
технологии, модели и т.д. станут реально вос
требованными. (Именно этого недостаёт мно
гим уже готовым и выполняемым диссерта
ционным работам.) В таком случае аспирант 
будет озабочен не только формальной диагно
стической точностью  эксп ер и м ен тал ьн ы х  
измерений, но и глубиной проникновения в 
описание педагогического смысла получен
ных результатов, возможностью их тираж и
рования в массовой школьной практике.

Вместе с тем нельзя бросаться и в дру
гую крайность, ож идая от диссертационных 
работ рецептурны х результатов . Особенно 
этим грешат педагоги-практики, работники 
управленческого корпуса системы образова
ния, которые требуют от учёных разработок 
системы урочных зан ятий , новых учебных 
и восп итательны х техн ологи й , а не идей, 
обобщений, методических инноваций . Ко
нечно, практи ческая  ориентация диссерта
ционных работ долж на присутствовать как  
обязательный компонент. Но нельзя  забы 
вать и о том, что опытно-экспериментальная 
работа, обусловивш ая полож ительны й эф 
фект в одной школе, далеко не всегда может 
быть повторена в другой, в условиях работы 
иных педагогов. Поэтому следует помнить 
слова П .П .Блонского , который утверждал, 
что лишь идея, а не педагогическая методи
ка передаётся одним специалистом другому.

Есть трудности и с процедурой прохож
дения уже заверш ённых исследований, вы 
полненных качественно и по актуальной про

блематике. В настоящ ее время соискатель 
после успешной (даже единогласной) защиты 
довольно часто должен готовиться ещё к  од
ной — в экспертном совете, в течение 6 меся
цев, а по докторским диссертациям — год, 
иногда и более. Всё это время он находится в 
стрессовом состоянии, ожидая окончательно
го вердикта. Не лучше ли независимую экс
пертизу проводить до заседания совета по за
щите диссертаций, а самой защите придавать 
более публичны й характер?  ВАК же будет 
проверять лиш ь качество оформления доку
ментов и процедурные вопросы и значитель
но быстрее, чем в настоящее время, выдавать 
соответствующий диплом.

Возвращ аясь к координации тематики 
исследований, следует согласиться с необхо
димостью определения ключевых, или гене
ральных,  направлений, по которым должна 
развиваться педагогическая наука в опреде
лённ ы й  пром еж уток  времени. Надо вы де
лить  основополагаю щ ие, конц ептуальны е 
ли н и и  р азв и ти я  педагогической науки во 
взаимосвязи с наиболее актуальными и пер
спективными направлениями совершенство
вания работы образовательных учреждений. 
Вполне логично, если по каж дом у  такому 
направлению  будет ф ункционировать  рес
публиканская научная школа. На базе этих 
ш кол будут создаваться  сп еци ализирован
ные советы по защ ите кандидатских диссер
таций, необходимое количество которых оп
ределит жизнь.

Сопротивление gyui, ипи Насущная 
забота педагогической науки

И.В.Морозов
(Институт парламентаризма и предпринимательства)

Система образования является тем сакраментальным пластом  культуры , без которого невоз
мож но не то что развитие общества, но и  само его существование. Особенно ныне  —  в эпоху техно
генны х катастроф, а главное  —  духо в н о й  дезориентации, кризиса в сф ере «э к о ло ги и  д у ш и » (Д. С .Лиха
чёв). Учёных, государственны х де ятелей  да и всех тех, ком у небезразлична судьба человечества, д о л 
жен беспокоить уровень культуры , образованности того  поколения, к о то р о м у принадлеж ит будущее. 
При этом  аксиомой является тезис о том, что образование X X I века нем ы слим о без ф ундам ентальной  
педагогической науки и  её реализации в образовательной практике.

И менно поэтому ак т у а л ь н ы м  я в л я е т 
ся выступление на стран ицах  главного в си 
стеме образования Беларуси  теоретическо

го ж урн ала  «А дукацы я  і выхаванне» п р о 
фессора Б .В .П альчевского  со статьёй «П е
дагоги ческая  наука : т ем ати к а ,  к о о р д и н а
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ц и я , кадры ». Оно побуждает к р азм ы ш л е
ниям...

Расхожее понимание образования свя 
зано с его обязательной, зачастую исклю чи
тельной ориентацией  на зн а н и я ,  добы вае
мые якобы только наукой. Однако сегодня 
встречается и другое м нение, у твер ж д аю 
щее, что сама наука  к а к  указание на некую 
истину — всего ли ш ь сладостная иллю зия  
«вытаивания» этой самой истины, а все на
учны е теории  — « к в а зи м и ф ы » .  Н едаром  
иногда так легко ниспровергаются научные 
постулаты, утверж даемы е логическими по
строениями и точными расчётами. Особен
но это проявляется  в гум анитарной сфере. 
Сейчас мы всё чащ е обращ аемся к «наукам 
о духе», для которых сама постановка воп
роса об истине в последней и н стан ц и и  — 
нонсенс. Общество различны м и путями от
ходит от парадигмы, основанной на проти
вопоставлении «или — или», и п ри бли ж а
ется к п ри м иряю щ ей  парадигм е «и — и». 
Таким образом утверж дается  не «быть», но 
«может быть», не тупиковы й поиск невоз
можного, но о т к р ы т а я  «возмож ность воз
можностей» .

'ш я ш я т ш ш ш т т т ж т а т а я я 1 > т е  - : я т  - » а я а « ш м а я ш а ш

t
 И г о р ь  В я ч е с л а 

вович М орозов ,  к а н 
дидат архитектуры,  
доктор к у л ь т у р о л о 
гии, профессор, лауре
ат Государственной  
п р е м и и  Р е с п у б л и к и  
Б е л а р у с ь ,  р е с п у б л и 
к а н с к и х  и м еж д ун а 
родны х а р х и т е к т у р 
ны х  конкурсов.  В н а 

стоящее время  — первый проректор И н с т и 
т у т а  п а р л а м е н т а р и з м а  и п р е д п р и н и м а 
тельства. Авт ор около двухсот науч ны х  и 
популярных публикаций,  среди н и х  — моно
графии « П л а н е т а  дорог» ( 1 9 9 2 ) ,  « Т а и н 
ст венным пут ём  Гермеса» (1994) ,  «А р х и 
т ект ур н а я  герм ен евт ика» (2000 ) ,  «Осно
вы культ урологии .  А р х е т и п ы  кул ь т уры »  
( 2001 ).

Сфера н а у ч н ы х  интересов  — филосо
фия и герменевтика культуры,  феномен ар
хетипа.

«Пронаучность», а ещё хуже квазинауч
ность, образования походит на абразивный 
камень, который ш лифует под единую фор
му, нивелирует зн а н и я ,  у гр о ж ая  загубить 
творческую личность. С некоторых пор нас 
начали убеждать в том, что знание — сила. С 
этим спорить трудно, особенно когда у моло
дого человека взращ ивается некое усреднён
ное «фаустовское мыш ление» (Ш пенглер), 
для которого знание — самоцель вне зависи
мости от его личностной и социальной н а 
правлен н ости . Об этом ж е  бесп окоится  и 
Б .В .П альчевски й , вы сказы вая  в своей ста
тье мысль об аксиологических и целеполага
ющ их истоках недогматического образова
ния, о качестве подготовки управленцев, пе
дагогов, методистов. Особую значимость ав
тор придаёт педагогической науке, но не дог
матической или политически ориентирован
ной, а раскрепощённой, нацеленной на ста
новление субъектности, духовности и радос
ти познания у человека в любом возрасте, в 
любом месте его пребывания на Земле.

Иногда образованность становится пре
градой, меш ающей созданию нового, неожи
данного. Из-за чёрствой учёности и связан
ных с ней стереотипов и догм мы перестали 
удивляться волшебствам ж изни. Перестали 
слыш ать голос природы и многозначитель
ный зов тиш ины. Перестали верить поэтам и 
художникам, сущим пророкам, в том числе 
и в своём Отечестве. Однако только их творе
ния не боятся времени, ибо невидимыми ни
тям и  они связы ваю т былое и грядущ ее на 
веретене вечности.

Поэтические миг или вечность не имеют 
цены в м еркан ти льн ом  вы раж ени и , их не 
оприходуешь, не разменяеш ь, поскольку они 
выказы ваю тся в ином, как  бы перпендику
лярном нашему времени. Но мы учим и учим
ся сами смотреть исключительно вперёд, без
заботно вы тапты вая всё, что кротко произ
растает под ногами и тянется к небу. На небо 
мы такж е не обращаем никакого внимания. 
Смог городов, выхлопные газы машин (дети
ще наш его зн а н и я -си л ы  и псевдозаботы о 
благополучии) закрываю т от нас звёзды, ко
торые некто позаботился зажечь для нас. Мы 
словно ослепли, попали в западню само-в- 
себе-изоляции. Здесь истоки нашего нигилиз
ма, чванства, безразличия. В то время как  
истое бытие есть бытие-в-мире. Своим нача
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лом, по Хайдеггеру, оно имеет заботу, а «че
ловек есть то, чем он занят».

А как  можно оценить, хоть и по стобал
льной ш кале, такой «дар божий», как  чув
ство юмора? У 3 .Фрейда есть замечательный 
труд по «технике остроумия». Однако даже 
доскональное знание этой техники не делает 
человека остроумным. Остроумие, как  отто
ч ен н ая  игла , п роби вает  отверстие  в п р о 
странстве, через которое просачивается вре
мя, и ставшая очевидность сопрягается с пе
реходностью парадокса. Его-то и боится, чу
рается догматическая наука, а за ней и дог
матичное образование, поскольку парадокс 
преодолевает доктринёрство. Ведь именно 
«гений парадоксов друг» , но никак  не посред
ственность, ж и в у щ а я  «по средствам», упо
вающая на метод и в итоге не умеющая мно
гого, а главное — заботиться.

Древняя мудрость гласит: если ты дей
ствительно хочешь помочь кому-нибудь, не 
давай ему рыбу, а научи её ловить. Иначе го
воря, позаботься, чтобы в любой ситуации 
наша забота не пропала даром. Прорабаты
вая внимательно статью Б.В.Пальчевского, 
мы находим в ней призыв к тому, что и обра
зование должно не давать, а научить само
стоятельно улавливать всё, что написано дру
гими, в том числе и между строк. В образова
нии неж елательно вести поиск уж е прото
рённых дорог и даж е необязательно торить 
их, врезаясь «сквозь», — можно тонко чув
ствовать бесконечность «между». Именно в 
этом зазоре возникает вольный ветер пере
мен и творчества.

А что наш ш кольник  или студент услы 
шит от уткнувшегося в конспект преподава
теля в ответ на восторг по поводу первого ве
сеннего дождя?.. По какой ш кале оценить эту 
вспыш ку человеческого в человеке? Какой 
учебной програм м ой предусмотрено это у 
будущих бакалавров, магистров? Об уровне 
педагогической квалиф икации говорит в сво
ей статье и Б .В .П альчевский, обращая на это 
самое серьёзное внимание читателей. Стоит 
ли вообще затевать реформу образования — 
такого, о каком мы начали разговор, — без
надёж н о  ф о р м а л и зо в а н н о г о ,  бескон ечн о  
изобретающего всякого рода системы и ш к а 
лы?

С оврем енны й п р е п о д ав ател ь  д олж ен  
быть сродни заботливом у садовнику , а не 
Адукацыя І выхаванне, №  7, 2005

столяру, ибо он долж ен взращ ивать , забо
титься, ухаж ивать, пестовать, прививать, но 
не строгать и пилить. Воспитание заботли
вости есть верный ш аг к познанию, к обуче
нию, ибо Забота предполагает  знание к ак  
одно из условий непричинения зла. И эта вза
имная заботливость, обусловленная сотвор
чеством и делаю щ ая его осмысленным, дол
ж на требовать Времени и, значит, считать
ся со Временем. Со Временем не отнимаю 
щим, но дарующим и, следовательно, бесцен
ным. Такое Время важно множить, переж и
вать, но не проводить и тем более не «уби
вать». К ак  писал  Фрэнсис Бэкон, «в делах 
наиболее трудны х  нельзя  ож идать , чтобы 
кто-нибудь сразу и сеял и ж ал , а надо позабо
титься, чтобы они постепенно созрели».

Эта постепенность обязы вает  ж и ть  по 
особому, «кроткому» закону, утверждаю щ е
му взаи м ообусловленную  орган ичность  и 
гармонию, присутствие и сопричастность. 
Этот закон обеспечивает актуализацию  вся
кой самости в «данном» моменте, в теперь, 
которое вбирает, фокусирует всё «до» и «пос
ле», становясь ёмким Временем. Оно требу
ет Заботы, исклю чительного человеческого 
отношения, тогда оно станет очеловеченным 
Временем — эпохой, жизнью. Временем, к о 
торое учит с почтением относиться к опыту 
и мудрости прошлого, с верой в лучшее идти 
в будущее.

Н аш а вина и беда в том, что мы забыли, 
почти разучились  заботиться об учениках, 
лиш ь отбываем и отделываемся. То есть не 
привлекаем к  себе, но скорее отталкиваем и, 
по сути, обедняем и обкрадываем сами ж е 
себя.

Заботиться — значит не вбивать знания 
и не пытать зачётами, а разобраться, где ис
тинные добро и зло. Для этого надо как  бы 
вновь вырастить Древо, исподволь привлечь 
к нему внимание и подвигнуть своих питом
цев, несмотря на запрет кондовых стереоти
пов, отведать  вкус позн ан и я  и стать «как  
боги, знающ ие добро и зло».

А чем озабочен наш преподаватель?..
А учащ ийся и студент, что заботит и х ? ..
К ак  часто мы не замечаем, игнорируем 

эти потаённые заботы и удивляемся, что у 
нас нечто не получается, будто натыкаемся 
на неведомое, метафизическое, духовное со
противление.
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Некогда ослеплённые своими техничес
ким и достиж ениям и, увлечённые потреби
тельской гонкой, мы растратили многое из 
того, что им енуется  духовностью . Отсюда 
нравственны й кри зи с ,  которы й возник на 
фоне действительно «впечатляю щих дости
жений» цивилизации — войн, повсеместно
го распространения наркомании, нигилизма, 
ксенофобии, депрессий. И здесь не спасает 
н и к ак ая  технократическая  учёность, обра
зованность в сфере «сопротивления матери
алов». Б езр а зл и ч и е  к «сопротивляем ости  
душ» усугубляет чёрствый прагматизм, под
талкивает к безоглядной меркантильности. 
Тревожно видеть, к ак  постепенно мы скаты 
ваемся к этому, сокращ ая гуманитарные дис
циплины из учебных планов, ратуя за дис
танционное образование. Однако к Учителю, 
а не компьютеру в конце концов пойдёт кро
ха, дабы, смотря в ж ивы е глаза, узнать, «что 
такое хорошо и что такое плохо». Так начи
нается вдохновенное и вдохновляющее твор
чество. Так  зарож дается  умение Ч еловека  
быть в мире и преображ ать его «по своему 
образу и подобию», в соответствии со своим 
пониманием добра и зла, исходя из своего 
духовного сопротивления всему злостному и 
антигуманному. Поэтому и не столь сущ е
ственно, к ак  постигается и преодолевается 
«сопротивление м атериалов» . В аж н о , что 
свои привязанности, профессиональные на
клонности и таланты люди проявляли и про
я вляю т именно на основе «сопротивления 
душ» хаосу, злу и несправедливости. П рав
да, нет ш калы, которая оценила бы такое со
противление, но великие творцы и гуманис
ты почитаемы всемирно. П римечательно и 
то, что прославленные учёные, естествоис
пытатели и изобретатели в большинстве сво
ём были такж е поклонниками искусства, ду
ховной к ультуры . Они бы ли «озабочены» 
чуть ли не всем человечеством.

Н икогда  ещ ё не удавалось  проверить 
алгеброй гармонию . Но именно гармонию 
мы, кто откровенно, кто подспудно, ищем 
для покоя и удовлетворения. «Счастлив не 
тот, у кого много, а тот, кому хватает». Ч ув
ство меры и красоты — ещё один феномен 
«сопротивления душ и», которая ненасытно 
требует о щ у щ ен и я  своей у н и к ал ьн о сти  и 
нужности другим. Так  она обнаруживает в 
себе и выказывает другим свой талант, «един- 
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ственную новость, что всегда нова» (Б .П ас
тернак). При каком  тестировании найти его?

Истинный педагог должен быть сродни 
поэту, способному прийти в восторг, очаро
ваться  вполне «очевидным» и «повседнев
ным». На этом столетиями стоит традиция 
восточного воспитания, где урок математи
ки может прерваться, лиш ь только за окном 
ветерок понесёт лепестки сакуры, и учитель 
поспешит вместе с учениками на улицу, дабы 
н а сл ад и т ь ся  и зв е ч н ы м . А чем озабочены 
наш и рядовые преподаватели? Хватит ли у 
них «сопротивления душ», чтобы не «отра
батывать», а преподавать, не прислуживать, 
а одаривать, сеять доброе и вечное, всячески 
заботясь о всходах.

«Что ж е  то гд а ,  к огда  профессор ещё 
сверх того облечён школьною методою, схо
л ас т и ч е с к и м и  м ёр тв ы м и  п р а в и л ам и  и не 
имеет даже умственных сил доказать их; ког
да юный, развёрты в аю щ и й ся  ум слуш ате
лей, начиная понимать уже выше его, при
учается презирать его? Тогда даже справед
ливы е зам еч ан и я  возбуж даю т внутренний 
смех и ж ел ан и е  действовать  и умствовать 
наперекор; тогда самые свящ енные слова в 
устах его... превращ аются для них в мнения 
ничтожные. Какие из этого бывают ужасные 
следствия, это видим, к сожалению, неред
ко». (Н .Гоголь .)  Не зря  Б .В .П а льч ев ск и й  
призывает нетрадиционно и при этом науч
но обоснованно готовить педагогов для сис
темы высшего образования, где преподава
тель должен быть настоящ им Педагогом, в 
душе которого всегда найдётся место состра
данию, пониманию, нетрадиционности и сво
боде, даже в изложении «сухих» учебных дис
циплин.

Что ж , предлож ение коллеги — насы 
тить все более-менее солидные образователь
ные структуры учёными-педагогами высшей 
квалиф икации — вполне оправданно. Толь
ко где взять эти многолюдные полки? Ведь 
профессора не ар м ей ски е  рекруты  времён 
всеобщ ей м о б и л и за ц и и .  О днако дело, по 
сути, даже не в их количестве. Любой канди
дат, доктор наук — только учёный со всеми 
свойственными ему амбициями, и вовсе нео
бязательно истинно заботливый и професси
онально подготовленный Педагог. О том, к а 
ким  быть педагогу высш ей ш колы , можно 
спорить долго. Не исклю чено , что самым 
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«никудышным» преподавателем в своё вре
мя считали JI .Витгенш тейна, лекции кото
рого, непонятны е больш инству студентов, 
проходили почти в пустых аудиториях. Но 
те из учеников, что остались внимать фило
софу, впоследствии выросли в знаменитых 
его последователей. К  Ландау или Королёву 
и я, в их проблемах дилетант, пошёл бы хоть 
разок на лекцию. Ведь само общение с Л и ч 
ностью, восприятие её творческой ауры — 
уже великая педагогика, подвигающая к соб
ственным изы сканиям , к тому, что мы назы 
ваем самообразованием (не путать с дистан
ционно-отстранённым).

Возможно, сегодня стоит говорить не о 
массовом многоступенчатом, а об элитарном 
образовании — не по стоимости обучения, а 
по возможности внимать великим, знамени
тым, заслуж енны м  учёным. А ктуален р аз 
говор и об особой методике преподавания гу
манитарных дисциплин. Здесь надлежит не 
просто излагать хронологию неких событий, 
но показывать их всеобщую причинность и 
взаимосвязь. «Мир должен быть представлен 
в том же колоссальном величии, в каком он 
являлся , проникнуты й теми ж е  таинствен
ными путями промысла, которые так непос
тижимо на нём означались» (Н.Гоголь). Тог
да и мы, белорусы, как  неотъемлемая части
ца этого всеобщего величия, начнём уважать 
себя и разбираться  в особенностях наш ей 
Самости. Донести эти истины до ученика мо
жет только тот, в ком ж ивы  Забота и беско
рыстное «сопротивление духа».

И так , переф разируем  слова классика: 
бакалавром, магистром можеш ь ты не быть, 
но Человеком стать обязан. Тогда и не пона
добятся многие ухищ рен ия , материальные 
издержки для предотвращения утраты «со
противления душ». Н икаки е невзгоды и л и 
шения не страшны тому, кто видит в себе уни

кальность и творческие способности, а, глав
ное, стрем ится  преодолеть сопротивление 
инертной массы и возвыситься над ней. Но 
не для того, чтобы властвовать, а чтобы по
мочь тем, для  кого «духовность» не пустой 
звук. При этом можно сравнивать себя с мо
гучим древом, ветви которого, дабы устре
миться ввысь, долж ны  иметь мощный ствол, 
прочно, глубоко укоренённый в родной зем
ле. Для нас это означает признавать и ч ув
ствовать своё духовное родство с дальними 
пращурами, слы ш ать их извечный зов. Этот 
уникальны й ментальны й феномен ак к у м у 
лируется в образе-понятии мой  Дом, «родны 
кут», которое наш  соотечественник благо
дарно носит в себе всю ж изнь  и которое ин и 
циирует Заботу. Поспешествовать этому — 
значит озаботить  учащ егося  его собствен
ным об р азо ван и ем , тво р ч ески м  зарядом , 
культурны м ростом.

С учётом этого в нашем институте при
нята своеобразная доктрина, касающ аяся не 
только образовательного процесса или идео
логической работы, но всего нашего бытия. 
Про себя мы н азы ваем  её до ктр и н о й , п о 
скольку сущность её можно выразить следу
ющей триадой: «Мой дом — мой институт — 
моя страна» . Она подразум евает  создание 
особой атмосферы, способствующей осозна
нию студентом себя как  неотъемлемого эле
мента в судьбе семьи, учебного заведения, 
народа. В итоге образование студента начи
нает заботить его, и не только в личностном 
плане. Внедрение новых образовательных 
технологий направлено на поощрение этой 
озабоченности. Естественно, для реализации 
доктрины преподавателям тоже приходится 
перестраиваться. Ощущается нехватка педа
гогов новой формации. Следовательно, для 
педагогической науки  откры ваю тся новые 
горизонты, новые предметы Заботы.РЕ

ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И




