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Прослеживая цепь пройденных шагов Системы Клио, можно предпо-
лагать важнейшие будущие узловые выборы.

Представляется, что для нашей страны такой важнейшей исторической 
развилкой является альтернативное пространство

14 Возрождения или распада Новой России.

Удастся ли России возродиться как сильному государству и прогрессив-
ному обществу, сохранить преемственность своей вековой истории и этни-
ческой основы? Или на месте России возникнет некоторая новая общность 
(семейство общностей), которое заново начнет свое существование и будет 
представлять собой нечто иное, нежели «великий многонациональный 
российский народ» и его самобытная культура? Выбор в сторону той или 
иной альтернативы формируется уже сегодня, и современные разработчи-
ки гуманитарной экспертизы должны отдавать себе полный отчет в своем 
нахождении внутри пространства этого узлового выбора.

Затем, по-видимому, все человечество станет перед чрезвычайно важ-
ным историческим выбором, связанным с угрозой такого планетарного 
строя, который условно можно обозначить как «ультратоталитаризм». 
В рамках Системы Клио так или иначе будет определен вариант глобального 
мироустройства человечества, который может располагаться в спектре от 
проектов «многополярного мира» до угрозы «монополярной модели», в рам-
ках которой велика опасность возникновения нового тоталитаризма, по сво-
им масштабам и ресурсам может далеко перекрывающего все известные до 
сих пор тоталитарные режимы. Такой будущий тоталитаризм, вооруженный 
объединением сил всех наций Земли, сверх-технологиями будущей науки, 
воистину достоин названия «ультратоталитаризма». Удастся ли будущему 
человечеству избежать этой участи – это, по-видимому, составит основу 
более отдаленной узловой точки мировой истории:

15. Преодоление или усиление Ультратоталитаризма.

В таком пространстве исторической судьбы должна определять себя 
сегодня гуманитарная экспертиза, принимая во внимание не просто не-
которую аксилогическую калькуляцию сиюминутных выгод и потерь, 
но и осознавая себя как одну из малых воль единой Системы Клио.
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Г. Резендорферу принадлежит идея компаса времени для ориентировки 
в его потоке при движении из настоящего в будущее. Автор [1] не торопится 
уточнять, имеется ли в виду техническое устройство, магический амулет, 
аллегория или нечто иное. Мы обращаемся к этой теме в попытке ответить 
на вопрос: Как стратегу заглянуть за временной горизонт?

Сегодня сентенция «жизнь человека ограничена, человеческий вид бес-
смертен» утратила статус «аксиомы» и превратилась в «теорему», доказывать 
которую отныне предстоит ежеминутно. Подобно атлантам из песни Вы-
соцкого, держащим «небо на согнутых руках», мы обречены поддерживать 
временной горизонт существования человечества непрерывными усилиями. 
Потенциал каждой из принимаемых мер ограничен, примером чего является 
Киотский протокол. Мы не можем заглянуть в «ответ в конце задачника» 
и удостовериться, что принятых мер достаточно. Их арсенал должен непре-
рывно расширяться с неизвестной нам сегодня интенсивностью.

Риски развития возрастают, многократно увеличивается цена каждой 
ошибки. Ориентировка в близком и отдаленном будущем актуальна как 
никогда. Она необходима для разработки стратегии управления развитием 
ситуации и назначения приоритетов поддерживающей ее инновационной 
деятельности.
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Индивидуальные прогнозы футурологов представляют столь широкий 
веер возможностей, что он утрачивает инструментальность. Прогнозы уз-
ких специалистов, досконально знающих конкретную область, косвенно 
исключают друг друга. Они не сшиваются в общую картину. Между тем, 
стратегические (ключевые) инновации призваны «армировать» именно 
пограничные зоны наук и практик.

Методологию обеспечения устойчивости развития страны и сообщества 
стран предлагается базировать на идее «компаса времени» как тотальной 
экспертной процедуры. Ее задача — формировать прогнозный фон ин-
теллектуальной поддержки принятия решений стратегического и инф-
ра-стратегического уровня, а также процедур управления инновационной 
деятельностью. Последняя является сервисной по отношению к разработке 
и осуществлению стратегии коллективного субъекта.

Вообще говоря, императив устойчивого (sustainable) развития, при-
шедший в мейнстриме общественного сознания на смену экологическим 
концепциям, является метафорой, даже с уточнением перевода этого ан-
глоязычного термина — поддерживаемое или – в трактовке академика Н. 
Моисеева – направляемое развитие [2]. Обеспечивать устойчивость, подде-
рживать либо направлять (куда?) многомерный процесс развития разнород-
ного по ценностям, традициям и целям сообщества в быстро меняющейся 
ситуации затруднительно даже в концептуальном отношении. Но очевидно, 
что устойчивость (или управляемость) развития несовместима, например, 
с депопуляцией. И «невидимая рука рынка» не решает проблемы: эконо-
мика не покрывает всей совокупности человеческого опыта.

Примерами инфра-стратегических угроз являются бессубъектность [3], 
связанные с ней демографическая проблема, международный терроризм, 
потепление климата и т.п. Место координатора мирового процесса вакант-
но. Достаточно вспомнить хотя бы затянувшийся на неопределенное время 
процесс принятия европейской конституции.

Можно ли было предвидеть возникновение перечисленных угроз и вов-
ремя купировать их развитие?

В школьном курсе биологии описывается опыт с лягушкой. Если верить 
авторам учебника, то, посадив ее в сосуд с водой и медленно нагревая его, 
мы увидим, что лягушка не успевает среагировать на постепенно возрас-
тающую опасность и погибает. Если же нагревать сосуд быстро, лягушка 
идентифицирует угрозу, мобилизуется и спасается, выпрыгивая из сосуда.

Отнесем этот мысленный эксперимент к социуму в целом. Инфра‑стра‑
тегическими будем называть угрозы, темп нарастания которых лежит ниже 
порога восприятия общественного сознания. Для их идентификации и про-
явления политической воли к сопротивлению необходимы субъектность 
(дефицит которой [3] наблюдается сегодня не только в России, но и во всем 

мире) и своевременный реалистичный прогноз.
Категория управления строится на разделении управляемой и управ-

ляющей деятельности. В развитом обществе неизбежна специализация. 
Поэтому на стыке управляющего и управляемого возникает пограничная 
область деятельности, которую мы назовем социальным контроллингом. Она 
включает разработку актуализацию инструментария социального управле-
ния, что позволяет разрабатывать инструментарий управления, абстраги-
руясь от политических вопросов о власти и субъекте управления, которые 
в каждой из стран европейской культуры могут иметь свою специфику.

Таким образом, необходима специфическая высокочувствительная 
функциональная подсистема социума, непрерывно осуществляющая про-
гнозирование и экспертизу наступающего будущего. На основе формиру-
емой ею многомерной картины процесса наступления будущего ЛПР (лицо, 
принимающее решение) формирует стратегию страны (сообщества стран), 
назначает приоритетные направления инновационной деятельности, а так-
же курирует их ресурсное и кадровое обеспечение. Не оказались ли мы уже 
в зоне, «выпрыгивать» из которой поздно? Отвечать на этот вопрос придется 
уже экспериментально.

Эффективность работы экспертного совета фундируется графически 
представляемым конфигуратором, который формируется предлагаемой 
ниже процедурой.

1. Формируется экспертный совет возможно более широкого состава.
2. Экспертный Совет составляет перечень процессов, наиболее динамично 

меняющих СЕГОДНЯ облик мира.
3. Перечень обсуждается и корректируется.
4. Может осуществляться разбиение процессов по стадиям.
5. Методом экспертных оценок осуществляется ранжирование перечня 

по скорости и значимости продуцируемых изменений пространства 
современности.

6. С помощью традиционных или электронных технических средств (на-
пример, компьютерной 3-D графики) выполняется наглядная схема 
базиса «пространства современности», состоящего из осей, соответс-
твующих выявленным процессам. Размерность базиса ограничивается 
только мощностью экспертного сообщества.

7. Схема обсуждается и корректируется. Она помогает экспертам взаимно 
позиционироваться в своей работе и не оставлять без внимания как 
персонифицированные так и потенциально возможные позиции коллег, 
а также рефлектировать взаимный когнитивный параллакс [4].

8. Обсуждаются возможные взаимные влияния составляющих базис про-
цессов.
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9. Степень возможных влияний отражается на схеме.
10. Методом экспертных оценок устанавливается местонахождение точки 

«здесь и сейчас» в базисе «пространства современности» и актуальный 
тренд развития текущей ситуации. Этот пункт процедуры, собственно, 
и реализует аллегорию «компаса времени» [1].

11. Продукт работы экспертного совета – базис «пространства современ-
ности» — представляется разработчику стратегии, назначающему также 
приоритетные направления инновационной деятельности, курирую-
щему их ресурсное и кадровое обеспечение (автором разработан эскиз 
вариант «системы координат» для пространства современности).

12. Процедура итеративно повторяется.
13.  Состав экспертов периодически обновляется. При обновлении состава 

учитывается ранг эксперта, определяемый степенью установленной по 
результатам предыдущей работы достоверности его прогнозов.

Итак, предложенная экспертная процедура интеллектуальной подде-
ржки принятия решений стратегического и инфра-стратегического уровня, 
а также процедур управления инновационной деятельностью, сервисной по 
отношению к разработке и осуществлению стратегии. Она осуществляется 
не только на текстовом, но и на образном, графическом уровне, что облег-
чает понимание глобальной ситуации и служит профилактикой эффекта 
«профессионального кретинизма» узкоспециализированных экспертов. 
Получаемый в результате актуализации процедуры базис «пространства 
современности» позволяет также конкретизировать рефлексивную позицию 
разработчика стратегии коллективного субъекта.
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Создание мотивации для инноваций – одна из первоочередных задач 
управления персоналом и менеджмента (инновационного, в особеннос-
ти).

Перспектива возрастания в ближайшем будущем доли работников 
постпенсионного возраста, причем работающих, большей частью, по до-
мам, заставляет по-новому взглянуть на методы и процедуры управления 
персоналом такого рода. Прежде всего, следует учитывать весьма высокую 
самооценку у таких сотрудников, болезненное восприятие любых замеча-
ний по работе, стремление понять весь процесс функционирования своего 
подразделения и всей компании, трудность восприятия нового, нередко 
профессиональную замкнутость и желание работать в одиночку.

Организация работы виртуального коллектива, т.е. людей, получающих 
задания и работающих по домам, а результаты и обсуждения проводящих 
по Сети, несколько специфична1. Основная отличительная черта такой 
организации состоит в упоре на так называемую «объективность» инфор-
мации, на степень жесткости процедур ее анализа, обработки, и форм 
представления. Эта отличительная черта порождает множество следствий. 
Дело в том, что интерпретация разных событий, фактов, отражающаяся 
в их связях и группировании зависит от субъективных предпочтений, шкал 
приоритетов, понятийных схем конкретных людей. Степень важности и по-
лезности той или иной информации, ее возможная связь с другой, вероят-

1 Магазанник В.Д., Мартынов Л.М. Виртуальные коллективы. Роль в современном 
бизнесе, перспективы развития, особенности управления персоналом. В журн. Рос-
сийское предпринимательство, № 4, 2003.
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ные последствия от акцентов на разных частях информации, предпочтения 
руководства, как их понимает данный сотрудник и многие другие аспекты 
интерпретации – все это результат субъективного понимания ситуации 
и отбора конкретных фактов в контексте этой ситуации.

Понятно, что люди, относительно однородные в своей культурно-ис-
торической предыстории, имеют меньше различий в толковании одной 
и той же информации. Однако именно значительная диверсификация 
рабочей силы, являющаяся знамением современности (и следствием мас-
совой миграции населения, как отмечалось выше) делает эти различия 
столь значимыми, что требуются специальные процедуры менеджмента. 
Сравнительная однородность субъективных приоритетов и субъективных 
ценностей населения бывшего СССР сменяется стремительно растущей 
неоднородностью. Количество и трудность возникающих при этом про-
блем выходят далеко за рамки данной статьи, здесь отметим лишь, что 
кросс-культурные различия увеличивают возможные расхождения в ин-
терпретации одних и тех же фактов, ситуаций разными сотрудниками. 
Поэтому в виртуальных организациях вопросы формализации процедур 
отбора, обработки и представления информации приобретают намного 
бóльшую роль, чем в традиционных организациях, первостепенную, можно 
сказать, роль.

Существо процедуры такой формализации – в минимизации, а лучше,— 
в полном исключении ситуаций, когда сотрудник не знает, что конкретно 
он должен делать, кто за что отвечает, за что он лично в сложившихся усло-
виях несет ответственность. Иными словами, в минимизации возможности 
разного понимания ситуации и своих обязанностей в конкретном случае. 
Такая алгоритмизация есть не что иное как значительная детальность про-
работки функциональных обязанностей каждого сотрудника. Создание 
комплекса согласованных алгоритмов, т.е. детальных функциональных 
обязанностей каждого сотрудника – работа достаточно трудоемкая, но это 
одна из немногих работ, которая отличает деятельность руководителя от 
рядового специалиста.

Роль образования и уровня знаний в подобной схеме заключается 
в возможности более «крупноблочной» алгоритмизации, опирающейся 
на одинаковость понимания той или иной предписываемой процедуры 
обработки и представления информации. Иными словами, образование 
позволяет меньше детализировать многие процедуры, достаточно указать 
общие требования к результату.

Вторая роль образования, знаний, опыта – в возможности доверия 
к применяемым методам и процедурам в тех случаях, когда не удается все 
алгоритмизировать без потери качества. Дело в том, что в реальности фор-
мализовать все до деталей невозможно. Но этого часто и не нужно, есть 

люди, субъективное мнение которых ценнее и важнее заранее составленно-
го алгоритма и им следует просто доверять. То есть, опора на опыт и знания 
предполагает, что предельная регламентация деятельности какой-то долж-
ностной единицы, окажется заведомо менее эффективна, чем разрешение 
на действия, которые сам сотрудник сочтет необходимым предпринять.

Возрастание спроса на образованных, профессионально компетентных 
сотрудников в современном мире означает, следовательно, такое усложне-
ние технологий, что полностью алгоритмизировать деятельность на каждом 
рабочем месте становится все более трудным, часто невозможным, и наряду 
с алгоритмизацией большинства процедур анализа и обработки инфор-
мации, целесообразно оставлять поле для профессиональной «свободы». 
Но для виртуальных коллективов границы этой области «свободы» должны 
быть четко очерченными.

В широком смысле, четкое и недвусмысленное обозначение границ, 
до которых сотрудник имеет полномочия действовать полностью самосто-
ятельно, должно являться общим правилом, а не только для виртуальных 
организаций. Это объясняется все тем же стремлением к минимизации по-
тенциальной неопределенности и самой возможности разного понимания 
(и руководством, и сотрудником) распределения ответственности и обязан-
ностей в конкретной ситуации. Однако в виртуальных коллективах невы-
полнение этого правила чревато значительно бóльшими неприятностями. 
Дело в том, что здесь малейшая ошибка, рассогласованность, многократно 
тиражируется, трансформируется и распространяется по сети, постоянно 
умножая цепочку следствий самого разного подчас характера. То есть, ма-
лейшая ошибка достаточно быстро вызывает «снежный ком» следствий, 
и устранение такого «кома» — несравненно более трудная, долгая и, как 
правило, дорогостоящая задача, чем устранение (а лучше – недопущение) 
начальной ошибки. Это усугубляется возможностью круглосуточной работы 
ввиду различий временных поясов, что дополнительно затрудняет быстрое 
обнаружение ошибки.

Интеллектуальный ресурс менеджера расходуется поэтому, главным 
образом, на структурирование задачи, сбор информации, её обработку 
и составление плана по распределению функций среди сотрудников. Затем, 
конечно, следует интенсивное взаимодействие с сотрудниками, обсужде-
ние и постановка им заданий, контроль выполнения, и другие «внешние» 
стороны деятельности менеджера, столь подробно описанные в многочис-
ленных источниках.

Весьма эффективным инструментом минимизации ошибок является 
обильная визуализация большинства процедур и действий каждого со-
трудника, ибо это снижает риск недопонимания. Визуализация – базовое 
условие для возникновения понимания. Человек считает, что понимает 
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какой-то процесс, если он может построить зрительную, т.е. механическую 
его модель. Иными словами, правильные действия, процедуры, равно как 
и варианты «неправильных», т.е. возможных ошибок, должны быть пока-
заны в образной форме, в виде схем, рисунков, мультимедийных сценариев 
и т.п.

В образовательной инновационной деятельности это приобретает 
особенную важность, позволяя применять почти любые дидактические 
приемы, достигая предельной наглядности при объяснении материала.

Управление виртуальными коллективами имеет еще один важный ас-
пект в плане учета «человеческого фактора». Синтез инфокоммуникацион-
ных технологий и возможностей современной психодиагностики открывает 
перспективы дистанционного мониторинга способностей сотрудников 
выполнять соответствующую работу, их психофизиологических характерис-
тик, в том числе, текущего состояния их профессионально важных качеств. 
Можно упомянуть и о набирающей популярность в странах Европы и США 
виртуальной психотерапии, с использованием электронной почты, чатов 
и SMS2.

Виртуальные коллективы получили в современном мире значительное 
развитие (в литературе это часто называют телеработой). Существуют раз-
ные оценки распространенности такой работы, но все они показывают рост 
в десятки, а по некоторым данным, и в сотни раз. Во многих развитых стра-
нах осуществляются государственные программы, целью которых является 
ежегодное увеличение числа сотрудников, работающих подобным образом. 
Ввиду снижения нагрузки на инфраструктуры городов, транспорт, водо- 
и энергопотребление, особенно, ввиду разгрузки центральных районов, 
власти всех уровней поддерживают такие формы работы, снижая налоги на 
недвижимость, транспорт и пр. для людей, работающих дома.

Бурный рост числа виртуальных рабочих мест и расцвет электронного 
бизнеса имеет еще одну важную причину — существенное снижение или 
даже ликвидация значительных затрат на аренду и содержание офисных 
и торговых площадей, большее удобство для сотрудников, партнеров 
и потребителей, возможность значительной диверсификации персонала 
(например, формирования интернациональных коллективов, в том числе 
и таких, члены которых могут находиться в разных городах или даже на 
разных континентах).

Поскольку даже высокоавтоматизированные системы не могут работать 
в полной мере самостоятельно, человеческий фактор необходимо учитывать 
везде, где в той или иной форме задействован обслуживающий персонал. 

2  Виртуальная психотерапия становится все более популярной.      http://rnd.cnews.ru/
liberal_arts/news/top/index_science.shtml?2008/01/09/282348

В этой области важен ориентированный на пользователя междисциплинар-
ный подход, т.е. в конструировании системы должны участвовать инженеры, 
специалисты по «человеческому фактору», потенциальные пользователи. 
Это означает, что в центре внимания разработчиков находятся потребнос-
ти пользователя, а не, например, простота технической реализации или 
стремление к снижению стоимости.

Обсуждая разные аспекты создания условий для инноваций, нельзя 
обойти вниманием такой важнейший аспект как соответствие пользова-
тельского интерфейса знаниям, возможностям и потребностям человека. 
Только когда интеллектуальные ресурсы человека будут расходоваться на 
решаемые задачи, а не на инструмент, каковым является пользовательский 
интерфейс, творческая же работа будет эффективна и подлинно увлекатель-
на. В понятие пользовательского интерфейса входит не только, и даже не 
столько, картинка на экране – трехмерная, анимированная, какая-то дру-
гая, а способы взаимодействия пользователя с системой. По сути, речь идет 
о способах существования человека в информационной среде, и способы 
эти должны быть для него как можно более естественными, а не вызывать 
дополнительное умственное и психическое напряжение. Такая среда, даже 
виртуальная,— это «новое бытие» человека, новые возможности для само-
реализации, социальных и деловых взаимодействий.

Хороший интерфейс пользователями практически не замечается или 
замечается подсознательно, и, когда он нравится, симпатии переносятся 
и на функциональную часть программы3.

Не существует интерфейсов, которые были бы одинаково удобны 
в использовании для всех людей. Необходимо знать, кто системой будет 
пользоваться, и в каких условиях это будет происходить. Поэтому сущес-
твует ряд методов и процедур построения «профилей», т.е. характеристик 
пользователей, существенных для работы в конкретном программном 
приложении.

Работы такого рода требуют не только технических, но и психологичес-
ких знаний. Основные показатели качества интерфейса, такие как скорость 
работы пользователей, скорость их обучения, количество совершаемых 
ими ошибок, субъективное удовлетворение пользователей, устойчивость 
и возможности переноса сформированных навыков, а также методы оценки 
этих показателей тоже лежат в междисциплинарной области, объединяю-
щей когнитивно-психологические, инфокомные, психофизиологические, 
социокультурные и другие аспекты.

Статья поступила в редакцию журнала 14 мая 2008 года.

3  Магазанник  В. Д.  Человеко-компьютерное взаимодействие. – М.: Логос, 2007. 
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Зрелое профессиональное сообщество, осозна-
ющее свое место в обществе, это лучшая «служба 
собственной безопасности».

 (Бахтин А.Ю.— Модератор Педсовета)

Преамбула

Появление Интернета, освоение относительно нового информационно-
го ресурса и нового коммуникативного пространства позволило учителям 
и лицам, причастным к образовательному процессу, объединиться в обсуж-
дении актуальных проблем российского образования. Появились порталы, 
сайты и форумы образовательных структур (от министерств до школ, вузов 
и профессиональных учительских объединений).

Что показывают дискуссии? Какие новые проблемы высветились, 
в связи с сокращением дистанции между виртуальным и реальным про-
странствами? Есть ли толк от этих ресурсов? На эти и другие вопросы мы 
постараемся ответить в нашей статье. Материалы для анализа взяты из 
дискуссий на сайте Педсовета1.

1  http://pedsovet.org/forum/index.html

 Принимая участие в дискуссиях на форумах учителей, мы выявили, 
что самые конфликтогенные темы связаны с инновационными проектами 
в образовании. Интернет представляет собой не только средство и место 
актуализации инновационного потенциала учителей, но и богатый мето-
дический ресурс для социогуманитарного обеспечения инновационного 
развития в российском образовании.

Учитель в поисках инновационного  
пространства саморазвития

 Школа как институт сохранения культурных традиций складывалась 
веками и до последнего времени в ее деятельности редко происходили 
кардинальные изменения. Консервативность в образовательных структурах 
(школы, вузы), как и в здравоохранении — объективный факт, а инновации 
в этих структурах имеют противников по вполне понятным и логично-аргу-
ментированным причинам: результат и качество образования и здравоохра-
нения общество получит лишь в будущем. Качество жизни каждого человека 
во многом зависит от общественно- политического и экономического уст-
ройства государства и от управления обществом, а, значит, от качества ума, 
типа мышления и здоровья политиков и специалистов, которых выучили 
учителя в школах, педагоги в вузах и которым дали здоровье врачи.

 С тех пор как от индивидуального обучения по рукописям и непосредс-
твенного общения (устного) с учителем перешли к печатным учебникам 
и письменным ответам мало что изменялось. Общественный стереотип 
о том, что учитель должен быть во всем образцом для подражания и не 
имеет права на ошибку, послужило тому, что школа априори предполагалась 
обезличенным, бесконфликтным пространством, подобным накатанной 
дороге. Отдельно возникающие конфликты списывались чаще всего на не-
профессионализм и неквалифицированность учителя, а поэтому сложился 
стереотип, что не принято в учительской среде говорить о своих проблемах. 
Публикации в прессе, посвященные школе, зачастую либо прославляют 
выдающиеся достижения, либо вскрывают вопиющие факты. Повсед-
невной же работе учителя уделяют внимание только профессиональные 
издания, массовый читатель получает два учительских образа: идеального 
учителя или монстра, уродующего детей.

Как ломка старого уклада общественной жизни, так и появление но-
вый информационно-коммуникационных технологий, предоставляемых 
Интернетом, сломало барьеры, которые фильтровали поток информации 
в школе. Закрыться от появления новых технологий школа не может и не 
должна. А учиться жить с ними и в них приходится «на ходу», набивая си-
няки и шишки.
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Появившиеся в сети сообщества по профессиональному признаку не 
могли и учителей обойти стороной: появились ИнтерГУру, Сеть творческих 
учителей, Всероссийский Интернет педсовет, Вопросы информатизации 
образования, Российский образовательный портал и другие.

Цели проектов — популяризировать работу работников образования 
в сети, активизировать и сформировать профессиональную педагогичес-
кую аудиторию, оказать информационную и методическую поддержку 
профессиональной деятельности учителей, предоставить им возможность 
для самореализации и самоутверждения через совместную сетевую прак-
тическую деятельность, создание и поддержку новых образовательных 
инициатив. Интернет-ресурсы могут быть рассмотрены как инновационное 
пространство образования.

 Качество образования: заграница нам не поможет

Много российских детей сегодня учатся за рубежом, но представить 
англичанина или американца, приехавшего в Россию за хорошим общим 
образованием, трудно. Между тем сегодня с трибуны постоянно говорят 
о «нашем самом лучшем в мире образовании». Однако, даже если малая 
часть элиты, как и во все времена из России, выезжали учиться за границу, 
то это еще не является основным критерием качества образования. Обра-
зование в России всегда было достаточно на высоком уровне. Одним из 
показателей являются гениальные открытия и идеи российских ученых 
в физике, биологии, математике и т.д.

Сегодня встает вопрос о таком качестве образования, которое бы от-
ражалось на глобальном уровне, становясь конкурентоспособным. И он 
требует ответа в образовательной практике, сводящейся к тому, как сохра-
нить локальную российскую уникальность, не раствориться в глобальных 
процессах.

Дискуссии показывают, что на данном этапе мыслить об образовании 
в категории «купли-продажи» многие не в состоянии. Некоторым кажется, 
это гадко, грязно и даже неэтично, негуманно – покупать и продавать обра-
зовательную услугу. Между тем, если мы не рассматриваем образование как 
услугу, если у нас нет субъекта купли и продажи, значит, нет конкурентной 
среды, где формируются договорные отношения, в рамках которых явно 
видны показатели спроса и предложения.

Качественным звеном является новая философия образования как 
источник настоящих «системных изменений» подготовки российских 
специалистов в глобальном масштабе. Если российские школы будут расти 
и развиваться, смогут стать кузницей конкурентоспособных кадров (школь-
ных учителей), а министерство образования будет способствовать станов-

лению школьного менеджмента, то российские учителя станут «товаром» 
государственной значимости. И тогда школьный менеджмент совершит 
переворот в российском образовании, а Россия сможет поставлять учителей 
на рынок образовательных услуг в мировом масштабе.

Инновационный менеджмент  
и педагогический менеджмент в школе

Педагог (учитель) не должен быть менеджером, он должен учить, при-
влекать инвестиции директор, создавая условия для зарабатывания денег. 
Каждый должен заниматься своим делом. Неразличение видов деятельности 
во многом есть та самая искомая в рассматриваемом материале проблема — 
причина затруднений в плане становления менеджмента в образовательных 
учреждениях.

Преподаватель (учитель) должен знать основы «Педагогического менедж-
мента» — те методы, способы и средства, которые позволяют решать задачи 
по обеспечению эффективности образовательной практики ученика и самого 
педагога. «Педагогический менеджмент» нужно отличать от «Менеджмента 
в организации» и от «Инновационного менеджмента». Очень часто элемен-
тарная неграмотность, незнание базовый предметов — препятствием для 
решения реальных проблем становления менеджмента в образовании.

 Один менеджер в школе рассказал печальную историю. Его как спе-
циалиста пригласили в школу на менеджерскую позицию, но у него ничего 
в школе не получилось. Любое начинание проваливаливалось, не начав-
шись. Коллектив монолитной стеной противостоял любым изменениям: 
«Вас взяли, чтобы вы нам деньги добывали, вот и добывайте, а нас не 
трогайте». Причина в следующем: у школьного менеджера нет ни прав, ни 
ресурсов — только обязанности и ответственность.

Что же представляют собой инновации в образовании?

Многие учителя спрашивают: что такое инновации в образовании, 
какое образование можно считать инновационным? Когда мы говорим об 
инновациях в образовании, то мы должны иметь не только технический 
аспект (компьютеры, оборудование и пр.), а в первую очередь социальный 
аспект, то есть качественно новое отношение к самому процессу образо-
вания и обучения, как к процессу передачи знаний, ценностей культуры, 
формирования образа мира, ценностной системы.

Существенным фактором в реформах образования является транс-
формация как образовательных институтов и их функции в обществе, так 
и сознания педагогов и специалистов. Социальные и технические иннова-
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ции в образовании вскрывают назревшие проблемы, делают их явными, 
обостряют противоречия.

Многие инновационные проекты в России (не только в образовании) 
проваливаются по причине неспособности руководителей формировать 
инновационное пространство как социальное пространство коммуникации 
и информационного обеспечения, порождающее риски, новые идеи, нужна 
также особая социальную активность в целях реализации инновационных 
проектов.

Инновационное пространство невозможно без конфликтов и их разре-
шения. Если нет человека, который публично протестует против нарушения 
норм и стремится к новым цивилизованным нормам в деятельности, то нет 
конфликтов. Бесконфликтное сотрудничество и партнерство в российском 
образовании — идеальный проект.

Инновационный потенциал — это конфликтный потенциал

Понятие «конфликт» распространяется на все возможные ситуации; 
оно эмоционально перегружается, что способствует мифологизации ситу-
ации, образованию фантомов, дезинформации, слухам и сплетням. В ре-
альной практике образования происходят те же процессы именно потому, 
что у учителей отсутствует дифференцированное употребление понятия 
«конфликт».

В любой ситуации взаимодействия есть конфликтный потенциал, 
который не является собственно конфликтом: формы отношения и взаи-
модействия между людьми во многом зависят от особенностей характера 
лиц, определенных поведенческих привычек, установок, мнений; это субъ-
ективный конфликтный потенциал.

К объективному конфликтному потенциалу, можно отнести сущест-
вующие недостатки организационной структуры, четкое разграничение 
функций, приводящие к существованию различных проблем развития 
организации.

В целом организационный, психологический, этический, нравственный 
и другие ресурсы оказывают различное влияние на развитие конфликтной 
ситуации, имманентно присущие любой социальной организации.

Когда мы говорим об актуализации конфликтного потенциала, имеется 
в виду выявление скрытых механизмов взаимодействия между людьми, 
качество и эффективность которого зависит не только от них, но и от ор-
ганизации, в которой происходит их взаимодействие.

Конфликтный потенциал может как благоприятствовать инноваци-
онному развитию, так и способствовать провокации иррациональных, 
разрушительных формах конфликтного взаимодействия.

Вот одна из дискуссий:

• Мысль о том, что «Интернет как пространство возможности и ак‑
туализации инновационного, а потому конфликтного потенциала через 
легитимизации условий, обеспечивающих возможность критического 
анализа и разработки авторских инновационных курсов и программ в обра‑
зовании» — представляется мне правильной и перспективной. Но опять же 
возникает вопрос как использование Интернета может изменить уровень 
отношений между педагогами внутри одной конкретной школы.

• При попытке анализа и склеивании цельной картины из разнородных 
кусочков, несоединимых подчас элементов мозаики — разных МНЕНИЙ, 
ПОЗИЦИЙ, ФОБИЙ, КОМПЛЕКСОВ, ЛИЧНОГО ОПЫТА, у тебя 
может прорезаться третий глаз, и возможен объективный взгляд извне 
дискуссии», на что и хотелось бы надеяться в дальнейшем.

• К сожалению, для очень многих наших педагогов публичная фиксация их 
ошибок в дискуссиях воспринимается как прямое оскорбление (или, если 
помягче – обида, вызывающая порой разные реакции). Но в ситуации при‑
нятия конфликта как необходимого условия профессионального развития 
педагога (в том числе – и через расширение конфликтного потенциала 
ситуации) вместо слез и обид на критику есть резон задать СЕБЕ прос‑
той вопрос: «Что именно Я не так сделал, что сказал «не так», раз мою 
замечательную и полезную идею НЕ УВИДЕЛИ».

Результат реконструируемой дискуссии – конструктивное понимание 
конфликта.

Публичность: за и против

Публикация учителя в СМИ о школьных проблемах, если она не сан-
кционирована школьной администрацией, зачастую приносит учителю 
только неприятности. Недавно жаловалась коллега, получившая зада-
ние отразить в местной прессе проведенное мероприятие: «Замучилась 
исправлять. То одному завучу не нравится, то другому...» Отказаться же 
писать она и не помышляла. Вопрос: «А зачем ты вообще тогда пишешь 
под диктовку?» — ее искренне удивил. И не зря. Ибо большинство школь-
ных администраций старается не допустить несанкционированного про-
сачивания в прессу никаких материалов. «Мало ли что» — эта позиция 
хорошо знакома каждому учителю. И даже опыт и имя не всегда спасают 
от неприятностей. Директор вправе решать, может или нет учитель пред-
ставлять школу, ибо почти никогда и нигде не смотрят на учителя как на 
отдельную личность, а только как на представителя школы или как на 
поставщика «звездочек».
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Но многие учителя и по другим причинам против привлечения об-
щественного мнения к проблемам в конкретных образовательных учреж-
дениях. Противники публичности опасаются общественного мнения, 
им демократический механизм невыгоден, они присваивает себе право 
истины в последней инстанции, опасаются потерять единоличную власть 
принимать решения.

Страх перед публичностью существует одновременно со страхом перед 
конфликтом. Чиновники не способны увидеть за конфликтом реально 
существующую социальную проблему. А когда с помощью СМИ учителя 
обращаются к важному демократическому механизму разрешения подоб-
ных конфликтов, возникающих при реализации инновационных проектов, 
то директора школы готовы всеми способами избавиться от такого учителя. 
Проблема №1 в образовании — конфликтологическая некомпетентность.

Государство вмешиваться в такие конфликты не будет, да и в решение 
этических вопросов тоже. Конституция РФ создала все условия, чтобы про-
фессиональные сообщества могли в полную мощь включиться в решение 
проблем на микроуровне. И эти условия позволяют публично (демократич-
но) обсуждать подобные вопросы и разрешать конфликты на том уровне, 
на котором они проявились.

Конфликтологическая компетентность — это способность действую-
щего лица различать конструктивные и деструктивные процессы в кон-
фликтах, ограничивать деструктивные процессы и направлять конфликт 
в русло разрешения реальных проблем. Главное — сохранять конструк-
тивный инновационный, потенциал людей (личностный) и организации 
(организационный), без которых никакие социально-значимые проблемы 
в организации и в обществе решены не будут.

Образование: СМИ, публичность и критика

Во всех цивилизованных и демократически ориентированных обще-
ствах именно средства массовой информации (СМИ) выполняют функцию 
установления конструктивной и содержательной связи между разными 
социальными и профессиональными группами. Журналисты являются тем 
связующим звеном, которые обеспечивают материалом СМИ.

От того, как строятся взаимоотношения между конкретными лицами 
(профессионалами и журналистами) во многом зависит общественный 
климат в стране, процесс объединения усилий различных сил для решения 
проблем и новых задач, стоящих перед российским образованием.

Невозможно быстро «пробежать» переходный этап становления оте-
чественного образования, проскользнуть мимо неопределенностей и рис-
ков, ничего не проработав, не разрешая проблемы и сопутствующих им 

инновационных конфликтов. Нельзя не заметить, что некоторые моменты 
в образовательных структурах, по ряду причин, сымитированы.

Учителя вкладывают свой труд, они отдают свою жизнь будущему по-
колению. Лидеров образования инноваторов в российских школах и вузах 
страна должна знать пофамильно, так же, как мы знаем космонавтом и по-
литиков, творческих людей культуры, литературы и искусства. Националь-
ный проект «образование» был задуман как инновационный, только мало 
еще кто понимает глубокую его суть и смысл. Именно журналисты и СМИ 
должны это разъяснять, чтобы не создавать подобных перевертышей о тех 
процессах, которые сегодня идут в образовании.

Любая критика не должна быть односторонней. О том, что критика 
выводится за пределы анализа процессов образования, видно из мно-
гих дискуссий на Педсовете и реакций на критику: «Мы сами знаем, 
не трогайте!». Если мы не увидим слабые места и проблемы сейчас, 
то начиная реализовывать любой инновационный проект в образовании, 
эти проблемы заявят о себе с еще большей разрушительной силой. Од-
нако критика, построенная на слабом знании процессов в образовании, 
не способствует развитию образовательных проектов, а только затемняет 
существо дела.

 Конечно, все понимают, что журналист не может знать все тонкости 
профессиональной деятельности или темы, на которую он пишет матери-
ал. Именно поэтому, ему надо быть очень чувствительным к тем знаниям, 
которые есть у специалиста, и сверхчувствительным и этичным к самому 
процессу построения отношений, складывающимся в российском обра-
зовании.

Для этого журналистам нужно иметь высокую культуру коммуни-
кации и не стремиться к обезличенности и анонимности в образова-
тельной тематике. Здесь нет никаких тайн: у специалистов есть знания, 
у журналистов есть средство (СМИ) донести это знание до широкой 
общественности. Давать оценки журналист может, как гражданин, 
но это не задача журналистики Некачественные статьи об образовании 
не способствуют доверию к профессиональным газетам и к некоторым 
журналистам, в частности.

Публичные дискуссии позволяют выявить интеллектуальный уровень, 
выработать индикаторы профессиональных и личностных качества учителя, 
директоров школ и чиновников. Это риск самоопределения, так как в пуб-
личной дискуссии явно виден уровень интеллекта, этические нормы и цен-
ности участников. Культуросообразующим фактором развития сообщества 
является признание различий и границ между автономиями, одновременно 
с поиском оснований для общности.
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Резюме

Одна из важных проблем, которую предстоит решать Российскому пе-
дагогическому сообществу — формирование демократического механизма 
в процессе реализации инновационных проектов в образовании. Нужен 
открытый и доверительный диалог между СМИ и учителями в целях кон-
троля за качеством содержания российского образования. В противном 
случае в общественном сознании будут формироваться поверхностные и де-
формированные представления о тех глубоких преобразованиях, которые 
происходят в школах и вузах при реализации инновационные проектов.

Статья поступила в редакцию журнала 3 мая 2008 года.

О социогуманитарном обеспечении  
инновационного развития

А.А.Бухтояров

Полковник 
дальней авиации 
в запасе

Социогуманитарное обеспечение отдельных программ, проектов 
развития стран в целом — дело не новое. Рядом с фараоном всегда ходил 
жрец. Первый занимался взаимоотношениями своего народа с «внешним 
миром», второй — «внутренним миром» этого народа. Первый формировал 
внешние основания Бытия народа, второй — внутренние его основания. 
Даже у самых «диких» народов рядом с вождём племени ходил шаман 
(волхв, мудрец, священнослужитель, духовный лидер, хранитель традиций, 
молитвенный защитник Рода, целитель, игрец, йог, дервиш), или как-то по 
другому называющийся конструктор, хранитель и защитник Внутреннего 
Мира Человека.

Разрабатывая по заданию депутата В.Н Лопатина проект Закона РФ «Об 
информационно-психологической безопасности», мы (А.А. Бухтояров, В.Н. 
Волченко, В.Е. Лепский, А.М. Степанов и ряд других экспертов) приняли 
рабочее определение в отношении всей гаммы этих специализаций — Субъ-
екты Психосферы. И один из вариантов Закона так и назывался «О защите 
психосферы человека». Это определение оказалось удобным и хорошо 
согласующимся с субъектным подходом, доминирующим в современном 
постнеклассическом знании. Можно оставить его в качестве рабочего 
и далее, так как социогуманитарное обеспечение проектов развития — по 
сути жреческая работа с «внутренними основаниями» бытия, без которых 
любой проект повиснет в воздухе.

Из века в век гамма внутренних оснований субъектов психосферы 
усложнялась, а сами субъекты, а также их специализации множились. 
«Объять» их невозможно, но ориентироваться в этом море нужно. Человек 
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воспринимает любой вид реальности как Реальность с того момента, когда 
он начинает в ней ориентироваться. То, что вы не знаете ВСЮ реальность 
телесности, что вы не были на Ямайке и горе Фернандо-по и много ещё 
где, совсем не значит, что попав туда, вы не разберётесь, где верх, а где низ. 
То, что мы не знаем всю реальность сознания, почти не мешает нам в нём 
ориентироваться, а некоторым даже и пользоваться.

Современный субъект психосферы (социогуманитарный технолог) — 
это Навигатор, формирующий и задающий цель движения, удерживающий 
эту цель в головах «экипажа», осуществляющий «сборку на маршруте» 
всех участников движения при помощи «духа команды». Цель его деятель-
ности — придание проекту инновационного развития статуса Реальности 
в сознании всех его участников. А для этого, как сказано выше, необходи-
мо и достаточно, чтобы участники проекта ориентировались в сути этого 
проекта и знали своё место в нём.

Сегодня в России осуществляются значимые проекты. Но народ не 
видит в них своего места. Единственное своё участие народ видит в том, что 
ему обещают, что от выполнения этих проектов ему перепадёт что-то мате-
риальное. Эта ситуация с позиции социогуманитарного технолога вредна 
вдвойне. Из-за того, что люди не видят в проекте своего места и в нём не 
ориентируются — он для них нереален. А уверования прессы в том, что из 
этого нереального им по неизвестной причине перепадёт что-то вполне ре-
альное, причём без всякого их участия, порождает миллионы бездельников 
с широко открытыми клювами.

Задача социогуманитарного технолога-навигатора весьма непроста 
и несводима к другим задачам. Пилот-навигатор не знает, из какого сплава 
изготовлены лопатки турбины. Но в кабину не посадишь металлурга. Хотя 
и хороший металлург — тоже навигатор в своей области. Однако сегодня 
есть все основания, чтобы построить качественную модель такого специа-
листа и начать его готовить.

В СССР социогуманитарным обеспечением занималась целая армия 
политработников, секретарей, пропагандистов и агитаторов. Об этой ра-
боте я знаю не по наслышке, так как сам закончил Военно-политическую 
академию им. В.И. Ленина и 15 лет комиссарил в авиации ВМФ. Был 
включён в комиссию по реформе политорганов и вскоре ушёл оттуда, 
так как под видом реформы групповой субъект социогуманитарной 
деятельности просто уничтожался. Уже тогда замполиты делились на 
два подтипа. Тех, кто одновременно летал, а я был военным лётчиком 1 
класса, уважительно звали комиссарами. Тех, кто сам даже боялся под-
ходить к самолёту, зато звонко рассказывал на собраниях как правильно 
летать, звали замполитами и авторитетом среди личного состава они не 
пользовались.

И в этом — суть первых граблей, на которые мы наступили и на которые 
можем снова наступить. Тех, кто будет учить как самоорганизовываться 
народу, не выходя из кабинета, никто не примет. Так и будем жить: самоор-
ганизаторы отдельно, народ — отдельно. Субъектов психосферы в институте 
после 11 класса не подготовишь. Они растут в народе, возникая в нём как 
персонификаторы его чаяний и надежд. Их надо увидеть и поддержать всей 
мощью гражданского общества и науки. Для этого можно использовать 
то, что сегодня у нас уже получилось: рефлексивные площадки по этой 
проблематике на местах. Сегодня эта ниша в основном занята не нами, 
а различного рода субъектами тоталитарно-сектантско-гуманитарного 
профиля, обществами и фондами всяческой «международной дружбы», где 
нам уготовлено место рабов.

Не надо лукавить: армия политработников во многих случаях работала 
эффективно. Это мы до сих пор живём на дививиденты от прошлых ядер-
ных и ракетных проектов, которые они социогуманитарно обеспечили, 
и кое-что следует вспомнить. Социогуманитарное обеспечение строилось 
внутри «золочёной клетки», часто «шарашки». Люди обеспечивались всем, 
но из клетки их не выпускали, пока они не решали проблемы. Оставшийся 
за клеткой народ жил по теории «сухой корочки». Ему говорили: поживём 
на сухой корочке, но зато построим ядерные реакторы.

И сейчас есть люди, готовые теперь уже без всякого принуждения поси-
деть на сухой корочке в самостоятельно сконструированных клетках ради 
прорывной, высокой идеи, если таковая появится. И сейчас полстраны 
продолжает сидеть на сухой корочке, но теперь ничего кроме инфляции — 
то есть «налога на бедных», им не обещают. Отсюда практический вывод: 
проблем перевода страны на инновационный путь развития не решить без 
того явления, которое называется народный энтузиазм. Причём энтузиазм 
не надо даже придумывать и растить, он имманентно присущ любому наро-
ду. Его просто не надо методично, начиная с детского садика, убивать. Это 
и будет его настоящей поддержкой. Это грабли номер два.

Социогуманитарную работу не построить без внятной идеи, задаю-
щей тон всей этой работе. В глобализирующемся мире эта идея не может 
быть местечковой, она может родиться и «пройти обкатку» только в самой 
гуще народа. Все мощные системы идей приходили из катакомб, пивных, 
кружков РСДРП. Работа в кружках не умерла. То, что сейчас их назвали 
рефлексивными площадками, сути дела не меняет.

Когда говорят о нетократии, это воспринимается свежо. Но когда дела-
ется вывод о переходе власти к умным техникам и математикам — это старо. 
Умные люди вообще во власть не лезут. И потом — какой путь опять пред-
лагается? А всё тот же: умные делают сверху математически просчитанный 
загон, а потом всех, не понимающих своего счастья, в этот загон заводят. 
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Реактивных людей — палкой. Рефлексирующих — хитростью. Разница есть: 
раньше всех загоняли только палкой. Кружок никогда не станет загоном.

К «кружковой» работе надо отнестись крайне серьёзно. Надеяться на то, 
что духовные усилия и продвижение конкретного человека будут замечены 
и поддержаны на ЦТ, нельзя. А без такого ежедневного замечания, оценки 
и поддержки мы никогда не сможем вырастить и поддержать рефлексиру-
ющего человека.

Отсюда столь важна способность работать в самой гуще народа, за-
мечать и растить идею снизу. Люди несовершенны, поражены гордыней, 
их терзает дух стяжательства и масса других пороков внутреннего мира. 
Но это и есть народ. Другого нам не выпишут из-за рубежа и не привезут 
с Альфа Центавры.

В стране в конце семидесятых что-то не заладилось. Поэт-пророк 
В.Высоцкий пел: «Ох, ребята, всё не так! Всё не так, ребята!» Это понимали 
и мы, политработники. Но что именно было не так — таилось от нашего 
взора. Был некий грозный подземный гул, как перед землетрясением, 
но руководство всё ещё пыталось заткнуть двумя пальцами двадцать дыр на 
кипящем котле. Что именно было «не так», стало понятно только недавно, 
в связи с исследованиями наших и зарубежных «рефлексологов» — хвала 
им!

Подземный гул шёл из-за того, что система управления была настроена 
исключительно на «подавляющее большинство», то есть на людей с реак-
тивным стилем жизнедеятельности. Этот стиль хорошо отработан веками 
и тысячелетиями, но развитие цивилизации перестало нуждаться в этом 
«внутреннем рабе». Другой стиль социального управления, рассчитанный на 
людей рефлексирующих, не был отработан нигде. Из понятного и простого 
мира, живущего по закону «Разделяй и властвуй!» очень нелегко перейти 
в непонятный и сложный мир, живущий по закону «Соединяй и твори!» 
Как управлять в такой обстановке, когда все всё знают? А предлагают всё 
то — же: МАНИПУЛИРОВАНИЕ выбором, хотя и другим способом.

А суть состоит в том, чтобы от манипулирования принципиально от-
казаться. Даже когда человек сам так и норовит залезть в мышеловку. Это 
должно стать по силам гражданскому обществу. И тогда работа социогума-
нитария становится деятельностью, утверждающей глубоко, качественно 
новый миропорядок.

Это длинная история. Но иначе не получится. Мы так и останемся 
сидеть на вулкане, не зная, когда он рванёт.

Статья поступила в редакцию журнала 18 апреля 2008 года.
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