
Также улучшению взаимодействия образовательного пространства и рын
ка труда могла бы способствовать соответствующая организация постдипломной 
сертификации молодых специалистов. Такая сертификация способствовала бы 
дальнейшему совершенствованию теоретических знаний и практических навыков 
выпускников высших образовательных учреждений, повышению степени их готов
ности к самостоятельной профессиональной деятельности по избранной специали
зации. Студент после защиты дипломного проекта направляется на предприятие, 
где по договору он обязуется в течение установленного срока работать по одной 
из специализаций, которую он самостоятельно определяет для себя в период об
учения. Таким образом, молодой специалист сможет развить свою специализацию 
и приобрести необходим^ій для последующего трудоустройства оп^іт работы с со
ответствующим сертификатом специалиста. А для предприятия, «вырастившего» 
специалиста с определенной специализацией, можно было бы предусмотреть опре
деленные налоговые стимулы.

В дальнейшем для нивелирования негативн^іх последствий н^інешней «диссо- 
нансной» образовательной модели желательно разработать и реализовать концепцию 
«профессионально-образовательного универсализма», позволяющую «создавать» спе
циалистов, обладающих разнообразными умениями, навыками и компетенциями, са
мая главная из которых -  высокая степень обучаемости (адаптируемости).
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УДК 130.2
В.И. Каравкин

(Витебск)

ОБРАЗОВАНИЕ КАК «CULTURA ANIMI»

Аннотация. Философская традиция осмысления образования дает возможность предста
вить его как процесс одухотворения душевно-сердечного потенциала человека. Образование, 
понимаемое в таком ракурсе, способствует становлению бытия гуманности. Оставаясь частью 
своего духовного и жизненного ареала, посредством образования человек получает возможность 
сближения и единения с Другими.

Ключевые слова: «сultura animi», душевно-сердечное, одухотворение, бытие гуманности.
Summary. The philosophical traditional of comprehending of education makes it possible to 

present it as a process of spiritualizing the human soul-heart potential. Education, understood in this 
perspective, contributes to the emergence of the existence of humanity. Remaining part of their spiritual 
and life range, through education a person gets the opportunity of rapprochement and unification with 
others.

Keywords: «сultura animi», soul-heart, spiritualizing, the existence of humanity.
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Философская традиция осм^ісления сущности образования дает возможность 
представить его, в идеале, каким оно должно быть, как процесс одухотворения душев
но-сердечного потенциала человека. Для такого осм^ісления, прежде всего, следует 
обратиться к знаменитому определению философии Цицероном и расширенному тол
кованию данной дефиниции в направлении понимания образования Максом Шелером.

«Как плодородное поле без воздел^івания не даст урожая, так и душа, -  писал Ци
церон. -  Воздел^івание души -  это и есть философия; она в^іпал^івает в душе пороки, 
приготовляет душу к принятию посева и вверяет ей -  сеет, так сказать, -  только те се
мена, которые, вызрев, приносят обильнейший урожай» [1, с. 252]. Обратим внимание 
на приложение к понятию «душа» («animi») понятия «воздел^івание» («cultura»).

Под «cultura animi» -  «воздел^івание души» -  Шелер и предлагает понимать об
разование. Это означает, во-перв^іх, что нравственное поведение человека во многом, 
если не в основном, определяется его образованностью. Во-вторых, что образование 
нацелено на душевн^ій мир человека. Шелер пишет в данной связи: «Душа человека -  
это в известном см^ісле все», -  гласит знаменитое изречение Аристотеля, на усвоении 
и истолковании которого выросла великая историческая традиция идеи «микрокосма» 
от Фом^і Аквинского, Николая Кузанского, Джордано Бруно через Лейбница к Гете» 
[2, с. 21]. В-третьих, образование, в таком случае, м^іслится как связующее звено с ма
крокосмосом. Стремление к образованию является тяготением к освоению субстанцио
нальной сущности мироздания, представленной как в природе, так и в жизни общества. 
В-четвертых, не следует забывать, однако, что когда речь идет об образовании, имеется 
в виду личность, в которой «универсальное» -  «целостность мира» -  как бы обретает 
индивидуальную форму. Другими слова, скажем, и Платон и Кант имели «свои миры».

«Итак, образование есть категория бытия, а не знания и переживания», -  делает 
в^івод Шелер, с которым, на наш взгляд, следует полностью согласиться [2, с. 21].

Сказанное является принципиально важн^ім. Негативн^іе тенденции современно
го образовательного процесса расширяются во многом и по причине того, что под ним 
понимают, в одном случае, -  сумму знаний; в другом, -  комплекс проецируемых вовне, 
в широком см^ісле слова, «переживаний».

В форме знания образование можно представить конгломератом теоретических 
дисциплин, который предполагается освоить в масштабе общества для дальнейшего 
развития науки (гносеологический аспект) и техники (цивилизационн^ій аспект). Уси
ление акцента на гносеологическом аспекте ведет к поощрению развития фундамен- 
тальн^іх наук; выдвижение на передний план благ цивилизации -  прикладн^іх. И в том, 
и в другом случае игнорируется гуманистический аспект образования, оно отр^івается 
от того, что принято обозначать понятиями «воспитанность» и «мудрость». Быть об
разованным, в таком понимании, означает только широкую эрудицию, но, как известно 
со времен Гераклита, «многознание» не равно уму.

Образование, как категория бытия, не может быть сведено и к переживаниям, так 
как они всегда субъективна:, знания же, как неотъемлемая составная часть образова
ния, по определению, объективны.

В настоящее время м^і живем в полифонической сфере многообразн^іх ранее изо
лированных духовных миров. Придать образованию субъективный статус, отказать ему 
в объективности, означает подавление многообразия, силовое доминирование некой 
одной структуры, в данном контексте не имеет значения какой. Другими словами, речь
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идет не об образовании, как постижении глубин, скажем, суфизма, а об образовании, 
как возможности быть в многообразном мире среди представителей разн^іх других те
чений и направлений м^ісли и жизнедеятельности, суфием. Признание образования не 
категорией переживания, т. е. субъективн^1м по сути своей феноменом, а объективн^:м, 
дает возможность постигать многообразие мира, осознавая себя его частью, и, вместе с 
тем, не отказываться от индивидуальных притязаний.

Итак, в качестве предварительного итога подчеркнем, что при осм^іслении сущ
ности образования не следует ограничивать себя аспектами гносеологической, тем 
более практической, утилитарной либо политической, религиозной и пр. и пр. целе
сообразности. Когда м 1̂ говорим об образовании, изначально следует отвлечься и от 
нашей психологической, возможно даже экзистенциальной данности.

Быть значит быть образованным. Образование, фигурально, в такой мере и сте
пени определено бытием, в какой само и определяет его. Образование следует, на наш 
взгляд, представить со-определяющим бытие человека феноменом. Со-определяющим, 
так как бытие включает в себя образование, но не ограниченно им.

Возникает вопрос, какое же «бытие» призвано со-определять образование. По
нятно, поскольку мы говорим о бытие человека, то и образование следует направлять 
на становление бытия гуманности. Последнее касается исконной сущности человека, 
которую, на наш взгляд, отталкиваясь от Традиций народов мира и истории философ
ской м^ісли, следует определять как душевно-сердечную [3, с. 44-82; 4].

Отсылая к специальным исследованиям, предельно кратко поясним сказанное. 
История осмысления исконной природы человека позволяет под душевно-сердечным 
потенциалом понимать любовно-сострадательное напряжение, при котором, любовь 
являет см^ісл жизни, а сострадание -  задает цель: указ^івает Путь приложения см^ісла.

Душевно-сердечное есть Сущее бытия человека.
Душевно-сердечное и следует признать критерием, посредством которого появ

ляется возможность объективно с общечеловеческой, а не только исторической, точки 
зрения судить о конкретных поступках человека, социальных событиях, эпохах, циви
лизациях, культурах. Душевно-сердечное как исконное не подвластно времени, не из
меняется с момента становления человека. Можно предположить лишь разную степень 
его интенсивности. Оно в разн^іх культурах по-разному выражается в духовной, а со
ответственно, и социальной жизни.

Вместе с тем, обратим внимание и на то, что понятие «сердца» указ^івает на от
ношение к Другому, причем если позитивная направленность при этом отсутствует, 
принято говорить о бессердечии, что согласовывается с сам^іми широкими представле
ниями обыденного сознания и, в то же время, с текстами священных писаний, скажем, 
Библии, а так же с историко-философской традицией. Так, согласно Ильину, сердце 
является сущностным основанием исконно человеческого, «силой любви», но может 
«омертветь», и тогда культура превращается в «дурную цивилизацию», которая соз
дает «гибельную технику и унизительную, мучительную жизнь» [5, с. 296]. В данном 
контексте, выводы относительно направленности образовательной деятельности, или, 
в педагогических терминах, нравственного воспитания, сами собой разумеются.

Обращаясь уже не к душевно-сердечному потенциалу, а к духовному миру челове
ка, акцентируем внимание на том, что его сущность всецело заключается в его же дея
тельной активности. Дух сам по себе, «внутри себя», имеет «вечн^ій двигатель». Дух
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есть постоянно возобновляющаяся активность. Духовное пребывает в процессе порож
дения. Духовное представляет собой активность становления. Следовательно, сфера 
духа существует по имманентным ей закономерностям. Такое понимание духовного 
согласуется с основными методологическими посылками феноменологии Э. Гуссерля, 
котор^ій писал: «Я совершенно серьезно полагаю: объективной науки о духе, объектив
ного учения о душе -  объективного в том смысле, что оно считает души и сообщества 
личностей существующими внутри пространственно-временных форм, -  никогда не 
б^іло и никогда не будет. Дух, и даже только дух, существует в себе самом и для себя 
самого, независим, и в этой независимости, и только в ней может изучаться истинно 
рационально, истинно и изначально научно» [6, с. 663]. В контексте выбранной нами 
тем^і, определим духовное как способность, которой изначально наделен человек, свя
зываться с внешним миром таким образом, что мир адекватно воспринимается и 
преобразовывается им, согласно его воле. Реализов^івается эта способность в процес
се жизнедеятельности. Отношение духовного и душевно-сердечного, в таком случае, 
может быть фигурально представлено как отношение числителя и знаменателя; где 
совокупность ингредиентов духа является числителем, а душевно-сердечное -  знаме
нателем. Данную формулу, на наш взгляд, следует признать выражением одной из уни
версальных закономерностей бытия людей, их культуры, их исторически изменчивой 
жизни. Идеальное значение представленной условной дроби -  единица: соответствие 
духовного душевно-сердечному. Можно говорить и о соотношении изменчивых «числи
телей» философских идей, произведений искусства, культуры в целом, исторических 
событий, включая государственные перевороты и революции, диктатуры и демократи
ческие режимы, постоянному «знаменателю» душевно-сердечного.

Осмысливая известное нам прошлое, к сожалению, приходится фиксировать 
крайнюю удаленность от желаемого значения. Дело заключается не в том, чтобы, ска
жем, эпохи, цивилизации, культуры, исторические события или личности подвергнуть 
суду и виртуально наказать или оправдать. Долгий путь накопления герменевтического 
способа познания дает возможность сохранить исторический подход к прошлому -  его 
осмысление с позиций ценностей определенной, конкретной духовной данности или 
культуры. Вместе с тем, понимая историческую обусловленность тех или иных идей 
и событий, необходимо прилагать к ним меру душевно-сердечного. Понять не означа
ет принять в качестве конституционного принципа. Если м^і стремимся к тому, что в 
обыденном сознании и в возвышенной художественной культуре, в догматах мировых 
религий и в высоких философских построениях определяется в качестве блага и добра, 
следует осознать: Прошлое и Настоящее не соответствуют душевно-сердечной при
роде человека. Прошлое и Настоящее, в целом, а не в частных проявлениях, антиподы 
Сущего бытия людей.

Как видно, образование в его подлинности следует определить как форму одухот
ворения душевно-сердечного, целью которого является раскрыть сострадательный 
потенциал человека по отношению к Другому. Наиболее сложным при этом является 
не отр^іваться от исконности, от бытийной данности сострадательного одухотворения, 
в процессе гуманитарного или даже гуманистического научения, в наибольшей степе
ни включающего в себя воспитывающие личность составляющие.

Душевно-сердечная близость не имеет обустроенных людьми границ, ни государ
ственных, ни экономических, ни этнических, ни религиозных. Оставаясь частью своего
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духовного и жизненного ареала, посредством образования есть возможность единения 
в со-страдании.

Задачей образования является обнажать это, что, на наш взгляд, и будет способ
ствовать реализации исконного душевно-сердечного потенциала человека.

Образование должно отстоять само себя, должно стать тем, чем оно и является по 
сути своей: одухотворением душевно-сердечного -  «cultura animi»!
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧИТЕЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация. Представлен подход по формированию исследовательских компетенций педа
гогов. Рассмотрен аксиологический компонент на основе акмеологического аспекта. Даны кри
терии и структура мониторинга изменений. Показаны этапы формирования исследовательских 
компетенций учителя.

Ключевые слова: акмеологический подход, исследовательские комнетенции, аксиологи
ческий компонент исследовательских компетенций, профессионально-ценностные ориентации, 
саморазвитие, творческий потенциал, профессиональное совершенство.

Summary. The proposed approach to formulating the research competences of pedagogues. The 
axiological component is based on the acmeological aspect. Audit criteria and structure monitoring 
changes. Showed the stages of staging of teacher competencies as researcher.

Keywords: аcmeological approach, research competence, axiological component of research com
petence, professional-oriented orientation, self-education, creative capacity, professional supervision.

Государственная политика в области образования направлена на развитие мета- 
когнитивных способностей участников образовательного процесса, формирование и 
развитие их лидерской позиции в обучении и учении. Данные изменения обуславли
вают непрерывную корректировку профессиональной практики педагогов. Подобная 
активность предполагает для учителя постоянную рефлексию проделанной работы, 
требует углубления психолого-педагогических знаний, поиска эффективных путей во-
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