
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Александр Карпов, начальник управления «Образовательные и молодёжные программы 
и проекты» МГТУ им. Н.Э. Баумана, кандидат физико-математических наук 

КОГНИТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Процессы перехода и распределения

людей в статусной иерархии общества — меж-

ду социальными стратами, в структуре про-

фессиональной занятости, по образователь-

ным уровням и т.д. — описываются в терминах,

связанных с концептом «социальная мобиль-

ность». Для системы обучения традиционны-

ми являются понятия спонсированная и со-

ревновательная мобильности. 

Спонсированная мобильность предпо-

лагает существование «элитных» образова-

тельных учреждений, куда получают доступ

дети, родители которых обладают необ-

ходимым финансовым или социальным ка-

питалом. Социальный капитал — это пре-

имущества, возникающие вследствие

привилегированного положения в обществе

(чиновники, политики, руководители орга-

низаций, в частности образовательных учре-

ждений, и т.п.). Спонсированная мобиль-

ность может камуфлироваться тестовыми

процедурами, обеспечивающими как бы рав-

ные права на получение образования. 

Соревновательная мобильность как до-

ступ к образовательным уровням и продвиже-

ние между ними обеспечивается процедурами

испытания способностей и характерна для об-

ществ, особо декларирующих принцип «ра-

венства возможностей». В этих же обществах

имеют место самые изощрённые способы со-

крытия механизмов, невилирующих соревно-

вательность в «особых» случаях. Объём такого

рода особых случаев и динамика его измене-

ния дают представление о подлинном качест-

ве соревновательной мобильности учащихся.

Однако, какое бы идеальное общество

ни существовало в природе, оно неизменно

обречено на смешение спонсированной и со-

ревновательной мобильности в силу того, что

в природу человека неизменно вложены и кон-

куренция и обман.

Наше время, когда знание становится

непосредственным экономическим актором,

когда казалось бы интересы и общества и вла-

сти естественно направляются в сторону со-

циального распределения людей в соответст-

вии с их возможностями оперирования

знанием, вместе с тем не есть исключение в

ряду предшествовавших обществ с точки зре-

ния проявления низменной природы челове-

ка1. Однако вступающая в свои права культура

производящих знаний несёт в себе особый по-

тенциал когнитивной справедливости, сила

которого принуждает выстраивать новую

культуру учебных сообществ, в русле согласо-

вания когнитивного типа личности ученика с

когнитивно-ролевыми комплексами общест-

ва. Именно этот культурный аспект нашего но-

вого времени обосновывает введение и разра-
d

1 Карпов А.О . Общество знаний: механизмы деконструкции
// Вестник Российской академии наук. М.: Наука, 2007. Том
77, № 2. С. 127–132. 
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ботку концепта «когнитивная мобильность» в

системе социальной мобильности общества.

Предлагаемый ниже текст даёт предвари-

тельный набросок проблематики «когнитивная

мобильность учащихся» с учётом опыта совре-

менных школ науки, в которых реализуется об-

разовательная модель «динамические когни-

тивные конусы», опирающаяся на базовую

систему начальных познавательных практик2 и

вырастающие из неё индивидуальные и коллек-

тивные проблемно-познавательные програм-

мы3. В силу ограничений журнального формата

изложение вопросов функционирования моде-

ли «динамические когнитивные конусы» есть

задача отдельной статьи.

Устанавливаемые в обществе виды восхо-

дящей социальной мобильности нарушают

признаваемую большинством негласную этиче-

скую норму, согласно которой право достиже-

ния того или иного положения в обществе

должно обусловливаться индивидуальными

способностями. Ирония в том, что право это, де-

кларируемое в политических программах, от-

крыто фальсифицируется социокультурными

механизмами и ценностными принципами об-

щества, причём фальсифицируются и буржуаз-

ными, и «социальными» государствами. 

Так, в одном из отчётов о реформе обра-

зования в Китае времён Культурной револю-

ции, упоминаемом Марианной Бастид, отме-

чалось, что «Советский Союз даёт наглядный

урок: его университеты формируют привиле-

гированный слой буржуазной интеллигенции,

которая является «элитой» общества, восседа-

ющей на шее трудящихся»4. Буржуазная поли-

тика модного в наши дни «образовательного

равенства» не более эффективна. Её результа-

ты заняли достойное место в ряду классиче-

ских примеров социальных утопий эпохи

постиндустриального общества, примеров,

тиражируемых многочисленными учебными

пособиями. Энтони Гидденс в своей «Социо-

логии» (2001 год) приводит сведения о пуб-

личных школах Великобритании5. Эти част-

ные и платные заведения — их количество

превышает 2300 — обучают около 6% населе-

ния. Крупные платные школы (иногда именно

они обозначаются термином «публичная шко-

ла») являются членами Ассоциации директо-

ров (Headmaster’s Conference), которая была

основана в 1871 году и объединяла вначале

около полусотни школ; среди них такие пре-

стижные как Итон, Рагби и Чартерхаус. Люди,

окончившие школы ассоциации, «занимают

ключевые посты в британском обществе». Ре-

зультаты исследований Айвана Рейда (Ivan

Reid) и его коллег, опубликованные в 1991 го-

ду, показали высокий уровень спонсирован-

ной мобильности, обеспечиваемый выпускни-

кам школ ассоциации, которые, например,

дали 84% судей, 70% директоров банков, 49%

высших государственных чиновников. При

этом общенациональный стандартный учеб-

ный план, ставший обязательным для государ-

ственных школ в соответствии с законом о ре-

форме образования 1988 года, некоторые

публичные школы просто проигнорировали.

Анализируя работу Пьера Бурдье «Зна-

ние, образование и культурное изменение»
d

2 Карпов А.О. Когнитивно-культурный полиморфизм
образовательных систем // Педагогика. М., 2006. № 3. С. 13-21. 

3 Карпов А.О. Индивидуальная проблемно-познавательная
программа // Народное образование. М., 2005, № 9. (1352).
С. 94-100.

d

4 Bastid M. Economic Necessity and Political Ideals in Education
Reform During the Cultural Revolution // Power and Ideology
in Education. New York Oxford University Press, 1977. P. 592.

5 Гидденс Э. Социология. М.: Eдиториал УРСС, 2005. С. 430. 
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(1973 год), можно вычленить социально-есте-

ственные фильтры восходящей мобильности,

в частности, наследование культурного капи-

тала, «который во многих случаях прибавля-

ется к уже имеющемуся экономическому и

коррелятивному капиталу власти и социаль-

ных отношений»; социальный протекцио-

низм, когда «академическая квалификация яв-

ляется слабой валютой и приобретает вес

только в рамках академического рынка», по-

скольку слои стратифицированного экономи-

ческого и политического господства форми-

руют свои «гуманитарные» предпочтения;

социокультурное самоустранение, «выража-

ющееся в добровольном самопричислении де-

тей из менее привилегированных классов к

более низким потокам образования»6.

Спонсированная мобильность, действу-

ющая, например, посредством разных по ка-

честву и социокультурной ориентации учеб-

ных заведений, кажется наиболее этически

уязвимой и в том, как она представляет приви-

легии «по способности», и в том, как она это

делает «по бедности» и «культурной отстало-

сти». В первом случае формулируется элитное

предложение и выявляются «неподходящие»

дети, которым становятся «заказаны» опреде-

лённого рода деятельности. Отстраняясь от

этического диссонанса такого рода ситуации,

следует иметь в виду её функциональные пара-

доксы. Во-первых, в действительности наблю-

дается высокая степень латентности индиви-

дуальных способностей, которые к тому же

раскрываются у индивида в разные периоды

взросления; во-вторых, отбракованный как

«неподходящий» ребёнок может быть ещё бо-

лее «неподходящим» в других сферах деятель-

ности. Что касается привилегий «по ущербно-

сти», то эта практика также имеет свои

крайности, рождая псевдоспециалистов и «те-

пличных» существ. 

В период Великой пролетарской куль-

турной революции в Китае в 1966 году основ-

ным предметом критики образовательного

неравенства были вступительные экзамены в

среднюю школу, колледж и университет, в на-

чальную школу известных и специализиро-

ванных учебных заведений, ограничения по

возрасту, а также «переводные экзамены, кото-

рые отсеивали некоторое число «несообрази-

тельных» детей, по большей части сыновей и

дочерей бедняков»7. Однако со временем, как

показывает нам наша история, сегрегирую-

щий статус этих образовательных процедур

восстанавливается. Способна ли спонсиро-

ванная мобильность получить больший объём

подлинного содержания, которое подразуме-

вали меритократы? По крайней мере, две

принципиальные образовательные позиции

могут служить этому. Первая предполагает

распределённую во времени когнитивную до-

ступность спонсируемой подготовки, облада-

ющей установленными переходами в разные

«предметные» ареалы. Вторая проявляется 

в этической максиме китайской революции:

«ребёнок, которому преподают грамоту 

с постоянной идеей, что это ставит его выше

других, и ребёнок, которому преподают гра-

моту как средство помощи другим людям, ни-

чуть не уступающим ему, будут вести себя по-

разному».8
d

6 Bourdieu P. Cultural Reproduction and Social Reproduction
// Power and Ideology in Education. P. 507, 496. 
Данный текст представляет собой выдержку из работы П.
Бурдье «Знание, образование и культурное изменение». 

d

7 Bastid M. Economic Necessity and Political Ideals in Education
Reform During the Cultural Revolution. P. 590.

8 Ibid. P. 600. 
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Казалось бы, соревновательная мобиль-

ность, присущая образовательной системе

США, способна быть избавленной от подобно-

го рода упрёков. Однако в рафинированном

виде соревновательная мобильность обладает

не меньшим потенциалом воспроизводства

неравенства в образовательных системах. Р.Х.

Тернер в своей работе «Соревнование, спонси-

руемая мобильность и школьная система»

(1960 г.) полагает, что возможно некое откры-

тое соревнование, проходящее по правилам

«честной игры», и что успешная восходящая

мобильность, обеспечиваемая такой системой

образования, «не находится в руках признан-

ной элиты» и «она не имеет возможности оп-

ределять кто получит её, а кто нет»9.

Такого рода теоретическое мифотвор-

чество охотно проецирует на социальные

фак-ты учебный дискурс, которому необходи-

мы простые и ясные схемы, укладывающиеся 

в головы беспокойных студиозов. Этот дис-

курс готов искренне утверждать, что «США и

СССР — самые яркие примеры того, как мож-

но… стать великими индустриальными держа-

вами,… в одинаковой степени обеспечив своим

гражданам равные возможности получить об-

разование»10. И действительно равные, если

иметь в виду, что история бесплатного образо-

вания в СССР de-jure достояние лишь после-

военного периода. А de-facto — существует ли

вообще такая история. Разбор идеологизиро-

ванных интерпретаций способен привести к

бесплодным спорам; в подобных случаях сле-

дует иметь в виду мудрую максиму одного вос-

точного тирана — «не важно, как считают,

важно кто считает».

Тот же учебный дискурс продолжает:

«Британия представляет другой <?> полюс, на

котором привилегированные школы доступ-

ны только высшим слоям населения. «Соци-

альный лифт» короткий: он движется только

по верхним этажам социального знания»11.

Действительно, в некотором смысле другой

полюс, если, конечно, не дифференцировать

«спонсированную» и «соревновательную» мо-

бильности, а опираться только на внешнюю

феноменологию восходящей мобильности

как таковой, не входя в сущность вещей.

Проиллюстрируем мифотворческую си-

лу тернеровской идеализации спонсиро-

ванной мобильности на более отдалённом во

времени, а значит, более идеологически нейт-

ральном примере. Дадим ещё раз слово тому

же учебному дискурсу: «Пример «длинного

лифта» представляет Древний Китай. В эпоху

Конфуция школы были открыты для всех клас-

сов. Каждые три года устраивались экзамены.

Лучшие студенты, независимо от статуса их

семей, отбирались и переводились в высшие

школы, а затем в университеты, откуда они по-

падали на высокие правительственные посты.

Под влиянием Конфуция правительство ман-

даринов слыло правительством китайских ин-

теллектуалов, возвеличенных благодаря

школьному «механизму». Образовательный

тест выполнял роль всеобщего избиратель-

ного права»12. Экая идиллия возвышения —

«независимо от статуса», «исходя из личных

талантов», посредством «когнитивных» выбо-

ров. И кажется, к чему ирония, вот она — мате-
d

9 Цитируется по: Hopper E.I. A Typology for the Classification
of Educational Systems // Power and Ideology in Education. P.
153, 154.

10 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. М.: ИНФРА-
М, 2007. С. 471 (курсив мой).

d

11 Там же. С. 472.

12 Там же. С. 472 (курсив мой).
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риализованная мечта человечества, золотой

век образованности и справедливости!

Однако в несколько ином аксиотиче-

ском ключе проводят свою историческую ре-

конструкцию периода правления династии

Тан (618–907 г.) профессора Чжан Ланьсин и

Фан Сяодун — соответственно экс-директор и

директор Департамента истории педагогики

Китайского национального института педаго-

гических исследований. «При династии Тан

была значительно усовершенствована импе-

раторская система экзаменов. Она продолжа-

ла существовать в течение 1300 лет, была свя-

зана со всей образовательной системой и

служила целям отбора талантливых людей и

использованием их на государственной служ-

бе. В отличие от предыдущего периода, она

была более демократичной и менее строгой.

Если прежде на экзаменах превалировал дух

морального престижа и знатности, то при ди-

настии Тан стали больше цениться учёность и

талант. Тех, кто выдерживал экзамены на мес-

тах, направляли на экзамены в столицу. Фор-

мально любой человек, независимо от соци-

ального происхождения, мог сдавать

экзамены. … Однако для того, чтобы успешно

сдать экзамены, надо было долго и упорно

учиться, что было не всем под силу. Первым и

основным условием сдачи экзаменов было хо-

рошее знание древних конфуцианских кано-

нических книг. Кроме того, требовались зна-

ния по арифметике, истории, географии и

праву, а также умение владеть искусством

каллиграфии, т.е. правильно и красиво писать

иероглифы, уметь ответить на вопросы, пи-

сать сочинения и поэмы в рифмованном по-

рядке. Чем ближе к сдаче столичных экзаме-

нов, тем труднее было их сдавать»13. Отсюда

ясно, почему «высшая школа <лишь> фор-

мально была открыта для талантливых и спо-

собных представителей из простого народа,

однако фактически в ней учились дети бога-

тых помещиков»14. Подобно тому дьяволу, ко-

торый таится в деталях, истина высвечивается

в нюансах. И эта истина делает проблематич-

ной однозначную интерпретацию «тестооб-

разной» реформации учебного дела в совре-

менной России. Социальный капитал, как в

древности, так и в наши дни запускает меха-

низмы элиминации соревновательной мо-

бильности.

Возвращаясь к тернеровой идеализации,

следует отметить, что по меньшей мере раз-

ные стартовые условия de-facto фальсифици-

руют так называемые «правила честной игры»,

которые могут иметь место, пожалуй, лишь 

в горизонтальных уровнях близлежащих

социальных страт. Существует, кроме того,

особый — психический ракурс, который игно-

рируется идеологами рафинированной со-

ревновательной мобильности, апеллирующи-

ми к ценностям естественного отбора в

условиях свободного рынка культурного капи-

тала. Есть немало достойных людей как зани-

мающих самый высокий статус в научной,

производственной и политической сферах,

так и живущих в мире обыденном среди нас,

грешных, которым соревновательность пси-

хически не показана, чужда и когнитивно

вредна, а следовательно, не мотивируема и не

интересна; отсюда они когнитивно не распо-

ложены к интеллектуальному открыванию ми-

d

13 Ланьсин Ч., Сяодун Ф. Традиционное классическое
(древнее) китайское образование (3000 г. до н.э. — 1840 г.
н.э.) // Салимова К., Додде Н. Педагогика народов мира:
История и современность. М.: Педагогическое общество
России, 2001. С. 200 (курсив мой).

14 Там же. С. 199 (курсив мой).
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ра в условиях радикального противостояния.

Навязываемая рафинированная образователь-

ная соревновательность, следовательно, спо-

собна выступать в роли когнитивно угне-

тающего, а не стимулирующего фактора,

принуждающего прибегать к уловкам имита-

ции интеллектуальной деятельности, которые

выдают дотошному учительствующему экза-

менатору знаниевые компиляции вместо ин-

дивидуально произведённого продукта. В этой

чуждой жизненно размеренному индивидуаль-

ному psyche атмосфере последнее обитает как

искусственное и неполноценное, внутренне

ощущая свою выброшенность из сконструиро-

ванного соревновательностью экстремально-

го бытия, дрейфуя к архаике фрустрационных

форм противостояния с миром. Такого рода

психическую атмосферу зачастую насаждают

в учебных сообществах инновационно на-

строенные реформаторы, видящие в обра-

зовании форму социальной дрессуры и по-

лагающие, что их педагогические приёмы

продиктованы «характером времени», как пра-

вило, превратно ими понимаемым. От имени

этого анонимного «времени» или от имени ка-

кой-нибудь ещё судьбоносной идеи оправды-

вается педагогическое насилие, которое заста-

вляет жить детей в психически враждебных

условиях и заниматься несвойственным их

ментальности делом.

Как функционирует когнитивная мо-

бильность в системах образования культуры

производящих знаний? «Стимулом» является

поиск и подтверждение своего когнитивного

призвания подобно пуританскому sertitudo

salutis15; и этот процесс становится стержнем

педагогической работы и обеспечивается поз-

навательными методами, позволяющими

«примерять» когнитивные ролевые комплексы

социального будущего. Когнитивная мобиль-

ность способна в значительной степени снять

остроту вопроса: «Когда учеников отбирают

впервые?», устанавливающего один из сепари-

рующих признаков в таксономии образова-

тельных систем, предложенной Е.И. Хоппером

в его работе «Типология для классификации

систем образования»16. Таксономия Хоппера

расширяет путём введения дополнительных

классифицирующих признаков социальной

подвижности модель «спонсированность —

соревновательность», разработанную Р.Х. Тер-

нером. Согласно существующей практике, от

которой, в частности, отталкивается Е.И. Хоп-

пер в своих построениях, на ранней стадии

обучения образовательная специализация

учащихся относительно будущей профессио-

нальной деятельности и их дифференциация

в социальные группы может характеризовать-

ся низкой или высокой степенью разрешения.

Выбор, как полагают А.У. Сикурел и Дж.Ай. Кит-

сус в статье «Лица, принимающие решение в

области образования» (1963 год), «отражает

частично решение общества об относитель-

ной потере «одарённых» за счёт сохранения

материальных ресурсов, в отличие от сохране-

ния «одарённых» за счёт траты материальных

ресурсов». При калькуляции баланса лицам,

принимающим решения, следует иметь в виду,

что «те, кого первоначально отвергли, вероят-

но, могли бы внести больший вклад в эконо-

мику, чем те, кого первоначально выбрали»17.

В учебных сообществах, реализующих

идеологию «научно ориентированной педаго-

d

15 Подтверждение избранности (лат.)

d

16 Hopper E.I. A Typology for the Classification of Educational
Systems. Р. 153–166.

17 Ibid. P. 164.
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гики» с их базовой системой начальных поз-

навательных практик, свободой когнитивного

выбора и возможностями «межтематическо-

го» перемещения, временная точка индивиду-

ального «выбора» и установления познава-

тельной специализации и социокультурной

дифференциации «размазана» во временном

пространстве производящей и корректирую-

щей этот выбор когнитивной мобильности.

Тем самым острота проблемы — «когда учени-

ков отбирают впервые?» — отчасти снимает-

ся. Следует заметить, что ситуация с «выбо-

ром» имеет амбивалентный характер; т.е.

налицо два встречных процесса, когда «учени-

ков отбирают» и когда «ученики выбирают»; и

судя по имеющемуся сегодня опыту функцио-

нирования систем когнитивной мобильности

в программе «Шаг в будущее», интенсивность 

последнего процесса — когда «ученик выбира-

ет» — значительно перекрывает ригористич-

ность обращённого к нему требования «быть

отобранным». Активная когнитивная позиция

противостоит пассивной в том, что создаёт

внутренний продукт, который представляет

миру личность, и посредством акта «овеще-

ствления» артефактов этого творения

продвигает саму личность в мир. Тем самым

конструируется индивидуально-временная

когнитивная шкала для возможной социо-

культурной дифференциации и познава-

тельной специализации, маркирующая ла-

тентную пульсацию функции призвания.

Способности и психические расположенно-

сти, указывающие на склонность к стилю и к

делу жизни, имеют обычай у каждого откры-

ваться в своеобразных формах и в своё вре-

мя, а озабоченность положительным сальдо

материальных затрат, обслуживающих от-

крытие личности, отчасти снимается диаг-

ностической эффективностью образова-

тельной системы, настроенной на психосо-

циальную верификацию индивида.

Экспериментальные педагогические дан-

ные, которые мы приводим далее, составляют

эмпирический базис нашей уверенности в эф-

фективности амбивалентной процедуры вы-

бора, которую последняя обретает в образова-

тельных системах, ориентированных в своём

развитии на методы научно-ориентирован-

ной педагогики. Социокогнитивная динамика,

индуцируемая образовательным полем такого

рода учебных сообществ на перспективы

индивидуального роста, становится явной в

структурной схеме когнитивной мобильно-

сти, которая порождается архитектурой про-

странства учебно-научной инновационной

среды и даёт ответ на хопперовское вопроша-

ние: «Как происходит образовательный от-

бор?», «Когда учеников выбирают впервые?»,

«Кто должен проводить выбор?» и «Почему

они должны быть выбраны?». Наш пример

призван продемонстрировать уровень соци-

ально полезного потенциала когнитивной мо-

бильности, который она показывает над спон-

сируемой и соревновательной мобильностью

в том абсолютно доминантном аксиотиче-

ском ключе, который обретает выбор индиви-

дуального призвания, ставший когнитивно

обоснованным и психосоциально аутентич-

ным.

Данные, представленные Артуром Алек-

сандровичем Реаном и Яковом Львовичем Ко-

ломинским18, показывают, что существуют

большие трудности с осознанием «студентами

включённости всех изучаемых дисциплин в

структуру профессиональной подготовки», и в
d

.18 Реан А. А., Коломинский Я.Л . Социальная педагогическая
психология. СПб.: ЗАО «Издательство «Питер», 1999. С. 67, 68.
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частности, с пониманием связи общеобразо-

вательных и специальных дисциплин. Такое

положение дел связано с психосоциальным

фактором в когнитивной готовности молодых

людей к вхождению в специальность, а также

со степенью профессиональной окрашенно-

сти креативной функции знаниевого компле-

кса индивида19.

Для изучения данной проблематики бы-

ли проведены сравнительные исследования

успеваемости студентов Бауманского универ-

ситета, которые в период обучения в школе

имели значительный объём научно-исследо-

вательской практики, позволившей им полу-

чить творческие результаты, обладающие зна-

чительным профессиональным содержанием.

Индивидуальный познавательный опыт каж-

дого из респондентов был оформлен в науч-

ный текст и прошёл апробацию на научных

мероприятиях программы «Шаг в будущее»,

научным руководителем которой является ре-

ктор университета, член-корреспондент РАН,

профессор Игорь Борисович Фёдоров. В 1993

по 1997 год положительного результата защи-

ты научно-исследовательской работы было

достаточно, чтобы поступить в университет

без вступительного экзамена. Однако в конце

этого периода мы пришли к пониманию того,

что такого рода «креативное тестирование»

абитуриента совершенно недостаточно с точ-

ки зрения будущей успешности его становле-

ния как специалиста. Поскольку, по крайней

мере в Бауманском университете, далеко не

все только профессионально-креативные

студенты могли выполнить учебную нагрузку.

Конечно, это не их вина, это беда нашей фор-

мальной школы, которая зачастую проявляет

свою полную несостоятельность и как транс-

лятор знаний, и как образующий индивиду-

альность общественный инструмент. На эту

системную проблему повлиять мы не могли,

оставалось с ней просто считаться. Поэтому к

концу 1997 года мы подготовили в максималь-

ной степени комфортные для психики твор-

ческого ребёнка испытания его знаниевого

комплекса, что позволило сбалансировать в

условиях некорректной преемственности

средней и высшей школы профессионально-

ориентированные селекционные процедуры,

разработчиком технологии когнитивно-кон-

текстной селекции абитуриентов, равно как и

её известных модификаций, является Бауман-

ский университет. Методическая компонента

этой работы достаточно сложна, и подчас ву-

зами перенимается лишь её внешняя проце-

дурная часть, что способствует возникнове-

нию весьма острых рецидивов.

Таким образом, этап 1993–1997 годов

даёт уникальную информацию, позволяющую

в чистом виде оценить степень влияния ког-

нитивной специализации и профессиональ-

ной креативности знаниевого комплекса ин-

дивида на успешность его обучения в высшей

школе. Следует заметить, что когнитивно-про-

фессиональное psyche, которое тестирова-

лось нами, было обретено индивидом в ре-

зультате длительной творческой деятельности

в процессе школьного обучения, использую-

щего метод научных исследований в условиях

учебно-научной инновационной среды20. Ва-

лидность полученного результата усиливает

ещё одна особенность, которая присутствова-
d

19 Карпов А.О. Образование через науку в школе // Наука в
школе. М.: Московский педагогический государственный
университет, 2004. № 1. С. 31–38.

d

20 Карпов А.О. Метод обучения и образовательная среда в
школах науки // Народное образование. М., 2005. № 2
(1345). С. 106–112.
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ла в тот период развития программы «Шаг в

будущее». Дело в том, что большинство успеш-

ных в когнитивно-профессиональных прак-

тиках молодых людей, которые получили пра-

во поступления в университет без экзаменов

по результатам защиты научно-исследователь-

ской работы, учились в школах, находящихся

за пределами московского региона. Впрочем и

сейчас этот дисбаланс в когнитивно-профес-

сиональ-ной успешности существует, однако

не в столь резкой форме. Вероятно, такое по-

ложение дел связано с социокультурными осо-

бенностями столичной среды и пози-

ционированием её школьного сообщества

относительно творческих, в частности, науч-

но-практических методов познания.

Что привнёс этот дисбаланс в наши из-

мерения? Немаловажный специфический фа-

ктор — фактор спонсированной мобильно-

сти, который однако увеличил валидность

полученных результатов. Дело в том, что боль-

шинство поступивших тогда в университет

школьников, которые учились за пределами

московского региона, имели по независящим

от них причинам более низкий уровень обще-

образовательной подготовки по сравнению с

москвичами. Количество последних сущест-

венно преобладало в общей массе обучаю-

щихся в университете; и этот фактор также

действовал в среде абитуриентов-«шагистов».

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что школь-

ники столичного региона имели возможность

заниматься в системе подготовки московских

вузов. Следовательно, полученный ими комп-

лекс знаний в значительной степени отражал

вузовские требования к экзаменационным

процедурам и, что самое основное для интер-

претации наших данных, — к стартовому

уровню готовности студентов первого курса.

Такие начальные условия полностью ис-

ключают последующие учебные преференции

в соревновательной мобильности, которые

могли возникнуть, например, если бы уровень

общеобразовательной подготовки абитуриен-

тов-“шагистов” был изначально выше.

Приведём параметры и результаты вы-

полненных измерений.

Количество поступивших в МГТУ им.

Н.Э. Баумана по результатам защиты научно-

исследовательских работ в рассматриваемый

период следующее: 1993 г. — 40 человек,

1994 г. — 70 человек, 1995–97-й гг. — около

150 человек каждый год; общее количество

ежегодно зачисляемых в университет студен-

тов составляло тогда 2500–3000 человек. Пока-

затели успеваемости «шагистов» и количества

отчислений за первые два года обучения в вузе,

когда изучались общетехнические дисципли-

ны, были не хуже, а по некоторым факультетам

незначительно хуже среднестатистических

показателей, что явилось следствием недоста-

точного уровня их общеобразовательной под-

готовки в школах и явилось причиной модифи-

кации селекционных процедур в программе

«Шаг в будущее» после 1997 года. Начиная с тре-

тьего курса в учебной программе начинают до-

минировать профессиональные дисциплины.

Показатели успеваемости «шагистов» в этот пе-

риод неуклонно улучшаются относительно

среднестатистических. Редкие случаи отчисле-

ния «шагистов» после второго-третьего курса

связаны только с личными мотивами, в то вре-

мя как общий показатель отчислений по вузу

по-прежнему определяется академической не-

успеваемостью. Качественные графики, соот-

носящие успеваемость и отчисления «шаги-

стов» со среднестатистическими показателями

приведены на рисунке.
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Таким образом, результаты данного ис-

следования показали, что когнитивные навы-

ки студентов, получивших в школьный период

творческий опыт научно-профессиональной

деятельности в условиях учебно-научной ин-

новационной среды, демонстрируют значи-

тельное превосходство при овладении специ-

альными знаниями по сравнению с теми,

которые формирует традиционная система

образования. Они не только сыграли роль

компенсаторного фактора и стимулятора для

получения недостающих знаний, но и приве-

ли эту группу студентов к абсолютно лидиру-

ющим позициям. Несомненно также, что и

сформированные методом научных исследо-

ваний представления о взаимном позициони-

ровании общеобразовательных и специаль-

ных знаний, а также навыки самостоятельного

приобретения необходимых знаний могут

быть отмечены как фундаментально полезный

фактор при обучении в высшей школе, чего,

естественно, лишены «обычные» школьники.

Соревновательная мобильность кажет

себя снимаемой когнитивной предопределён-

ностью индивида, которая скрыто присутству-

ет в когнитивном типе его личности. Однако

она восстанавливает свои права в поиске реле-

вантных этому типу когнитивных ролевых

комплексов и в индивидуальном росте внутри

«своего» (далеко не единственного) «когни-

тивного конуса»; и в таких контекстах сорев-

новательность способна обрести психически

приемлемый статус в виде «самоутверждения»;

однако, приемлемый конечно не для всех. Та-

ким образом, соревновательная мобильность

обретает в современных системах научного

образования свой «восходящий» модус. В тако-

го рода мобильности содержится больший

объём истины, поскольку она восстаёт против

обмана необоснованных ожиданий.

Другое основание систем научного об-

разования — императив познавательной сво-

боды21 — обеспечивается функциональным

каркасом учебно-научной инновационной

среды, прокладывающей дороги с двусторон-

Рис. Качественные соотношения успеваемости и отчисляемости студентов, имеющих опыт научно-исследовательской

деятельности в период обучения в школе, по сравнению со среднестатистическими показателями

d

21 Карпов А.О. Императив познавательной свободы в
научном образовании // Философские науки. М.:
Гуманитарий, 2003. № 6. С. 104-125.
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ним движением в окружающий мир и предос-

тавляющий саму возможность личного выбо-

ра. Спонсированная мобильность снимается,

таким образом, через доступность индивиду-

альных «когнитивных конусов» и её поле ис-

тинности раскрывается в когнитивной мо-

бильности, обеспечивающей действительную

и действенную верификацию призвания и по-

иск знаков индивидуально возможного. Отсю-

да проступает глубинная суть когнитивной

мобильности — её ориентация на внутренний

рост личности, поскольку «нравственные цен-

ности, в отличие от других ценностей, напри-

мер, эстетических, должны базироваться на

свободных актах»22.

И эта глубинная суть снимает ту внут-

реннюю репрессию, живущую в традицион-

ных системах образования, когда, «те, кого

природа обделила, утоляют свою тайную жаж-

ду мести по отношению к более одарённым

натурам»; снимает такого рода человеческое

«равенство», для которого «нравственно цен-

но только то, что может и умеет каждый — да-

же с самыми дурными задатками»23. И эта мак-

сима — «нравственные ценности должны

базироваться на свободных актах» суть пред-

ложение, от которого нашему будущему труд-

но отказаться, если оно — это будущее, — гово-

ря словами М. Бастид, — хочет избавиться от

образования, готовящего мандаринов, т.е. об-

ладателей общих абстрактных знаний без

компетентности, и довольствующегося, как

тонко заметили китайские товарищи, «само-

развитием за закрытой дверью»24. От этого

предложения действительно трудно отказать-

ся, если наше будущее хочет иметь в своём ак-

тиве не только академические успехи своих

учеников, но и культуросообразный рост их

личности, который, как мы видим из образова-

тельной практики современных «школ науки»,

неизменно идёт путём творческого освоения

специализированных знаний в социокультур-

ных контекстах25.

«Короткая» педагогическая позиция, до-

минирующая сегодня в образовательном мире

и формулируемая в терминах потребления

знаний, лозунг которой — «знания потребля-

ются, и потребляются вне мира, их надо про-

сто впитать», отвергается в образовательных

системах, движущихся к интенсификации ис-

следовательских методов обретения знания,

отвергается педагогическими принципами,

идущими от идеи «события со знаниями», суть

которой — «знания производятся и использу-

ются в мире, посредством этого акта они ста-

новятся активным достоянием psyche, лич-

ность обретает их как инструмент орудования

в мире через со-бытие с ним». Тем самым идео-

логия традиционных педагогических теорий,

базирующихся на «короткой» позиции «по-

требления знаний», фальсифицируется идеей

предназначенности знания к его отдаванию в

виде новых знаний.

Следовательно, действуя в новом когни-

тивном измерении, восходящая мобильность,

обретает больший объём подлинного содер-

жания с точки зрения витальных ценностных

императивов человеческого бытия. Вместе с

этим обретением отрицаются сферы неис-d

22 Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб.: Наука,
Университетская книга, 1999. С. 153.

23 Там же. С. 152 (курсив мой). 

24 Bastid M. Economic Necessity and Political Ideals in
Education Reform During the Cultural Revolution. Р. 595, 591.

d

25 Карпов А.О . Социокультурные предпосылки становления
новой научно-познавательной парадигмы приd обучении
школьников // Народное образование. М., 2007. № 5.
С. 133–138.
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тинного в функционировании восходящей

мобильности, относящиеся к искусственным

процедурам вписывания индивида в окружаю-

щую действительность, будь то «пряник» спон-

сированной или «кнут» соревновательной эк-

зекуций.

Результатом этого обретения становится

действительное и действенное участие систе-

мы образования в конституировании откры-

той социальной стратификации, в наполне-

нии социальных кластеров их подлинными

акторами, подлинными с точки зрения роста

культуры производящих знаний. В итоге, как

нам кажется, идея политической демонополи-

зации образования обретает более реальные

контуры, поскольку базируется на имплицит-

ной культурогенной парадигме и даёт силу

истинным ценностным основаниям образова-

тельных систем как общественных участни-

ков процесса образования человека. Свой дей-

ствительный статус в учебных сообществах

обретают глубинные внутренние способно-

сти и привязанности индивида, которые суть

наследуемой и наполняемый когнитивный и

социокультурный потенциал его личности.

Вследствие чего образование конституирует-

ся как добровольное вхождение в мир и добро-

вольное его открывание. Макс Шелер по схо-

жему поводу замечал: «Сущность жизни

состоит в развитии, развёртывании, росте

полноты бытия, а вовсе не в «самосохране-

нии», как утверждает одно ложное учение, по-

лагая, будто все проявления развития, развёр-

тывания и роста можно свести к простым

эпифеноменам сил сохранения, а следова-

тельно, к сохранению того, что «лучше при-

способлено»26.

d

26 Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. С. 79.

Ob#1_08_new  5/27/08  4:02 PM  Page 109


