация и ее информационное простран-
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ство не могут отмежеваться от стремительно 

развивающейся (даже в период кризисных и 

конфликтных ситуаций) мировой глобали-

зации. Независимо от того насколько готова 

наша страна к вхождению в мировое поли-

тическое, экономическое, правовое и т. д. 

поле, идти по этому пути необходимо, если 

придерживаться парадигмы современного, 

цивилизованного развития государства. 

Обязательным является формирование такой 

политики в информационной среде, которая 

способствовала бы вхождению России в ми-

ровое информационное пространство на 

принципах равноправного партнерства. При 

этом должны быть учтены как внутренние, 

так и внешние трудности и риски, связанные 

с неприятием или непониманием их требо-

ваний, сложностью процессов формирова-

ния в России современной информационно-

коммуникационной системы, обострением 

конкуренции в информационной сфере, ос-

ложнением мировой обстановки. Необходи-

мо проанализировать три действующих в 

практике направления, по которым наша 

страна функционирует в процессе дейст-

вующего глобального информационного 

пространства: 

Первое направление – появление в рос-

сийском информационном пространстве 

представительств иностранных медийных 

институтов. Это явление обязательно долж-

но сопровождаться государственным кон-

тролем, юридической координацией воз-

можностей, четкого политического прогно-

зирования последствий влияния зарубежных 

средств массовой информации на общество. 

Второе – активно прагматическая, страте-

гически и тактически оправданная политика 

включения в глобальную систему информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Третье – системная трансформация, пере-

стройка традиционных основ внутрироссий-

ских средств массовой информации. 

Важно отметить, что как выходящие в 

глобальное информационное поле, так и 

действующие в государстве информацион-

ные технологии включаются в информаци-

онно-идеологическое обеспечение дейст-

вующего в стране политического режима. 

Роль и задача функционирующей полити-

ческой системы не только в осуществлении 

мониторинга, но и использование имеющегося 

потенциала для увеличения возможностей по-

литической власти с помощью институтов го-

сударства и гражданского общества. Основная 

задача – влияние на массовое сознание, ориен-

тируя и адаптируя его к положительному вос-

приятию действующих общественных про-

цессов. Цель – достижение государством бла-

гоприятного, устойчивого и стабильного 

уровня общественного развития. 

Информационно-коммуникационные тех-

нологии быстро становятся жизненно важным 

инструментом развития как мировой эконо-

мики, как международных политических от-

ношений, так и внутригосударственных про-

цессов. Лидирующее положение в развитии 

информационных технологий является эффек-

тивным средством обеспечения приоритетно-

го положения того или иного субъекта тех или 

иных отношений в эпоху перехода к «полно-

му» информационному обществу. 

Для достижения значительных политиче-

ских, экономических и культурных преиму-

ществ важно следовать ключевым направле-

ниям, которые составляют основу эффек-

тивного использования информационно-

коммуникационных технологий, а именно: 

1. Разработка информационных сетей, 

обеспечивающих быстрый, безопасный и эко-

номичный доступ с помощью конкурентных 

рыночных условий и соответствующих ново-

введений к сетевым технологиям, их обслу-

живанию и использованию. 

2. Активное применение информационно-

коммуникационных технологий в государст-

венном секторе, содействие предоставлению 

услуг в режиме оптимального времени, что 

предполагает повышение уровня доступно-

сти власти для всех граждан. 

3. Рационально просчитанная система 

управления государством, обществом в це-

лом, способствующая более точному плани-

рованию со стороны деловых кругов и по-

требителей системного подхода в использо-

вании преимуществ новых возможностей 

информационного пространства. 

Сложные процессы глобализации мира 

ставят перед Российской Федерацией мно-

гочисленные задачи. Заметные позитивные 

тенденции в развитии информационной по-

литики нашей страны нуждаются в расши-

рении спектра ее распространения. Необхо-

димо продолжить реализацию программы 

методичного освоения мирового информа-

ционного поля для достижения различных 

приоритетов, способствующих успешному 

развитию государства. 
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К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО 
 

 

 

120 лет со дня рождения 

Михаила Михайловича 

Бахтина 

(1895 – 1975) 

русского философа,  

филолога,  

историка культуры 
 

 

 

 

 
дин из самых влиятельных философов 

и литературных исследователей в мире. 

Его работы о диалоге и дискурсе изменили 

способ,  котором сегодня читаются тексты – 

как литературные, так и культурные. Его 

философская практика литературно-фило-

логического исследования сумела преодо-

леть границы между дисциплинами и от-

крыла новый способ философствования. 

Молодые аспиранты пишут о нем диссер-

тации, ученые активно осваивают его теории 

и метод, беллетристы пишут о нем книги.  

В 2015 г. исполняется ровно сто двадцать 

лет со дня рождения и сорок лет со дня 

смерти русского философа, литературоведа, 

культуролога, семиотика, ставшего в 70-х гг. 

XX в. для заграницы – откровением, а в на-

чале восьмидесятых – интеллектуальным 

кумиром советской интеллигенции и почти 

пророком. 

Своей философией и оригинальным под-

ходом к тексту Бахтин определил стратегию 

развития философской мысли и литературо-

ведения на многие годы вперед. 

Родился Михаил Михалович Бахтин в 

семье служащего Орловского коммерческо-

го банка. Учился в гимназиях Орла, Вильны 

(1906-1912) и Одессы. В 1913-1918 гг. – на 

историко-филологическом факультете Но-

вороссийского университета в Одессе, а за-

тем Петроградского университета, где зани-

мался на кафедрах классической филологии 

и философии; своими ближайшими учите-

лями по этим кафедрам считал Ф.Ф. Зелин-

ского и А.И. Введенского. Но курса не за-

кончил. В 1918-1920 гг. преподавал в единой 

трудовой школе в г. Невеле Витебской гу-

бернии. В этом провинциальном городке 

вокруг Бахтина сложился дружески-интел-

лектуальный круг, получивший у современ-

ных исследователей название «невельской 

школы» философии (М.И. Каган, Л.В. Пум-

пянский, М.В. Юдина, В.Н. Волошинов).     

В невельской газете «День искусства» от    

13 сентября 1919 г. появилась первая печат-

ная работа Бахтина – статья «Искусство и 

ответственность». В 1920-1924 гг. препода-

вал в Витебске всеобщую литературу и му-

зыкальную эстетику в консерватории и пе-

дагогическом институте. 

Невель и Витебск – время философского 

становления Бахтина. Из написанного в эти 

годы сохранились неполные тексты двух 

больших трудов (оба опубликованы по-

смертно и озаглавлены публикатором):         

«К философии поступка» и «Автор и герой в 

эстетической деятельности». Обе работы – 

части обширного замысла, сверхзадачей ко-

торого был пересмотр оснований западноев-

ропейской философии нового времени и ее 

О 
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последних результатов – течений и школ 

начала XX в., прежде всего различных вари-

антов философии жизни и неокантианства-

марбургской и баденской школы. В то же 

время эти результаты учитываются и синтези-

руются нравственной философией Бахтина. 

Пафос преодоления «дурной неслиянно-

сти культуры и жизни» роднит ее с традици-

ей русской религиозной философии соловь-

евской школы, но стиль философствования, 

более строгий и дисциплинированный тер-

минологически, отделяет ее от этой тради-

ции. Для характеристики своего замысла 

Бахтин пользуется аристотелевским поняти-

ем «первой философии», что означает новую 

онтологию и открытие новой философской 

эпохи. Такова была заявка, осуществившаяся 

лишь фрагментарно: ранние труды ученого 

остались незавершенными и неопубликован-

ными. Но философский синтез, достигнутый в 

них, широк: самобытные начала русских рели-

гиозно-нравственных учений соединились 

здесь с переработкой европейских концепций, 

среди которых в проблематике Бахтина явст-

венно различаются следы восприятия феноме-

нологии Гуссерля, неокантианства марбург-

ской школы, персонализма М. Шелера, разных 

течений философской жизни. 

На всем дальнейшем своем пути Бахтин 

уже не вернется к столь прямому и чистому 

философствованию, какое являют два его 

ранних труда. Работа его в 1920-е гг. пере-

ключается на теорию литературы и филосо-

фию языка, обнимаемые широким бахтин-

ским понятием «эстетики словесного твор-

чества». От нравственной философии к фи-

лософской эстетике и от нее к эстетике сло-

весного творчества – путь эволюции Бахти-

на. Весной 1924 г. он возвращается в Петер-

бург-Ленинград, где в последующие годы 

иногда выступает с докладами и лекцион-

ными курсами в домашних философских 

кружках. Попытка начать печататься не уда-

ется – большая теоретическая статья по ме-

тодологии литературоведения «Проблема 

содержания, материала и формы в словес-

ном художественном творчестве» написан-

ная в 1924 г. для журнала «Русский совре-

менник» не увидела свет, поскольку журнал 

был закрыт властями в конце года. Но во вто-

рой половине десятилетия он публикует ряд 

книг и статей под именами своих друзей – 

И.И. Канаева, В.Н. Волошинова (книги 

«Фрейдизм», 1927 г., «Марксизм и филосо-

фия языка», 1929 г., и серия статей) и      

П.Н. Медведева («Формальный метод в ли-

тературоведении», 1928 г.). Вопрос о фор-

мах участия Бахтина в написании этих работ 

остается дискуссионным, но сам факт уча-

стия считается установленным. В этих рабо-

тах освоение новых областей исследования 

(прежде всего философской лингвистики и 

литературоведческой методологии) идет под 

прикрытием сдержанно и корректно исполь-

зуемой марксистской фразеологии. Характер-

ные черты этого цикла работ – их полемиче-

ский характер (это прежде всего острая крити-

ка формальной школы в теории и истории ли-

тературы) и усвоение социологического языка 

эпохи, отчасти сохраняющегося далее в книге 

о Достоевском и работах 1930-х гг., но исчез-

нувшего у позднего Бахтина. 

Итогом 1920-х гг. стали изданные, нако-

нец, под собственным именем «Проблемы 

творчества Достоевского» (1929 г.; начало 

работы над книгой относится еще к Витеб-

ску). Предложенная здесь концепция поли-

фонического романа Достоевского предста-

вила совершенно новый взгляд на творчест-

во писателя, обоснованный на фоне движе-

ний в европейской эстетике конца XIX –  

начала XX вв., означенным именами Ницше, 

В. Иванова, отчасти Д. Лукача (как автора 

«Теории романа», 1916 г.). В философский 

мир Бахтина в этой книге вошла идея диало-

га, понятого Лукачем нетрадиционно как 

универсальная характеристика бытия: «Быть – 

значит общаться диалогически». Возникшая 

независимо диалогическая идея Бахтина со-

относится с развивавшимися одновременно 

религиозно-экзистенциальными концепция-

ми бытия как диалога у немецких мыслите-

лей, прежде всего М. Бубера, а также  Ф. Ро-

зеншвейга и Ф. Эбнера. Идея диалога суще-

ственно изменила раннюю бахтинскую тео-

рию автора и героя и породила парадоксаль-

ный тезис об их диалогическом равноправии 

в полифоническом романе, вызвавший мно-

го споров. В связи с вопросом о «слове у 

Достоевского» в книге разработана общая 

теория прозаического слова и его типов и 

развито понимание слова как высказывания 

(по своей природе диалогического), поло-

жившее начало новой философской стили-

стике, которой позднее Бахтин даст назва-

ние металингвистики. 

24 декабря 1928 г. Бахтин был арестован 

по делу ленинградского религиозного круж-

ка «Воскресение». 22 июля 1929 г. поста-

новлением коллегии ОГПУ был осужден как 
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участник «нелегальной организации правой 

интеллигенции» на пять лет с отбыванием 

наказания в Соловецком лагере, затем ла-

герь был заменен высылкой в Казахстан в        

г. Кустанай. 

Символичным представляется и то об-

стоятельство, что Бахтина спасла от трудо-

вого лагеря и неизбежной гибели (он писал в 

прошении в наркомздрав: «При состоянии 

моего здоровья вынесенный мне приговор, в 

случае оставления его в силе, безусловно 

явится для меня приговором к медленной и 

мучительной смерти») – книга. Выдающееся 

исследование Бахтина о поэтике Достоев-

ского появилось, с провиденциальной свое-

временностью, в год его ареста, и Анатолий 

Луначарский, народный комиссар просве-

щения, опубликовал о ней благожелатель-

ную рецензию в мартовском номере журна-

ла «Новый мир» за 1930 г. Избежав лагеря, 

Бахтин был приговорен к относительно мяг-

кому наказанию – шести годам ссылки в Ка-

захстан. Как интеллектуальный совратитель 

юношества, он не имел права преподавать, 

запрещены были ему и публичные выступ-

ления с лекциями; чтобы обеспечить семье 

кусок хлеба, его жена Елена Александровна 

подрабатывала чем могла. Через некоторое 

время Бахтин получил работу в райпотреб-

союзе, куда был принят на должность эко-

номиста-бухгалтера. 

В 1934 г. срок ссылки Бахтина в Казахстане 

истек, но ехать было практически некуда. По-

работав некоторое время вузовским препода-

вателем в г. Саранск, он был уволен; в разгар 

«Большой чистки» 1930-х гг. судьба занесла 

его в Савелово, под Москвой, где он умер бы 

от голода, если бы не помощь друзей.  

Летом 1937 г. приехал в Москву, где дол-

гое время жил без прописки, до осени 1946 г. 

преподавал русский язык и литературу, не-

мецкий язык и историю в Кимрах (более чем в 

100 км к северу от Москвы). В 1937-1938 гг. 

была написана книга «Роман воспитания и 

его значение в истории реализма», в центре 

которой – творчество Гете. Книга была сда-

на в издательство «Советский писатель», но 

не вышла; рукопись в дальнейшем была ут-

рачена, сохранились только обширные под-

готовительные материалы к ней. 

Одним из наиболее продуктивных ре-

зультатов работы над темой романа воспи-

тания была теория «хронотопа», т. е. про-

странственно-временной модели мира в ли-

тературе (самый термин Бахтин создал для 

теории литературы, усвоив его из математи-

ческого естествознания, непосредственно же 

заимствовав у А.А. Ухтомского). Свои раз-

работки 1930-х гг. на эту тему автор офор-

мил в конце жизни в большое исследование 

«Формы времени и хронотопа в романе». 

Ведущим направлением работы ученого в 

1930-е гг. являлась историческая поэтика, в 

особенности поэтика жанров, прежде всего – 

романа. В статьях «Из предыстории романно-

го слова» (1940 г.) и «Эпос и роман» (1941 г.; 

первоначальное название – «Роман как ли-

тературный жанр») предпринят неявный (не 

выраженный открыто в тексте статей) пере-

смотр гегелевской идеи романа как буржу-

азной эпопеи. Этим теория романа Бахтина 

скрыто противостояла взглядам на роман, 

представленным в работах тех же 1930-x гг. 

Лукача, следовавшего гегелевской концеп-

ции и переосмыслявшего ее применительно 

к современности. 

Итогом 1930-х гг. стала рукопись «Фран-

суа Рабле в истории реализма» (1940 г.). 

Пользуясь официально признанными в совет-

ской идеологии второй половины 1930-х гг. 

категориями реализма и народности, Бахтин 

развернул картину низовой смеховой куль-

туры средних веков и Ренессанса как мощ-

ной народной оппозиции («смеющегося на-

родного хора») официальной власти и при-

знанной ею системе ценностей. Характери-

стика народной смеховой культуры, понятой 

как основной источник книги Рабле, стала 

открытием Бахтина в медиевистике и рабле-

зистике. В работе развернута философия 

смеха как миросозерцательного явления и 

дана теория карнавала не только как локаль-

ного исторического факта, но и как универ-

сального феномена мировой культуры, мно-

гообразно на нее воздействовавшего: идея 

«карнавализации литературы», проявившая-

ся позднее во второй редакции книги Бахти-

на о Достоевском. 

Осенью 1946 г. Бахтин поселился в зна-

комом для себя Саранске, где оставался до 

осени 1969 г. Здесь он преподавал, а позднее 

заведовал кафедрой всеобщей литературы в 

Мордовском педагогическом институте (по-

том университете), вплоть до выхода на пен-

сию в 1961 г. В ноябре 1946 г. защищал ра-

боту о Рабле как диссертацию в Институте 

мировой литературы в Москве, но надежда 

издать ее книгой оказалась неосуществимой: 

неопубликованная работа была подвергнута 

идеологической критике в советской печати, 
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и на предложение о присуждении диссер-

танту докторской степени, выдвинутое на 

защите оппонентами, последовал официаль-

ный отказ. 

В текстах 1950-х гг., писавшихся без наде-

жды на опубликование, развивал темы мета-

лингвистики, в том числе оригинальную тео-

рию речевых жанров («Проблема речевых 

жанров», 1953 г.) и теорию текста, полемиче-

ски соотносящуюся с формирующимся тече-

нием отечественного структурализма («Про-

блема текста», 1959 г.). Одновременно накап-

ливаются материалы для существенной пере-

работки книги о Достоевском, осуществлен-

ной в 1961-1962 гг. Исторические изменения в 

стране создают условия для прорыва, какой, 

наконец, происходит с новым изданием книги 

в 1963 г. под измененным названием – «Про-

блемы поэтики Достоевского». Следом за нею 

выходит «Творчество Франсуа Рабле и народ-

ная культура средневековья и Ренессанса» 

(1965 г.). В ближайшие следующие годы по-

являются переводы обеих книг на иностран-

ные языки, и начинается эпоха могучего влия-

ния Бахтина на отечественную и мировую гу-

манитарную мысль. 

Во второй половине 60-х гг. здоровье 

Бахтина значительно ухудшилось, хотя он 

продолжает заниматься наукой. В 1969 г. 

Бахтин оставляет Саранск, проходит лече-

ние в московской клинике, затем с женой 

поселяется в одном из подмосковных домов 

для престарелых. После смерти жены в 1971 г. 

Бахтин переезжает в Москву, где преодолеть 

болезнь и одиночество ему помогают друзья 

и ученики, студенты филологического фа-

культета Московского университета. Умер 

Бахтин в 1975 г., не дожив около полугода 

до своего 80-летия. 

В последних текстах («Из записей 1970-

1971 гг.», «К методологии гуманитарных 

наук», 1974 г.) он заново обратился к темам 

своего раннего творчества: философская ан-

тропология, проблема автора. Эти тексты 

имеют лабораторный характер; как материа-

лы к большой работе, разные темы перепле-

таются и пересекают друг друга, благодаря 

чему именно в этих поздних текстах откры-

вается контекстуальное целое бахтинской 

мысли. Главная тема Бахтина в этих поздних 

работах расширяется до обоснования фило-

софских основ всей обширной сферы гума-

нитарно-филологического мышления. Тео-

ретические работы Бахтина собраны в по-

смертно изданных книгах – «Вопросы лите-

ратуры и эстетики» (1975 г.), «Эстетика сло-

весного творчества» (1979 г.) и в т. 5 Собра-

ния сочинений автора (1996 г.). 
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ворческое наследие М.М. Бахтина много-

гранно, полифонично и трансдисципли-

нарно, однако, основным фокусом, главной 

доминантой воззрений и гуманитарного мето-

да выдающегося ученого является идея диало-

га [1-8]. Она пронизывает его философию 

языка и речи, оплодотворяет теорию литера-

турных форм, конституирует понимание куль-

туры и этики-онтологии поступка, образует 

стержень его методологических парадигм и 

особенно глубоко и органично воплощается в 

представлениях о личности и человеке. 

В последние годы идеи М.М. Бахтина вы-

зывают все больший интерес психологов и 

психотерапевтов [12; 13; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 

24; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 35]. Мы выдвигаем 

гипотезу о том, что главная причина интереса 

к философии диалога выдающегося отечест-

венного мыслителя заключается в том, что 

диалогическая философия М.М. Бахтина явля-

ется оригинальной концепцией экзистенци-

ально-онтологической антропологии и экзи-

стенциально-онтологической психологии. В 

то же время нам представляется, что до на-

стоящего времени экзистенциально-онтологи-

ческое содержание диалогического мировоз-

зрения М.М. Бахтина недостаточно изучено в 

теоретической и практической психологии. 

Потому цель данной статьи заключается в том, 

чтобы раскрыть основные аспекты диалогиче-

ского учения М.М. Бахтина как один из ори-

гинальных вариантов экзистенциально-онто-

логической психологии. 

Взгляды М.М. Бахтина на природу диалога 

особенно ярко раскрываются в его исследова-

ниях творчества и поэтики Достоевского          

[3; 5; 6; 10]. Уникальные особенности творче-

ства величайшего писателя позволили      

М.М. Бахтину (в своеобразном диалоге с Дос-

тоевским) не только выявить идейно-худо-

жественное своеобразие творчества гениаль-

ного художника человечности, но и создать 

парадигмальную концепцию диалога. 

Научный анализ критической литературы 

о Достоевском приводит М.М. Бахтина к 

выводу, что почти все исследователи твор-

чества Достоевского строят свои представ-

ления и концепции о новаторских романах 

русского писателя в плоскости монологиче-

ского мировоззрения и монологического по-

нимания художественного метода великого 

художника. 

В. Иванов находит в романах Достоевского 

содержательно-тематический диалогизм, ос-

нованный на монологической форме романа 

[16]. О. Каус [36] и А.В. Луначарский выдви-

гают социолого-плюралисти-ческий вариант 

монологизма [25]. С. Аскольдов выделяет ро-

мантико-лирический персонализм, однако, 

личность героя остается объектом монологи-

ческой авторской позиции [5, с. 13-15]. В. Ко-

марович предлагает идею музыкальной поли-

фонии, однако, монологическая трактовка 

превращает ее в идею гомофонии [20].          

Л.П. Гроссман впервые обращает внимание на 

поэтику Достоевского как новый художест-

венный метод и трактует ее в духе плюрали-

стического монологизма [14]. 

Б.М. Энгельгардт усматривает в произве-

дениях Достоевского «романы об идее» или 

«идеологические романы» [34]. М.М. Бахтин 

признает, что «идеологически-духовное» 

содержание играет важнейшую роль в про-

изведениях Достоевского, однако, он счита-

ет, что идея не является главной «героиней» 

его романов, ибо главными являются чело-

век, личность, уникальная индивидуаль-

ность. По Бахтину, творчество Достоевского 

глубоко персоналистично и для него не су-

ществует идей, мыслей и чувств, которые 

были бы ничьими: любое человеческое про-

явление имеет своего реального субъекта, 

воплощает «голос» субъекта. 

Важнейшая особенность, с которой М. Бах-

тин начинает характеристику диалога у Досто-

евского, заключается в том, что герои его про-

изведений всегда обращены друг к другу и по-

тому человек в диалоге всегда есть субъект 

обращения. «О нем нельзя говорить, – можно 

лишь обращаться к нему» [5, с. 293]. Обращен-

ность к субъекту М. Бахтин иногда называет 

интенциональностью и поскольку субъектная 

Т 
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интенциональность диалога является взаимной, 

взаимообращенной, то, по сути дела, она вы-

ступает в интерсубъектной форме. Вследствие 

фундаментальности диалогической обращен-

ности-интенциональности «Самосознание ге-

роя у Достоевского сплошь диалогизовано: в 

каждом своем моменте оно повернуто вовне, 

напряженно обращается к себе, другому, 

третьему» [там же]. Вне этой живой обра-

щенности к другим людям невозможно 

сформировать и отношение к самому себе. 

Осуществляя этико-эстетический анализ 

художественного мира Ф.М. Достоевского, 

М.М. Бахтин разворачивает свою гуманитар-

но-онтологическую концепцию диалога и 

убедительно показывает, что в романах Дос-

тоевского диалог, диалогические отношения, 

диалогическое противостояние являются 

«центром», «целью» и «самоцелью», а все 

остальное – есть лишь средство. «Диалог 

здесь не преддверие к действию, а само дей-

ствие. Он и не средство раскрытия, обнару-

жения как бы уже готового характера челове-

ка; нет, здесь человек не только проявляет 

себя вовне, а впервые становится тем, что он 

есть… – не только для других, но и для себя 

самого» [5, с. 294]. Исходным для него явля-

ется убеждение в том, что «Только в обще-

нии, во взаимодействии человека с человеком 

раскрывается и «человек в человеке», как для 

других, так и для себя самого» [там же]. 

Для М.М. Бахтина «Быть – значит, об-

щаться диалогически», причем «Один голос 

ничего не кончает и ничего не разрешает. 

Два голоса – минимум жизни, минимум бы-

тия» [5, с. 294]. Таким образом, диалог явля-

ется подлинным «событием бытия» и высту-

пает как изначально-фундаментальная экзи-

стенциально-онтологическая категория. 

Здесь принципиально важно, что уже на 

изначально-фундаментальном, экзистенци-

ально-онтологическом уровне анализа выяв-

ляется «нераздельно-неслиянное» двуедин-

ство внешнего и внутреннего диалога, 

внешней и внутренней интенциональности. 

Поэтика диалога Ф.М. Достоевского убеж-

дает М.М. Бахтина, что постижение «глубин 

души человеческой» невозможно на пути «ов-

нешняюще-завершающего» исследования, по-

скольку «…овладеть внутренним человеком, 

увидеть и понять его нельзя, делая его объек-

том безучастного нейтрального анализа, нель-

зя овладеть им и путем слияния с ним, вчувст-

вованием в него. Нет, к нему можно подойти и 

его можно раскрыть – точнее, заставить его 

самого раскрыться – лишь путем общения с 

ним, диалогически» [5, с. 293]. 

Диалог у Достоевского-Бахтина предста-

ет как ежеминутно творящееся «живое» со-

бытие бытия, а потому он потенциально 

бесконечен, незавершим, ибо «Когда диалог 

кончается, все кончается. Поэтому диалог, в 

сущности, не может и не должен кончиться» 

[5, с. 294]. Из этой бытийно-временной ха-

рактеристики диалога вытекает понимание 

того, что важнейшая основа человеческого 

бытия заключается в его открытости и уст-

ремленности к свободе и творческому раз-

витию: «Становление бытия – для М. Бахти-

на – свободное становление. Этой свободе 

можно приобщиться, но связать ее актом 

познания (вещного) нельзя» [8, с. 410]. 

Таким образом, диалог у Достоевского-

Бахтина предстает как актуальный процесс, 

как «живое» событие бытия, потенциально 

бесконечное и незавершимое. Очевидно, что 

процессуальность диалога обусловлена экзи-

стенциальной открытостью человека к бытию 

и устремленностью к свободе и творческому 

развитию. 

Однако процессуальность в романах Дос-

тоевского кардинально отличается от гене-

тической процессуальности рационалисти-

ческого мышления и рационалистической 

диалектики. М.М. Бахтин указывает, что «... 

ни в одном из романов Достоевского нет 

диалектического становления единого духа, 

вообще нет становления, нет роста в той же 

степени, как их нет в трагедии… В каждом 

романе дано не снятое диалектически проти-

востояние многих сознаний, не сливающихся 

в единство становящегося духа, как не сли-

ваются души и духи в формально полифони-

ческом дантовском мире… Взаимоотноше-

ния героев… друг с другом… менее всего 

можно сводить на отношения тезы, антитезы 

и синтеза» [5, с. 30-31]. Художественное 

творчество Достоевского не может быть по-

нято как диалектическое становление духа, 

ибо «Гегелиански понятый единый, диалек-

тически становящийся дух ничего, кроме фи-

лософского монолога, породить не может. 

Менее всего на почве монистического идеа-

лизма может расцвесть множественность не-

слиянных сознаний. В этом смысле единый 

становящийся дух, даже как образ, органиче-

ски чужд Достоевскому. Мир Достоевского 

глубоко плюралистичен» [там же]. 

Многопланность-разнородность и реля-

тивность-противоречивость равноправных и 
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неслиянных миров героев Достоевского 

свидетельствует о преодолении монологиз-

ма идеалистической диалектики становле-

ния и знаменует выход в новое художест-

венно-философское измерение – онтологику 

бытия как существования и сосуществова-

ния. Бахтин пишет, что «Основной катего-

рией художественного видения Достоевско-

го было не становление, а сосуществование 

и взаимодействие. Он видел и мыслил свой 

мир по преимуществу в пространстве, а не 

во времени» [5, с. 33]. В отличие, например, 

от В. Гете, который стремится развернуть 

все сосуществующие противоречия как ста-

новящийся ряд, как этапы некоторого разви-

тия, Достоевский «самые этапы стремился 

воспринять в их одновременности, драмати-

чески сопоставить и противопоставить 

их, а не вытянуть в становящийся ряд. Разо-

браться в мире значило для него помыслить 

все его содержания как одновременные и 

угадать их взаимоотношения в разрезе одно-

го момента» [5, с. 33]. 

Собирая своих героев и персонажей в 

средоточии напряженной событийности на-

стоящего момента времени, Достоевский 

резко активизирует экзистенциальное соот-

ношение бытия и времени и в полифонии и 

глубине актуальности, в фокусе «здесь-и-

теперь» и «вот-бытия» (как это будут назы-

вать экзистенциалисты ХХ столетия) на-

стоящее вбирает в себя существенные мо-

менты прошлого и будущего из жизни геро-

ев и открывается возможность взглянуть на 

эту актуальность с точки зрения вечности, в 

которой в одном вечном времени сосущест-

вуют все «планы» и «этапы». Иным стано-

вится и смысл прошлого, поскольку герои и 

персонажи Достоевского почти не имеют 

обычного хронологически-биографического 

прошлого, но переносят из прошлого в на-

стоящее только то, что для них не перестает 

быть настоящим и драматически пережива-

ется в настоящем (непрощенная обида, пре-

ступление, неискупленный грех). М. Бахтин 

указывает, что вследствие этого в романах 

Достоевского нет причинности, нет генезиса, 

нет каузальности, нет объяснений из прошло-

го, из влияний среды, воспитания и пр. 

Писатель с «органической враждебно-

стью» полемизирует с теорией среды, в ка-

кой бы форме она ни проявлялась; он почти 

никогда не обращается к истории как тако-

вой и всякий социальный и политический 

вопрос трактует в плане современности»      

[5, с. 35]. Стремление персонажей и героев 

Достоевского разрешить «последние вопро-

сы» в разрезе настоящего момента жизни и 

желание писателя «…приближать «концы», 

нащупывать их уже в настоящем, угадывать 

будущее, как уже наличное в борьбе сосу-

ществующих сил» [5, с. 36] выражают пре-

дельность миросозерцания Достоевского и 

эсхатологизм его художественного мира – 

экзистенциальный, политический, религиоз-

ный. Все это свидетельствует о том, что бы-

тийная современность художественного ме-

тода писателя органично воплощается в он-

тологическую «сверхвременность» («транс-

временность») бытия его героев и идей, их 

духовных поисков и духовных поступков. 

Напряженная предельность экзистенци-

ально-событийного мира произведений Дос-

тоевского сильно изменяет характеристики 

актуального пространства-времени и перево-

дит его из монологического модуса абсолют-

ного и бесконечного пространства-времени 

рационально-диалектической вселенной в 

форму событийно-относительного простран-

ства-времени диалога как актуального мира и 

мира как реального и виртуального диалога. 

Синхронно-полифоническое, событийно-

смысловое пространство романов писателя 

распахивает перед его персонажами предель-

ные возможности свободного и ответствен-

ного личностного поступка и выбора. В каж-

дый момент своего бытия герои Достоевско-

го находятся в событийно-фокусной точке
1
, в 

которой большинство детерминаций моноло-

гического и диалектического характера иг-

рают незначительную роль и потому в каж-

дом моменте жизни возможности актуально-

го поступка предопределены прежде всего 

ответственно-субъектной позицией человека 

и его актуальными взаимоотношениями и 

взаимодействиями с другими такими же сво-

бодными индивидами. 

М.М. Бахтин соглашается с Б.М. Энгель-

гардтом, что Ф. Достоевский писал не 

«…романы с идеей, не философские романы 

во вкусе ХVII века, но романы об идее... его 

героиней была идея» [5, с. 26-27]. Эта идея не 

является принципом изображения, лейтмо-

тивом или выводом из романа, а выступает 

предметом изображения и потому романы 

Достоевского представляют собой новый 

род духовно-«событийной» литературы, 

                                                           
1Данная точка бытия индивида обладает рядом основных 
особенностей точки бифуркации в соответствии с пред-
ставлениями социальной синергетики. 
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уникальной по глубине и масштабу исследо-

вания жизни человеческого духа в ее проти-

воречивых коллизиях и высших перипетиях, 

нравственных напряжениях и духовных от-

кровениях. Однако, в романах Достоевского 

отсутствует главная и единственно правиль-

ная моно-идея; напротив, в них сосущест-

вуют многие идеи и среди этого множества 

«идейных миров» ни один не является ие-

рархически высшим и выражающим прин-

ципы самого автора (в противном случае 

получился бы обычный монологический 

идейно-философский роман). 

Основополагающая особенность поэтики 

Достоевского заключается в том, что при всей 

важности содержания и жизни идей главным 

для него является воплощение духовно-

событийного сосуществования людей и их 

взаимодействия друг с другом, в результате 

которого открывается онтологически-полифо-

ничная глубина и экзистенциально-релятивная 

полнота жизни человеческой личности. 

Поэтому главным для Ф.М. Достоевско-

го, по мысли М. Бахтина, было не изобра-

жение жизни идей и их взаимоотношения в 

одиноком сознании индивидов, а взаимо-

действие самих людей и, как следствие 

этого, взаимодействие сознаний личностей 

в сфере идей, поступков и жизненных вы-

боров. Духовно-событийное и ценностно-

смысловое со-существование как взаимо-

отношение, взаимодействие, взаимопро-

никновение личностей, сознаний, идей в 

художественном мире Достоевского и в 

мире диалогического бытия человека по-

зволяет сказать, что важнейшей стороной 

(ипостасью) человеческого бытия и исход-

ной онтологической предпосылкой диало-

гической реальности является сфера меж-

человеческого события. 

М.М. Бахтин показывает, что истоком ге-

ниального новаторства Ф.М. Достоевского в 

мировой художественной литературе яви-

лись его диалогическое мышление и миро-

воззрение, онтолого-экзистенциальная глу-

бина и культуро-антропологическая широта 

которых открыла новые горизонты экзи-

стенциально-онтологической мысли и эсте-

тики, простирающиеся за пределы классиче-

ской рационально-монологической диалек-

тики и утверждающие кардинально новые 

формы экзистенциально-этического миро-

восприятия и мироотношения. 

Важной и органичной стороной (ипоста-

сью) диалога являются антропологические 

представления М.М. Бахтина, которые рас-

крывают сущность и содержание диалогиче-

ского «самобытия» человека. В «Записях 

1970-1971 годов» [8] М.М. Бахтин развивает 

свои представления о диалогическом бытии 

человека в виде очерков по философской ан-

тропологии. Ученый ставит вопрос о содер-

жании образа «Я» и указывает, что в его со-

став должны входить мои представления о 

моем теле, моей наружности, моем прошлом, 

а также мои ощущения, переживания и поня-

тийные представления о своем «Я». Важно 

осмыслить, «Что я понимаю под Я, когда го-

ворю и переживаю: «я живу», «я умру, «я 

есмь», «меня не будет», «меня не было» и т. д.» 

[8, с. 371], а также выявить, в чем принципи-

альное отличие моего образа Я от моего пред-

ставления о другом. Важно определить род 

бытия образа моего Я и, в частности, выявить, 

что в этом образе дано «мне непосредственно, 

а что – только через другого» (там же).         

М. Бахтин подчеркивает необходимость охва-

та всего онтологически-генетического конти-

нуума: от «минимума»… примитивного само-

ощущения» – до «максимума»… «сложного 

самосознания», который «развивает то, что 

было уже заложено в минимуме». 

Не менее важно исследовать бытие «дру-

гого» вне меня и внутри меня, во мне. В ка-

кой мере «другой» во мне является в формах 

«не-я», «моего иного Я» и «Над-Я» (то есть 

бытия во мне, чем-то большим меня во мне). 

В качестве основных структур самосознания 

и образа Я М. Бахтин выделяет образы     

«Я-для-себя», «Я-для-другого» и «Другой-

для-меня» и обращает внимание на то, что 

«мне не даны мои временные и мои про-

странственные границы, но другой дан 

весь», с чем связано наличие у «меня» «из-

бытка видения» по отношению к другому. 

Понятие «избытка видения» можно рас-

сматривать изначальным онтолого-антро-

пологическим проявлением феномена «вне-

находимости», играющего фундаменталь-

ную роль в концепции диалога М.М. Бахти-

на. В.С. Библер обращает внимание на то, 

что если в работе «Автор и герой в эстетиче-

ской действительности» понятие «вненахо-

димости» было связано с видением и зрени-

ем и эстетическим «демиургом» был глаз, то 

в «Проблемах поэтики Достоевского» эсте-

тическим «демиургом» становится слух и, 

соответственно, – речь. И если видеть себя я 

могу лишь частично, односторонне, марги-

нально, то слышать себя, свою речь я могу (и 
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должен) всегда, по сути дела, по сути самой 

речи. И даже если я говорю с другим челове-

ком, то неизбежно слышу и себя самого, а, 

значит, я отстраняюсь от своей непосредст-

венной самотождественности и оказываюсь 

несовпадающим с самим собой. Поэтому речь 

и слух становятся универсальной «материей» 

идей сознания и самосознания, материей и 

стихией внутреннего диалога, который «все-

гда со мной» [11, с. 135-136]. 

Явление «вненаходимости» изначально оп-

ределяется существованием другого человека, 

другого Я, то есть того Ты, которое исходно 

насущно моему Я и органично необходимо для 

бытия моего Я. Без Ты другого человека мое Я 

утрачивает укорененность в бытии и смысл 

своего существования. Только позиция «вне-

находимости» открывает мое Я для Тебя, 

только «вненаходимость» позволяет Мне 

«обымать» Тебя, а Тебе – Меня. Благодаря 

«вненаходимости» Я могу воспринимать Тебя 

во всей твоей подлинности – целостно, замк-

нуто, завершенно, а Ты целостно и завершенно 

воспринимаешь Меня. Тем самым каждый из 

нас принимает и утверждает бытие другого в 

его изначальности и абсолютности, целостно-

сти и самобытности. Механизм «вненаходимо-

сти» связан с физикой межчеловеческого вос-

приятия и геометрией взаимного позициони-

рования людей в пространстве, однако, сущ-

ность феномена «вненаходимости» определя-

ется тем, что она представляет собой «любя-

щую и напряженную» обращенность к друго-

му человеку как к человеку во всей его под-

линности и уникальности. 

Отношение «вненаходимости» вневре-

менно и внепространственно (в этом смысле 

сама «вненаходимость» парадоксально 

«вненаходима» по отношению к субстанци-

альным основам бытия человека) и пред-

ставляет собой не зеркально-механическое 

восприятие-отображение другого человека, а 

выступает как активная деятельность (взаи-

модеятельность) принятия-утверждения дру-

гого человека и этически-эстетического тво-

рения-воплощения его сущности и сущест-

вования. В диалоге, в отношении «вненахо-

димости» другой человек предстает для ме-

ня не как равнодушно-типичный «Он» и не 

как подобно-тождественный мне Двойник, 

но как Иное Я, как Ты, как уникальный 

Субъект, как Собеседник. 

Представление М. Бахтина о «вненахо-

димости» органично сопряжено с самотож-

дественностью-несамотождественностью 

человека самого по себе, поскольку и по от-

ношению к самому себе человек способен 

занимать позицию «вненаходимости», ибо 

«Человек никогда не совпадает с самим со-

бой. К нему нельзя применить форму тожде-

ства А=А… Подлинная жизнь личности со-

вершается в точке этого несовпадения челове-

ка с самим собой» [5, с. 100]. Вследствие 

«вненаходимо»-несамотождественной приро-

ды человека его бытие обретает свойства от-

крытости, незавершенности, свободы, ответ-

ственности, процессуальности, событийности, 

субъектности, парадоксальности, универсаль-

ности, уникальности, интенциональности, по-

лифоничности и др. Следует подчеркнуть, 

что все эти особенности человеческой при-

роды являются экзистенциально-онтологи-

ческими характеристиками бытия человека. 

В системе воззрений М.М. Бахтина диа-

лог выступает как универсальный способ 

человеческого бытия, двойственно-двуед-

иная природа которого заключается в «не-

раздельности-неслиянности» Я и Другого, а 

также в органичной взаимосвязи и взамодо-

полнении внешней и внутренней интенцио-

нальности, внешнего и внутреннего диалога. 

Понимание сущностной идеи человека 

как его диалогического существования по-

зволяет нам выдвинуть определение диалога 

как «процесса и события со-бытия и само-

бытия» и, очевидно, что такое определение 

выражает экзистенциально-онтологическое 

содержание диалога. 

Поскольку это определение диалога во-

площает в себе различные ипостаси бытия, 

то оно может быть названо «диалого-

бытийным» или «диа-бытийным» определе-

нием диалога. 

Экзистенциально-онтологический, «диа-

бытийный» статус диалога требует уточнения 

диалогической терминологии и нам представ-

ляется целесообразным различать «диалогий-

ные» ракурсы диалога (выражающие его экзи-

стенциально-онтологи-ческие, «диабытий-

ные» стороны и особенности) и «диалогиче-

ские» проявления и особенности (как предмет 

конкретно-научного исследования или эмпи-

рико-житейского словоупотребления)
2
. 

                                                           
2 Различая «диа-логию» и «диа-логику», мы исходим из раз-
личия онтологической, бытийной категории «Логоса» и на-
учно-рационалистической категории «логики». Заметим 
также, что потребность в понятийно-терминологическом 
разведении экзистенциально-онтологического («диалогийно-
го») и конкретно-научного («диалогического») содержаний 
понятия «диалог» побуждает представителей американ-
ской диалогической психологии различать понятия «диалог» 
и «диалогическое» [35]. 
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Таким образом, концепция диалога        

М.М. Бахтина заключает в себе не только 

основные теоретико-методологические по-

ложения теории диалога, но и представляет 

целостную и органичную систему представ-

лений, раскрывающих экзистенциально-

онтологическую природу диалога. 

В своей книге, посвященной исследованию 

мироздания М.М. Бахтина как поэтики куль-

туры, В.С. Библер подчеркивает, что гумани-

тарное, «инонаучное знание» М.М. Бахтина – 

это подлинная антропология, философская 

антропология, т. е. система гуманитарного 

знания, предметом которого является человек 

(субъект, личность, дух…). Будучи субъектом 

обращения, человек не может стать просто 

непосредственным предметом (объектом) 

изучения, но допускает лишь возможность 

некоего «вненаходимо-метапози-ционного» 

его исследования, которое представляет собой 

не исследование в традиционном (рационали-

стически-позитивистском) смысле слова, но 

является вопрошающе-ответным, собеседую-

ще-понимающим взаимодействием-пости-

жением, осуществляемым путем диалога или 

диалогийно. «Вненаходимо-метапозицион-

ное» постижение человека происходит благо-

даря разнообразным опосредованиям и мета-

опосредованиям, которые в широком смысле 

слова можно назвать метафорическими, ибо 

философский метод выступает метафорой ме-

тода текстологического, текстологический – 

как метафора философского метода.  

Поэтому в бахтинской философской ан-

тропологии слово «философия» – только пре-

дикат, но и «антропология» здесь не только 

«…логия» (наука о человеке), сколько просто 

…общение с человеком, но – общение на вер-

шинах Логоса, взаимопонимания и взаимо-

остранения [11, с. 74]. 

В.С. Библер напоминает, что свое основное, 

но незаконченное произведение М.М. Бахтин 

собирался назвать очерками философской 

антропологии [11]. Впрочем, оно могло быть 

также названо и «Наукой о духе» или «Нау-

кой о субъекте как личности» (в персонали-

стическом, а не «субъективистском» ракур-

се) [8, с. 284, 349, 343, 351]. 

Диалогийная концепция М.М. Бахтина 

глубоко и полно отображает «сущностную 

природу» и «сущностное строение» челове-

ка, раскрывает основные жизненные отно-

шения и «сущностные возможности» чело-

века, что отвечает антропологическим пред-

ставлениям М. Шелер [33]; она выявляет 

«базисную структуру человеческого бытия», 

раскрывает «условия возможности челове-

ческого бытия» и указывает «место человека 

в целом бытия» в понимании экс-

центрической антропологии Г. Плеснер [37]. 

Однако, по мнению М. Бахтина «диалогиче-

ская антропология» существует лишь в сво-

их переформулировках, метаформах, мета-

форах, интерпретациях, т. е. в формах своего 

«ино-бытия» или в «превращенных фор-

мах», по М. Мамардашвили [26], вне кото-

рых она представляет собой лишь повторе-

ние красивых слов о «сущности» человека. 

Исходя из сказанного, мы полагаем, что 

бахтинская концепция диалога является 

фундаментальной философско-гуманитар-

ной концепцией, которая обладает значи-

тельным экзистенциально-онтологическим и 

культурно-антропологическим содержани-

ем, требующим глубокого теоретико-мето-

дологического и многопланового конкретно-

научного исследования. 

Подытоживая наше исследование кон-

цепции диалога М.М. Бахтина, мы считаем, 

что она может быть фундаментально и пло-

дотворно проинтерпретирована с точки зре-

ния экзистенциально-онтологических пред-

ставлений. Более того, диалогическая фило-

софия выдающегося отечественного ученого 

сама по себе является глубоким и самобыт-

ным экзистенциально-онтологическим уче-

нием, а в контексте духовно-универсальной 

природы диалога концепция М.М. Бахтина 

выступает как система экзистенциально-

онтологического мировоззрения, как систе-

ма экзистенциально-онтологического миро-

отношения. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бахтин М.М. Архитектоника поступка / Социологические исследования. – 1986. – № 2.  

2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – 504 с. 

3. Бахтин М.М. Из жизни идей. – М.: Лабиринт, 1995. – 151 с. 

4. Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. – М.: Художественная литература, 1986. – 543 с. 

5. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Советская Россия,1979. – 320 с. 

6. Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. – М.: Художественная литература, 1963. 

7. Бахтин М.М. Работы 1920-х годов. – Киев: Next, 1994. – 384 с. 



Научный потенциал, 2015, № 3 (20) 

 

61 

8. Бахтин М.М. Слово в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная 

литература, 1975. – 504 с. 

9. Бахтин М.М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка: 

Статьи / сост., текстол. подгот. И.В. Пешкова; коммент. В.Л. Махлина, И.В. Пешкова. – М.: Лаби-

ринт, 2000. – 640 с. 

10. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / сост. С.Г. Бочаров. – М.: Искусство, 1979. – 424 с. 

11. Библер В.С. М.М. Бахтин или поэтика культуры. – М.: Прогресс; Гнозис, 1991. – 176 с. 

12. Васильева И.И. О значении идей Бахтина о диалоге и диалогических отношениях для психологии // 

Психологические исследования общения / под ред. Б.Ф. Ломова и др. – М.: Наука, 1985. – С. 81-93. 

13. Вертч Дж. Голоса разума. Социокультурный подход к опосредованному действию. – М.: Тривола, 

1996. – 176 с. 

14. Гроссман Л. Поэтика Достоевского. – М.: Гос. Акад. худож. наук, 1925. – 191 с. 

15. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. – М.: Худ. литература, 1974. – Т. 20.  

16. Иванов В. Достоевский и роман-трагедия // Борозды и межи. – М.: Мусагет. – 1916. – С. 33-34. 

17. Ковалев Г.А., Радзиховский Л.А. Проблема общения и детерминация психического в работах со-

ветских психологов // Общение и развитие психики: Сб. науч. Трудов / под ред. А.А. Бодалева,                 

Г.А. Ковалева. – М.: Изд-во АПН СССР, 1986. – С. 7-21. 

18. Ковалев Г.А. Психология воздействия. Автореф. дис. на соискание учен. степ. д-ра псих. наук. – М.: 

Изд-во НИИ ОПП АПН СССР, 1991. – 56 с. 

19. Ковалев Г.А. Три парадигмы в психологии – три стратегии психологического воздействия // Вопро-

сы психологии. – 1987. - № 3. – С. 41-49. 

20. Комарович В. Ф.M. Достоевский. Статьи и материалы. Сборник ІІ / под ред. А.С. Долинина. - М.; 

Л.: Мысль, 1924. – С. 45-69. 

21. Копьев А.Ф. Диалогический подход в консультировании и вопросы психологической клиники 

// Московский психотерапевтический журнал. – 1992. – № 1. – С. 31-48. 

22. Копьев А.Ф. Психологическое консультирование: опыт диалогической интерпретации // Вопросы 

психологии. – 1990. – № 3 – С. 17-25. 

23. Кучинский Г.М. Диалог и мышление. – Минск: Изд-во БГУ, 1983. – 190 с. 

24. Кучинский Г.М. Психология внутреннего диалога. – Минск: Университетское, 1988. – 206 с. 

25. Луначарский А.В. О «многоголосности» Достоевского // Ф.М. Достоевский в русской критике. – 

М.: Гослитиздат, 1956. – С. 403-429. 

26. Мамардашвили М.К. Формы и содержание мышления. – М.: Высшая школа, 1968. – 191 с. 

27. Петровский А.В. М.М. Бахтин, Ф.М. Достоевский: психология вчера и сегодня // Вестник МГУ. – 

1985. – № 3. – С. 56-59. – (Психология: серия 14). 

28. Розин В.М. Психология: теория и практика. – М.: ИД «Форум», 1997. – 296 с. 

29. Рыжов В.В. Духовно-ориентированный диалог и диалогическая личность // Гуманизм и духовность 

в образовании. – Нижний Новгород: НГЛУ, 1999. – С. 65-66. 

30. Флоренская Т.А. Психологические проблемы диалога в свете идей М.М. Бахтина и А.А. Ухтомско-

го // Общение и развитие психики / под ред. А.А. Бодалева. – М.: Изд-во НИИ ОПП АПН СССР, 1986. – 

С. 21-31. 

31. Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии: наука о душе. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 208 с. 

32. Хараш А.У. «Другой» и его функции в развитии «Я» // Общение и развитие психики / под ред. 

А.А. Бодалева. – М.: Изд-во НИИ ОПП АПН СССР, 1986. – С. 31-46. 

33. Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема человека в западной философии. – М.: 

1988. – С. 31-95. 

34. Энгельгардт Б.М. Идеологический роман Достоевского // Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы. 

Сборник ІІ / под ред. А.С. Долинина. – М.; Л.: Мысль, 1924. – С. 45-69. 

35. Hycner R., Jacobs L. The Healing Relationship In Gestalt Therapy. A dialogic / self рsychology approach. – 

A Publication of The Gestalt Journal Press, 1995. – 260 p. 

36. Kaus O. Dostoewski und sein Schicksal. – Berlin, 1923. 

37. Plessner H. Philosophische Antropologie. – Frankfurt a. M., 1970. 

 

По материалам http://hpsy.ru/public/x2780.htm. 

 


