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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ход осуществления реформ в Узбекистане, сама жизнь 
убеждают в том, что избранный республикой курс -  вер
ный. Об этом свидетельствует и динамично развивающа
яся экономика, и успешно решаемые проблемы социаль
ной сферы, и стремительное вхождение республики в меж
дународное сообщество.

В ряду безусловно положительных достижений избран
ного курса реформ следует отметить целенаправленную 
государственную политику в области образования и вос
питания подрастающего поколения.
I . Разработанная и успешно реализуемая под руководством 
►и при непосредственном участии Президента нашей стра
ны Ислама Каримова Национальная модель и программа 
по подготовке кадров, безусловно, являются результатом 
и достижением независимости Узбекистана. Только в ус
ловиях независимости стало возможным ставить и решать 
столь масштабные социальные проекты.

Независимость предоставила право и возможность вы
бора собственного пути, собственной модели системы об
разования и подготовки кадров, соответствующих соци
ально-экономическому развитию республики, основанных 
на богатом духовно-нравственном и культурно-историчес
ком наследии народа и общечеловеческих ценностях. Не
зависимость позволила сформировать в обществе высо
кие идеалы добра и справедливости, уверенности в том, 
что реформы осуществляются не ради реформ, а ради че
ловека и во благо человека. Новые общественные ценнос
ти — ценности независимости и демократии — нашли 
свое отражение в Национальной модели подготовки кад
ров, в организации и содержании непрерывного образова
ния. Впервые в документах подобного уровня и масштаба 
Личность ставится в центр реформ, становится системооб
разующим компонентом Модели.
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Указанная идея проходит красной нитью через все со
держание монографии. Поэтому авторы предлагаемой 
вниманию читателей книги справедливо вынесли после
дний тезис в ее название. Не менее знаменателен эпиг
раф. Сегодня в обществе сформировалось твердое убежде
ние: Национальная программа по подготовке кадров яв
ляется основой достижения стратегической цели развития 
страны.

Данная монография, по существу, этапная — она за
вершает цикл публикаций авторов и посвящена системно
целевому анализу Национальной модели подготовки кад
ров, подводит некоторые итоги первого этапа осуществле
ния Национальной программы по подготовке кадров.

Особо хотелось бы подчеркнуть верность авторов из
бранной тематике -  всесторонний анализ Национальной 
модели и программы по подготовке кадров — “модели 
Ислама Каримова”. Они посвятили ей множество публи
цистических материалов в СМИ, научных статей, методи
ческих рекомендаций, пять монографий, причем одна из 
них опубликована ЮНЕСКО на английском языке и в 
России. Последний факт знаменателен: авторитетная меж
дународная организация, заинтересовавшись самобытным 
прогрессивным опытом реформ Узбекистана в сфере об
разования и подготовки кадров, перевела и опубликовала 
монографию о сущности и реальных мерах реализации 
“узбекской модели реформ” - “модели Ислама Каримо
ва”.

Содержание монографии многопланово. Это и глубо
кий анализ теоретико-методологических основ, лежащих 
в сущности модели и моделирования социальных явле
ний и процессов. Это и исторический экскурс предпосы
лок и условий разработки Национальной программы. Это 
и подробный анализ структуры и сущности модели и ее 
фундаментального компонента — системы непрерывного 
образования. Это и анализ-прогноз направлений реализа
ции Национальной программы. Показаны основные ре
зультаты практического осуществления Национальной про
граммы за три года реформ.

Особо необходимо обратить внимание читателей на 
главу, посвященную взаимному влиянию социальных
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процессов и развития систем образования и подготовки 
кадров. В рамках указанных процессов авторы выделяют 
параграф о Национальной программе как составной части 
идеологии национальной независимости. Эго должно по
служить педагогам как научно-методический материал по 
преподаванию основ идеологии национальной независи
мости в системе непрерывного образования.

Безусловно, в кратком предисловии не представляется 
возможным дать подробный анализ этого фундаменталь
ного теоретико-методологического и практико-методичес
кого труда. Думается, что это и не нужно делать. Предла
гаем и настоятельно рекомендуем внимательно прочитать 
эту книгу ученым и специалистам, работникам образова
ния, всем тем, кто интересуется социально-политически
ми и экономическими процессами развития независимо
го Узбекистана.

Заметим в заключение, что данный труд будет интере
сен не только нашим согражданам, но и зарубежным спе
циалистам. Его с этих позиций следует рассматривать как 
труд, популяризирующий и пропагандирующий опыт и 
достижения республики на пути к своей стратегической 
цели — “Узбекистан — государство с великим будущим”.

Доктор педагогических наук, профессор,
Кавалер Ордена “Эл юрт хурмати” Аскар Зуннунов



ВВЕДЕНИЕ

В условиях независимости Республика Узбекистан выб
рала и реализует курс на построение демократического 
правового государства и гражданского общества, обеспе
чивающих неукоснительное соблюдение прав и свобод 
человека, формирование социально ориентированной эко
номики на основе рыночных форм хозяйствования, со
временных технологий, духовное обновления общества, 
интеграцию в мировое сообщество.

“Главной целью и движущей силой осуществляемых в 
республике преобразований является человек, его всесто
роннее развитие и благосостояние”1.

Избранная Узбекистаном собственная модель развития 
с учетом специфики социально-политического устройства 
страны и традиций привели к тому, что общепризнанные 
в цивилизованном мире принципы и нормы обществен
но-политической, социально-экономической и духовной 
жизни приобрели доминирующий и необратимый харак
тер, определяют не только современное состояние респуб
лики, но и ее прогресс.

Важнейшим условием развития страны является функ
ционирование совершенной системы подготовки кадров 
на основе развития современной экономики, науки, куль
туры, техники и технологий. Указанная система должна 
обеспечить формирование нового поколения кадров, об
ладающих способностью ставить и решать задачи на перс
пективу, высокой общей и профессиональной культурой, 
творческой социальной и личностной активностью, уме
нием самостоятельно ориентироваться в общественно-по
литической жизни.

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует:

' Национальная программа по подготовке кадров. Ташкент, 1997.
с.1.
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осуществляемые до сих пор преобразования в области под
готовки кадров были направлены в основном на совер
шенствование существующей системы образования, не 
обеспечивая устранения противоречий между потребнос
тями личности, государства, общества и функционирую
щей системой профессиональной подготовки.

Для прежней системы подготовки специалистов обра
зовательной системы республики был характерен ряд не
гативных сторон. Отсутствовала четкая направленность 
системы подготовки кадров и образования на удовлетво
рение образовательных и профессиональных потребнос
тей личности с учетом социального заказа и требований 
рынка труда в условиях рыночной экономики. В системе 
подготовки кадров не были однозначно определены фун
кции науки и производства. Превалировала узко прагма
тическая ориентация профессиональной подготовки спе
циалистов. Отсутствовали научно обоснованная связь меж
ду образовательными и профессиональными программа
ми, преемственность и непрерывность различных звеньев 
подготовки кадров.

Самое главное - доставшаяся в наследство система 
образования и подготовки кадров перестала отвечать 
требованиям демократических и рыночных преобразова
ний, осуществляемых в республике.

Учитывая это, Президентом Республики Узбекистан 
Исламом Каримовым на основе принципов поэтапности 
и приоритетности реформ выработаны концептуальные 
основы реформирования системы подготовки кадров и 
образования.

Сердцевиной указанной концепции является принципи
ально новая Национальная модель подготовки кадров, ко
торая по праву получила название «Модель Ислама Кари
мова».

Необходимо отметить уникальность данной модели, 
отсутствие ее аналогов в международной практике. Ана
лиз опыта реформирования систем подготовки кадров раз
витых демократических государств свидетельствует: пре
образования, как правило, осуществлялись только в обра
зовательной системе. Практически вне поля зрения оста
вались другие не менее важные участники процесса под
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готовки и использования кадров - личность, государствен
ные и общественные институты, производство, наука. 
Кроме того, проводимые реформы не были столь масш
табны по широте и глубине охвата, научной обоснованно
сти преобразований, инициатором и гарантом которых 
выступали бы государство и общество.

Сутью и отличительной особенностью Национальной 
модели подготовки кадров является системная целост
ность, включение в нее в качестве основных составляю
щих следующих компонентов: личность, государство и 
общество, непрерывное образование, наука, производство.

В целях обеспечения реализации Национальной модели 
подготовки кадров, коренного реформирования существу
ющей системы по инициативе и под непосредственным ру
ководством Президента Узбекистана И.А. Каримова раз
работана и осуществляется Национальная программа по 
подготовке кадров, которая, являясь нормативно-право
вой основой преобразований, предусматривает коренное 
реформирование структуры и содержания непрерывного 
образования, включая девятилетнее общее и среднее обра
зование и совершенно новый самостоятельный вид — сред
нее специальное, профессиональное образование, двуху
ровневой системы высшего образования, разработку со
держания соответствующих образовательных и професси
ональных программ.

Коренное изменение существующей системы подготов
ки кадров и образования в ходе реализации Националь
ной программы возможно только при опоре на социальный 
опыт и достижения современной научной мысли, опере
жающее научно-методическое обеспечение образователь
ного процесса на всех ступенях, во всех формах и типах 
образовательных учреждений системы непрерывного об
разования Республики Узбекистан.

Реформирование структуры и содержания образования 
выдвинули перед педагогической наукой конкретные за
дачи. К числу последних относится комплекс педагоги
ческих проблем, связанных с научным обеспечением це
лей, содержания, методов, средств и организационных 
форм воспитания и обучения с учетом перспектив соци



13

ально-экономического развития республики, достижений 
науки, техники, технологий.

Изменения, постоянно происходящие и накапливаю
щиеся во внешней по отношению к системе образования 
среде, непрерывно выдвигают и периодически обостряют 
проблему адаптации существующей системы образования 
и повседневной педагогической практики к динамично 
меняющимся требованиям развития экономики, науки, 
техники, технологий, производства, культуры.

Национальная программа по подготовке кадров. Наци
ональная модель и их автор — Президент страны И. Ка
римов, научно обоснованно и четко определили стратеги
ческие направления развития непрерывного образования, 
его организацию и содержание. В контексте конкретных 
задач реализации Национальной программы по подготов
ке кадров выкристаллизовались приоритетные направле
ния фундаментальных и прикладных научных исследова
ний в области психолого-педагогических и смежных наук.

Необходимо особо акцентировать внимание на том, что 
до сих пор Национальная программа по подготовке кад
ров в целом, ее положения, идеи и параметры Модели 
Ислама Каримова не стали предметом систематических 
научных исследований. Научные разработки в области пе
дагогики в большинстве своем были направлены лишь на 
решение частных, сугубо утилитарных проблем образова
ния, особенно это касается работ, посвященных пробле
мам воспитания.

Очевидно, что чем скорее наука приступит к масштаб
ному, глубокому научному исследованию Национальной 
модели подготовки кадров, тем быстрее отечественная 
система непрерывного образования сможет выйти на ка
чественно новый этап своего развития, соответствующий 
требованиям Национальной программы по подготовке 
кадров, достижениям мировой образовательной теории и 
практики.

Таким образом, процессы изменений в системе подго
товки кадров и непрерывного образования в соответствии 
с Национальной моделью, направленные на формирова
ние новой генерации граждан страны, совершенной лич
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ности, сложности, возникшие в результате перемен, а так
же недостаточная разработанность проблемы в теоретичес
ком плане обусловили выбор концепции настоящего ис
следования, постановку его цели и задач.

Национальная модель и программа исходят из того, 
что функционирование и развитие системы подготовки 
кадров и образования определяется наличием необходи
мых политических и социально-экономических условий. 
Ее успешное реформирование должно рассматриваться в 
системе «социум - система подготовки кадров и образова
ния - человек».

Национальная модель подготовки кадров -  Модель 
Ислама Каримова представляет собой сложную и много
функциональную систему, детерминированную в конк
ретных социально-экономических и политических усло
виях. Ее функционирование и развитие обусловлено воз
действием ряда факторов объективного и субъективного 
плана, характер влияния которых, по мере перехода на 
качественно новую ступень своего развития, может изме
няться.

Коренное реформирование системы подготовки кад
ров и образования проходит в течение длительного време
ни - от момента определения стратегических направлений 
(концепции) реформ до их завершения, и сопровождается 
проявлением ряда закономерностей, познание которых по
зволит управлять этим процессом.

Разработка и практическая реализация Модели Исла
ма Каримова осуществляется поэтапно на основе накоп
ленных знаний и опыта, результатов исследований.

В работе впервые представлен теоретический анализ 
условий разработки идей и положений Национальной 
модели подготовки кадров -  Модели Ислама Каримова и 
практических мер по ее реализации. Проведенные иссле
дования позволяют по-новому объяснить процессы совре
менного формирования и развития системы подготовки 
кадров и образования Узбекистана, представить структу
ру, обосновать меры по обеспечению коренных преобра
зований системы непрерывного образования, установить 
влияние на общественные процессы. Разработаны систем
ный и программно-целевой подходы к изучению законо
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мерностей, особенностей и условий реформирования сис
темы образования и подготовки кадров, что позволило 
раскрыть взаимосвязи в системе «социум - система обра
зования и подготовки кадров- человек (личность)*.

Впервые представлены результаты изучения становле
ния и развития современной системы подготовки кадров 
и образования, процессов управления ходом реформиро
вания на основе и в соответствии с Моделью Ислама 
Каримова.

В монографии разработан и апробирован диагностико
прогностический инструментарий для изучения системы 
подготовки кадров и образования, в основу которого по
ложен системный и программно-целевой подходы.

В результате выявлены общие закономерности и осо
бенности, механизмы и необходимые условия реформиро
вания системы подготовки кадров и образования. Впер
вые представляются данные, характеризующие взаимосвязь 
системы подготовки кадров и образования с общими про
цессами преобразований в стране.

Результаты анализа дают возможность формирования 
новых направлений научного поиска, организации даль
нейших исследований:

•  определение и формирование содержания образова
ния, в том числе разработка и введение государственных 
образовательных стандартов и их составляющих;

•  создание нового поколения учебно-методических 
комплексов для системы непрерывного образования;

•  внедрение эффективных организационных форм и 
современного содержания воспитательной и просветитель
ской деятельности;

•  совершенствование средств, методов и форм оцен
ки качества подготовки кадров;

•  разработка системы критериев и показателей эф
фективности проводимых реформ;

•  обеспечение эффективной интеграции образования, 
науки и производства в процессе подготовки кадров;

•  научное обоснование средств и методов обеспече
ния тесной взаимосвязи системы образования с социаль
но-экономическими условиями страны и др.
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Исходя из этапов реализации Национальной програм
мы рассматриваются меры и условия по осуществлению 
реформирования системы подготовки кадров и образова
ния с учетом эффективного использования временного 
параметра Модели Ислама Каримова. Одновременно ука
занные меры и условия разрабатывались на безусловном 
учете демографических, географических, конкретных со
циально-экономических особенностей республики и ее ре
гионов, потребности в соответствующих кадрах, которые 
также являются неотъемлемыми параметрами Модели.

Национальная модель подготовки кадров -  Модель 
Ислама Каримова понимается как сложная многофунк
циональная система, динамирующая во времени и про
странстве, опосредованная влиянием внешней среды, вклю
чающая соответствующие компоненты в их взаимо
действии. Между компонентами этой системы существу
ет тесная взаимосвязь, характер которой может изменяться 
в процессе формирования и развития системы непрерыв
ного образования и подготовки кадров.

Процесс реализации Модели Ислама Каримова следует 
рассматривать как сложное явление, сопровождающееся 
проявлением активности общества и отдельных граждан, 
выражающейся в протекании ряда явлений, отражающих 
ее взаимодействие с внешней средой и между компонен
тами.

Принятие законов Республики Узбекистан “Об обра
зовании” и “О Национальной программе по подготовке 
кадров” было вызвано не только потребностями реформы 
системы образования, но и необходимостью изменений в 
социальных отношениях, активизации роли личности в 
общественной жизни.

Модель Ислама Каримова по подготовке кадров по 
широте и глубине своих положений не ограничивается 
только нацеленностью на реформу системы образования 
и подготовки кадров, она имеет непреходящую социальную 
значимость.

Направленность и эффективность реформ в системе 
подготовки кадров и образования в большей мере обус
ловлены воздействием на систему внешних (объективных) 
условий. Управление реформированием системы подготов
ки кадров и образования должно осуществляться система
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тически и целенаправленно, включать обязательный мо
ниторинг реформ, что способствует повышению степени 
устойчивости системы и эффективности ее деятельности.

Модель Ислама Каримова характеризуется устойчивой 
иерархией структурных компонентов, их взаимодействи
ем и является стимулятором развития системы подготов
ки кадров и образования, общества и государства в це
лом.

Таким образом, Национальная модель и програм
ма по подготовке кадров, являясь результатом и 
достижением независимости Узбекистана, становит
ся предпосылкой, основой для достижения страте
гической цели развития страны - создание развито
го демократического государства и гражданского 
общества, равноправного члена сообщества разви
тых демократических стран мира.

Материалы монографии могут быть использованы: в 
организации и управлении системой образования и под
готовки кадров; при совершенствовании учебно-воспита
тельного процесса, в профессиональном становлении мо
лодежи; в совершенствовании деятельности государствен
ных структур и общественных организаций в деле осуще
ствления идей и заданий Национальной программы. Ма
териалы могут применяться при чтении лекций, проведе
нии семинаров и практических занятий по соответствую
щим курсам в школах, академических лицеях и профес
сиональных колледжах, высших образовательных учреж
дениях. учреждениях переподготовки и повышения ква
лификации кадров.

Авторы выражают искреннюю благодарность членам 
рабочих групп по разработке Национальной программы 
по подготовке кадров, специалистам научных и образова
тельных учреждений, чьи материалы, замечания и пред
ложения помогли существенно улучшить содержание ра
боты. I
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Г л а в а I.
АНАЛИЗ СУЩНОСТИ И ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

1.1. Общие подходы к исследованию 
реформ образовательных систем

Поиск путей обновления и совершенствования систе
мы образования Республики Узбекистан обуславливает 
всесторонний анализ состояния и тенденций развития ми
ровых образовательных систем. Подобное научно-педаго
гическое исследование возможно лишь на прочной мето
дологической основе, которая призвана обеспечить эф
фективность разработки изучаемых проблем.

Это тем более актуально в нынешних условиях, когда 
многие методологические установки требуют уточнения, 
корректировки, отказа от устаревших стереотипных пред
ставлений. Именно поэтому современное педагогическое 
исследование может быть выполнено лишь на основе но
вого педагогического мышления.

Феномен этот — “новое педагогическое мышление”— 
пока мало изучен, но можно с достаточно большой степе
нью достоверности предположить, что его пониманию 
будут посвящены специальные работы. Логика же настоя
щей монографии требует уже сейчас выяснения, разумеет
ся, в самом общем виде, сущностной характеристики дан
ного явления. Это будет способствовать определению в 
первом приближении методологических ориентиров ана
лиза проблем, связанных с реформированием зарубежных 
образовательных систем вообще и его оценкой в частно
сти.
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Суть нового педагогического мышления по отноше
нию к интересующей нас проблематике выражается, мы 
думаем, в возможности рассматривать национально осо
бенные системы образования как нечто целостное, взаи
мосвязанное и взаимозависимое на основе единой обще
человеческой платформы. При этом имеется в виду, что 
их общечеловеческая ценность отнюдь не предполагает 
тождественности и не исключает наличия весьма су
щественных расхождений.

Важной стороной нового педагогического мышления 
является, на наш взгляд, и необходимость существенной 
корректировки отношения к анализу теории и практики 
систем образования за рубежом. Отечественная педагоги
ка всегда уделяла изучению этих вопросов серьезное вни
мание. Однако в прошлом преобладал сугубо критичес
кий, точнее идеологизированный подход, ориентирован
ный, главным образом, на выявление кризисных, нега
тивных аспектов зарубежного образования.

В русле нового педагогического мышления приоритет
ным становится направление поиска позитивных элемен
тов, возможности их разумного внедрения в деятельность 
отечественного образования. Это ни в коей мере не отри
цает обязательность критического осмысления зарубеж
ной образовательной теории и практики. Восприятие по
ложительного опыта, мы думаем, не только не противоре
чит методу критического анализа, но даже, наоборот, его 
непременно предполагает. Непонимание или недооценка 
диалектичности этого процесса приведет к перекосу в сто
рону абсолютизации положительного опыта. Невозможно 
будет дифференцировать характеризующее любую обра
зовательную систему позитивное и негативное, объектив
но изучать противоречивость и неоднозначность многих 
теоретических и практических вопросов функциониро
вания зарубежного образования, вычленять то подлинно 
рациональное, что может и должно представлять интерес 
для реформирования отечественного образования.

Таким образом, методологический принцип рассмотре
ния этих вопросов можно сформулировать следующим 
образом: на основе объективного, всестороннего анализа 
реформ образования зарубежных стран - к практике пере
стройки нашего образования.

Практическая реализация этого методологического
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принципа наиболее объективно, научно и целесообразно 
осуществима в интеграции трехстороннего анализа рас
смотрении данной проблематики. Существует три основ
ных подхода (типа) изучения современного реформирова
ния образовательных систем, учет которых призван спо
собствовать повышению эффективности исследования и 
имеет определенное методологическое значение.

Первый тип - это анализ состояния и путей совершен
ствования современного образования развитых стран, осу
ществляемый представителями официальной педагогики, 
государственными властями разного уровня.

На определенных этапах развития отставание образо
вания от требований времени входит в противоречие с 
интересами производства. Общество с неизбежностью всту
пает в полосу нового образовательного реформирования. 
Это находит свое выражение в создании специальных 
комиссий, разрабатывающих аналитические материалы и 
предложения по совершенствованию теории и практики 
образования. Особое внимание уделяется в этот период 
изучению опыта реформирования других промышленно 
развитых стран.

Типичным примером такого подхода к анализу образо
вательных проблем и выбору путей их решения может 
служить известный американский правительственный док
лад «Нация в опасности* (1983 г.), к рассмотрению кото
рого мы еще обратимся. Сейчас же отметим лишь следую
щее. К разработке проектов развития образования при
влекаются лучшие ученые-педагоги, специалисты смеж
ных наук. Исходя из социального заказа педагогике, ути
литарного интереса производства, неизбежно сказыва
ющихся на проводимом анализе (и именно под этим уг
лом зрения его следует рассматривать критически), они 
находят новые, нестандартные решения многих образова
тельных проблем, которые призваны повысить эффек
тивность деятельности системы образования. Работа эта 
щедро финансируется и выполняется достаточно качествен
но, поскольку связана с дальнейшими значительными зат
ратами на практическое внедрение выработанных реко
мендаций. Сам по себе опыт организации, подготовки, 
опубликования и последующего широкого обсуждения
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докладов о состоянии образования на правительственном 
уровне представляет, думается, определенный интерес и 
для нас, как практика, заслуживающая внимания.

Второй тип - это изучение состояния образования, 
оценка образовательных реформ учеными-педагогами и 
выработка ими альтернативных предложений по рефор
мированию образования. Подход к решению актуальных 
проблем в этой области отличается социально-педагоги
ческой направленностью, предопределяя его преимуще
ственно критический характер.

Тот или иной уровень, направление и другие аспекты 
образования диктуются конкретными социально-экономи
ческими условиями, потребностями общества. Педагоги
ческое обеспечение этого процесса взаимосвязано с соци
альными целями образования и носит, в известной мере, 
подчиненный характер. Разумеется, перестройка образо
вания не ведет автоматически к изменениям социальных 
структур общества. Вместе с тем подчеркивается, что 
«нет другого более верного воздействия на социальную 
систему, чем борьба за прогрессивное образование* [Quade 
E.S., Sharp R.].

Следует также подчеркнуть, что в условиях переходно
го общества негативные явления в образовании вызыва
ются, главным образом, противоречиями между соци
альными и педагогическими целями обучения. Их учет и 
составляет фундамент критического анализа современно
го реформирования зарубежных систем образования в ра
ботах ученых-педагогов Запада.

И, наконец, третий тип - это работы ученых, иссле
дующих теорию и практику образования. Здесь мы вновь 
обратимся к социально-педагогическому подходу, столь 
же характерному для изысканий отечественных педаго
гов, как и для их зарубежных коллег [Маекино М., Dorre 
К.].

Учет определенных социально-педагогических аспектов, 
который выходит за рамки исключительно утилитарного 
поиска позитивного, является неотъемлемой составляю
щей наших методологических позиций постижения зако
номерностей функционирования зарубежных систем об
разования, путей его реформирования. Абстрагирование
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этой проблемы и исследование его только педагогичес
ких сторон вступит, на наш взгляд, в противоречие с 
принципом объективности и научности анализа. Можно 
согласиться с мнением известного педагога Г.Н. Алексан
дрова, который пишет, что «собственно педагогические 
закономерности, как правило, не выступают в чистом ви- 
де*[Александров Г.Н.,Маскино М., Dorre К.].

Реформа образования, если иметь в виду сущностные 
характеристики, ее определяющие, - явление педагогичес
кое. Вместе с тем, неизбежно отражая взаимосвязь разви
тия образования с общественными интересами, реформа 
имеет важный социальный аспект. С точки зрения мето
дологической, возникает проблема целесообразности либо 
нецелесообразности учета в педагогическом исследовании 
реформирования его социальных взаимосвязей.

Нам представляется необходимым и полезным раз
двинуть рамки педагогического исследования и включить 
в него социологический анализ факторов общественного 
развития, стимулирующих определенную направленность 
образовательных реформ. Рассматривать реформу в усе
ченном виде, игнорируя ее общественные связи, социальные 
последствия, было бы, как представляется, методоло
гически неверным, так как исключило бы возможность 
понимания детерминированности изменений образования.

В условиях нового педагогического мышления прин
цип учета развития во взаимосвязях образовательных сис
тем приобретает особую значимость. Если ранее мы рас
сматривали образовательные системы, проблемы педаго
гики, главным образом, в рамках национально отличи
тельного (специфического), то в современных условиях 
все больший простор получают взаимосвязи в общечело
веческом измерении. Это усложняет аналитические про
цессы, вызывая к жизни создание новой методики.

Среди наиболее важных принципов исследования за
рубежных систем образования и педагогики назовем и 
принцип историзма. Для правильного понимания предме
та надо брать его в развитии, смотреть на каждый вопрос 
с точки зрения того, как известное явление в истории 
возникло, какие главные этапы в своем развитии это яв
ление проходило, и с точки зрения этого его развития 
смотреть, чем данная вещь стала теперь.
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Принцип историзма отчетливо раскрывает последова
тельность развития педагогической мысли, ее методоло
гических основ. Именно логика исторического развития 
закономерно привела нас к новому педагогическому мыш
лению.

Важное методологическое значение имеет общая оцен
ка состояния системы образования. Прогрессивные педа
гоги мира, рассматривая этот вопрос в единстве с соци
ально-экономическими противоречиями в своих странах, 
приходят к выводу наличия кризиса системы образова
ния [Dacrisse А., Янг С.).

Нам представляется, что понятие «кризис зарубежного 
образования* не отражает реальность сегодняшнего дня. 
Западная педагогика обнаруживает умение глубоко и все
сторонне анализировать негативные явления; находить на 
основе новых педагогических концепций конструктивные 
решения по их преодолению; воспринимать и умело ис
пользовать зарубежный опыт; проявлять определенную 
способность к позитивным изменениям структуры, уп
равления, модернизации содержания и методов обучения; 
укреплять финансовое обеспечение. Именно поэтому пред
ставляется необходимым отказаться от оценки состояния 
современной системы западного образования как кризис
ного. По нашему мнению, более точным было бы лишь 
зафиксировать в этой области наряду с достижениями 
наличие определенных противоречий.

Таким образом, для постижения характера и целевых 
установок образовательных реформ нужна взвешенная 
оценка современного состояния западного образования, 
его противоречий, с одной стороны, и его способности к 
развитию и преобразованиям прогрессивного порядка, с 
другой. Этот вывод следует положить в основу понима
ния и определения общей педагогической характеристи
ки реформ последних лет. Необходимость в подобной ха
рактеристике обусловлена рядом причин.

Прежде всего, представляется значимым уяснение 
соотношения реформ. Лишь выяснив специфику объекта 
исследования, можно методологически верно оценить 
взаимосвязь различных компонентов в реформе образова
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ния. Более того, понимание направленности модифика
ций каждого из различных звеньев образования предпо
лагает их сопоставление с общими педагогическими целя
ми реформирования. И, наконец, только педагогическая 
характеристика позволит выяснить: имеется ли общая ос
нова у образовательных реформ в различных странах, а 
следовательно, можно ли рассматривать это явление как 
целостное.

Таким образом, прежде всего возникает проблема вы
яснения специфики современных модификаций образо
вания. В традициях зарубежных образовательных реформ 
прошлого преобразования нередко носили лишь поверх
ностный характер. Так, один из современников-педаго- 
гов, характеризуя образовательную реформу в Англии в 
1853 году, писал: «Это - настоящая реформа в старом анг
лийском смысле этого слова. Она не создает ничего ново
го и не упраздняет ничего старого* [Барбарига А.А.,Ма- 
тяш О.И.]. Современные реформы более радикальны, и 
каждая из них имеет многие, лишь ей характерные, чер
ты и особенности. В этой связи необходимо ответить на 
принципиальный, как представляется, вопрос: являются 
ли реформы 90-х годов по своей сущности частью и про
должением модификаций 70—80-х годов или они пред
ставляют качественно новый социально-педагогический фе
номен и, следовательно, должны рассматриваться как са
мостоятельный объект исследования.

Различия в подходах не являются псевдопроблемой, 
поскольку имеют методологическое значение и существу
ют в действительности. Об этом свидетельствует, в част
ности, тот факт, что некоторые педагоги в настоящее вре
мя нивелируют реформы прошлых годов, не замечая их 
преимущественных отличий, и эта оценка находит отра
жение в литературе [Дружинский А.Н.].

Следует заметить, что такой подход также имеет 
определенные основания, поскольку отдельные тенденции 
в развитии образования, начатые в 60-е годы, получили 
продолжение и в период 80-х. Примером в этом отноше
нии могут служить некоторые структурные реформы об
разования. Однако, по нашему мнению, реформы 90-х
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годов следует рассматривать в системе новых педагогичес
ких координат, придав им статус самостоятельного объек
та исследования. Постулируя данный тезис, обратимся к 
анализу причин, породивших возникновение образователь
ных реформ в 90-е годы, как к основному доказательству.

Первая и основная причина, вызвавшая реформы 90-х 
годов, на наш взгляд, это новый этап в развитии научно- 
технического прогресса, начатый в конце 70-х годов под 
влиянием «микроэлектронной революции*. Причем, прежде 
всего причиншхледственная связь модификации прояви
лась в содержании образования. Существенные измене
ния в области науки и производства, тем более этапного 
характера, с неизбежностью проникают в содержание об
разования, создавая первичный импульс для реформ об
разования в определенном направлении. В этом смысле 
можно предположить, что всякий новый этап в научно- 
техническом прогрессе закономерно должен вести к но
вым реформам образования.

Следует подчеркнуть, что поэтапно обостряется и 
конкуренция ведущих развитых стран за овладение выс
шими достижениями научно-технического прогресса. По
скольку корневая система, в значительной мере определя
ющая перспективы прогресса, находится в образовании, 
его содержании, то, естественно, роль реформ в этой об
ласти приобретает особое значение. Заметим, что в дан
ном контексте реформа образования выступает выраже
нием не сиюминутных, а перспективных, жизненно важ
ных интересов общества. Следовательно, есть основания 
для утверждения, что отличительной чертой образователь
ных преобразований 90-х годов является их устремлен
ность в будущее. В этом смысле в полном объеме резуль
таты реформирования обнаружат себя лишь в начале XXI 
века.

1.2. Анализ реформ структуры 
и управления образованием

Развитие образовательных структур - одна из наиболее 
важных проблем современного реформирования образова
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ния. Структурные модификации в сфере образования - 
важная и многоаспектная проблема. Сложность ее состо
ит, прежде всего, в том, что сколько-нибудь существен
ные структурные изменения, затрагивают, как правило, 
интересы всего общества, связаны с крупными материаль
ными затратами, в силу чего и являются объектом повы
шенного общественного интереса.

Существо западных реформ образовательных структур 
и их оценка включает в себя два основных аспекта: педа
гогический и социальный. До недавнего времени отече
ственные педагоги преимущественно рассматривали соци
альный аспект структурных реформ, акцентируя внима
ние на анализе их селективного характера. Разносторон
няя оценка целесообразности появления новых структур
ных форм, их соответствие содержанию образования, вли
яние на эффективность учебно-воспитательного процесса 
образования, т. е. педагогическая сторона проблемы, оста
валась в тени.

Новое педагогическое мышление открывает путь и 
новому подходу к изучению рассматриваемых проблем. 
Не отрицая значимость социального анализа структурных 
реформ, приоритетное внимание мы уделим педагогичес
кому аспекту проблемы.

Определяя контуры этой проблематики, особо подчер
кнем, что изменения образовательных структур последних 
десятилетий в значительной степени являются продолже
нием преобразований предыдущего периода, и это потре
бует некоторой ретроспективы.

Исчезновение старых и формирование новых образо
вательных структур - сложный, комплексный процесс, 
который протекает, по нашему мнению, по трем основ
ным направлениям. Первое - это структурные реформы, в 
основе которых доминируют педагогические причины. 
Второе направление - преобразование структур, обусловлен
ное социально-экономическими факторами. И, наконец, 
третье - структурные изменения, в основе которых лежат 
демографические процессы. Мы предполагаем их подроб
ное рассмотрение.
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Следуя принципу историзма, необходимо обратиться 
к исследованию сущности структурной реорганизации 
системы западного образования последних десятилетий. 
Эго был период «эпидемий образовательных реформ»: его 
возникновение, осуществление преобразований и резуль
таты представляют несомненный интерес с точки зрения 
методологической характеристики реформирования запад
ного образования.

В дореформенный период система образования боль
шинства развитых стран Западной Европы имела следую
щую структуру: после окончания начальной школы вы
пускники распределялись по трем типам образовательных 
учреждений. Первый тип - полная средняя школа с выхо
дом в высшее образование (грамматическая школа в Анг
лии, гимназия в ФРГ, лицей во Франции). Второй тип - 
неполная средняя школа, ориентированная на подготовку 
работников для так называемого «среднего звена» (техни
ческая школа в Англии, реальная школа в ФРГ, общеоб
разовательный колледж во Франции). Третий тип - прак
тическое образование с ориентацией, главным образом, 
на подготовку рабочих кадров для производства (совре
менная школа в Англии, старшие классы начальной шко
лы во Франции, основная школа в ФРГ).

На примере структурного реформирования системы 
среднего образования Франции проследим механизм их 
действия. По так называемому «плану Аби» (1975 г.) была 
создана обязательная школа более прогрессивного типа - 
колледж. Эго четырехлетнее образовательное учреждение 
на базе пятилетней начальной школы с шестого по третий 
класс (во французской школе обратная нумерация клас
сов - шестой, пятый ... выпускной), объединившее три 
типа неполной средней школы. Это был бесспорный шаг 
вперед и являл собой попытку практического воплоще
ния в жизнь теории «образования для всех». Элитарность 
до некоторой степени была преодолена, однако не унич
тожена, воплотившись в новые структурно-содержатель
ные формы.

Так, обучение в колледже состояло из двух циклов: 
первый (VI - V классы) - общий для всех учащихся; вто
рой (IV - III классы) - ориентационный и делился на сек



28

ции А и Б, которые имели различные программы обуче
ния. Секция А давала возможность продолжить обучение 
в лицее с выходом в высшее образование; секция Б пред
полагала дальнейшее обучение ее выпускников на про
фессиональных курсах или в 2-летних технических кол
леджах. Это учебное заведение являло собой типичный 
образец практического воплощения двух концепций — 
«образование для всех* и «дифференциация образования*. 
И если в целом появление колледжа оценивалось обще
ственностью как решение педагогически верное, позволя
ющее успешно соединить новое содержание с изменив
шейся структурой, то социальные последствия реформы 
оказались в зоне острой критики. Так, передовые фран
цузские педагоги оценили эту образовательную реформу 
как еще одну попытку решить задачу расширения обра
зовательных возможностей, не уничтожая порочной эли
тарности. «Такие преобразования, - писал педагог Р.Жи- 
лю, - затрагивают только форму и выхолащивают содер
жание* [Воскресенская Н.М., Лапчинская В.П.).

Анализ тенденций в структурных модификациях по
зволяет сделать вывод об акцентированном стремлении к 
реформированию среднего звена шкального образования. 
Это подтверждается и на примере перестройки системы 
образования в Англии. Крупные структурные преобразо
вания в английской школе осуществлялись в связи с Ак
том об образовании (1944 г.) и реформами 50—60-х годов. 
Было провозглашено обязательное среднее образование на 
основе трех типов школ: грамматической, средней техни
ческой и «современной*. В 50—60-х годах объективная 
тенденция к интеграции нашла свое воплощение в созда
нии объединенных школ и постепенно привела практи
чески к полному исчезновению средних технических школ, 
главной причиной чего было их промежуточное положе
ние. Однако вскоре ликвидация средних технических школ 
вошла в противоречие с объективными требованиями на
учно-технического прогресса и в конце 80-х годов они 
возродились в новой, более совершенной структурной фор
ме. Были созданы так называемые городские технические 
колледжи.
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В ФРГ реформирование в этот период привело к про
длению срока обязательного обучения, на пятом и шес
том году учебы появилось промежуточное звено - так на
зываемая «ступень ориентации*. Ее цель - дать возмож
ность учащимся дополнительно совершенствовать свои 
знания в течение двух лет и тем самым увеличить срок 
отбора по успеваемости и способностям для дальнейшей 
учебы в различных типах общеобразовательной средней 
школы. Приведем оценку «ступени ориентации* западно- 
германским прогрессивным педагогом Р.Вильмером как 
пример изучения проблем гармонизации содержания и 
формы. «Ступень ориентации», по мнению автора, спо
собствовала: повышению успеваемости; уменьшению чис
ла трудновоспитуемых, улучшению успеваемости учащих
ся, особенно в сельской местности; повышению интереса 
школьников к учебе; возникновению позитивного отно
шения к нововведениям подавляющего большинства ро
дителей и учителей (более 90%) [Wilmer R.].

Западногерманская реформа предусматривала также 
создание общей школы, которая должна была объединить 
все типы учебных заведений среднего звена и создавала 
бы лучшие возможности для детей подготовиться к по
ступлению в вузы. Однако число общих школ было не
значительно, они охватывали менее 5% учащихся [Маль- 
кова З.А., Вульфсон Б.Н.|. Сохранилась практически в 
неприкосновенности и социальная детерминированность 
образовательной системы страны. Так, в старших классах 
гимназии, которая готовила к поступлению в вузы, учи
лось около 75% молодежи из обеспеченных семей. Про
цент детей трудящихся в высших учебных заведениях со
ставлял лишь 5,7% [Lersch R., Gipps С.]. Социальная 
фильтрация усугублялась и тем, что многие дети, в основ
ном из несостоятельных семей, отчислялись из реальных 
школ и гимназий якобы из-за отсутствия способностей, и 
тогда они вынуждены были возвращаться в основную 
школу.

В США исторически сложилась несколько иная струк
тура системы образования. Американская двенадцатилет
няя средняя школа не имела ярко выраженных призна
ков элитарности образования. Тем не менее благодаря
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наличию внутри единой средней школы двух принципи
ально различных потоков - академического и практическо
го - также осуществлялась селекция.

Подводя итог анализу структурных модификаций за
падного образования 70—80-х годов, укажем на две тен
денции, характеризующие в наибольшей степени их со
держание.

Первая и, по нашему мнению, важнейшая - последова
тельный переход от многотипной к объединенной школе, 
что способствовало уничтожению самых откровенных форм 
образовательного неравенства. С ликвидацией тупиковых 
направлений значительная часть молодежи получила но
вые возможности обучаться по более перспективным пе
дагогическим программам, которые открывали путь к бо
лее качественному образованию.

Вторая тенденция - это расширение, путем структур
ных преобразований, возможностей учебы во второй сту
пени государственной школы. Как подтвердила практи
ка, эта возможность в 60—70-х годах была реализована 
весьма продуктивно. Например, с 1960 по 1971 г. контин
гент учащихся школ второй ступени возрос во Франции в 
2 раза, в ФРГ - в 1,5 раза [Тангян С.А., Коваленко Ю.Н., 
Bohm-Nienhaus U.j.

Вместе с тем анализируемые преобразования не 
ликвидировали полностью селективность и носили час
тичный, во многом противоречивый характер. «Существу
ющие структурные реформы, - писал по этому поводу 
французский педагог Ж.П.Каан, - лишь частично изменя
ют положение дел с селективностью, для этого необходи
мы радикальны е преобразования» [К аан Ж .П ., 
Дмитриев Г.Д.].

С учетом изложенного перейдем к рассмотрению осо
бенностей структурных реформ 80—90-х годов. Первич
ным звеном последующего анализа является определение 
теоретических, базисных ориентиров структурных моди
фикаций, отражающих потребности развития педагогичес
кого процесса в исследуемый период.

Педагогическую основу реформ вообще и ее структу
ры в частности составляют ныне концепции «образование 
для всех» и «дифференциация обучения». Именно эти
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концепции оказали наиболее существенное влияние на 
структурные изменения образовательных систем. Под воз
действием и на базе первой из них интенсивно протекал 
интеграционный процесс, под влиянием второй - осу
ществлялась (и можно с большой долей достоверности 
предположить — будет и дальше осуществляться) диффе
ренциация образовательных структур. Поскольку они сами 
выражают современные требования научно-технического 
прогресса, то, как подсказывает логика, в педагогически 
трансформированном виде структура образования попада
ет в зависимость от важнейших факторов, определяющих 
развитие общества в целом.

Опираясь на методологический принцип подхода к 
анализу образовательных реформ и педагогических про
блем, с ними связанных, с учетом их развития во взаимо
связях, нельзя не отметить зависимость образования от 
ряда внешних по отношению к педагогическим проблемам 
социально-экономических факторов. Более того, именно 
они обуславливают объективную закономерность процес
са реорганизации системы просвещения, исключая сти
хийность. «... что происходит в наших школах и почему, - 
подчеркивает английский педагог И. Ган, - любой, кто 
рассматривает эти вопросы вне социального, экономичес
кого, политического контекста, не может рассчитывать 
на реальное их осмысление» [Ган И., Gurin I.. Рау]. Это 
положение целиком относится и к структурным модифи
кациям образования. «Развитие экономики, - указывает 
французский педагог Р.Боккара, - закономерно предпола
гает изменение не только производства, но и структуры 
образования* [Лысова Е.Б., Воссага Р.].

Логика наш его исследования требует оценки 
взаимозависимости внутренних и внешних факторов. В 
данном случае внешний фактор - требования экономики, 
производства, научно-технического прогресса. Они явля
ются определяющими для внесения изменений в содержа
ние образования. Сколько-нибудь существенный перес
мотр содержательной стороны требует новых структурных 
форм, и это, как правило, находит отражение в соответ
ствующих педагогических построениях.
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Таким образом, образуется следующая логическая це
почка: «требования производства - педагогическая кон
цепция - модернизация содержания образования - струк
турные модификации».

Поскольку анализу реформ содержания образования 
посвящен специальный раздел монографии, в качестве 
иллюстрации вышесказанного ограничимся одним неболь
шим примером. Так, в 60—70-е годы бурное развитие на
учно-технического прогресса послужило причиной необ
ходимости совершенствования содержания образования во 
многих странах мира. В английской массовой «современ
ной* школе этот процесс происходил на фоне появления 
педагогической концепции дифференцированного обуче
ния. Качественные изменения содержания образования - 
расширение удельного веса предметов естественнонаучно
го, математического цикла, ряд других преобразований 
привели в условиях действия этой концепции к структур
ному частичному реформированию - возникновению шес
того (выпускного) класса для более способных учащихся 
с выходом в высшие образовательные учреждения.

Следует, однако, подчеркнуть, что содержание образо
вания — не единственный фактор, воздействующий на 
преобразование структуры системы. Не менее значимую 
роль играет политическая ситуация, в зависимости от ко
торой направление развития образования имеет либо де
мократическую, либо противоположную ей консерватив
ную ориентацию. Продолжая предыдущий пример, неслож
но проследить эту взаимозависимость в Великобритании, 
где смена в конце 70-х правительства лейбористов на бо
лее правое незамедлительно повлекла за собой изменение 
курса в образовательной сфере.

Необходимо отметить, что после осуществления струк
турных преобразований изменившаяся форма диктует но
вые требования к созданию и построению учебных про
грамм, учебников, подчиняя себе в определенной степени 
содержание образования. Образуется, таким образом, ло
гическая цепочка обратной связи: образовательная система 
- содержание образования. Эта взаимосвязь верна, как 
представляется, не только для западной, но и для образо
вания любой иной страны. Анализ взаимосвязей в про
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цессе модернизации содержания образования и структур
ных форм позволяет составить цельное педагогическое 
представление об основных тенденциях развития в этой 
области.

Основным фактором, стимулирующим структурные 
реформы, следует, видимо, считать требования научно- 
технического прогресса. Это влияние, будучи опосредова
но через изменение содержания образования, раскрывает 
перспективы развития структурных форм. Неизбежность 
развития научно-технического прогресса предопределяет 
постоянные изменения структуры системы образования: 
статика здесь относительна, динамика абсолютна. Одна
ко, поскольку коренные преобразования в этой области 
явление нечастое, требующее крупных финансовых ассиг
нований, то это позволяет характеризовать функциональ
ные структуры как относительно устойчивые формы.

Таким образом, структурные изменения следует рас
сматривать лишь как звено сложной системы различных 
факторов педагогического и социально-экономического 
порядка. Основное назначение структурных преобразова
ний с педагогических позиций состоит в гармонизации 
формы и содержания образования, социальный же аспект 
состоит в преодолении структурной селективности.

Как уже отмечалось, анализ структурных реформ ныне 
усложняется, поскольку современные структурные изме
нения выступают в педагогических процессах как явле
ние вторичного, производного характера. Анализ измене
ний формы в зависимости от содержания образования 
затруднен, так как между ними существует временной 
период, порой достаточно длительный, в течение которо
го связь причины и следствия становится менее замет
ной. Кроме того, структурные изменения чаще выступа
ют как результат воздействия не одного, а многих факто
ров.

При анализе Модели Ислама Каримова нами были 
выделены три группы факторов: социально-экономичес
кий, педагогический, демографический. При этом име
лось в виду, что в исследуемой Модели именно они были 
ведущими, что, однако, не исключает влияния других 
факторов (политического, географического, например).
2-2334
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Эти факторы, как правило, не проявляются в «чистом 
виде». Они переплетаются, взаимодействуют, но один из 
них в том или ином случае выступает главным.

В структурных изменениях, на наш взгляд, можно 
выделить преобразования масштабного характера, получа
ющие статус общегосударственных формирований, кото
рые, как правило, определяются документами реформы 
(например, введение городских технологических коллед
жей в Англии, расширение сети технических лицеев и 
введение «культурных классов» во Франции, подготови
тельных групп для пятилеток в ФРГ и др.).

Однако структурные изменения локального характера 
носят массовый характер. Они проявляются в динамич
ном возникновении, видоизменении отдельных типов 
школ, классов, потоков, курсов, ступеней образования и 
т.д.

Особо выделим процесс структурной дифференциации. 
Следуя за изменениями содержания образования, он со
ставляет стрежневую линию структурных преобразований. 
Его диапазон широк: от межобразовательной дифферен
циации до индивидуализированного обучения. Следует 
также учитывать, что в концептуальном плане важную 
роль играет анализ общего и особенного в структурных 
реформах. Речь идет о том, что структурные формы име
ют определенную национальную окраску, национальные 
особенности развития образования в той или иной стра
не. Однако, учитывая, что причины, порождающие ре
формы, факторы, влияющие на структурные изменения, 
в основном идентичны, мы считаем возможным, с по
правкой на национальную специфику, выделять тенден
ции, давать обобщенные характеристики структурным 
преобразованиям зарубежной системы образования.

Таковы некоторые теоретические ориентиры, позволя
ющие, на наш взгляд, методологически верно оценивать 
процесс современных преобразований в этой области.

Одна из характерных особенностей современных струк
турных реформ состоит в том, что они явились продолже
нием преобразований предыдущего периода.

Важную роль в обосновании и развитии концепции 
объединенного образования в США сыграл Д.Конант, 
Франции - Л.Кро, Англии - Р.Кинг. Это были наиболее



35

дальновидные педагоги, прогрессивные деятели в области 
образования. Так, оценивая роль Р. Кинга в развитии 
идеи объединенного образования и ее практической ре
ализации в Англии, английский педагог Бр.Саймон пи
сал: «Кинг был пионером, прокладывающим школе путь 
в будущее, а это удается немногим. Благодаря его усили
ям, объединенная школа получила мощный импульс для 
ускоренного развития» [Саймон Б., Denis J.].

80-е годы - период дальнейшего развития системы 
объединенных школ, характеризующийся следующими 
чертами.

•  Структурные преобразования протекали в условиях 
преодоления сопротивления сторонников откровенно эли
тарных образовательных учреждений. Так, в Англии в 
этот период не прекращалась борьба по вопросу об объе
диненных школах, которая приводила к отмене закона 
1975 года о полном переходе к объединенным школам. 
По существу, как отмечалось в ежегоднике «Система об
разования в Англии», «снижался принцип обязательности 
в реорганизации образовательных структур» [Каду- 
шина A.A., The Educational System of England & Wales).

•  Процесс перехода к объединенным школам осуще
ствлялся замедленно. Так, в Англии в промежуток между 
1965 и 1981 годами число грамматических школ сократи
лось с 1.180 до 200 [Education, Politicy & Society, Джурин- 
ский А.Н.]. Тенденция эта сохранилась и в начале 80-х: к 
1984 году прекратили свое существование еще 25 грамма
тических школ, и их численность достигла 175. В объеди
ненных же школах в это время обучалось 90% учащихся 
[The Educational System of England & Wales).

В движении за полный переход к объединенным шко
лам активно участвовали прогрессивные силы этих стран. 
Характерна в этом отношении оценка попыток остано
вить структурные реформы, данная прогрессивными пе
дагогами Великобритании. «Попытки органов образова
ния повернуть реформирование средней школы в противо
положном направлении и восстановить грамматическое 
образование и соперничество за место в системе образова
ния, - заявили они на съезде, - является открытым выра
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жением философии свободного рынка Тэтчер и элитариз- 
ма в системе образования» (Bodmer W., Салимова К.И.].

Еще более решительно выступили в защиту расшире
ния общего образования ученые-педагоги Германии. «Су
ществующее интегрированное общее образование, - от
мечается в их документе, — это завоевание трудящихся 
нашей страны, а их защита и совершенствование являют
ся важной составной частью нашей деятельности». (Сали
мова К.И, Holmes B.J. При этом заявлено, что она не 
идеализирует данную форму образования, однако в сло
жившейся ситуации ее преимущества перед существую
щей трехступенчатой, селективной по своему существу, 
системой несомненны.

Следует заметить, что современные структурные ре
формы включают в себя еще одну особенность, унаследо
ванную от преобразований предыдущего периода. Речь 
идет о тенденции увеличения срока обучения. Она уве
ренно пробивает себе дорогу по мере возрастания необхо
димости вооружать молодых людей увеличивающимся 
объемом знаний и умений. Концепция непрерывного об
разования, как подтверждает практика, не предполагает 
ограничения роли образования в этом процессе. Базовое 
образование считается все более значимым, о чем, в част
ности, свидетельствует и тезис «Назад к основам*. Новые 
объемы и содержание образования неотвратимо требуют 
новых структур. Срок полного курса школьного образо
вания в развитых странах на этапе 80-х годов достиг от
метки 13 лет.

Гипотетически структурные изменения могут протекать 
в двух противоположных направлениях: за счет увеличе
ния срока обучения на старшей ступени среднего образо
вания или за счет снижения возрастных границ для по
ступающих в школу. Каждое из отмеченных направлений 
имеет свои достоинства и недостатки. В исследуемый пе
риод преобладает тенденция вовлечения в школьное обуче
ние детей более раннего возраста. Так, например, в Анг
лии функционируют школы для малышей 4-7 лет 
(Holmes В., Барабига А.А.].

Проблема целесообразности привлечения детей ранне
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го возраста в школьные структуры требует специального 
исследования. Мы же лишь отметим, что следует рассмат
ривать это явление как тенденцию, поскольку граница 
вовлечения детей в школу будет, по всей видимости, сни
жаться.

Рассмотрев эволюцию наиболее существенных долго
временных преобразований, унаследованных от реформ 
предыдущего периода, перейдем к исследованию проблем 
дифференциации образовательных структур в последнее 
десятилетие.

Дифференцирование структур имеет свою историю, и 
современное реформирование в этой области является в 
известном смысле продолжением этого процесса. Однако, 
по нашему мнению, дифференциация в исследуемый пе
риод специфична и должна рассматриваться как самосто
ятельный раздел образовательных реформ. Специфичен 
сам период в развитии очередного этапа научно-техничес
кого прогресса. Он потребовал динамичных изменений в 
содержании образования, которые, в свою очередь, потре
бовали адекватных структурных форм. По существу, те 
или иные изменения в содержании образования, учебных 
планах и программах могут быстро реализовываться на 
основе дифференциации гибких систем внутри образова
тельных структур. Так, более чем столетний опыт струк
турной дифференциации во Франции свидетельствует, по 
нашему мнению, о том, что возможности диффе
ренцированного обучения в рамках единой образователь
ной структуры практически не ограничены. Дифферен
циация обучения в старшей школе США осуществляется 
путем разделения учащихся по разным потокам или про
филям. В ФРГ структурная дифференциация в исследуе
мый период находит выражение, главным образом, через 
различные типы школ. В начальной школе создаются раз
личные группы, дифференцирующие учащихся в зависи
мости от успеваемости. Однако если французские общие 
школы получат достаточное развитие, то дифференциа
ция пойдет традиционным путем через создание секций, 
потоков, раздельных классов и т.д.

Таким образом, мы рассмотрели некоторые особеннос
ти, характеризующие структурную дифференциацию в
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исследуемых системах образования. Все они в той или 
иной степени свидетельствуют о том, что педагогический 
процесс не только осуществляется в определенных струк
турных формах, но и зависит от их целесообразности. 
Необходимость дифференциации структур в значитель
ной степени предопределялась тем обстоятельством, что в 
содержании образования наряду с укреплением «ядра» по- 
прежнему на уровне школ шел процесс введения одних и 
ликвидации других предметов «по выбору» и факультати
вов. Он мог быть реализован и практически реализовы
вался в соответствующих структурных формах. Создава
лись новые группы, секции, классы - этот поток непре
рывных структурных преобразований и составляет глав
ное звено изменений в этой области.

Вместе с тем было бы неверно свести процесс диффе
ренциации лишь к внутришкольным изменениям. Рас
сматривая школьные структуры, следует отметить, что в 
них возникают отдельные звенья, предназначенные для 
развития способностей учащихся и для подтягивания не
успевающих. К первой группе относятся специальные 
образовательные учреждения для одаренных. Для апроба
ции педагогических поисков и пропаганды передового 
педагогического опыта создаются экспериментальные и 
опытные образовательные учреждения. Ко второй группе 
относятся специальные образовательные учреждения для 
детей с отклонениями в умственном и физическом разви
тии и компенсирующего обучения - для отстающих. Тео
ретической разработке и практической реализации моде
лей компенсирующего обучения уделяется самое присталь
ное внимание. В США с этой целью функционируют 
начальные и промежуточные средние школы. В Англии 
внедряется система компенсирующего обучения детей уже 
на этапе начальной школы. (В среднем число таких школь
ников в стране около 18%.) Определяются специфичес
кие затруднения учащихся, разрабатываются специальные 
методы их обучения, осуществляется специальная подго
товка учителей для работы с таким контингентом 
[Gipps С., Hallman М,Т.].

Анализ функционирования экспериментальных школ 
для особо одаренных и моделей компенсирующего обуче



39

ния может стать целью специального исследования. Мы 
же подчеркнем, что они целесообразно дополняют суще
ствующие структуры, находясь в русле современного ре
формирования.

Существует еще одна разновидность структурной диф
ференциации. В ее основе лежат различные сроки началь
ного и среднего образования. В США, например, по это
му признаку различают три типа школ: 1) 6-13 лет - на
чальная школа, 14-18 лет - средняя школа; 2) 6-12 - началь
ная школа, 12-15 - неполная средняя школа, 15-18 - сред
няя школа; 3) 6-10 - начальная школа, 10-14 - неполная 
средняя школа, 14-18 - средняя школа [Иванова Т., 
Education, Politicy & Society).

Вариантность предполагает возможность выбора для 
родителей и детей той или иной траектории образования 
с учетом возможностей различных учебных программ.

Принцип дифференциации содержания образования и 
его структуры должен стать достоянием и отечественной 
педагогики, особенно в период коренных преобразований 
в социально-экономической жизни общества. Разделяя 
лозунг зарубежных педагогов «Стратегия будущего — в 
дифференциации обучения», мы можем и должны исполь
зовать их позитивный опыт в этой области.

Как в области содержания образования, так и в струк
туре образования дифференциация имеет два аспекта: пе
дагогический и социальный. Педагогический анализ диф
ференциации подтверждает высокую эффективность учеб
ного процесса, с точки зрения социальной он носит про
тиворечивый характер и требует дополнительного анали
за.

Перейдем к рассмотрению структурных преобразова
ний, вызванных причинами, в которых доминируют эко
номические и социальные факторы.

Прежде всего отметим, что на возникновение новых 
образовательных структур они оказывают, как правило, 
опосредованное влияние. В общем виде данная проблема 
была рассмотрена ранее. В исследуемый период требова
ния научно-технического прогресса доминировали в изме
нении содержания образования и, следовательно, находи
ли свое выражение и в реформировании структуры обра
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зования. Классическим примером в этом отношении мо
жет служить появление в Англии в 80-х годах так называ
емых городских технологических колледжей. Это была 
попытка создания адекватной новому содержанию обра
зования структурной формы, ориентированной на совре
менные требования научно-технического прогресса. Буду
щая практика покажет, насколько педагогически обосно
вана была эта структурная модификация. Отметим, что 
прогрессивные английские педагоги выступили против 
создания новых привилегированных учебных заведений, 
угрожающих, по их мнению, развитию системы объеди
ненных школ [Rudwick В.Н .Ковязина Е.П.].

Следует подчеркнуть, что экономические факторы 
принимаются во внимание наряду с педагогическими и 
подчас превалируют над ними практически всякий раз, 
когда речь идет о новых структурных образованиях. Их 
экономическая целесообразность, финансовые возможно
сти модификаций взаимодействуют либо находятся в про
тиворечии с педагогическим обоснованием эффективнос
ти нововведений. Видимо, никогда не будет подсчитано, 
сколько педагогических новаций осталось на уровне про
ектов, не преодолев финансово-экономических препятствий 
и, следовательно, не воплотившись в новые структурные 
формы. Характерной чертой 80-х годов является более 
благоприятное отношение властей западных стран к фи
нансированию структурно-педагогического содержания 
образования.

Наряду с экономическим особого внимания заслужи
вает социальный аспект структурных модификаций. В 
80-х годах он нашел отражение в попытках упрочить по
ложение частного сектора в образовании. Причем, речь 
идет не о малозначительных структурных формациях, а о 
стратегическом звене системы. В основе частного образо
вания лежит «элитарная концепция*, которая носит пре
имущественно социальный, а не педагогический харак
тер. Вместе с тем было бы неверно оценивать частное 
образование лишь в социальном плане. С точки зрения 
педагогической оно дает высокую результативность, ко
торая проявляется в отличной академической подготовке 
учащихся.
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В рассматриваемый период реформирования зарубеж
ного образования частное образование укрепило свои по
зиции. Об этом, в частности, свидетельствует положение 
с частным образованием в Англии. В начале 80-х прави
тельством была разработана программа постепенного со
кращения государственного сектора и создания системы 
частных и получастных школ различного уровня. Число 
учащихся, обучающихся в частном секторе, неуклонно 
возрастало (Буш Д., Fiske Е.(. Так, частные школы, а 
затем привилегированные университеты в Англии окон
чили 79,9% банкиров, 67,8% руководителей 40 главных 
промышленных фирм и концернов, 90% генералов и ад
миралов, 83% директоров страховых компаний [Воскре
сенская Н.М.]. Прямым продолжением курса дальнейше
го содействия развитию и процветанию частного сектора 
в образовании явился план реформирования английского 
образования - так называемый билль Бейкера (1986 г.). 
Он содержит требования сокращения государственных 
объединенных школ и расширения сектора частного обра
зования.

Многие педагоги в Великобритании оценили реформу 
Бейкера как новую атаку на государственную систему 
образования, которая открывает дверь частному сектору 
и пытается покончить с возможностью равного и свобод
ного образования для всех детей [Mac Dermott.]. Выс
тупая против укрепления позиций элитарного образова
ния, они призывают «проводить кампанию за создание 
действительно равного образования» [Quade E.S.J.

Во Франции этот период также характеризуется борь
бой вокруг вопроса о приватизации образовательной сис
темы страны. Разветвленная сеть частного сектора образо
вания включает в себя около 27% светских и католичес
ких учебных заведений [Лысова Е, Sinhart D.].

В США в рассматриваемый период наблюдается быст
рый рост числа начальных и средних частных школ. Если 
в конце 70-х в стране функционировало 20 тыс. частных 
учебных заведений, то к 1983 году их численность дос
тигла 27,5 тыс. [Ковязина Е.П., Education in the United 
States],
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Частные образовательные структуры разделяются на 
два типа. Одни рассчитаны на дневное посещение, другие 
представляют из себя пансионы. В их распоряжении 
спортивные комплексы, богатейшие библиотеки и лабо
ратории. Частные структуры укомплектованы наиболее 
квалифицированным педагогическим персоналом.

Но проблема не сводится лишь к количественному рас
ширению частного сектора просвещения. Предпринима
ются серьезные попытки повышения престижа и без того 
привилегированных частных школ. Четко отлаженный 
механизм обеспечивает их высокую элитарность. Одним 
из самых существенных факторов является высокая плата 
за обучение, достигающая в США, например, 10 тыс. дол
ларов в год [Современная частная школа США]. Амери
канское правительство изыскивает все новые пути прямо
го и косвенного федерального финансирования сети част
ных учебных заведений. Это делается в основном за счет 
массового образования, которое, таким образом, запрог- 
раммированно ставится в условия неравной конкурент
ной борьбы.

Все это вызывает противодействие различных слоев 
общественности. Открыто и последовательно выступают 
против попыток разрушить государственную систему об
разования американские профсоюзы и ученые-педагоги 
[Giroux Н.].

Отметим, что социальная сущность структурных моди
фикаций выражается не только и даже не столько в про
блеме частных школ. В широком смысле слова социальный 
аспект содержится в каждом структурном звене образова
тельной системы. Он проявляется в получении полноцен
ного образования детьми, родители которых составляют 
малоимущие социальные группы общества. Объективное 
суждение по данной проблеме можно, на наш взгляд, со
ставить лишь с учетом социально-педагогического анали
за современных реформ. К нему мы обратимся после рас
смотрения соотношения демографической ситуации в ис
следуемых странах и структурных модификаций образо
вания.

Демографические показатели в педагогических рабо
тах приводятся, как правило, попутно для подтверждения
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каких-либо структурных модификаций образования и их 
сравнительного анализа. В таком виде они нашли отраже
ние и в данной работе. Однако, как представляется, по
добный подход оставляет в тени ряд педагогических про
блем, связанных с демографическими процессами, кото
рые, как правило, четко прогнозируются и могут слу
жить индикатором возможных социальных аномалий, 
оказывающих неблагоприятное влияние на детей, вступа
ющих в образовательную среду. Под этим углом зрения 
возникает ряд значимых педагогических проблем, которые 
могут стать объектом специальных исследований.

Перед нами же стоит более узкая задача: определить 
влияние демографических причин на структурные изме
нения в последнее десятилетие.

Общая демографическая ситуация, начиная с середи
ны 60-х годов, характеризуется спадом рождаемости в ис
следуемых странах. В 1983 году уровень рождаемости со
ставил в США 1,6%, Франции -1,4%, Великобритании - 
1,3%, ФРГ - 1% [Вульфсон Б.Л., Bourdieu Р., Gros F.]. 
Однако можно согласиться с мнением БЛ.Вульфсона, что 
между демографическими процессами и количеством уча
щихся, а следовательно, и числом школ, нет прямой бе
зусловной зависимости: «...Эволюцию количества учащихся 
средних школ нельзя рассматривать с позиции демогра
фического детерминизма. Решающими факторами яв
ляются потребности экономического развития и сдвиги в 
социальной психологии широких масс населения* (Вуль- 
фсон Б.Л.].

Вместе с тем было бы неверно игнорировать соотноше
ние демографических процессов и образовательных струк
тур. Согласившись с отсутствием детерминированной свя
зи, следует все же признать, что влияние демографичес
кого фактора на структурные изменения в конечном ито
ге, имея в виду количественные изменения, значительны.

В целях доказательства рассмотрим влияние демогра
фического фактора на школьные структуры в Англии, 
полагая при этом, что в основном демографическая ситу
ация в рассматриваемых странах идентична. Следователь
но, логично предположить, что и выводы о влиянии де
мографического фактора на школьные структуры в Анг
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лии имеют право на экстраполяцию в исследуемых систе
мах образования.

Так, в результате падения рождаемости в течение 80-х 
годов, количество английских учащихся уменьшилось с 9 
млн. до 7,5 млн., то есть на 1,5 млн, что привело к сокра
щению классов и школ. В отдельных регионах планиро
валось сократить до 40% школ (The Educational System of 
England & Wales). Однако, поскольку развитие объеди
ненных школ создало возможности получения среднего 
образования для большего количества учащихся и, следо
вательно, расширился контингент школьников за счет 
наполнения старших классов в системе народного образо
вания, влияние демографического фактора на возможное 
сокращение школ и отдельных классов было в значитель
ной степени ослаблено или блокировано.

Таким образом, в 80-е годы реформирование образова
тельных структур протекало в условиях неблагоприятной 
демографической ситуации, связанной с падением рожда
емости. Контингент учащихся старших классов объеди
ненных школ в условиях сложившейся демографической 
ситуации, по мнению зарубежных педагогов, потребовал 
дополнительных педагогических усилий в целях достиже
ния стандартов среднего образования.

Опираясь на общие педагогические установки по де
мократизации народного образования, педагоги Запада 
сформулировали концепцию демократизации структуры 
современного образования. Ее исходная позиция: струк
тура образования должна соответствовать принципу ра
венства ребенка на образование независимо от социально
го положения родителей. В частности, сформулировано 
требование о создании возможностей д ля всех детей полу
чить полноценное образование: «Подлинная демократиза
ция приступит к осуществлению права на образование 
для каждого живущего на территории Республики ребен
ка, независимо от пола, расы, религии, воззрений, соци
ального и материального положения или места житель
ства...* [Ладшеер В., Лысова Е., Миронов В.Б., Baker Р.).

Сформулировано требование о необходимости пере
стройки системы образования: «Стране нужна школа, спо
собствующая установлению полного равенства возможно
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стей в доступности знаний...» Эти идеи получили свое 
дальнейшее развитие в «Предложениях конкретных дей
ствий, направленных на развитие, демократизацию и пре
образование системы образования» (Entwurf fur das Schul]. 
В результате влияния научно-технического прогресса, а 
также критики элитарных образовательных структур со 
стороны прогрессивных педагогов, общественности в этой 
области произошли определенные изменения. Мы уже 
отмечали, что многое было сделано на этапе реформ 60-х 
годов и в процессе современного реформирования.

Вместе с тем и современные структуры образования 
сохраняют частичную многоступенчатость, элементы скры
той селективности, которые подвергаются критике [Lersch 
R.). Столь же критически прогрессивные педагоги оцени
вают реформы, которые не содержат гарантий полноцен
ного образования и создания соответствующих структур 
для всех детей. «Образовательная контрреволюция» - так 
газета «Кианите» охарактеризовала доклад Генерального 
комиссариата по планированию, посвященный реформе 
образовательной системы страны. Этот документ предла
гается в качестве основы для разработки долгосрочной 
программы развития образования во Франции. По сущест
ву, отмечает газета, авторы доклада выступают с предло
жением отказаться от обязательного во Франции образо
вания до 16-летнего возраста. Тем, кто «не может больше 
выносить школу», считают они, должно быть разрешено 
покинуть школьные стены, а в случае необходимости они 
могут продолжать образование путем производственного 
обучения.

Педагоги-ученые не только подвергают критике отдель
ные звенья образовательных структур, но и формулиру
ют свою позицию по их структурному реформированию. 
Ее существо состоит, прежде всего, в требовании созда
ния единого школьного образования, сама структура ко
торого должна способствовать обеспечению возможности 
подлинного образовательного равенства для всех детей. 
Так, характеризуя отношение к созданию системы еди
ных школ, А.Кросс заявил: «В борьбе за единую школу 
как единственно ...функционирующую мы видим суще
ственные шаги в демократизации образовательной систе
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мы. Неспособность школьной системы, состоящей из 3-х 
типов школ, дать всем одинаковые шансы в образовании 
становится все очевиднее. Демократизацию образователь
ной системы мы можем проводить только путем массового 
создания новых единых школ, путем борьбы за их сохране
ние, путем введения новых единых школ как единствен
но функционирующих*. |Кросс A., DKP legt zehn 
Sofontforderungen...]. Эту же мысль развивает и другой 
западногерманский педагог У.Мартин, подчеркивая жиз
ненную силу и важность аргументированной критики ныне 
существующей антидемократичной трехступенчатой школь
ной системы в ФРГ [Martin U.J.

Идея единой школы, подчеркивают педагоги, ни в коей 
мере не означает единого образования и не противоречит, 
а скорее наоборот, предполагает широкое использование 
дифференциации обучения, за исключением его целенап
равленного использования как средства селекции по спе
циальным признакам [М. Class].

Следует подчеркнуть, что педагоги ведут и практичес
кую работу по реализации программы демократизации 
образования, особенно реформирования его структуры. В 
частности, последовательную работу в этой области про
водят педагоги Франции. Так, излагая основные требова
ния по демократизации среднего образования, они наме
чают конкретные пути решения этой задачи. Указывается 
на необходимость создания общественного органа демок
ратического народного образования, который «проведет 
ряд мер, имеющих целью обеспечить равный доступ всех 
детей ко всем ступеням образования* [Ball R., НаГ 
wachi J.]. Школьные комиссии разрабатывают предложе
ния по демократизации народного образования. Вокруг 
проектов ведутся дискуссии, они становятся достоянием 
широких кругов общественности. Так, парламентская груп
па внесла на рассмотрение Национального собрания зако
нопроект «Детство - новая политика*, сто четыре статьи 
которого предусматривали программу реформ вплоть до 
2000 года [Татарчук Т.А.[.

Программа действий изложена также в «Предложени
ях конкретных действий, направленных на развитие, де
мократизацию и преобразование системы образования».
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Один из его разделов целиком посвящен вопросам демок
ратизации в образовательной сфере. «Школа должна стать 
делом всех, местом многостороннего активного обучения 
свободе и ответственности, горнилом новой граж
данственности* [Entwurf fur das Schul].

В заключение, на наш взгляд, можно сделать следую
щие выводы.

1. Современные структурные модификации мировых 
образовательных систем характеризуются следующими 
особенностями:

•  они не направлены на радикальные реформы в этой 
области и касаются, главным образом, изменения внутри 
образовательных структур;

•  отмечается более тесная связь и взаимозависимость 
содержания образования и его структуры в целях их гар
монизации.

2. Фундамент структурных преобразований составля
ют концепции «образование для всех» и «дифференциа
ция обучения». Первая из них ведет к расширению 
образовательных возможностей для учащихся массовой 
средней школы. Действие второй, в условиях зарубежно
го образования, носит неоднозначный характер. С одной 
стороны, она обеспечивает гибкое совершенствование внут
ренней образовательной структуры, с другой — заложен
ные в ней потенции селективности позволяют увеличи
вать удельный вес все более качественного частного обра
зования и ведут к закреплению образовательного нера
венства.

3. Современные структурные преобразования прибли
жают образование развитых стран к требованиям научно- 
технического прогресса, и в этом своем качестве они пред
ставляют интерес для нашей педагогики:

•  отмечается тенденция к увеличению срока обуче
ния в полной средней школе до 13 лет (Франция, ФРГ) и 
вовлечения в школьное обучение детей с более раннего 
возраста;

•  зарубежные образовательные структуры предусмат
ривают возможность создания условий для обучения наи
более одаренных детей в соответствии со специальными 
хорошо финансируемыми программами;
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•  внутренняя структура образования, демонстрируя 
немалую гибкость в рамках концепции «дифференциа
ции обучения*, позволяет создавать различные потоки, 
профили, группы в зависимости от совокупных способ
ностей, от способностей к конкретным дисциплинам, диф
ференцировать по интересам (предметы по выбору) и т.д.

4. Анализ структурных реформ в русле современной 
педагогической мысли сводится, главным образом, к:

•  критической оценке стремления официальных вла
стей сохранить и укрепить в образовательной системе эли
тарные учебные заведения;

•  совершенствованию концепции демократизации 
образования, требованию создания единого, демократи
ческого, светского образования.

1.3. Характеристика реформ содержания 
образования

В характеристике специфических черт современных 
образовательных реформ следует учитывать такое важное 
обстоятельство, как радикальное изменение обстановки в 
мире, начавшееся с середины 80-х годов. Эти изменения в 
той или иной степени впитала, особенно в области воспи
тания, реформа содержания образования.

Нельзя, на наш взгляд, не учитывать и динамику 
интеграционных процессов, охвативших ряд европейских 
стран. Их итогом явились реалии общеевропейского 
образования, выступающие как часть образовательных 
реформ.

До сих пор рассматривались причины возникновения 
и особенности формирования «образовательных реформ», 
вытекающие, главным образом, из тенденций обществен
ного развития. Появились факторы педагогического ха
рактера, оказавшие существенное влияние на реформы. 
Речь идет о негативных последствиях господствовавшей 
в дореформенное время педагогической концепции «диф
ференциации обучения*. Педагогический процесс, ориен
тированный на дифференциацию, дал положительные ре
зультаты, главным образом в обучении более способных
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учеников. Основная же масса учащихся завершала ту или 
иную ступень, подчас не имея сколько-нибудь прочных 
знаний. Качественные характеристики массового образо
вания обнаружили тенденцию к понижению. Ситуация в 
образовании стала настолько тревожной, что вызвала по
явление правительственных документов по образованию. 
Так, например, в американском докладе «Нация в опасно
сти» [1983 г. ] содержались следующие данные:

•  около 23 млн. взрослых американцев практически 
неграмотны;

•  около 13% 17-летних в Соединенных Штатах функ
ционально неграмотны, среди молодежи национальных 
меньшинств - 40%;

•  средние достижения учащихся школ по результатам 
наиболее типовых тестов сейчас ниже, чем 26 лет назад, 
когда был запущен спутник;

•  многие 17-летние не обладают той «высокой степе
нью» интеллектуальных навыков, которые от них ожида
ются. Около 40% учащихся не могут сделать вывод из 
письменного материала, только 20% могут убедительно 
написать сочинение и только одна треть в состоянии ре
шить математическую задачу в несколько действий [Nation 
at Risk].

«Если бы недружественная иностранная держава попы
талась бы навязать Америке низкий образовательный уро
вень, который существует сегодня, - подчеркивается в док
ладе, - мы вполне бы могли считать это актом войны* 
[Nation at Risk], Большое количество слабо подготовлен
ных молодых американцев, выходящих из стен средней 
школы, вынудило правительство только в 1986 году 
ассигновать 106 млрд, долларов на борьбу с неграмотнос
тью [Bowles S., Gintes H.J.

Характерно, что одной из главных причин сложившей
ся ситуации авторы назвали недостатки в содержании об
разования. подчиненного концепции дифференцирова- 
ного обучения [Nation at Risk). Далее в докладе указыва
лось, что программы средней школы выхолощены, распы
лены и составлены без определенной педагогически обо
снованной ориентации. Все большее число учащихся обу
чается по так называемым «облегченным программам об
щего направления».
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Доля таких школьников выросла с 12% в 1964 году до 
42% в 1979 году. Курс по алгебре проходит лишь 31% 
учащихся, по французскому языку -13%, по географии - 
16% [Nation at Risk.,Par).

Исследование требований, предъявляемых для получе
ния свидетельства об окончании средней школы в 1980 
году, выявило, что только в 8 штатах обязательно изуче
ние иностранного языка, в 35 штатах учащиеся проходят 
одногодичный обязательный курс математики, в 13 шта
тах 50% часов классной работы по изучению того или 
иного предмета определяется самими школьниками по же
ланию. Получив такую свободу выбора содержания обра
зования, многие предпочитали использовать это время 
для постижения курсов типа «Образ жизни холостяка». В 
37 штатах были введены экзамены «минимальных спо
собностей», которые окончательно снизили требования к 
знаниям учащихся [Nation at Risk]. Особую остроту в этой 
связи приобрела проблема функциональной неграмотнос
ти.

В отличие от категории «неграмотных* (т. е. не умею
щих читать и писать), к категории «функционально не
грамотных* ( терминология ЮНЕСКО) относят лиц, не 
способных в практической деятельности использовать свои 
знания. Например, 11% выпускников американской шко
лы не могут разобраться в расписании автобуса, правиль
но надписать конверт и т. д. [Майер Х.И.[. Миллионы 
функционально неграмотных имеются не только в США, 
во Франции их примерно 10% взрослого населения, в 
Великобритании - более 2 миллионов [Пилиповский В.Я.].

Ситуация в образовании была оценена как кризисная, 
и стала очевидна необходимость появления новых, а не 
продолжение старых реформ, которые и начали осуществ
ляться в большинстве развитых стран.

Если формирование и реализацию образовательных 
реформ рассматривать как процесс, то несложно обнару
жить в нем определенную иерархическую структуру. Пер
вичное звено, определяющее реформы, - это, как прави
ло, государственный документ, одобренный высшими вла
стями. Далее появляется серия документов, отражающих 
мнения и специфику регионов, которых чрезвычайно
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много. Так, в США за семь лет реформы только в 31 
штате (из 50) было рассмотрено более тысячи законопро
ектов, регламентирующих функции учительства в рефор
мируемый период. Таким образом, реформа приобретает 
региональную окраску [Nation at Risk). Следует также 
учитывать, что на Западе традиционно большую самосто
ятельность в организации учебного процесса имеют обра
зовательные учреждения.

С учетом отмеченных обстоятельств можно сделать два 
вывода: первый - реформа в каждой отдельной стране 
имеет «свое лицо»; второй - возможность и целесообраз
ность анализа в этой области определяется, главным обра
зом, документами, характеризующими реформу на обще
национальном уровне. Руководствуясь данными вывода
ми, перейдем к общей педагогической характеристике ре
форм.

Обратимся к реформированию системы образования 
США. Здесь была проведена серия исследований: «Феде
ральная политика в области начального и среднего обра
зования*, «Педагогический манифест», «Подготовка аме
риканцев к XXI веку*, «Средняя школа: доклад о состоя
нии среднего образования в Америке*, «Академическая 
подготовка к колледжу: что учащиеся должны знать и 
могут делать*, «Место, именуемое школа: проекты на бу
дущее* и ряд других [Chance W.J. Во всех этих докумен
тах изучались отдельные стороны функционирования аме
риканского образования. Наиболее полный анализ содер
жится в официальном докладе Национальной комиссии 
США по улучшению образования «Нация в опасности* 
[1983 г.], о котором мы уже упоминали. Он не утратил 
своей актуальности и для определения стратегии нынеш
него реформирования американского образования 
[Буш Д.[.

Особая ценность этого документа состоит, как пред
ставляется, в научно-педагогической обоснованности его 
принципиальных выводов и положений. В ходе подготов
ки доклада комиссия, состоявшая из видных педагогов 
страны, изучила свыше 200 различных образовательных 
программ, проанализировала учебную работу в 300 амери
канских школах и пришла к однозначному заключению,
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которое и дало название самому докладу, а именно: «На
ция в опасности*. Спустя пять лет после начала реформы 
министр образования США Дж. Беннет выделил «5 фун
даментальных путей* ее реализации:

•  упор на содержание образования;
•  обеспечение равенства интеллектуальных возможно

стей;
•  введение духа соревнования;
•  принятие на работу и поощрение хороших учителей 

и директоров;
•  установление ответственности во всей системе обра

зования.
Далее Беннет характеризует главную цель сегодняш

ней американской системы образования - «достигнуть все
общей грамотности* [Bennet W.j.

Таким образом, на примере США выясняются особен
ности процесса реализации реформ. Спустя несколько лет 
после ее принятия осуществляется анализ результатов, 
вносятся необходимые коррективы и в каждом новом году 
уточняются задачи в области развития образования. Про
блемы реформирования американского образования рас
сматриваются президентом в ежегодном послании «О по
ложении в стране*, в котором четко формулируется соци
альный заказ педагогике. Впоследствии усилиями ученых 
социальные задачи трансформируются в определенную 
педагогическую программу и органически вплетаются в 
ткань реформирования образования. Приведем в качестве 
примера задачи, поставленные президентом США перед 
американской школой. «К 2000 году, - указал президент, - 
учащиеся, заканчивающие полную среднюю школу, дол
жны составить не менее 90% и быть подготовлены к 
продолжению учебы в системе высшего образования. В 
процессе реформы американские учащиеся должны стать 
самыми сильными в мире в области математики и есте
ственных наук» [Буш. Дж.|.

Налицо социальный заказ, вызванный требованиями 
научно-технического прогресса, за которым следует опре
деленное педагогическое содержание и форма. Дополним 
общую характеристику реформ в США двумя замечания
ми. Первое - этот период (80-е годы) мыслится лишь как
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первая фаза модификаций, 90-е годы - фаза активной реа
лизации реформы. Второе замечание касается дальнейших 
перспектив. Они рассматриваются педагогической наукой 
с прогностических позиций и необходимости предвидеть 
реформы начала XXI века.

В качестве примера укажем на работу американского 
ученого Льюиса Перельмана «Решение - в перестройке 
системы образования». Автор излагает свое видение перс
пективы развития образования к началу XXI века. Особо 
важное значение Л.Перельман придает проблеме форми
рования прогрессивной технологии обучения, указывая 
на тесную взаимосвязь педагогических новаций с разви
тием науки, техники, технологий. По мнению американ
ского педагога, стандартом для большинства учащихся 
станет индивидуализированный план образования. Шко
лы будут функционировать круглый год, и «фундамен
тальное образование* большинство молодых людей полу
чит уже к пятнадцати годам. Автор работы исходит в 
своих рассуждениях из перспективы масштабного синтеза 
работы и обучения, отмечая, что только 5% рабочих бу
дут заняты в грядущем столетии непосредственно на про
изводстве, остальным же предстоит функционировать в 
системе управления и обеспечения деятельности автома
тизированных систем [Александров Г.Н., Perelman L.J.

Заметим, что подобного рода работы связаны с разра
боткой модели так называемого «информационного обще
ства XXI века». Взгляд педагогической науки в следую
щее столетие следует рассматривать в качестве существен
ного аспекта отмеченных исследований.

Подробный анализ общих черт реформирования обра
зования в США, как представляется, дает возможность 
избежать их повторения в характеристике аналогичных 
изменений в других странах.

Рассмотрим лишь специфику реформирования в Анг
лии, Франции и ФРГ.

Реформа английской системы образования проводилась 
в соответствии с Законом «Об образовании» (1986 г.), 
Законом «О реформе системы образования» (1988 г.) и 
«Национальной программой образования» (1989 г.). Назо
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вем основные целевые установки, характеризующие педа
гогические особенности английской реформы:

•  Преобразовать школу таким образом, чтобы, завер
шая учебу, молодые люди имели либо квалификацию, 
либо были готовы к поступлению в вузы.

Ныне 40% детей уходит из образования без всякой 
квалификации и не признаются годными их потенциаль
ными работодателями или высшими учебными заведения
ми [Образование: будущее прекрасно].

•  Повысить уровень обучения путем реформирова
ния содержания образования и ввести единый нацио
нальный учебный план для всех государственных школ, в 
которых обучается 93% британских детей.

•  Ориентировать образование на общеевропейские 
стандарты.

•  Ввести новый тип учебного заведения - городские 
технологические колледжи.

Подобные же процессы имеют место в модернизации 
среднего образования во Франции. В настоящее время 
французская образовательная реформа осуществляется в 
соответствии с так называемым «Планом будущего нацио
нального образования» и «Планом Жаспена» и направле
на на реализацию следующих основных целей: приобрете
ние всеми учащимися профессиональной квалификации 
к окончанию школы; получение четырьмя из пяти вы
пускников степени бакалавра и обязательное поступле
ние последних в вузы; ориентация образования, содержа
ния и методов обучения на международное сотрудниче
ство (буквально - на подготовку «европейца»).

Таким образом, налицо идентичность основных педа
гогических целей французской и английской образова
тельных реформ. Вместе с тем в образовательной рефор
ме Франции имеются определенные отличия. Прежде все
го, отметим, что если проблемы совершенствования под
готовки учителей входят в реформы всех исследуемых 
стран, то особое внимание к преподавателям начальных 
классов - специфика Франции. Согласно реформе, они 
ныне готовятся в системе высшего образования, получа
ют соответствующий диплом - звание «профессор*. С уче
том требований научно-технического прогресса французе-
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кие реформаторы предусматривают подготовку 50% бака
лавров в области точных наук, принят и реализован про
ект «10 тыс. ЭВМ в школах* и т. д. В качестве одной из 
целей реформ, отражающих специфику управления шко
лами Франции, был принят закон о ее частичной децент
рализации [Большаков В.].

В ФРГ реформа образования осуществляется в несколь
ко специфической форме. Единого государстве иного'до
кумента, определяющего основные направления реформи
рования системы школьного образования, нет. Эго объяс
няется тем, что в стране действуют две противоречивые в 
социально-педагогическом плане тенденции. Суть первой
- сохранение привилегий на образование, фундаментом 
которых является трехзвенная образовательная система. 
Вторая выражается в необходимости осуществления де
мократической образовательной реформы, основа которой
- существование и развитие единой школы для всех детей. 
Им соответствуют и два альтернативных положения по 
реформированию образования: либо «образование есть 
фактор экономического роста*, либо «образование есть 
неотъемлемое право всех детей на полноценное развитие*. 
На этапе реформ доминировало первое положение.

Реформирование образования в ФРГ реализуется, глав
ным образом, через законодательство земель и в значи
тельной степени несет на себе печать региональных раз
личий. Кроме того, ныне следует учитывать еще одну 
особенность реформирования, связанную с вхождением 
ГДР в состав ФРГ. И хотя этот процесс еше не получил 
развития, его контуры в области образования уже 
обозначились. На присоединившейся территории (бывшая 
ГДР) вводится новая система образования, характерная 
для ФРГ, исключая дошкольное воспитание, которое при
знано лучшим в бывшей ГДР.

В заключение можно сделать следующие выводы:
I. Анализ проблем зарубежного образования, его ре

формирования в методологическом плане потребовал по 
ряду направлений новых подходов:

а) учета приоритетности общечеловеческих ценностей 
в области образования перед иными;

б) преимущественности поиска позитивного опыта в 
эволюции зарубежного образования, его современном ре
формировании;
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в) доминировании принципа объективности в педаго
гических исследованиях, предполагающего отказ от изна
чально заданных стереотипов в оценках зарубежного об
разования и его реформ, соответствующего анализа как 
позитива, так и негатива в педагогических преобразова
ниях;

г) признания объективности взаимосвязей и взаимоза
висимостей различных систем образования, их конечной 
устремленности в русле общенационального процесса на 
Земле, и в этом смысле — учета интеграционного потен
циала реформ.

2. Педагогическая характеристика образовательных ре
форм включает:

а) их определение, как качественно нового педагоги
ческого явления, представляющего самостоятельный объект 
исследования;

б) понимание реформ как, прежде всего, педагогичес
кого воплощения новых требований научно-технического 
прогресса, а следовательно, объективности их возникно
вения и детерминированности модификаций;

в) уяснение педагогических целей и изменений:
•  формирование личности школьника, социально адап

тированного в современных условиях общественного раз
вития, способного функционировать в мире сложных тех
нологий;

•  ликвидация массовой функциональной неграмотно
сти и малограмотности;

•  достижение более высоких качественных характе
ристик образовательного процесса;

г) определение педагогических основ модификаций как 
опоры на концепции «Образование для всех» и «Диффе
ренциация образования» — главные пути реализации ре
форм через изменение содержания образования, реорга
низацию системы подготовки педагогических кадров и 
улучшение финансирования образования.

Таким образом, первым среди направлений реализа
ции реформ назван путь изменения содержания образова
ния, к рассмотрению которого мы и переходим в следую
щем разделе работы.
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1.4. Тенденции реформ содержания 
образования

Важной особенностью образовательных реформ явля
ется их комплексный, всеохватывающий характер. В про
цесс преобразований были вовлечены практически все 
звенья образовательной системы. Их рассмотрение пред
полагает избрание некоторой последовательности, вклю
чающей и обоснованные приоритеты. Первичным звеном 
нашего анализа мы определили модификации содержа
ния образования, что обусловлено, прежде всего, педаго
гической значимостью данного аспекта исследования. 
«Характер содержания образования, - отмечается в работе 
«Буржуазная педагогика на современном этапе*, - оказы
вает определяющее воздействие на решение кардиналь
ных задач обучения и воспитания* [Denis J.].

Содержанию образования принадлежит особая роль в 
структуре образовательной системы: оно является изна
чальным в определении динамики изменений и иных 
компонентов, составляющих реформу. Кроме того, в ре
формах 80-х годов наиболее радикальные изменения про
изошли именно в содержании образования. Следователь
но, выбор такой последовательности исследования обус
ловлен внутренней логикой развития образовательных 
реформ.

Конкретизируя рамки изучения сложной и многоас
пектной проблемы модификаций содержания образования, 
выделим следующие направления дальнейшего анализа:

•  проблемы совершенствования обязательного обра
зования;

•  реформирование в области дифференциации содер
жания образования;

•  модернизация естественно-математического образо
вания и компьютеризации образования;

•  совершенствование педагогических технологий;
•  анализ взглядов ученых-педагогов на реформы со

держания образования.
Следуя избранному плану, перейдем к рассмотрению
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проблем совершенствования содержания образования в 
отдельных зарубежных странах.

Особое внимание правительств и педагогов к обяза
тельному компоненту содержания образования в процессе 
образовательных реформ вызвано рядом причин.

Во-первых, обязательный компонент является основой 
организации развивающего обучения и реализации кон
цепции «дифференциации образования*.

Во-вторых, лишь через совершенствование обязатель
ного компонента возможно достижение одной из основ
ных целей образовательных реформ - ликвидации функ
циональной неграмотности.

В-третьих, в социальном плане совершенствование 
обязательного образования является одной из важных 
предпосылок удовлетворения потребностей общества в 
подготовке молодых людей к функционированию в усло
виях современного развития науки, техники, технологий. 
«Эти «основы» необходимы всем учащимся, - подчеркива
ется в докладе национального совета по естественным на
укам США, — всем нужны прочные базовые знания по 
математике, естественным наукам и техническим дисци
плинам. К 1995 г. вся американская молодежь должна 
иметь лучшую в мире подготовку* [Nation at Risk, National 
Curriculum).

В-четвертых, обязательный компонент - первичное 
звено в системе непрерывного образования. Он динами
чен, и его рамки расширяются вместе с развитием научно- 
технического прогресса, что очень важно для понимания 
особенностей реформирования образования. При этом сле
дует учитывать границы минимально допустимых знаний 
выпускников обязательного образования.

Основу определения критериев «нижней» границы зна
ний составляет педагогическая концепция «минимальной 
компетентности». В самом общем виде она определяется 
зарубежной педагогикой как «такой уровень обученнос
ти, который требуется гражданам, чтобы нормально фун
кционировать в обществе* [The Conditions of Education, 
Вульфсон БЛ.). Конкретизируя это определение, амери
канский педагог Р. Браун наряду с элементарными уме
ниями включает в термин «минимальной компетентности 
приобретение навыков чтения, письма, устной речи, слу
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шания, усвоения основных приемов и методов обучения, 
позволяющих добиваться достижения личных целей в со
временном обществе* [The Conditions of Education).

В интересах реализации педагогических целей концеп
ции «минимальной компетенции* и совершенствования 
обязательного компонента в процессе реформ были наме
чены изменения в содержании образования, главным об
разом, по двум направлениям:

•  модификация содержания обязательного образова
ния;

•  формирование «ядра» и введение базовых дисцип
лин.

Рассмотрим их более подробно.
В исследуемый период значительное внимание уделя

лось реорганизации содержания образования в начальной 
школе. «Единая, четкая программа, - писал по этому по
воду министр образования США Д.Беннет, - должна быть 
уже в начальной школе, улучшение которой - основа ус
пеха реформы в целом* [Bennet W.].

По мнению педагогов Франции, существенные изме
нения необходимо внести в содержание образования в 
начальной школе, поскольку именно на этом этапе закла
дываются основы знаний, имеющие решающее значение 
для последующего развития ребенка. В одном из доку
ментов Министерства национального образования отмеча
ется: «Многие трудности, с которыми учителя сталкива
ются в колледже и после него, коренятся в недостатках 
начального образования. Эффективная начальная школа - 
фундамент дальнейшей успешной учебы* [Bildung- 
Geselschaft; Raport de la Prance].

Начиная c 1985 года, курс начального образования во 
Франции составляют 7 предметов: французский язык, 
математика, история и география, музыка и изобразитель
ное искусство, физическое воспитание и спорт, граждано
ведение, естествознание и технология. Два последних вве
дены впервые. Изменения в содержании образования, ра
зумеется, не исчерпываются констатацией набора курсов. 
В процессе реформ меняется и содержание отдельных пред
метов, что может быть объектом специального анализа. 
Вместе с тем следует указать на особое значение в форми
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ровании базовых знаний набора изучаемых предметов. 
Именно он определяет магистральные направления учеб
ного процесса.

Из семипредметного набора французской начальной 
школы выделяется четыре основных: родной язык, мате
матика, обществоведение и естествознание. В процессе 
реформ 80-х годов именно они и составили основу на
чального обучения, что характерно и для других исследу
емых нами стран.

Так, в начальных школах США изучаются: математи
ка, родной язык, естественные науки, социальные науки, 
музыка, искусство, физкультура. Особое внимание в на
чальной школе уделяется изучению родного языка и ма
тематики (фундаментальные дисциплины). В формирова
нии базовых знаний именно эти предметы составляют 
наиболее уязвимое звено начального образования. Так, 
например, среди оканчивающих начальное учение ФРГ 
до 10% детей не умели читать и писать [Воскресенская 
Н.М., Better Schools). Именно поэтому во французской 
школе на изучение ведущих предметов — родного языка 
и математики - отводится 15 из 27 часов в неделю [Raport 
de la Prance). В английской школе (IV — V классы) на 
язык и математику отводится около 70% учебного време
ни [Воскресенская Н.М.].

Таким образом, уже на стадии начального обучения 
проблема совершенствования обязательного образования 
находит свое разрешение через формирование в 7—8-пред- 
метном наборе «ядра* (2-4 дисциплины). На этом этапе 
«ядро* лишь намечено и закрепляется преимущественным 
распределением учебных часов. В русле совершенствования 
обязательного образования, после провозглашения 
основополагающего тезиса реформы: «Назад к основам* 
— проблема «ядра» реализуется на средней и последую
щей ступенях образования.

Надо отметить, что проблема «ядра*, приобретшая в 
нынешних реформах актуальность, не является новой в 
педагогике и имеет свою историю. Так, например, в США 
еще в 1945 году обсуждался доклад «Общее образование в 
свободном обществе*. Его автор Дж.Конант выдвинул 
концепцию «пяти пальцев» человеческого знания: мате-
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матака и естественные науки (3 года изучения), литература 
и язык (3 года), обществоведение (2 года), искусство и 
трудовое обучение (3 года) [Воскресенская Н.М.].

Сущность изменений в этой области состоит в том, 
что педагогически обоснованный набор предметов, 
составляющих «ядро* в содержании образования, приоб
рел силу государственного закона, что и зафиксировано в 
правительственных документах, определяющих образова
тельную реформу в качестве государственного образова
тельного стандарта. Формирование «ядра* ставит опреде
ленные ограничительные рамки для понимания концеп
ции «дифференцированного обучения». Вместе с тем реа
лизация программы внедрения «ядра», по замыслу рефор
маторов, призвана в значительной мере продвинуть реше
ние болезненной проблемы ликвидации функциональной 
неграмотности.

Выяснив некоторые особенности, сопутствующие ре
формированию «ядра», рассмотрим его формирование в 
исследуемых странах.

В США за четыре года средней школы, согласно обяза
тельной программе, учащиеся должны получить основы 
знаний по пяти главным направлениям: английский язык 
(4 года), математика (3 года), естественные науки (3 года), 
социальные науки (3 года), вычислительная техника (1,3 
года). Эти предметы должны изучать все, однако предус
матривается некоторая вариативность в зависимости от 
сложности учебного материала и способностей учащихся 
и т.д. Следует отметить сложность процесса продвижения 
американской реформы в направлении совершенствова
ния базового образования. Спустя пять лет после ее нача
ла Министерство образования провело обследование 150 
000 выпускников школ, которое показало, что лишь 12,7% 
школьников обучалось по программе «новых основ» 
[Bennet W.].

В дальнейшем намечено более энергичное внедрение 
«ядра» в образовательную практику и постепенный пере
ход к обновлению содержания каждого из базовых пред
метов. «Призыв к более верному выбору предметов, - зая
вил министр образования США, - только начало. Следую
щий шаг - улучшить содержание этих предметов.
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сконцентрировать усилия на том, чему учить всех детей 
по этим базовым предметам* (Bennet W., Барбарига А.А.].

Анализируя современные тенденции модернизации со
держания образования, отметим, что стремление к боль
шей унификации и введение обязательных для изучения 
предметов характерно ныне не только для развития аме
риканской системы образования, но и систем образова
ния других развитых стран.

Так, в рамках реформирования системы среднего обра
зования Великобритании на основе «Национальной про- 
1раммы* также определен единый учебный план для всех 
государственных школ. Его основной составляющей яв
ляется «ядро* или «основные* предметы: английский язык, 
математика, естественные науки (40% учебного времени) 
[National Curriculum].

Установки на реформирование содержания английско
го образования в значительной степени повторяют амери
канскую модель. Вместе с тем «Национальная програм
ма» имеет свои отличительные черты. Так, если в доре
форменный период в неполной средней школе было лишь 
5 обязательных предметов: английский язык, математика, 
религия и физкультура, то ныне «ядро* дополняют «осново
полагающие предметы»: история, география, технология, 
музыка, рисование, физкультура и иностранный язык (с 
11-летнего возраста) [National Curriculum!. «Национальная 
программа* предусматривает ряд положений, придающих 
большую гибкость первоначально «жесткой* конструкции 
учебного плана. В зависимости от требований жизни мо
жет изменяться как перечень предметов, так и объем ча
сов на их изучение (централизованное определение време
ни по предметам не предусматривается). Содержание изу
чения отдельных учебных дисциплин в основном опреде
ляется Министерством образования и науки, что, однако, 
не исключает возможности внесения некоторых измене
ний на уровне регионов, образовательных учреждений. 
Это серьезный шаг на пути к унификации содержания 
образования в масштабах страны. Определено, что в обла
сти обязательного образования реформа должна быть осу
ществлена в период 1990—1995 годов. Радикальная пере
работка учебных планов и программ должна в основном
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быть завершена к 1997 году. Таким образом, в Англии 
реформа содержания образования рассчитана на реализацию 
в 90-х годах.

Во Франции по окончании начальной школы обуче
ние продолжается в 4-летнем колледже и затем в трехлет
ием лицее. Существенные изменения в формировании учеб
ных планов и программ осуществлялись с 1985 г. В кол
ледже в процессе реформирования базовое образование 
составляют: французский язык, математика, иностранный 
язык, история, география, экономика, граждановедение, 
биология и геология, физика и химия, технология. В учеб
ные планы также вошли художественное воспитание, фит 
культура и спорт.

В «ядро*, по замыслу реформаторов, входят предметы, 
имеющие приоритет в распределении часов. К ним отно
сятся: французский язык (4,5 часа из 27 ч. в неделю), 
математика (3 ч.), иностранный язык (3 ч.), история, гео
граф ия, эко н о м и ка , граж дановедение (3,5 ч.) 
[College Н.].

По сравнению с предыдущими учебными планами, 
сформированными в 1975 г., увеличено время на изуче
ние основных предметов - французского языка и матема
тики. В целом, если ранее на гуманитарные предметы 
отводилось 30% часов, то в новом плане — до 40%. Набор 
базовых предметов свидетельствует о стремлении рефор
маторов дать учащимся разносторонние знания. К особен
ностям учебного плана колледжа следует отнести выделе
ние дополнительного времени для закрепления знаний 
по предметам «ядра» до 4-х часов в неделю. Увеличив 
часы на гуманитарные предметы, французские реформа
торы, идя навстречу требованиям научно-технического 
прогресса, одновременно включили в «ядро» технологию. 
Причем в IV и III классах колледжа на общетехническую 
подготовку было отведено 10 часов в неделю. Для сравне
ния заметим, что в плане 1985 г. на нее отводилось всего 
1,5 часа [Mini-guide ScholaireJ.

В лицее обязательными дисциплинами являются: фран
цузский язык, общественные науки (история, география, 
обществоведение), иностранный язык, математика, физи
ка и химия, природоведение, физическая культура. Сле-
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довательно, в течение 12 лет обучения сохраняется опре
деленная последовательность и преемственность в форми
ровании учебных планов, включающая «ядро» и набор 
базовых предметов во французской школе.

В ФРГ реформа содержания образования получила раз
витие, главным образом, с середины 80-х годов. В 1985 г. 
опубликован официальный документ «Направления вос
питания и обучения», стимулировавший совершенствова
ние содержания образования в средней школе. В 1986 г. 
был проведен анализ учебных планов гимназий, и в них 
были внесены определенные изменения. В 1986—1987 гг. 
среди ученых-педагогов ФРГ проводилась дискуссия по 
проблемам концепций всеобщего образования. Она завер
шилась постановлением конференции министров культу
ры земель, в котором акцентированное внимание уделено 
проблемам базового образования.

Итоги дискуссии подвел в фундаментальной работе с 
характерным названием «Возврат к общему образованию» 
западногерманский педагог К.Лют. Он, в частности, пи
шет о новом понимании всеобщности образования на со
временном этапе. Его суть, по мнению автора, раскрыва
ется в содержании образования, которое должно способ
ствовать осмыслению как объективных условий жизни, 
так и субъективных целевых установок человеческой дея
тельности. Речь идет, таким образом, о том, что содержа
ние образования должно, с одной стороны, соответство
вать требованиям жизни в условиях научно-технического 
прогресса, с другой стороны — личностным устремлени
ям учащихся. В этой связи новая концепция образования 
предлагает соединение общего и профессионального обу
чения на второй ступени образования. Поскольку ранняя 
профессионализация сужает возможности общего разви
тия, то объективно возникает проблема, как ее называют 
в ФРГ, формирования «образовательного ядра*. «Предме
ты, - пишет К-Лют, - раскрывающие ключевые проблемы, 
должны быть обязательными. Их функция должна состо
ять в том, чтобы стимулировать всестороннее развитие 
учащихся* (Mini-guide Scholaire]. В «образовательное ядро» 
школ ФРГ входят следующие предметы: немецкий язык, 
математика, естествознание и иностранный язык [Mini
guide Scholaire, Zecluc N.J.
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Вместе с тем, существование в ФРГ различных типов 
школ связано с некоторым различием в наборе базовых 
предметов и «ядра*. Так, в основной школе в качестве 
«ядра» определены: математика, немецкий и английский 
языки. В реальных училищах на базовые предметы (мате
матика, естествознание, предметы социального цикла, род
ной и два иностранных языка, физкультура и музыкально
художественные предметы) начиная с 7-го класса отводит
ся по шесть часов в неделю. В процессе реформ предметы 
«ядра» были продвинуты в 12 и 13 классы, что создало 
новые возможности для закрепления базового образова
ния. Постановлением конференции министров культуры 
земель ФРГ предусматривается постепенное введение в 
«ядро* интегрированного варианта предметов професси
ональной ориентации. Больше внимания уделяется разъяс
нению ключевых проблем современности, например, воп
росам экологии, имеющим большое значение для общего 
развития учащихся.

Таким образом, новая концепция всеобщего образова
ния в ФРГ педагогически обосновывает необходимость 
возврата (путем реформы) к содержанию образования, 
ориентированному в несколько большей степени, чем преж
де, на развитие личности. Таков западногерманский вари
ант педагогического тезиса «Назад к основам».

*  ♦  *

Завершая анализ реформ в области формирования «ядра» 
и набора базовых дисциплин, подведем краткие итоги.

Во-первых, стремление иметь базис, строго определен
ное «ядро» в содержании образования - типичное явление 
для зарубежного образования, которое следует рассматри
вать как устойчивую тенденцию.

Во-вторых, ныне в содержании образования существует 
три направления: первое - «ядро», т.е. несколько предме
тов с большим удельным весом отводимого для их изуче
ния времени: второе - набор обязательных для изучения 
предметов; третье - предметы по выбору. Можно предпо
ложить, что первое и второе направления будут определя
ющими в оценке знаний и умений, которыми должна 
обладать молодежь по окончании образования, и именно
3-2334
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они будут представлять основу государственного образо
вательного стандарта.

В-третьих, оптимальная взаимосвязь трех направле
ний: «ядра», обязательных предметов и курсов по выбору
— достигается на третьей, завершающей ступени школь
ного образования. Содержание образования на этом этапе 
становится вариативным, дифференцированным и, вмес
те с тем, имеющим общую основу для дальнейшего раз
вития личности, формирования готовности учащихся к 
вступлению в самостоятельную жизнь.

В-четвертых, представляет интерес современный под
ход к определению оптимальности набора предметов «ядра* 
и «по выбору». Он основан на понимании непрерывности 
развития научных знаний, а следовательно, содержания 
учебных дисциплин и учете их изменяющейся роли в 
условиях растущих требований производства и общества 
к школе. Доказательством тому, в частности, может слу
жить возрастающее значение предметов естественно
математического цикла.

В-пятых, реформы отражают противоречивое единство 
стремлений следовать в формировании содержания 
образования императивам научно-технического прогресса, 
что предполагает усиление тенденции к набору предметов 
прагматической направленности и требований гуманита
ризации образования. Опыт ФРГ, Франции и других стран 
свидетельствует о том, что гуманитаризация образования 
как направление в определении содержания образования 
имеет в реформах прочные педагогические основы.

Далее, следуя нашему плану, рассмотрим проблемы 
дифференциации содержания образования как од
ного из важных направлений образовательных реформ.

В своем развитии образовательные системы, по мне
нию зарубежных реформаторов, должны не только пре
одолеть такие негативы, как массовая функциональная 
неграмотность, но и выйти на новые, более высокие каче
ственные характеристики образования. «Образовательные 
основы нашего общества разрушаются, - подчеркивается в 
докладе национальной комиссии по образованию в США,
- из-за возрастающего потока посредственности, которая 
угрожает нашему будущему как нации и народу* [Nation
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at Risk). В сущности, известный тезис «Назад к основам* 
и путь дифференциации «Вперед от посредственности к 
развитию способностей* отражают противоречивое един
ство двух магистральных педагогических направлений в 
реформах содержания образования. Их единство состоит 
в том. что обязательное образование - основа для разви
тия дифференцированного обучения. Вместе с тем его рас
ширение объективно теснит, главным образом в распреде
лении учебных часов, возможности дифференциации. В 
этом, прежде всего, и состоит одно из главных противоре
чий двух направлений.

Так, например, в Англии рекомендации Министерства 
образования предусматривают ограничение предметов по 
выбору до 20% учебного времени вместо 50% в 70-х годах 
[Воскресенская Н.М., Blachere М. Reculs programmes].

Проблемы дифференциации ныне усложняются. В про
шлом дифференциация образования ограничивалась, глав
ным образом, структурой образовательной системы. Раз
личные образовательные учреждения объективно предпо
лагали дифференцированное содержание образования. 
Преобладают единые, массовые образовательные учрежде
ния, в которых дифференциация требует новых, более 
сложных форм организации. Непосредственным выраже
нием реформ в этой области выступают модификации 
учебных планов. Этот процесс имеет определенную 
концептуальную основу и находит выражение в педагоги
ческих целях, фиксирующих направление поисков опти
мальной дифференциации содержания образования. Ис
ходной педагогической установкой для модификаций об
разовательных программ традиционно являлось их соот
ветствие целям развития личности ребенка. По мнению 
американского педагога Дж.Хасса, «образовательная про
грамма завтрашнего дня будет альтернативной, «откры
той», все большее внимание будет уделяться личности, 
индивидуальному развитию детей, дифференцированно
му обучению» [Hass G., Gurin I. Рау].

Если абстрагироваться от конкретной ситуации, то близ
ка к идеалу гармония - дифференциация содержания обра
зования в соответствии со способностями и интересами 
учащихся. Но в рамках реформы изменения, диктуемые



68

соображениями педагогического характера, как представ
ляется, вторичны. Первичным выступает социальный за
каз общества, жесткие требования научно-технического 
прогресса. И все же педагогическая цель - забота о всесто
роннем развитии ребенка — в той или иной форме содер
жится почти во всех документах, определяющих рефор
мы последних десятилетий. Так, например, в законе об 
образовательной реформе Франции подчеркивается, что 
«каждый ребенок имеет право на школьное образование, 
способствующее расцвету личности* |Raport de la Prance).

Заметим, что утверждение в качественно исходной пе
дагогической цели в формировании учебных планов и 
программ заботы о развитии личности ребенка носит да
леко не абстрактный академический характер. Это один 
из аргументов в споре западных педоцентристов и пред- 
метоцентристов о принципах построения учебных про
грамм. В дореформенный период приоритет отдавался 
взглядам педоцентристов. Особенностью последних лет 
является преимущественность предметоцентристской кон
цепции формирования учебных планов и программ, что в 
значительной мере является отражением требований науч
но-технического прогресса [Чернова Э.В.). Отметим так
же, что именно предметоцентристская модель в большей 
степени отвечает современным потребностям в области 
дифференциации образования. Развитие личности ребен
ка как педагогическая цель и ранее принималась во вни
мание в формировании учебных программ, однако, как и 
прежде, она носит ныне общий характер и, следователь
но, не может выразить специфику последних лет. Рефор
мы находят определенную конкретизацию в принципе: 
содержание образования дифференцируется, имея целью 
подготовку всесторонне развитого, самостоятельно мыс
лящего человека.

В принципе идея о необходимости развития творчес
кого, аналитического мышления учащихся не нова. Так, 
в свое время курс на внедрение множества «предметов по 
выбору* был также ориентирован на реализацию этой 
цели. Особенность и, очевидно, сложность нынешней по
становки проблемы в том и состоит, чтобы возвращение
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к «ядру» не деформировало стремление к интеллектуали
зации содержания образования. «Качество образования» - 
это в значительной степени приобретенное умение анали
тически, самостоятельно мыслить, делать логические вы
воды из изученного. Таким образом, интеллектуальное 

! развитие как педагогическая цель не является новой кате
горией. Но она приоритетна и ее акцентирование пред
ставляет одну из наиболее характерных особенностей ис
следуемого периода.

Формулируя цели обязательного образования в США, 
Д.Беннет подчеркивает: «Мы хотим, чтобы учащиеся уме
ли самостоятельно мыслить, отвечать на жизненно важ
ные вопросы, решать различные проблемы, аргументиро
вать, защищать свою точку зрения, понимать своих оппо
нентов и взвешивать все «за* и «против» [Альтбах Дж., 
Bennet W.|. Поэтому в основном документе, характеризу
ющем образовательную реформу в США, содержится ори
ентация на переход от «потока посредственности» к созда
нию условий для развития «индивидуальных способностей 
ума», «учебы на максимуме индивидуальных возможнос
тей*, «совершенствования талантов* и т. д. | Bennet W.J.

Установив, что стратегическое напрааление модифика
ций в области содержания образования должно, в конеч
ном итоге, совмещаться с идеей интеллектуализации уча
щихся, предстоит еще выяснить, в каком соотношении 
этот процесс находится с дифференциацией образования. 
Характерно, что в прошлом расширенное толкование кон
цепции «дифференциации образования* вело основную 
массу учащихся в обратном от развития интеллектуально
го потенциала направлении. Десятки курсов «по выбору» 
подчас просто примитивизировали образовательный про
цесс. В США. например, в прошлом десятилетии 
популярными предметами по выбору были: физкультура, 
музыка, водительские курсы, подготовка к семейной жиз
ни, домашнее хозяйство. «Слишком большой выбор, - от
мечают американские специалисты, - привел к медленно
му, но неуклонному упадку среднего уровня знаний амери
канского школьника по математике, чтению, естествен
ным наукам* (Bennet W.J. Подчеркнем, речь идет не о 
функциональной неграмотности, а о падении среднего 
уровня образования.
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Таким образом, в целом продуктивная идея дифферен
циации была деформирована практикой создания учеб
ных планов и программ, включающих множество предме
тов, в том числе и второстепенных «по выбору*.

Реформы последнего десятилетия во многом возвраща
ют дифференциацию содержания образования на здоро
вую педагогическую основу целесообразного сочетания 
обязательности и выбора. В подтверждение рассмотрим 
преобразования в этой области английского образования. 
Дифференциация в Англии начинается с IV класса. При
мерно 50% учебного времени занимает «ядро*. Далее фор
мируются 5 блоков с определенным набором предметов. 
В блоке, как правило, 5 предметов, из них один второсте
пенный. Избрав один из блоков, учащийся выбирает для 
изучения четыре предмета. В итоге принцип дифференци
ации сохранен (выбор блока и четырех предметов), но 
лишь один из них второстепенный. Остальные четыре 
предмета становятся обязательными. Так, например, в 
английской школе Кросс Холл один из блоков включает 
следующие пять предметов: географию, ИЗО, дизайн, 
биологию, технологию, делопроизводство [Воскресенская 
М.Н., Bennet W.J. Учебный план в таком варианте оли
цетворяет одно из важнейших требований в области диф
ференциации содержания образования, сформулированное 
в «Национальном учебном плане» - «гибкость и обязатель
ность* [National Curriculum],

Стремление реформаторов к интеллектуализации обра
зования находит наиболее предметное воплощение в учеб
ных планах и программах. В подтверждение приведем фраг
мент из экспериментальной программы по литературе, 
введенной в 1987 г. Министерством образования США в 
Джеймс Медисон Хай Скул. Характерно, что это одна из 
первых попыток подготовки модели общенациональной 
учебной программы, поскольку ранее они в Америке не 
создавались. Фрагмент программы 12-го класса средней 
ступени образования рассчитан на один учебный год. Так, 
курс «Введение в мировую литературу* включает темы: 
европейская и неевропейская литература. В нем изуча
ются произведения Софокла, Вергилия, избранные про
изведения выдающихся писателей Европы и России - Дан-
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тс, Сервантеса, Мольера, Бальзака, Чехова, Достоевского, 
Золя, Манна, Ибсена, некоторые произведения японских, 
китайских писателей и писателей стран Ближнего Восто
ка, Африки и Латинской Америки [Bennet W., Больша
ков В.|.

Не имея цели предметно комментировать приведен
ный фрагмент программы, отметим, что она отражает стрем
ление составителей дать учащимся широкое представле
ние о мировой литературе и отражает заботу авторов о 
гуманизации образования, что, в условиях превалирова
ния в США прагматических тенденций, весьма примеча
тельно.

Стремление к интеллектуализации учащихся путем 
модификации содержания образования и его дифферен
циации нашло отражение и в новых учебных планах и 
программах, явившихся результатом французской образо
вательной реформы 80-х годов. Как и в других странах, 
Министерство национального образования Франции со
здало специальную комиссию по проблемам реформы со
держания образования для определения стратегии измене
ний в этой области. Ее основу составляют требования 
современной жизни, новый этап развития научно-техни
ческого прогресса. Это бесспорное положение, которое 
касается не только содержания образования, но и рефор
мы в целом, и отражает, как считают авторы доклада, 
прагматическую основу дидактических модификаций. По 
мнению комиссии, не следует кардинально ломать суще
ствующие учебные программы, в них целесообразно по
стоянно вносить необходимые коррективы, рассматривая 
модификацию учебных планов и программ как процесс 
перманентный. Один из принципов, сформулированных 
в этом документе, гласит: «Основная цель школьного обу
чения -  развивать творческое мышление учащихся и лишь 
таким путем идти к знаниям» [Valo М.]. В интересах ин
теллектуального развития учащихся во французских ли
цеях серьезное внимание уделяется философскому обра
зованию учащихся. Так, например, в программах второго 
класса лицея в одной из секций, ориентированной на спе
циализацию в области литературы и математики, из 18 
учебных часов на французский язык выделяется 5 часов,
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математику - 5 часов, в то время как на философию - 8 
часов в неделю (Apres H.J.

Несмотря на некоторые национальные различия в ме
тодиках и подходах к педагогическому анализу качествен
ных характеристик содержания образования, отчетливо 
видна их основная цель - поднять качественный уровень 
подготовки. Эго положение подтверждается, в частности, 
и задачами, которые ныне ставятся перед гимназией в 
ФРГ.

В свете реформы Министерство образования и науки в 
документе «Гимназия: анализ учебных планов» сформу
лировало педагогические основы деятельности этого учеб
ного заведения. В ФРГ имеются три направления гимна
зического образования: естественнонаучное, общественно- 
научное, лингвистическо-литературное. В частности, со
держание общественнонаучного направления на старшей 
ступени гимназии предусматривает такой набор предме
тов, как обществоведение, география, история, педагоги
ка, философия, психология, право, теология, социология, 
экономика. Изучение в рамках школьного образования 
философии, педагогики, социологии и других наук - яв
ление, как представляется, интересное и неординарное.

Целевая установка этого типа образовательных учреж
дений - готовить учащихся для поступления в вузы. В 
центре внимания забота «об интеллектуальном развитии 
и реализации воспитательных целей*. Задачи интеллекту
ального развития распределяются на уровнях «знания, 
применения, суждения*. Педагогические рекомендации 
предусматривают при составлении учебных планов 11-й и 
13-й ступеней наряду с основными предметами включе
ние спецпредметов для углубленного изучения, выбор ко
торых предоставляется самим учащимся [Альтбах Дж.; 
Gymnasium Ubersichten zu den Lehrplanen]. Главной зада
чей гимназии считается превращение ее в «учебный ком
муникационный центр», в котором юноши и девушки 
могли бы вникать в проблемы социальной, экономичес
кой, культурной и технической среды с ее конфликтами 
и противоречиями и в ходе этого процесса формировать
ся как личности.
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Концепция «дифференциации содержания образова
ния* не исчерпывается уже рассмотренными педагогичес
кими целями: развития личности ребенка и его интеллек
туализации. Реформы образовательных систем - это, глав
ным образом, поворот системы образования, его содержа
ния к постоянно растущим нуждам развития научно-тех
нического прогресса. Путь интеллектуализации магистрать- 
но совпадает с требованиями НТП, но лишь в общем 
виде, конкретизируясь под углом зрения необходимости 
нового содержания образования в связи с изменениями в 
развитии науки, производства, технологии. В этих усло
виях, по замыслу реформаторов, образовательная система 
должна идти навстречу реальной дифференциации в со
временном обществе, отражая ее в педагогических целях 
и содержании образования.

Таким образом, речь идет о связи содержания образо
вания с требованиями жизни. Ее существо выражено в 
документах, по-разному характеризующих реформы зару
бежных стран. Так. в докладе Национальной комиссии 
по образованию США среди современных стимулов ре
формы содержания образования доминируют соображе
ния конкуренции, требований промышленности и в перс
пективе — вызов грядущего «информационного общества». 
В «Национальной программе* Англии содержится требо
вание ориентировать учебные планы и программы на со
ответствие практическим задачам, стоящим перед об
ществом. Реформа во Франции содержит требование «не
обходимости связи образования с нуждами промышлен
ности* (Raport de la Prance|.

Анализируя реформу, французский педагог М.Вало 
выделяет в ней четыре важнейшие цели, касающиеся со
держания образования:

•  ни один молодой человек не должен заканчивать 
школу без приобретения квалификации;

•  из каждых пяти выпускников четыре должны дос
тичь степени бакалавра;.

•  все выпускники, получившие степень бакалавра, 
должны поступить в вуз;

•  обучение по своему содержанию должно соответ
ствовать общеевропейским стандартам [Valo М.].
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Следует признать, что ни один из документов, опреде
ляющих реформы 80-х годов, так четко не формулирует 
конечные результаты образования. Реализация целей фран
цузской реформы потребовала существенных изменений 
в содержании образования, его дифференциации, что и 
нашло отражение в новых учебных планах и программах. 
Так, если до реформы предмет «Технология* рассматри
вался лишь как обучение учащихся ручному труду, то в 
настоящее время в профамму по технологии (VI-V клас
сы) введено обучение механике, информатике и робото
технике |Entre au college). Замысел реформаторов таков: 
получив даже общее представление о различных направ
лениях в области техники, учащиеся могут в дальнейшем 
более сознательно подойти к выбору специализации. Та
ким образом, последующая дифференциация в содержа
нии образования опирается на педагогику «осознанного 
выбора». В 4-3 классах учащиеся получают право на вы
бор 1-2 дисциплин обязательного обучения и ряд факуль
тативов, таких, например, как второй иностранный язык 
- 3 часа в неделю, первый иностранный для углубленного 
изучения - 2 часа, латынь - 3 часа, греческий язык - 3 часа, 
промышленная технология - 3 часа. Как подтверждает 
практика, многие учащиеся избирают для изучения вто
рой иностранный язык [Entre au college).

Дальнейшее развитие концепция дифференциации со
держания образования находит и во французских лицеях. 
Заканчивая лицей, выпускник может рассчитывать на одну 
из 26 серий диплома бакалавра. Каждая серия предполага
ет определенные отличия в содержании образования. Ли
цей включает второй, первый классы и выпускной терми
нал. После третьего класса колледжа учащиеся делают 
выбор между учебой с общеобразовательной либо 
профессиональнотехнической направленностью, заверша
ющейся экзаменом на звание бакалавра. Одно из возмож
ных направлений - специальное обучение, готовящее вы
сококвалифицированных рабочих. Избрав, например, об
щеобразовательное направление, лицеист вновь стоит пе
ред выбором одной из 8 секций, каждая из которых име
ет свою специф ику в содерж ании образования 
[College Н.).
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Таким образом, система дифференциации во Франции 
практически подводит молодых людей, сдавших экзамен 
на степень бакалавра, к вузовскому образованию по из
бранной специализации.

В рассмотренных нами реформах акцентируется вни
мание, главным образом, на двух педагогических пробле
мах; развитие личности на путях дифференциации содержа
ния образования и расширение спектра возможностей 
выбора специализации для выпускников школ. В том и 
другом случае присутствует, а подчас и доминирует прин
цип выбора «по интересам». Между тем особенностью ре
форм, как уже отмечалось, является объективное сужение 
возможностей для подобного выбора. Акцент постепенно 
смещается в направлении дифференциации «по способно
стям* либо в идеале — к сочетанию «по способностям и 
интересам».

Процесс дифференциации «по способностям* основы
вается на определенной методике тестовых испытаний, 
контрольных работ и экзаменов. Так, сторонники подоб
ных экзаменов в Англии считают, что «дифференциация 
будет достигаться за счет того, что кандидаты будут вы
полнять задания, соответствующие их индивидуальному 
уровню способностей* [Воскресенская Н.М., Blachere М.].

Дифференциация содержания образования по степени 
сложности учебных материалов предполагает расслоение 
учащихся по разным группам. Наиболее распространен
ными формами расслоения являются следующие:

1) разделение учащихся одной параллели на классы 
(потоки) на основе оценки их способностей (в один класс 
попадают самые способные учащиеся, в другой - менее 
способные и тл.);

2) разделение учащихся одной параллели по способно
стям на более крупные группы, включающие несколько 
классов;

3) создание временных групп учащихся по тому или 
иному предмету в соответствии с их способностями и 
успеваемостью по данному предмету (такие группы созда
ются или по всей параллели, или внутри классов);

4) организация смешанных групп-классов, включаю
щих учащихся различных способностей.
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В целом подобная дифференциация представляется 
достаточно мобильной и результативной. Вместе с тем за 
критериями «способностей* несложно предугадать и тене
вые социальные последствия.

Подведем итоги анализа реформ в области дифферен
циации содержания образования.

Дифференциация является ведущим звеном в нынеш
них изменениях содержания образования, ее значение бу
дет возрастать вместе с развитием науки и появлением 
все более сложных технологий. Дифференциация содер
жания образования характеризуется двумя особенностя
ми, осложняющими ее как процесс: сужением сферы для 
выбора предметов «по интересам* в связи с акцентиро
ванным вниманием к проблемам обязательного образова
ния и необходимостью осуществлять модификации, глав
ным образом, в условиях единого (а не структурно диф
ференцированного) массового образования. Как показы
вает зарубежный опыт, эффективность дифференциации 
обусловлена, прежде всего, верно избранными педагоги
ческими целями. В реформах перед дифференциацией 
содержания образования поставлены цели достижения более 
высокой степени интеллектуализации учащихся и созда
ния возможностей для достаточно широкого выбора спе
циализации. В соотношении выбора «по интересам» и «спо
собностям» реформаторы отдали предпочтение развитию 
способностей, что, видимо, можно рассматривать как долго
временную тенденцию. Введена более жесткая регламен
тация пропорций обязательных предметов и факультати
вов.

Реформы предусматривают существенные изменения 
в содержании естественно-математического образования и 
компьютеризации. Эта проблема в самом общем виде впи
сывается в рамки модификаций дифференциации обуче
ния, нами уже рассмотренной. Тем не менее она выделена 
как отдельное направление исследования, что обусловле
но рядом обстоятельств.

Во-первых, модернизация предметов естественно-мате
матического цикла и компьютеризации составляет стерж
невую линию изменений содержания образования, про
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диктованных современными требованиями научно-техни
ческого прогресса. Речь идет о техническом прогрессе в 
жестких условиях конкурентного противоборства, кото
рое переносится и в сферу образования. Зоной особого 
внимания зарубежных образовательных властей является 
борьба за преимущественное освоение учащимися предме
тов естественно-математического цикла.

Представители зарубежной педагогики тщательно изу
чают эту проблему. Так. американский педагог Дж.Альт- 
бах, директор центра сравнительной педагогики универ
ситета штата Нью-Йорк в работе «Нация на грани риска: 
к вопросу о реформе образования США» призывает дать 
реалистическую оценку современному состоянию обра
зования, которое, по его мнению, уступает по ряду пози
ций другим промышленно развитым странам.

Реформирование, считает ученый, должно, прежде все
го, заключаться в увеличении объема преподавания есте
ственных наук и математики; отказе от тех дисциплин, 
которые не влияют на обеспечение конкурентоспособнос
ти США на мировом рынке; ориентации содержания об
разования на нужды промышленности; преподавании ино
странных языков уже в начальной школе: эффективном 
использовании учебного времени, увеличении количества 
аудиторных часов [Альтбах Дж. J.

Целесообразность и педагогический смысл большин
ства предложений американского ученого не вызывает, 
на наш взгляд, сомнений. Проблематичным представляет
ся лишь требование отказа от тех предметов, которые не
посредственно не влияют на достижение высокой конку
рентоспособности страны. Подчеркнем, что реформа обра
зования рассматривается и в других странах, главным об
разом, под углом зрения конкурентоспособности. Так, в 
Англии именно на это обстоятельство прямо указывает 
документ «Национальный учебный план».

Оценивая реформы «как революцию в классных ком
натах», указывают, что они приведут «к появлению поко
ления лучше обученных, понимающих современную 
технологию молодых людей, готовых принять вызов, ко
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торый бросает им быстро развивающийся современный 
мир*. В этом смысле для школ США и европейских стран 
важным ориентиром служит система образования в Япо
нии. Сопоставление подготовки учащихся различных стран 
по данным предметам (десятибалльная система) дало сле
дующие результаты (таблица - Макаев В.В., Marketing and 
Research).

Т а б л и ц а

Япония ФРГ Франция США Англия

Математика 
Естеств-ные науки

8.55
8.05

6.90
6,81

6.75
6.83

5.63
6.36

5.58
6,48

Анализ таблицы показывает, что японские школьники 
существенно обгоняют своих сверстников из США и ев
ропейских стран в знании предметов естественно-матема
тического цикла, усиливая конкуренцию в этой области; 
учебные показатели школьников исследуемых стран мало 
различимы, и это создает объективные возможности для 
некоторых обобщений.

В итоге, во-первых, естественно-математические знания 
становятся объектом острой конкуренции. В США, на
пример, президент Д. Буш выдвинул перед школами стра
ны в качестве приоритетной цель: добиться, чтобы амери
канские ученики в области математики стали лучшими в 
мире [Bush G.].

Во-вторых, изучение предметов естественно-математи
ческого цикла оказалось уязвимым звеном в системе 
школьного образования. Одна из причин тому, имевшая 
место в недавнем прошлом, широкая практика изучения 
предметов «по выбору*. Так, в США среди учащихся об
щего и профессионально-практического отделений школ 
в течении 3-х лет лишь 9% выпускников изучали есте
ственные науки и лишь 18% - математику [Митина В.С.].

В-третьих, рассматриваемое направление имеет опре
деленную специфику, поскольку включает анализ про
блем компьютеризации школ. В реформах достижение 
высокого уровня компьютерной грамотности учащихся 
рассматривается как одна из важнейших педагогических
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целей современного образования. Основные направления 
модификаций содержания естественно-математического 
образования и компьютеризации изложены в основопола
гающих документах реформы. Кроме того, они дополне
ны и конкретизируются в ряде специальных документов, 
что свидетельствует о значении, которое придается дан
ной проблеме в зарубежных странах.

Одна из основных задач, которая была зафиксирована 
в документах, определяющих направление образователь
ных реформ, - это восстановление престижа предметов 
естественно-математического цикла в соответствии с тре
бованиями бурного развития научно-технического прогрес
са. Так, в докладе американской национальной комиссии 
по естественным наукам было сформулировано требова
ние «всемерно развивать уважение к естественным дис
циплинам и стимулировать интерес учащихся для приоб
ретения ими профессии в этой области* [Better Schools].

В настоящее время многие американские штаты при
нимают законы «Об общем объеме образования*. Призна
ется целесообразным обучать всех без исключения школь
ников математике, естественным наукам, компьютерной 
грамоте [Futrell М.|. В процессе реформ было осуществле
но более благоприятное для изучения предметов естествен
но-математического цикла распределение учебных часов.

Во французской начальной школе на математику до 
реформы выделялось 5 часов, в настоящее время отводит
ся 6 часов или 22% учебного времени. В коллеже (IV-1II 
кл.) из общего объема в 24 часа на математику, физику, 
биологию и геологию ранее выделялось 5,5 часов, в ре
зультате реформы время увеличилось до 7 часов в не
делю. Это составляет 25% общего объема часов [Лысова 
Е.Б.]. В лицее на общеобразовательном отделении созда
на специальная секция по математике и естественным 
наукам, в которой отводится 6 часов в неделю на матема
тику, 6 часов — на физику, 5 часов — на естественные 
науки [ApresY.].

Аналогичные тенденции наблюдаются ныне и в США. 
Так, на математику в начальной школе, по сравнению с 
дореформенным периодом, стало выделяться вдвое боль
ше часов — 5,5 в неделю [Goodlaad J., Blachere М.
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L. Humanite, Boccara P.]. Национальной комиссией США 
по естественным наукам был подготовлен доклад «Обра
зование американцев к XXI веку». Его теоретическую ос
нову составляет неопрагматистская трактовка содержания 
общего среднего образования с ориентацией на углублен
ное изучение естественных наук. В этом документе фор
мулируются такие основные целевые установки: совер
шенствовать навыки практического применения резуль
татов математического анализа; обучать методике систе
матизации научных фактов с целью их последующего 
практического применения; развивать умения и навыки 
решения проблемных ситуаций и др. [Goodlaad J., Blachere
M. L.Humanite, Boccara Р.].
• В Англии изучение предметов естественно-математичес
кого цикла является составной частью «ядра», их изуче
ние обязательно для всех учащихся и составляет ныне 
20% учебного времени по сравнению с 12% в прошлом 
[Уильямс П., National Curriculum].

Реализация программы усиления преподавания пред
метов естественно-математического цикла, связанная с 
обязательным увеличением учебного времени на их изу
чение, требует поиска резервов, а это, в свою очередь, 
приводит к возобновлению традиционной педагогической 
дискуссии о соотношении удельного веса гуманитарных 
и естественно-математических дисциплин. В этой связи 
большое значение приобретает проблема оптимальности 
сочетания гуманитарных и естественно-математических 
предметов. В США это соотношение выглядит следую
щим образом: 50% учебного времени - на гуманитарный 
цикл и примерно 35% - на естественно-математические 
дисциплины. В Англии, Франции и ФРГ структурно со
храняется деление на гуманитарное и естественно-математи
ческое отделения в среднем звене образования. В англий
ских школах, например, на гуманитарном отделении на 
эти предметы отводится 18% учебного времени, а на есте
ственно-математическом -  46%. В ФРГ более равномер
ное распределение часов -  10 к 26% [Воскресенская Н.М., 
Уильямс П.[.
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Эти данные говорят о том, что предметы естественно
математического цикла имеют значительный удельный вес 
в системе зарубежного школьного образования. Однако 
общая направленность нынешнего реформирования обра
зования за рубежом свидетельствует о том, что и в после
дующем соотношение будет изменяться в пользу предме
тов естественно-математического цикла. Пределом явля
ется концептуальное понимание общего среднего образо
вания, предполагающее определенные границы в измене
нии соотношения этих предметов. В качестве примера 
можно привести отношение педагогов ФРГ к концепции 
«современного общ его образования*. Т ак , за
падногерманский педагог К.Лют считает, что важнейшим 
критерием современного общего образования должен 
явиться теоретический аспект учебных занятий, в полной 
мере дающий учащимся приоритетные знания в области 
социально-экономических, политических, духовных и 
эстетических наук [Luth Сго].

Таким образом, по мнению зарубежных педагогов, в 
сфере образования нельзя абстрагироваться от таких по
нятий, как конкурентоспособность, мировой рынок и т. 
д. Отражение в содержании образования достижений ми
ровой науки.техники и экономики других развитых стран 
- необходимое педагогическое требование современности.

Однако ориентация лишь на нужды промышленности 
приведет к ослаблению важнейшей педагогической функ
ции образования: необходимости всестороннего развития 
личности ребенка. Надо отметить, что в этом вопросе точ
ка зрения зарубежных ученых не совсем совпадает с пози
цией представителей отечественной педагогики. Так. фран
цузский педагог Жан Дени, оценивая современное рефор
мирование, подчеркивает, что определенные позитивные 
сдвиги в очень малой степени вызваны заботой о мерах 
для стимулирования развития личности. Приоритет отдан 
подтягиванию образования к потребностям производства 
[Denis J.J. Подобной же точки зрения придерживаются и 
западногерманские педагоги, отмечая технократичность 
нынешних реформ образования [Vick J.. Briefs U.).

Анализируя проблемы влияния научно-технического 
прогресса на изменение содержания образования, следует
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выделить как особо важную так называемую компьютер
ную реформу. Компьютеризация как проблема в содержа
нии образования рассматривается не только в рамках не
посредственных требований современного производства. 
Она связана с длительной перспективой развития инфор
мационного общества, и, следовательно, реформы в этой 
области оцениваются как хотя и очень важный, но лишь 
этап.

Следует учитывать, что поток информации удваивался 
каждые два года, и в этих условиях образование может 
шагать в ногу с жизнью лишь в полосе интенсивной 
компьютеризации. Такова педагогическая и социальная 
значимость образовательной компьютеризации в рефор
мах. Особо отметим, что большое внимание на современ
ном этапе реформирования уделяется компьютеризации 
учебного процесса в начальной школе. Зарубежные педа
гоги ведут в этой области интенсивные теоретические 
разработай специальной методики для учителей [Briefs 
U., Holmes В.].

Ныне внимание к компьютеризации постоянно возра
стает. В качестве примера кратко рассмотрим процесс ком
пьютеризации французской системы среднего образова
ния. Отметим, что наша реформа в этой области началась 
примерно лет на десять позже, чем в рассматриваемых 
странах. Это объясняется, прежде всего, отставанием про
мышленности с выходом на современный этап научно- 
технической революции. Система образования теснейшим 
образом связана с качественными изменениями научно- 
технического прогресса, и социальный заказ на компью
теризацию поступает лишь с достижением определенного 
уровня развития промышленного потенциала.

Итак, французская реформа компьютеризации образо
вания осуществляется в четыре этапа на протяжении уже 
более пятнадцати лет. Первый этап включал в себя экспе
рименты, на основе которых комиссией Министерства 
национального образования был сделан аналитический 
доклад с рекомендациями по развертыванию компьютери
зации. В 1980 году Министерством национального обра
зования был подготовлен второй доклад «Компьютериза
ция и образование», в котором ставилась задача оснастить
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образовательные учреждения более 10 тыс. ЭВМ. Третий 
этап предполагал внедрение около 100 тыс. компьютеров 
и предусматривал их дальнейшее широкое распростране
ние. Четвертый этап - закрепление и совершенствование 
системы компьютеризации в школах страны (Дионед Д.|.

Аналогичные программы осуществлялись в эти же сро
ки и в большинстве других рассматриваемых нами стран. 
В Англии в 1981 году при Департаменте образования и 
науки был создан специальный отдел микроэлектроники. 
На сегодняшний день эта страна занимает первое место 
по насыщенности школьной системы микро-ЭВМ. Учеб
ное время на информатику составляет 3% в общем объеме 
учебных часов и имеет тенденцию к дальнейшему росту. 
Число школьников, изучающих этот предмет, увеличи
лось за последние годы в 20 раз [Computer literacy..., Sorel 
R., Pillippi-Codaccioni A.-M.].

В США курс «Компьютерная грамотность* был вве
ден в государственных школах в 1983/84 учебном году. В 
американских школах уже в 1986 году насчитывалось бо
лее 1 млн. компьютеров, или вдвое больше, чем в начале 
реформы — в 1984 году [Honig В., Briefs U.]. Овладение 
компьютерами начинается в детском саду и продолжается 
до 12-го класса. Педагогический эффект достигается за 
счет умело составленных компьютерных программ, зада
ний-исследований и индивидуализации обучения [Нокс
ДЬ

Следующее направление исследования мы определили 
как анализ модификаций «педагогической технологии»,
методов реализации реформ.

Изучение программных документов, определяющих 
современное реформирование, показало, что важнейшая 
их цель - поворот к качественным характеристикам обуче
ния. В рамках данного раздела попытаемся выяснить те 
особенности, которые вносит современная реформа содер
жания образования в реализацию идеи приоритета каче
ства. Следует подчеркнуть, что концепция «качества об
разования» - стержневая в зарубежных реформах. «Улуч
шение качества обучения, - пишет, например, Дж. Альт- 
бах, - таков основной элемент преобразований содержа
ния образования на современном этапе* [Альтбах Дж ].
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В современных преобразованиях педагогической тех
нологии наиболее рельефно просматривается два направ
ления изменений:

первое - поиск и внедрение в практику методов, спо
собствующих проявлению творческой самостоятельности 
мышления учащихся;

второе - совершенствование и усиление педагогичес
кого контроля над результативностью обучения.

Оба направления, по замыслу реформаторов, должны 
вести к искомой цели — новому качеству образования.

Традиционной критике подвергаются методы обучения, 
основанные на пассивном восприятии учащимися матери
ала. Требования повышения научного уровня обучения 
ориентируют сегодня образование на использование ис
следовательских методов, методов самостоятельной рабо
ты, которые предполагают доминирование познаватель
ной, научно-поисковой деятельности учащихся в процес
се обучения |Smith R., Salmans S.}. Так, в США издана 
работа, в которой проанализированы все доклады и пред
ложения, посвященные современной реформе образова
ния. В одном из ее разделов («Чему должны учить по 
каждому предмету») содержится требование добиваться 
максимального развития способностей учащихся «к твор
ческому и аналитическому мышлению» |Барбарига А.А., 
Improving Our Schools]. Американский педагог Дж.Виги- 
но в статье «10 радикальных предложений по образова
тельной реформе» сформулировал тезис: «Сделать не уни
верситет, а школу первой лабораторией для исследовате
лей» |Wiggins G.].

Профессор Колумбийского университета X. Дкобс под
держивает идею о необходимости приоритетного разви
тия у учащихся способности анализировать, думать и пред
лагает свой путь достижения этой цели. В первую оче
редь, считает американский ученый, учитель должен на
учиться демонстрировать свою собственную мыслитель
ную деятельность на уроке, не бояться «думать» в присут
ствии учеников; поощрять их попытки к обдумыванию; 
создавать учебные ситуации, требующие работы мысли; 
поощрять тех. кто стремится мыслить и анализировать 
[Большаков В.. Барбарига А.А.. Turnbull Р.|.
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Интересный опыт использования активных методов 
обучения имеется в лицеях Франции. В них превалируют 
вузовские формы организации учебного процесса: лек
ции, самостоятельная работа над первоисточниками, под
готовка докладов и т.п. Формы и методы самостоятель
ной работы активно переносятся в исследуемых странах в 
среднее и начальное образование. В качестве примера при
ведем занятие в 7 классе общеобразовательной школы в 
Гамбурге (ФРГ) по теме: «Первооткрыватели и завоевате
ли*. После совместного занятия класс разделяется на не
сколько групп. Одна ставит театральное представление об 
открытии Америки, вторая вычерчивает на картах морс
кие пути, третья готовит модели кораблей и т. д. [Воскре
сенская Н.М., Reinsch К.]. В начальных школах Англии 
практикуется метод проектов. Дети составляют план ра
боты и проекты на разные темы с использованием мно
гих источников [Воскресенская Н.М., Хеневелд У.).

Стремление к внедрению активных методов обучения 
отмечалось и в дореформенный период. Однако ныне оно 
рассматривается как часть комплексного подхода к про
блеме формирования интеллектуально развитых молодых 
людей, продиктованного образовательными реформами.

Перейдем к рассмотрению второго направления разви
тия педагогических технологий, выраженного в совершен
ствовании контроля за качеством образования.

Качество образования как центральная проблема со
временной образовательной реформы в значительной сте
пени зависит от эффективности системы контроля за ус
певаемостью учащихся. Эта проблема также традиционна 
в педагогике. Однако каждый новый этап перестройки 
образования требует ее переосмысления. В современной 
реформе образования создание системы объективных оце
нок знаний учащихся является ведущим направлением 
улучшения качества образования [Raport de la Prance.|. 
Приоритетной сферой становится изменение эффективно
сти системы контроля. С этой целью она подвергается 
некоторой реорганизации. Так, во Франции предусмотре
но сокращение количества экзаменов, а их насчитывается 
до 650 с одновременным их усовершенствованием [Valo 
М.]. В США разработано специальное законодательство о 
соревновании штатов по эффективности школьного обра-
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зования, в котором предусмотрен анализ оценок как од
ного из сопоставительных показателей в деятельности 
школ, образовательных округов и т. д. [Fiske Е.]. В анг
лийской школе переходят к созданию единой общенацио
нальной системы оценок. Все основные и основополагаю
щие предметы изучаются детьми до 16-летнего возраста. 
Первоначально предполагался охват всех детей 7-, 11-, 14- 
и 16-летнего возраста экзаменами по основным предме
там. Однако развернувшаяся дискуссия о целесообразнос
ти столь широкого контроля над успеваемостью школь
ников привела к переосмыслению проблемы. Согласно 
новым заявлениям министра образования и науки Вели
кобритании школьники будут сдавать экзамены только в 
возрасте 11, 14 и 16 лет [Fiske Е.]. В Великобритании 
разработаны различные методики проверок по предмет
ным циклам. Так, в школах введена специальная ведо
мость по контролю, один из разделов которой включает 
определение и учет таких личностных качеств ученика, 
как умение: выделить проблему, выдвинуть гипотезу, вы
явить причинно-следственные связи;

•  предложить и обосновать пути решения проблемы;
•  экспериментально проверить корректность предло

женного решения;
•  продемонстрировать знание и владение техникой 

безопасности;
•  систематически работать в соответствии с инструк

цией или по собственному плану;
•  организовать успешное завершение работы са

мостоятельно или совместно с другими учениками;
•  пользоваться вычислительной техникой;
•  планировать ход и последовательность эксперимен

тов, регистрировать и обрабатывать данные, полученные 
в ходе их проведения;

•  делать выводы, давать всестороннюю оценку полу
ченным результатам [National Curriculum].

Проблема качества образования самым непосредствен
ным образом связана, как нами уже отмечалось, с систе
мой оценки его эффективности. Западное образование 
традиционно значительное место в решении этого вопро
са отводит тестированию. В рассматриваемых странах со
зданы специальные органы, профессионально занимаю
щиеся проблемами тестирования, которые получили даль-
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нейшее развитие, в исследуемый период в США, в част
ности, функционирует специальная служба, которая еже
годно подвергает проверкам с помощью тестов 100 млн. 
школьников. Согласно нынешней реформе образования 
предусматривается совершенствование этого способа кон
троля над качеством знаний учащихся. На создание ново
го поколения тестов ассигновано 30 млн. долларов [National 
Curriculum). Аналогичные меры по расширению системы 
тестирования отмечаются и в других странах.

Современной западной педагогике присуща множест
венность мнений в отношении тестирования. Высказыва
ются самые различные аргументы «за* и «против* их ши
рокого применения. Позитивным считается их эффектив
ность в измерении результатов достижений в области гра
моты и культуры. Однако следует учитывать и «парадок
сы тестирования», как считает, например, американский 
педагог Т.Джендлер. Он, в частности, отметил снижение 
уровня содержания и методов обучения в результате ши
рокого использования стандартизированных тестов как 
метода оценки знаний учащихся [Буш Дж., Gandler Т.]. 
Отмечаются и другие серьезные недостатки: тестирование 
исключает возможность глубокого обдумывания, требует 
лишь быстроты реакции в нахождении единственно пра
вильного ответа, сфокусировано на овладении учащими
ся лишь основными умениями и навыками. Это позволя
ет ряду педагогов характеризовать его как «узкую конку
ренцию способностей» [Douglas А].

Перейдем к краткому рассмотрению взглядов педаго
гов на современную модернизацию содержания образова
ния.

Ученые-педагоги в целом положительно оценивают 
нынешнее реформирование содержания образования [Вос
кресенская Н.М., Sinhart D. И др.]; поддерживают его 
ориентацию на развитие научно-технического прогресса 
[Саймон Бр., Георгиева Т.С., Newermann К. И др.]; выс
тупают за необходимость революционизировать педагоги
ку, содержание образования, повернув его к интересам 
детей, учитывать национальные особенности и т.д. [ Боль
шаков В., Маскино М., Clot Y., Praktisches Lemen und 
Schulreform, Praktisches Lemen und Schulreform, Praktisches 
Lemen und Schulreform).
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Важнейшие педагогические проблемы могут быть ре
шены, как утверждает западная педагогическая мысль, 
при условии сбалансированности элитарности и массово
сти обучения. Здесь мы подошли к анализу педагогичес
кой установки на достижение подлинного равенства де
тей в образовании. Революционизировать педагогику, по 
мнению западных педагогов, означает и необходимость 
ее поворота к интересам всех детей. Было бы неверно 
представлять дело таким образом, что на Западе ничего 
не делается в этом направлении. Так, по мнению запад
ных педагогов, американская школа в процессе рефор
мирования прошла 5 стадий: движение «назад к основам»; 
изучение проблемы учительства (оплата, тестирование); 
исследование эффективности функционирования образо
вания; стремление достичь равенства шансов в образова
нии; модификация содержания образования [Praktisches 
Lemen und Schulreform).

Одна из стадий характеризуется попытками создать 
определенные возможности для достижения равенства в 
образовании. Пример тому — введение в ряде стран так 
называемого «компенсирующего обучения*. Педагогичес
кая мысль постоянно, системно и целенаправленно зани
мается проблемами равенства всех детей в образовании и 
продолжает поиски педагогических путей решения слож
ной проблемы. Так, французский педагог Жак де Мер 
пишет: «На мой взгляд, концепция равенства шансов дол
жна войти в практику как «неравенство обучения* [Буш 
Дж., Le Meur J.]. И далее Жак де Мер развивает идею о 
необходимости индивидуального подхода к детям, кото
рые в силу социально-экономических причин несколько 
отстали в своем развитии. Такой подход, замечает автор, 
требует «изменений в педагогических методах с тем, что
бы учитывались индивидуальные особенности учащихся, 
необходимость оказания им помощи, поддержки* [Le Meur 
J.]. За равные возможности обучения детей с разными 
способностями выступают английские педагоги. «Следу
ет, - пишет английский педагог Бр. Саймон, - разрабаты
вать педагогические средства, отправной точкой которых 
должно быть понимание того, что дети имеют много об
щего как человеческие существа, создать общие принци
пы обучения и в свете этого определить, какое содержа
ние образования необходимо для учета индивидуальных 
особенностей* [Eraser J., Саймон Бр.].
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Р е з ю м е .
В заключение анализа реформ мировых образователь

ных систем сделаем ряд выводов.
1. Реформирование образовательных систем, предпри

нятое в последнее десятилетие многими промышленно раз
витыми странами мира, было направлено на удовлетворе
ние растущих потребностей общества, вызванных научно- 
техническим прогрессом. Противоречия между возросши
ми требованиями общества к системе образования и не
удовлетворительными результатами, достигаемыми в ней, 
обусловили необходимость существенной реформы струк
туры и содержания образования.

2. Среди факторов, оказавших наиболее существенное 
влияние на современную реформу содержания образова
ния, основным является научно-технический прогресс. Он 
предопределил дифференциацию образования, совершен
ствование содержания естественно-математического цик
ла, поиск и внедрение прогрессивных методов обучения. 
Дидактическая основа реформы - концепция практичес
ки целесообразной направленности в формировании учеб- 
но-планирующей документации.

3. Реформы призваны ликвидировать функциональ
ную неграмотность населения. В этом направлении были 
предприняты коренные меры: укрепление базового обра
зования и формирование «ядра* обязательных дисциплин, 
приоритетное внимание к содержанию образования в на
чальной школе, усиление системы педагогического конт
роля за успеваемостью.

4. Реформы содержания образования отражают две пер
спективные тенденции в развитии западного образования: 
формирование содержания образования с учетом выхода 
в XXI век к информационному обществу; постепенное 
создание модели единого европейского образования.

5. Преобразования были направлены на демократиза
цию содержания образования, в основе которой лежит 
принцип обеспечения педагогических условий для полу
чения полноценного всеобщего базового образования все
ми детьми.

6. Реформы следует в целом оценивать как позитив
ный этап на пути совершенствования содержания обра
зования.
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Г л а в а  II
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕФОРМ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

II.1. Научно-теоретические основы 
исследования общественных процессов 

и образовательных систем

II. 1.1. Методологические принципы

Методология настоящего исследования включает три 
уровня анализа: общеметодологический; частно-методо- 
логический и конкретных методик исследования.

Общеметодологический уровень, представляющий со
бой общий социально-философский подход к изучаемой 
проблеме, требует всестороннего изучения объекта и пред
мета исследования, всех его сторон, всех связей и опосре- 
дований. Диалектический метод предполагает изучение 
предмета в его развитии, самодвижении, изменении. Та
кой подход к познанию изучаемых процессов и явлений 
дает возможность вскрыть закономерности процесса ста
новления и развития системы образования и обосновать 
меры ее реформирования.

Частно-методологический уровень исследования пред
ставляет совокупность методологических принципов, на 
которых построено исследование. Эго системночггруктур- 
ный анализ, комплексный, программно-целевой, личност
но-деятельностный подходы, принципы единства теории 
и практики, сознания и деятельности и др. Остановимся 
кратко на каждом из них.

Системно-структурный анализ был разработан впервые 
на примере социально-экономической системы общества 
в XVIII веке. Тогда не было разработано готовой методо
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логии, но были исследованы возможности и перспективы 
системно-структурного анализа при изучении целостных 
процессов, явлений или систем. В последующем этот прин
цип все чаще находит свое применение при разработке 
социально-философских, психологических и педагогичес
ких проблем |Е.П. Голубков, Г.И. Иконникова, М. Мар
ков, В.А. Мошковский, В.П. Кузьмин и др.].

Критерием, позволяющим выделить образование как 
систему из структуры общества, является его целевое на
значение. Целевой анализ, предполагающий системный 
подход, позволяет рассматривать образование с позиции 
его связи с социально-экономическими, демографически
ми, политическими и другими процессами. Каждый струк
турный компонент образования также имеет конкретное 
целевое назначение, отражая определенную сторону этой 
связи.

К изучению образовательных систем применим физи
ческий принцип «все состоит из всего* [В.П. Кузьмин]. 
Разложение такой сложной системы на составные элемен
ты — вполне правомерный метод исследования, применяю
щийся в социологии [Г. И. Иконникова]. Применение 
системнскггрукгурного анализа предполагает следующее.

1. Рассматрение подготовки кадров и образования в 
целостном виде как систем, объединяющих ряд компо
нентов, находящихся во взаимодействии.

2. Главное внимание при изучении систем подготовки 
кадров и образования уделяется взаимодействию струк
турных компонентов между собой (Н.И. Граюрьева, Е.П. 
Голубков) и со средой. При этом необходимо выявить 
функциональную иерархию компонентов систем и их со- 
подчиненностъ. Только на основе этого взаимодействия, 
определяющие компоненты более высокого порядка обес
печивают формирование более совершенной системы. Изу
чение взаимодействия систем подготовки кадров и обра
зования с внешними факторами позволяет выявить усло
вия, влияющие на их формирование и качество. Изуче
ние систем в этом контексте дает возможность всесторон
не и глубоко раскрыть влияние отражаемого на формиро
вание отраженного.

3. Рассматрение системы подготовки кадров и образо
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вания как динамического явления. Возникнув на опреде
ленном этапе человеческой цивилизации, образование в 
дальнейшем претерпевает постоянные изменения — как 
по форме и организации, так и по содержанию. Выявле
ние причин, вызывающих эти явления, дает возмож
ность эффективного управления процессом реформирова
ния и развития системы образования.

Исследование ведущих характеристик систем подготов
ки кадров и образования и условий, влияющих на их 
функционирование, дает возможность судить о перспек
тивах развития. При таком подходе открываются возмож
ности изучения изменений в структуре и содержании сис
тем в ходе их реформирования и развития.

Третий уровень методологии настоящего исследования 
представляет собой совокупность конкретных методик, 
разработанных авторами, и общепринятых, используемых 
для решения определенных задач. Каждая конкретная 
методика, применяемая в настоящем исследовании, ис
пользовалась в определенном «методологическом ключе», 
обозначенном в первом и втором уровнях научного ана
лиза.

В ходе работы проведен анализ научно-методической 
литературы и нормативно-правовых документов, специ
альной отечественной и зарубежной литературы. В про
цессе изучения литературы и документов определились 
методологические подходы к решению проблемы и конк
ретные методики. Ознакомление с документацией позво
лило выявить состояние работы по формированию и раз
витию систем образования и подготовки кадров.

Особое значение в решении проблемы имеет метод те
оретического исследования. Он позволяет вычленить и 
определить проблему при изучении истории вопроса в 
теории и практике. Для построения направления исследо
ваний необходимо сопоставление имеющихся по данному 
вопросу различных точек зрения. Важно установить и по
казать. на какие научные данные следует опираться при 
разработке проблемы, какие научные факты должны быть 
учтены при решении проблемы.

Для раскрытия связей структурных компонентов сис
тем подготовки кадров и образования и выявления путей
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и средств для их реформирования необходим теоретичес
кий анализ научных фактов, полученных в процессе ис
следования проблемы. Метод теоретического исследова
ния является как раз тем методом, без которого не
возможно познание вопроса и объяснение фактов. Теоре
тическое исследование предваряет, сопутствует и заверша
ет разработку проблемы, включая: изучение литератур
ных источников, анализ и обобщение педагогического 
опыта, разработку гипотезы и проверку выдвинутых пред
положений.

Объективно присущее системе образования интеграль
ное качество - ее инерционность - может быть учтено только 
при осознании необходимости прогностического подхода 
к совершенствованию всех компонентов образовательных 
и профессиональных программ на соответствующем уров
не образования, обеспечении их четкой преемственности, 
а также при условии прогностической ориентации науч
ных знаний, воплощенных в соответствующей педагоги
ческой системе. Именно поэтому актуальное значение 
приобретает системный подход к прогнозированию раз
вития целостной систем непрерывного образования и под
готовки кадров, предусматривающий обязательную интег
рацию результатов социального, экономического, науч
но-технического, демографического, культурно-историчес
кого, этнопсихологического, физиолого-гигиенического и 
других видов прогнозирования в этой сфере. Эта идея 
настоятельно подчеркивается во многих работах извест
ных ученых, педагогов и организаторов образования, выд
вигающих проблемы прогнозирования и перспективного 
планирования в сфере образования и подготовки кадров 
в ряд проблем первостепенной государственной важнос
ти.

Задача, однако, состоит в том, чтобы перейти от осоз
нания необходимости прогностических исследований в 
сфере образования к самим исследованиям, позволяющим 
на практике реализовать четко выраженный социальный 
заказ развития систем образования и подготовки кадров 
в республике.

При этом следует учитывать, что в работах, связанных 
с образовательно-педагогическим прогнозированием, наи
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большее внимание уделяется прогностическим проблемам 
экономики образования, определению, например, перс
пективных количественных потребностей в кадрах, ква
лифицированных рабочих и специалистах, прогнозирова
нию необходимого числа образовательных учреждений раз
личного профиля, их рациональному размещению, перс
пективному планированию тематики научно-педагогичес
ких исследований, определению социально-экономической 
эффективности системы образования в перспективе.

Собственно педагогические и дидактические пробле
мы, связанные с прогностическим обоснованием целей, 
содержания, методов, средств и организационных форм 
учебно-воспитательной деятельности на различных ступе
нях непрерывного образования, все еще разрабатываются 
недостаточно. Тематика наиболее существенных методо
логических и теоретических проблем прогнозирования 
развития системы непрерывного образования и подготов
ки кадров весьма обширна.

Прежде всего необходимо уточнить реальный научный 
статус педагогической прогностики, выявить ту предмет
ную сферу, которую охватывает данная отрасль знаний, 
указать возможные объекты и основные направления пе
дагогического прогнозирования. Далее следует обосновать 
систему методологических принципов, определяющих 
подходы к организации прогностических исследований в 
сфере образования с учетом специфики объектов прогно
зирования и конкретных местных условий. Весьма важ
ной задачей представляется анализ тех конкретных иссле
довательских методов, которые позволяют получить дос
товерную информацию прогностического характера и обес
печивают ее верифицируемость.

Сегодня, на начальном этапе становления теории и 
практики педагогического прогнозирования в республи
ке, на передний план выходит не рассмотрение различ
ных прогностических проектов развития систем непре
рывного образования и подготовки кадров в Узбекистане 
(такие попытки имели место, причем без описания проце
дур их получения), а поиск средств и методов повышения 
доказательности подобных проектов. Поэтому особую ак
туальность приобретает развитие нового направления в
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рамках единой педагогической науки - педагогической про
гностики, во всех звеньях целостной, сложной и дина
мичной системы непрерывного образования в республи
ке.

Представляется важным выявить обобщенные, систе
матизирующие объекты, позволяющие сконцентрировать 
внимание на решении первоочередных задач прогности
ческих исследований, и вместе с тем наметить конкрет
ные методологические ориентиры для наиболее эффек
тивного проведения таких исследований.

Какие же педагогические компоненты определяют пер
спективы развития целостной системы непрерывного об
разования, требуют прогностического обоснования и (что 
весьма важно) поддаются прогнозированию?

В наиболее общем виде такими объектами являются 
учебно-воспитательные системы (применительно к каж
дой ступени образования) и педагогическая система (при
менительно к системе образования в целом).

Учебно-воспитательная система на любом уровне обра
зования представляет собой сложный и многоплановый 
объект прогностических исследований, состоящих из ряда 
взаимосвязанных компонентов, каждый из которых мо
жет служить самостоятельным объектом прогнозирования. 
Кроме того, в исследовательских целях правомерно ус
ловное разделение учебно-воспитательной системы на две 
подсистемы - воспитание и обучение. Каждая из указан
ных подсистем, в свою очередь, состоит из таких компо
нентов, как цели, содержание, методы, средства и органи
зационные формы воспитания или обучения. Именно эти 
компоненты могут служить объектами педагогического 
прогнозирования на следующем (более низком) уровне 
иерархии прогностических исследований (говоря об иерар
хии прогностических исследований, мы имеем в виду преж
де всего их различие по сложности, но не по научной и 
тем более по практической значимости). Детализация на
званных компонентов (например, содержание общеобра
зовательной, общетехнической, трудовой или профессио
нальной подготовки; методы активизации познавательной 
деятельности учащихся; технические средства обучения и 
т.д.) приводит к выявлению еще более конкретных, ло-
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кальных объектов прогнозирования на том или ином уров
не образования. Такая соподчиненность объектов прогно
стических исследований отражает сложный характер фун
кционирования целостных учебно-воспитательных систем, 
свидетельствует о принципиальной необходимости комп
лексного подхода к прогностическому обоснованию всех 
взаимосвязанных компонентов системы в едином иссле
довательском цикле педагогического прогнозирования.

Такой подход предполагает достаточно жесткую коор
динацию частных прогностических исследований, ориен
тацию последних на конечные результаты, «работающие* 
на учебно-воспитательную систему в целом. Обилие нере
шенных вопросов и «узких мест* в педагогической тео
рии и практике порождает множество локальных исследо
ваний, зачастую не объединенных единой конечной це
лью и общим исследовательским замыслом. Такие иссле
дования могут привести к отдельным успехам, способ
ствовать решению частных вопросов. Однако их резуль
таты, как правило, оказываются пригодными лишь для 
строго очерченного круга явлений и в значительной мере 
не обеспечиваются при использовании в изменившихся 
условиях. Поэтому не случайно то большое внимание, 
которое уделяется в настоящее время организации систем
ных педагогических исследований, использованию комп
лексного, программно-целевого подхода к таким исследо
ваниям.

В ряду компонентов системы обучения в наибольшей 
мере требуют прогностического обоснования и вместе с 
тем более других поддаются прогнозированию цели и со
держание обучения. Очевидно, что от прогностического 
обоснования и систематической корректировки этих ком
понентов, зависит подход к выбору методов, средств и 
организационных форм обучения непосредственно в об
разовательном процессе. Поэтому дидактическое прогно
зирование целей и содержания обучения представляется 
на данном этапе развития педагогической прогностики 
одним из наиболее перспективных направлений педагоги
ческих исследований.

Безусловно, разделение целостной учебно-воспитатель
ной системы на подсистемы обучения и воспитания но-
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сит искусственный характер. Поэтому требования комп
лексного подхода к прогностическому обоснованию всех 
компонентов учебно-воспитательных систем в едином ис
следовательском цикле следует рассматривать как осново
полагающий принцип педагогического исследования. Ло
кализация исследований на ведущих направлениях про
гностического поиска отнюдь не означает игнорирования 
этого принципа. Она лишь учитывает реальные возмож
ности сегодняшнего дня, способствует практической реа
лизации педагогикой своей прогностической функции.

Прогностическое обоснование преемственно связанных 
между собой учебно-воспитательных систем на разных сту
пенях образования может быть успешным и в достаточ
ной степени скоординированным лишь в том случае, если 
в процессе прогнозирования каждого из компонентов этих 
систем будут учитываться единые для всех звеньев обра
зования нормативные педагогические требования. Эти 
требования, выступая в виде педагогических принципов, 
правил, постулатов, отражают те представления об опти
мально функционирующих учебно-воспитательных систе
мах, которые зафиксированы в плане соответствующей 
педагогической системы. Но, как уже отмечалось, и сама 
педагогическая система, отражая наиболее существенные 
достижения педагогической науки и оперативно исполь
зуя результаты научных исследований, не остается неиз
менной. Она непрерывно обогащается и развивается, сти
мулируя качественное преобразование всех компонентов 
учебно-воспитательных систем, их совершенствование и 
обновление, что, в конечном итоге, ведет к повышению 
эффективности образовательного процесса, все большему 
сближению целей учебно-воспитательной деятельности и 
ее фактических результатов. Именно поэтому педагоги
ческая система в целом и составляющие ее компоненты, 
наряду с компонентами учебно-воспитательных систем, 
выступают в качестве полноправных объектов педагоги
ческого прогнозирования.

Этот аспект прогностических исследований определя
ется науковедческой проблематикой педагогической на
уки, определением тенденций и перспектив развития са
мой педагогики как науки. Педагогическое исследование,
4-2334
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в частности, его логико-методологическое направление, 
связанное с самопознанием педагогикой своей логичес
кой структуры, сущности своего объекта, предмета, осно
ваний, теорий, законов и закономерностей, принципов и 
правил, понятийно-терминологического аппарата, идей, 
методов, фактов, не может ограничиваться лишь конста
тацией существующего научного статуса педагогики в це
лом и входящих в нее дисциплин. Значительный науч
ный и практический интерес представляет целенаправлен
ное прогностическое исследование динамики всех ука
занных выше компонентов.

Таким образом, стратегическая цель видится в уста
новлении характерных тенденций и типичных закономер
ностей развития и изменения целей, содержания, мето
дов. средств и организационных форм учебно-воспитатель
ного процесса в образовательных учреждениях Узбекиста
на; создании на этой основе процедур и методического 
аппарата (банк методик), приложении выявленных зако
номерностей при прогнозировании в дидактике и част
ных методиках, теории воспитания в условиях Узбекиста
на. Это позволит в конечном итоге разрабатывать вариан
ты перспективных моделей учебно-методических, органи
зационных и воспитательных комплексов.

Кроме того, в целевую установку войдет прогнозиро
вание (на основе вышеупомянутых тенденций и законо
мерностей) и разработка приоритетных направлений на
учного поиска и проблематики педагогических исследова
ний для системы непрерывного образования Узбекистана.

Под педагогическим прогнозированием следует пони
мать специально организованный процесс получения опе
режающей информации об объектах педагогических ис
следований с целью оптимизации содержания, форм, 
средств и методов образовательной деятельности.

Приступая к исследованию методологических проблем 
педагогического прогнозирования применительно к сис
теме образования, необходимо, прежде всего, выяснить 
основные задачи, которые призвана решать методология 
научно-прогностической деятельности в педагогике.

Наиболее продуктивно уровневое рассмотрение этих 
задач.
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На первом - высшем уровне речь идет о методологичес
ком обосновании самого процесса научного познания раз
вития будущего системы непрерывного образования с уче
том многофакторности ее оптимального функционирова
ния. На этом уровне решаются философские и гносеоло
гические проблемы получения опережающей информации 
в данной области, определяются исходные методологичес
кие принципы, предопределяющие стратегию педагоги
ческого прогнозирования.

На втором уровне объектом методологии являются под
ходы к проведению прогностических исследований в сфе
ре образования. Задача методологии - обосновать право
мерность и целесообразность использования того или иного 
подхода.

На третьем уровне речь идет о конкретных прогности
ческих методах и приемах получения прогностической 
информации о тех или иных сторонах объекта педагоги
ческого прогнозирования. Задачей является выделение 
наиболее существенных признаков того или иного мето
да, указание возможностей его практического примене
ния при решении конкретных педагогических проблем.

Методология научного познания, рассматриваемая на 
философском уровне, методология научного исследования 
и методология каждой конкретной науки органично взаи
мосвязаны, образуют единое методологическое знание о 
принципах и методах научно-исследовательской деятель
ности.

Принцип объективности позволяет установить общую 
стратегическую направленность прогностической деятель
ности, которая будет успешной лишь в том случае, если 
она будет избавлена от попыток волевого навязывания 
того или иного субъективного мнения и от механической 
регистрации объективных свойств и отношений педагоги
ческой деятельности, простой констатации уже сложив
шихся тенденций развития образования.

В соответствии с принципом познаваемости процесс 
познания будущего нужно рассматривать как переход от 
незнания к знанию, от явления к сущности, от знания 
менее полного к знанию более полному и т. д. Прогнос
тическая деятельность в педагогике в конечном итоге на-
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правлена на получение объективного, истинного знания о 
том или ином объекте педагогического прогнозирования.

В связи с многофакторностью педагогических явле
ний особое методологическое значение приобретает кон
цепция научного предвидения. Предвидение в педагоги
ке может быть результативным лишь в случае, если будет 
соблюдаться принцип развития, т.е. если в должной мере 
будут учитываться противоречия, свойственные педагоги
ческим явлениям. Некоторые из них выступают в каче
стве движущих сил учебно-воспитательного процесса, дру
гие его тормозят.

Использование опыта прошлого - необходимая предпо
сылка любых прогнозных разработок, находящая свое 
методологическое обоснование в принципе историзма. 
Важно обнаружить внутреннюю зависимость их старых и 
новых качественных состояний.

Принцип единства теории и практики также имеет ог
ромное значение в прогнозировании, так как практика - 
объективный критерий истины и достоверности результа
тов научно-педагогического прогнозирования.

Знание общих методологических принципов педагоги
ческого прогнозирования - необходимое, но недостаточ
ное условие успешных прогностических исследований, 
продуктивность которых целиком зависит от подхода к 
их организации. В качестве одного из наиболее эффек
тивных подходов к прогностическому исследованию об
разования выступает программно-целевой подход, рассмат
риваемый в современной теории управления как средство 
практической реализации и углубления системного, ком
плексного подхода.

Образование - это сложная динамическая, саморегули
рующаяся, многоуровневая, со свойственными ей силами 
развития целостная система, осуществляющая взаимосвя
занные многообразные функции, находящаяся в опреде
ленных взаимоотношениях с окружающей средой. При 
прогнозировании такой сложной системы особое значе
ние приобретает применение форм прогноза, отличитель
ная черта которых - комплексное восприятие исследуемо
го объекта. Они позволят использовать в исследовании 
образования все требования системного анализа, обнару-
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жить иерархичность элементов и схему их соподчинения, 
рассмотреть функциональные связи.

Педагогическое прогнозирование целесообразно сделать 
составной частью общегосударственной службы научного 
прогнозирования. Только при этом условии это способ
ствовало бы полноценной реализации принципа комплек
сного подхода к прогностическому обоснованию оптималь
ных систем обучения и воспитания подрастающего поко
ления в соответствии с требованиями Национальной мо
дели и программы по подготовке кадров.

Помимо экспериментальной проблематики, для разви
тия педагогической науки и совершенствования практи
ки большое самостоятельное значение имеют теоретичес
кие и методологические исследования, изучение и анализ 
мировых образовательных систем и истории педагогики. 
Для решения такого рода проблем большое значение име
ют теоретические методы исследования. Эти методы на
учного творчества в методологии педагогики до сих пор, 
за редчайшим исключением, все еще не были предметом 
специального осмысления.

Каковы же основные из указанных методов, каково 
их назначение и особенности применения?

Приведем их краткий перечень.
1. Метод аналогии, основанный на общности фунда

ментальных законов диалектики для процессов педагоги
ческой природы.

2. Метод целенаправленного построения педагогичес
ких систем, новых теоретических представлений, синте
зированных на совокупности элементов знания различ
ной природы.

3. Метод переформулирования исходных данных и 
конечных требований научных задач в той системе новых 
понятий и представлений, в которой объективно содер
жится их решение.

4. Метод восхождения от конкретного (эмпирическо
го) к абстрактному.

5. Метод восхождения от абстрактного к конкретному 
(теоретическое осмысление).

6. Метод моделирования теоретически возможной си
туации (структура урока, содержание раздела образователь
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ной программы, форм и содержания межличностных от
ношений и Т.Д.).

7. Метод, основанный на сопоставлении компонентов 
контролируемой структуры педагогического процесса (на
пример, познавательной деятельности) на входе с соответ
ствующими компонентами результата на выходе.

8. Метод мысленного эксперимента (мысленные изме
нения функций частей в целом с целью выявления воз
можных новых качеств целого).

9. Метод предельного исчерпывания возможностей.
10. Метод противопоставления (противоборство исклю

чающих альтернатив).
11. Метод прогнозирования развития педагогической 

системы без вмешательства исследователя.
Вполне понятно, что не названы многие методы, кото

рые успешно используются в теории игр, теории исследо
вания операций, при изучении демографических процес
сов, экономики. Они тоже могут стать предметом внима
ния методологии педагогики. Поэтому ограничимся ха
рактеристикой метода восхождения от абстрактного к кон
кретному и условий его реализации.

В педагогике метод восхождения от абстрактного к 
конкретному, как метод теоретического воспроизведения 
какого-либо сложного педагогического явления через сис
тему понятий, отражающих закономерные связи частей в 
целом, элементов в структуре, часто упоминается как путь 
построения педагогических теорий. Надо заметить, что 
здесь абстрактное не противопоставляется конкретному. 
Абстрактное есть этап движения элементарных частей 
конкретного к целостной теории. Но при этом забывает
ся, что метод восхождения от абстрактного к конкретно
му есть вторая половина пути исследовательского процес
са. Первая же половина пути - это движение от конкрет
ного, от действительности к построению простейших аб
стракций - элементов будущей теории. Пока эта первая 
половина пути не пройдена, не найдены простейшие эле
менты в структуре знания, не изучены акты воспитатель
ных отношений, не сформулированы простейшие позна
вательные действия в учении и в преподавании, невоз-
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можно перейти к построению теорий, которые эффектив
но объясняют и протезируют педагогическую практику.

Эта часть пути познания педагогической действитель
ности в исследовательской практике еще не получила дол
жного признания, ее часто отождествляют с бесплодными 
рассуждениями. Представителей такого рода критики мож
но понять: они требуют немедленных прикладных резуль
татов, полезных системе образования. В этой области ис
следования оснований науки, ее аксиоматики, категорий 
полезность результата для образования весьма опосредо
вана и к тому же методологическое знание не может быть 
получено в качестве рядового результата.

В исследовательской практике научных педагогичес
ких учреждений, желая получить как можно скорее при
кладной результат, переступают через этот этап движе
ния от чувственно-конкретного к абстрактному, переходя 
сразу ко второй части - построению теорий, не имея в 
руках системы простейших обобщений, отображающих 
микроструктуру соответствующей части педагогической 
действительности. Вот тогда-то и получается упрощенный 
эмпиризм. Научный работник теряется в огромном пото
ке событий текущей педагогической практики. Не подго
товив себя в методическом плане, ясно не осознав инфор
мативных структурных единиц, он бессилен уловить в 
потоке событий что-либо закономерное, существенное.

Программно-целевое планирование (или подход) уже 
оправдал себя в разработке многих крупномасштабных 
проблем в фундаментальной науке и реализации научно- 
практических проектов общегосударственного значения. 
Однако следует отметить, что применение программно
целевого планирования в педагогической науке и практи
ке затрудняется тем, что педагогический процесс крайне 
сложен и по многим существенным характеристикам не 
поддается формализации, измерению.

Обращение к программно-целевому планированию 
крупных исследовательских начинаний имеет место, как 
правило, в тех случаях, когда в какой-либо области скла
дывается кризисная ситуация. Такого рода методология 
планирования предъявляет весьма жесткие требования к 
последовательности выполнения всякого рода работ (и
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основных, и обеспечивающих), к согласованным срокам 
готовности параллельно проводимых исследований, по
скольку они связаны либо как комплектующие части, 
подготавливая единое целое (например, учебник и задач
ник к нему), либо одно из них выполняет информацион
ное обеспечение для другого. Сформулированная страте
гическая цель, если она принята к достижению, дает пра
во разработчикам первоочередного обеспечения всех ра
бот материальными и людскими ресурсами. Уже сказан
ного достаточно, чтобы понять: сам акт утверждения цели 
к достижению предполагает, что развертывание исследо
вательского процесса (включая и конечный этап - резуль
тат как осуществленная цель) обеспечено всеми необходи
мыми видами ресурсов, включение которых количествен
но, качественно и во времени отражено в программе ис
следования и практического внедрения. Поэтому катего
рии: цель, программа, ресурсы, время, результат - выпол
няют системообразующую функцию в организации науч
ной и вспомогательной деятельности по исследованиям, 
имеющим особо важное значение.

В настоящее время в Узбекистане в ходе разработки и 
реализации Национальной программы по подготовке кад
ров сложилась именно указанная выше ситуация - ситуа
ция коренных преобразований систем подготовки кадров 
и образования. В свете этого предстоит принять решение 
о проведении научно-исследовательских работ по внедре
нию идей и положений Национальной программы по под
готовке кадров, реализации ее стратегических целей. Кро
ме того, в рамках осуществления Национальной програм
мы разрабатываются так называемые целевые программы 
по конкретным направлениям достижения стратегической 
цели. Их уже сейчас подготовлено более 15. При этом 
появляется еще большее число научно-исследовательских 
программ, «систем мероприятий», принимаются ответствен
ные практические меры и на центральном, и на регио
нальном уровнях. Насколько верно в них отражены идеи 
и положения Национальной программы, насколько четко 
поставлены «внутренние* цели и задачи, адекватно подо
браны пути и средства их достижения, отработаны меха
низмы организации деятельности заинтересованных госу
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дарственных и социальных институтов и другие не менее 
важные вопросы.

В этом плане важно найти и использовать такой науч
но обоснованный подход к разработке и выполнению про
грамм, который бы отвечал современным требованиям, 
^гим требованиям отвечает программно-целевое планиро
вание педагогических исследований и, шире, планирова
ние крупномасштабных проектов в образовании и подго
товке кадров. Возможны просчеты на этом пути. Но на
сколько достижимы поставленные в указанных програм
мах цели, правильно ли выбраны средства их достиже
ния?

Для науки, для организации новых исследований от
рицательные результаты деятельности не менее поучитель
ны, чем положительные. В первом приближении можно 
сказать: цели в Программе поставлены значимые, матери
альные и людские ресурсы более или менее достаточны, 
но пока нет программы научных исследований, которая 
бы по своим методологическим качествам удовлетворяла 
жестким требованиям программноцелевого планирования. 
Главные недостатки, свойственные и прежним начинани
ям, это:

1) высокий уровень неопределенности промежуточных 
задач (не проработаны вопросы: что, как, зачем, кому);

2) рассогласованность действий во времени инстанций 
и лиц, находящихся в координационных связях.

В иерархических ступенях системы непрерывного об
разования накапливались всевозможные противоречия 
между педагогами и обучающимися, образовательными 
учреждениями и социальной средой. Дезорганизация пе
дагогического процесса, в широком смысле, в целом име
ет тенденцию к увеличению. Конечно, образование мог
ло бы в большей мере осуществлять хотя бы некоторые 
избранные перспективные проекты на основе программ
но-целевого планирования, но при условии глубокой сис
темной проработки. Целевой подход предполагает доста
точно высокие возможности использования материальных 
ресурсов для осуществления цели и стимулирования дея
тельности в особо сложных условиях. Но было другое: 
достижение целей осуществлялось широким фронтом пу-
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тем администрирования, предписаний, преувеличения зна
чения отдельных местных достижений как достижений 
всеобщих, объявления недоступных педагогических целей 
достигнутыми.

В современных условиях, пожалуй, недостает социаль
ной ответственности и прогностической взвешенности в 
разработке и пропаганде проектов реформ системы обра
зования в соответствии с Национальной моделью и про
граммой по подготовке кадров, обеспечивающих ее ста
бильное функционирование и прогрессивное развитие.

Такого рода проекты, как нам представляется, должны 
быть проверены их авторами на педагогическую состоя
тельность, т.е. удовлетворять требованиям основных об
щенаучных подходов системности, комплектности, целос
тности и требованиям программно-целевого подхода. В 
условиях реализации Национальной программы по подго
товке кадров неизбежно появится большое количество 
педагогических новаций. Поэтому особенно необходимо 
остановиться на методологических ориентирах, обеспечи
вающих достижение стратегических и ближайших целей 
Программы.

На формирование цели оказывают влияние различные 
социальные и государственные институты как в явной, 
так и в неявной форме. Во-первых, это республиканские 
органы государственной власти: Олий Мажлис и Кабинет 
Министров Республики Узбекистан. Далее следуют мини
стерства и ведомства, их территориальные подразделения, 
местные органы государственной власти, научно-исследо
вательские институты и вузовская наука. На нулевом цикле 
выбора цели высшие социальные институты исходят из 
единого замысла высокой обобщенности. На этой линии 
развертывания цели процесс осуществляется сверху от 
правительственной концепции цели общенародного зна
чения и далее вниз путем ее иерархической декомпози
ции на отраслевые, теоретические и прикладные ветви. 
Каждая из ветвей в этом процессе детализации кончается 
местным проектом производства материальной или духов
ной ценности единичного адресного назначения, облада
ющей заданными потребительскими качествами (метода-



107

ки, пособия, учебники, лабораторное оборудование, нор
мативная документация и пр.).

В этой части концепции, состоящей в аналитической 
декомпозиции «сверху - вниз» в неявной форме, предпо
лагается, что какое-либо новое формулирование целей го
сударственного значения «снизу - вверх», т.е. от ветвей к 
корням «дерева целей», якобы происходить не может. Дей
ствительно, директора школ, учительство занимались це- 
леполаганием в пределах своей исполнительской конкрет
ной компетенции, где идет живой процесс формирования 
личности.

Общенародная государственная цель формирования 
совершенного поколения в своем первозданном виде до
водилась через все ступени управления образованием не
посредственно учителю. Менялись только «исходящие» и 
«входящие* номера. «Дерево цели» выглядело фактичес
ки как голый ствол, лишенный ветвления.

У учителей и руководителей образовательных учрежде
ний преобладали чисто исполнительские функции, нео
бозримое число обязанностей и всего того, что «учитель 
должен* и очень мало было прав на инициативу и само
стоятельность. Это одно из обстоятельств, способствую
щих постепенному возникновению многоступенчатой си
стемы управления.

Сложившийся стиль управления не мог не противо
действовать возникновению творческих инициатив, по
скольку они выводят структурные подразделения из со
стояния стабильности. Поэтому коррекция цели снизу, 
хотя и часто возникала где-либо локально в процессе дви
жения от ветвей дерева целей к его корню, быстро растра
чивала свой потенциал в управленческих инстанциях. 
Основание (корень) «дерева целей* не получало (либо со
противлялось, либо не имело возможности) информации 
по линиям обратной связи от своих конечных ветвей, 
хотя именно ветви косвенно, но весьма остро проявляют 
чувствительность к фундаментальным ошибкам, которые 
возникают на начальной стадии целеполагания.

В образовательной практике, педагогической науке, в 
социальной среде накапливались всевозможные противо
речия, развивались негативные процессы. Главные из них
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четко обозначены в Национальной программе по подго
товке кадров. В таких условиях научно-исследовательс
кие институты, педагогические кафедры вузов занима
лись большей частью толкованием и «научным* обосно
ванием решений и поставленных целей.

На начальной стадии формулирования цели указанных 
выше программ, как правило, выглядели в привлекатель
ной форме, но композиционно, методологически - как 
цели, так и механизмы их реализации не подвергались 
жесткой экспертизе по прогнозу. Не проводилось исчис
ление прямых и побочных следствий, вытекающих из их 
реализации, не исследовались факторы благоприятного и 
неблагоприятного воздействия на промежуточные резуль
таты, что искажает путь движения к цели. Нередко этот 
путь подводил к пониманию того, что запланированная 
цель недостижима в назначенный срок или просто несос
тоятельна.

Программно-целевое планирование в научной и опыт- 
но-конструкторной деятельности — одно из наиболее на
дежных направлений оптимизации исследовательской и 
преобразовательной деятельности. Оно направлено на эко
номию ресурсов, в нем достаточно гарантированно реше
ние научных и практических задач. Идеи программно
целевого планирования (ПЦП) по направленности и сте
пени их приложения в той или иной сфере социально- 
экономической деятельности разделяются на соответству
ющие группы проблем.

1-я группа. Программно-целевое планирование в усло
виях рынка и ресурсосбережения, захватывающее самые 
широкие области науки, культуры, техники, все сферы 
жизнедеятельности общества, и составляют первую груп
пу проблем.

Система непрерывного образования стоит перед необ
ходимостью серьезной преобразовательной деятельности: 
ее структуры, конечных результатов, научного обеспече
ния учебно-воспитательного процесса. Но чтобы послед
ствия этой преобразовательной деятельности системы не
прерывного образования служили интересам народа и го
сударства, чтобы исключить неприемлемые издержки, 
необходима соответствующая теоретическая база. Она дол-
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жна ответить на вопросы многоуровневого по сложности, 
многоаспектного по качественному социальному разнооб
разию формулирования целей.

Актуальность и масштабы этой проблемы стали осо
бенно очевидны сейчас в связи с многочисленными кри
тическими выступлениями в адрес педагогической науки. 
Педагогической науке требуется время для того, чтобы 
осмыслить целевые функции происходящих в стране со
циально-экономических процессов, организовать новые ис
следовательские структурные организации. Таким обра
зом, возникла принципиально новая детерминация фор
мирования педагогического целеобразования. Рождается 
новый класс проблем в связи с существенными изменени
ями социально-экономических аспектов в структуре об
щества, изменениями в методах государственного строи
тельства. Главная отличительная черта последнего состо
ит в трудном освобождении от стереотипов, от догм. По
жалуй, в педагогике — науке, еще не имеющей в своем 
арсенале системы устойчивых категорий, общепризнанной 
системы законов, — догм больше, чем в любой другой 
общественной дисциплине. Но это особая методологичес
кая проблема.

2-я группа проблем педагогической науки, представи
тели которой особенно уязвимы и критикуемы, — это 
проблема цели и планирования научно-исследовательской 
работы. Здесь, за какой раздел методологического обеспе
чения НИР ни возьмись, всюду можно говорить о невы
сокой компетентности и даже несостоятельности и бес
плодности затраченных усилий. Это и бесконечная повто
ряемость тем, и отсутствие проблемности в начинаемых 
работах, и их неопределенная адресность, и отсутствие 
технологических качеств результата, обеспечивающих его 
потребительские достоинства, и отсутствие эксперимен
тальных результатов, допускающих воспроизведение в дру
гих регионах и другими людьми.

Во многих работах под видом методологической опо
ры на классиков философии и педагогики проводится 
Реферирование хорошо известных источников, где дости
жения философской и педагогической мысли вплетаются 
в авторские рассуждения. Цитатничество и компилятор-
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ство наносят огромный ущерб педагогической науке. Опуб
ликованы тысячи книг и брошюр, а их научный резуль
тат в смысле углубления и создания педагогической тео
рии ничтожно мал. Теория только тогда опережает прак
тику, если она состоит из различных форм глубинного 
знания - законов, научных и нормативных принципов, 
концепций, оценочных критериев, сознаваемых постула
тов.

Один из главных провалов в организации научно-ис
следовательской работы состоит в том, что не осознава
лась с теоретической ясностью цель исследования. Неред
ко научные цели, достижение которых всегда дорого и 
требует труда слаженных коллективов, приносились в 
жертву конъюнктуре - якобы возможности немедленного 
оказания помощи образовательной практике. Конечно, это 
была направленная растрата сил и времени. Не подлежит 
сомнению, что конечные материалы - это документы, ад
ресованные учителю и ученику, инструментальные мето
дики и учебники. Но они будут эффективно работать 
только в том случае, если будут основаны на достоверных 
экспериментальных исследованиях и основанной на них 
теории. Таким образом, разработка основ теории педаго
гического целеполагания - одна из фундаментальных про
блем педагогической науки. Другой важный вопрос этой 
группы проблемы методологического обеспечения НИР - 
это разработка теории построения исследовательских про
грамм и прикладных направлений, их настойчивой реали
зации.

Программно-целевое планирование представляет собой 
редкий случай, когда методология педагогики, как тео
рия особого рода деятельности, в равной степени может 
быть направлена как на развитие педагогической науки - 
ее теории и методов исследования, так и на совершенство
вание и преобразование образовательной практики.

Основным методологическим ориентиром в организа
ции научного исследования является его цель. В деятель
ности как начинающих аспирантов, так и научных работ
ников с большим стажем категория цели менее всего про
рабатывается в общем концептуальном замысле предпри
нимаемого научного поиска.
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По сложившейся традиции, на качественной стадии 
формирования НИР более всего уделяется внимание ак
туальности темы исследования. Актуальность же темы, 
как правило, обосновывается конъюнктурными обществен
но-политическими течениями, активно действующими 
информационными каналами, директивными документа
ми. Педагогические и социальные парадигмы на боль
шую часть научных работников (не отличающихся само
стоятельностью мысли) воздействуют как негласное ука
зание, чем и как надо заниматься. В этих условиях мно
гие начинают заниматься в сущности одним и тем же. На 
произвол оставляются фундаментальные темы собственно 
педагогической науки, поскольку они не дают немедлен
ных результатов. Такие темы имеют мало шансов на при
знание со стороны руководства, тем более никаких шан
сов попасть в планы издания или финансирования. Так, 
в 60—70-е, а затем в 70—80-е годы, внимание сосредоточи
лось на проблеме формирования активной жизненной по
зиции, хотя действительная проблема состояла в форми
ровании активной социальной ответственности. Сегодня 
огромное число работ посвящается «восстановлению и при
умножению культурно-исторических традиций и ценнос
тей», «изменениям методических подходов в методике пре
подавания после обретения независимости Узбекистана», 
тогда как проблема заключается в разработке современ
ных педагогических технологий.

Следует отметить, что в огромном потоке педагогичес
кой публицистики просматривается чисто конъюнктур
ный подход. Конъюнктурщики первыми «перестроились» 
и на дилетантском уровне, без осмысления фундаменталь
ных проблем теории и методологии педагогики, без обо
снованного и объективного диагноза состояния как недо
статков, так и достижений педагогической науки, собира
ются сокрушить ее основы и существующую систему об
разования, которые складывались веками.

Причин неудовлетворительного положения, в котором 
оказалась педагогическая наука и реальная практика, много 
и самой разнообразной природы - экономической, соци
альной, методологической. Но есть и собственно педаго
гические причины, коренящиеся, в частности, в теории 
целеполагания, а вернее - в отсутствии таковой теории.
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Реальная практика педагогического целеполагания стра
дала методологической недостаточностью по двум направ
лениям:

1.Отсутствие теоретического представления о балансе 
целей разного уровня и общности их достижения, а имен
но:

•  всеобщих общечеловеческих целей и ценностей в 
образовании;

•  всеобщих целей народа Узбекистана;
•  общих целей образования как основе формирова

ние личности и профессиональной подготовки;
•  частных государственных целей в соответствии с 

разнообразием общественных, экономических, нацио
нальных, научных и других потребностей;

•  личных целей каждого отдельного человека на пред
мет самореализации своих способностей.

2. Отсутствие выверенной методологии выдвижения и 
формирования педагогических целей (названных уровней 
общности), которая бы гарантировала их принципиаль
ную состоятельность, обеспеченность средствами дости
жения, а также отсутствие противоречий между этими 
целями и системой, в которую они должны вписаться в 
качестве результатов.

Но поскольку, так или иначе, цели выдвигались, а на 
их осуществление затрачивались огромные духовные и 
материальные ресурсы, следовательно, существовала и не
которая методология целеполагания. Ее главный недоста
ток состоял в том, что она не корректировалась фактичес
ким состоянием дел в образовательной практике: низкая 
успеваемость, авторитарная педагогика, устаревшее содер
жание образования, неэффективная структура и т.д. Ряд 
положений классиков философии, педагогики, сформу
лированные в конкретных исторических условиях, сохра
няются неизмененными, как догматы во многом до сих 
пор.

Несостоятельность методологии целеполагания прояв
лялась в постановке программных целей в концепции 
политехнического обучения, которая за семь десятилетий 
своей реализации до сих пор не дала каких-либо ощути
мых результатов.
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До реформы в глубоком тупике находились професси
ональная подготовка молодых рабочих в условиях проф
техобразования и профориентация в школе. Догматизиро
вано было положение о всестороннем гармоническом раз
витии личности каждого учащегося. Это положение по
стулировалось десятки лет педагогами и психологами как 
истинное, состоятельность которого якобы самоочевидна, 
не требует доказательств. Несмотря на то, что жизнь, ре
альная практика ежедневно опровергали этот постулат, 
он по-прежнему оставался программным.

Пример догматизированного постулирования цели мы 
видим в том, что многие годы упорно, в командно-при
казном духе проталкивалась концепция всеобщего сред
него образования. Эта концепция строилась на двух не
верных допущениях, хотя и сформулированных в явной 
форме:

1) все дети в умственном отношении в пределах, при
емлемых для коллективного обучения, развиваются рав
номерно и способны к равному уровню образования;

2) все дети при хорошо поставленной воспитательной 
работе (независимо от среды) равномерно и успешно прой
дут ступени социализации.

Из этого исходили руководители образования вопре
ки тому, что говорилось в экспериментально проверен
ных теориях психологов: интеллект детей развивается не
равномерно, скачкообразно, как с задержкой надолго, так 
и с удивительным опережением «нормы». Так же развива
ются социальные качества личности. Идеальный выход 
из этого положения состоит в том, чтобы совместить пра
во на социальное равенство личности с правом на нера
венство в темпах развития. Необходимо гарантировать 
каждому человеку право получить образование в любой 
период жизни при надлежащем материальном обеспече
нии (в том числе с отрывом от производства и сохранени
ем зарплаты). К необходимости и ценности образования 
человек должен подойти самостоятельно, без принудитель
ных воздействий. Относительно незначительные допол
нительные затраты государства для материального обеспе
чения непрерывного образования позволили бы устранить 
большую группу факторов, разрушающих преемственный
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педагогический процесс, сняло бы многие социально-пе
дагогические проблемы.

Устранению указанных проблем служат Закон «Об об
разовании» и Национальная программа по подготовке кад
ров, введение института стандартизации в образовании, 
другие нормативные документы последних лет.

Несостоятельность методологии педагогического целе- 
полагания проявляется также в разрыве между провозгла
шенной целью и программой ее реализации. Этот разрыв 
определяется целым рядом причин, условий, как прави
ло, плохо проработанных в прогностическом отношении.

Для того чтобы предотвратить противоречия между 
целью и программой ее осуществления, необходимо сле
дующее.

1. Социальная готовность педагогических и родительс
ких коллективов к участию в достижении провозглашен
ной педагогической цели. Для выяснения меры готовнос
ти необходимо проведение специального исследования 
состояния среды воспитания по ряду параметров, адекват
ных к цели. Это могут быть массовое анкетирование, ин
тервью, экспертные оценки специалистов, исторические 
исследования прецедентов и др. На этой основе вносятся 
коррективы в целевые программы.

2. Экономное формулирование научной проблемати
ки, порожденной как следствие именно данной целью 
любого уровня общности в системе образования. Понять 
научные проблемы, рожденные целью, это значит понять 
противоречия между действительным и должным; понять 
движущие силы противоречий, диалектику ведущего и 
ведомого начал; теоретически осмыслить объективные и 
субъективные условия и обстоятельства. На данной ста
дии гипотетического понимания они выступают как со
действующие, непосредственно или опосредованно дости
жению цели.

3. Анализ условий во всех отношениях (экономики, 
культуры, политики, социальной среды и др.) обеспечи
вает информационную базу для выбора разрешенных воп
росов, средств в достижении цели, соблюдения правовых 
и этических норм. Следует помнить, что хорошая цель не 
может достигаться недостаточными действиями.

4. Осуществление системного анализа изменений в от-
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ношениях внутри коллектива, между его членами и свя
зей с внешней социальной средой, необходимого для реа
лизации цели. Системный анализ позволяет предусмот
реть в исследовательской программе возможные стимули
рующие действия, а также противодействия. Это необхо
димо для того, чтобы устойчиво удерживать направлен
ность развития научного поиска в прогрессивных формах 
педагогического знания, такого, которое бы вошло в со
став теории.

В фундаментальных работах по программно-целевому 
планированию разных сфер деятельности человека целе
вой и ресурсный аспекты рассматриваются комплексно, 
совместно. Условия, в которых происходит процесс осу
ществления цели, заданы самой действительностью и по
тому рассматриваются как ограничения, за пределы кото
рых выходить запрещено. Другого рода условия - это фак
торы, которые обеспечивают перспективы развития, бла
гоприятствуют поэтапному движению к цели. Следова
тельно, если несколько переформулировать проблему цели, 
она есть мысленно проведенное взаимодействие проекта 
и результата с наличными и возможными ресурсами. Ус
ловия же реализации процесса осуществления цели, как 
правило, сохраняют константное состояние. Функциональ
ная связь условий с параметрами педагогического процес
са, изменяющимися качествами и т.п. состоит в том, что 
они, во-первых, ограничивают чрезмерную инициативу, 
не позволяют перейти ей определенную черту (барьерная 
функция); во-вторых, составляют среду развития (функ
цию ускорения).

В границах названных функций условий осуществле
ния цели она может быть обесценена чрезмерным расхо
дом материального и духовного ресурса, хотя каких-либо 
противоправных, антипедагогических действий не совер
шено. Может иметь место и такой исход, когда цель дос
тигается при соблюдении ограничений, но задействован
ный ресурс полностью не использован. Но такого рода 
варианты могут быть заранее прогнозированы и просчи
таны. Они. как правило, возникают в вопросах матери
ально-технического обеспечения педагогического процес
са. В социально-педагогической деятельности ограничи
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тельная функция условий процесса осуществления цели 
во многих случаях выражена слабее, чем в технической. 
Этим пользуются как для хороших дел, например, для 
дополнительных занятий с отстающими, так и для пло
хих - «натягивание» положительных оценок фактически 
неуспевающим учащимся.

Но, как показывает реальная практика, разрешение 
научно-технических и социально-педагогических проблем 
с точки зрения связи условий с целью характеризуется не 
только названными функциями ограничения и обеспече
ния развития. В ряде случаев процесс осуществления цели, 
начатый с наилучшими намерениями, кончается неуда
чей. Цель либо оказывается не достигнутой, либо достиг
нута, но с огромными моральными, психологическими и 
материальными издержками для общества.

Примером к этому положению может служить круп
номасштабная научная акция по переходу на обучение в 
школе с 6 лет. Цель обучения с 6 лет была достигнута, но 
какой же ущерб был нанесен здоровью детей, т.к. отсут
ствовала должная материально-техническая база, не был 
обеспечен необходимый отбор детей, не продумано до 
конца содержание образовательного процесса. Трагизм 
возникшей ситуации был в том, что учителя и воспитате
ли согласились с этой целью и приложили усилия к ее 
оправданию и осуществлению. В условиях социально-по
литической системы круг людей, занимающихся осуще
ствлением поставленной цели, оказался предельно сужен 
и освобожден от оппонентов. Подобному должны препят
ствовать высокие профессиональные знания многих ты
сяч учителей, исторический опыт образования.

Наконец, возможен третий, наихудший вариант рас
согласованности процесса постановки и осуществления 
цели, взаимодействия целевого и ресурсного аспектов. Эго 
имеет место, когда процесс формулирования целей вроде 
бы идет в логике развития от противоречия, далее к со
знанию проблемы и затем к законотворческому акту. В 
законотворческом проекте цель констатируется. Однако 
масштабность цели нередко не имеет глубокой проработ
ки своих и косвенных последствий, которые проявляют
ся неожиданно в процессе поэтапного достижения цели.
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Таким образом, процесс реализации цели осуществля
ется на практике противоправными методами. Один их 
них - это подача фальсифицированных сведений об уров
не знаний учащихся в общегосударственную статистику. 
Другой метод достижения этой цели - безмерная перегру
женность учителей малопродуктивной работой (огромный 
объем дополнительных знаний, сверхнормативные затра
ты времени на проверку ученических письменных работ 
и т.д.). Большое количество педагогически запущенных 
детей и их родители тяжким прессом давили на учителя, 
на его время, настроение, здоровье. На какое-либо творче
ство, изучение теоретической литературы, выходы за пре
делы программы не хватало ни времени, ни сил. Действо
вала так называемая положительная обратная связь: чем 
хуже шли дела с успеваемостью, тем более изощренные 
методы ее «повышения» изобретались учителями и руко
водством, тем ниже падал престиж учителя, тем в боль
шей степени изничтожались нравственные ценности.

Главное, что нужно для формирования образователь
ного идеала, — это выяснение его социальной необходи
мости для различных сфер общественной жизни, реалис
тическая оценка материальных и духовных ресурсов. Не
обходимо выяснение тенденций формирования новых по
требностей в разных возрастных группах, осложнений, 
возникающих в образовательных учреждениях, воздей
ствия среды и каналов массовой информации на практи
ку.

Поэтому идеал образования и возможность его дости
жения - это новая проблема нового времени, отсчет кото
рого начался с сентября 1991 г., и получил новый им
пульс в августе 1997 г. с принятием законов Республики 
Узбекистан «Об образовании» и «О Национальной про
грамме по подготовке кадров».

Но пока в ученической среде, даже среди многих роди
телей интерес к учению, к знаниям низок, потому что 
укоренился прагматический взгляд - непосредственной 
пользы и притом исключительно материальной. Поэтому 
противоречие между целью-приказом и пользой его ис
полнения порождает многие беды.

Ученые-педагоги неоднократно отмечали в своих тру-
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дах необходимость обращения к системному анализу при 
выдвижении больших и малых целей и соответственно 
больших и малых зон, на которые распространяется осу
ществление этих целей. Однако в обширной исследова
тельской практике НИР по проблемам образования сис
темный анализ остался на уровне призывов, не был дове
ден до обязательной прикладной технологии в самой 
массовой сфере общественной деятельности. Педагогичес
кая наука занималась методологией исследовательского 
процесса весьма мало. Кое-что было сделано в области 
методов эмпирического и экспериментального исследова
ния. Но практически нетронутыми остались такие важ
нейшие пласты методологии, как теоретические методы 
исследования, формирования цели в НИР по педагогике, 
категорий, научных принципов и законов педагогическо
го процесса, т.е. того самого главного, что составляет ос
нование науки.

Предлагаемые в изобилии структурные изменения в 
управлении наукой, проекты всевозможных типов обра
зовательных учреждений (дифференцированных, авторс
ких, с профориентацией и без нее, с автономным управ
лением и централизованным, профилированных и т.д.) 
могли породить неуправляемые и непредвиденные послед
ствия. Основной аргумент этого пессимизма состоит в 
том, что ни одна из провозглашенных целей-проектов не 
подвергалась системному анализу возможных последствий 
на многие стороны общественно-политической, экономи
ческой и социальной жизни общества. Время таково, что 
отныне и навсегда не может быть принят в работу ни 
один крупный проект без системного анализа ближайших 
и отсроченных последствий реализации проектируемой 
цели. Творческую мысль надо всячески поощрять, но эта 
мысль только тогда чего-то стоит, когда системно иссле
дуются последствия ее реализации.

Одним из важных направлений в системном анализе 
процесса формулирования цели, особенно педагогическо
го, является разработка возможных альтернативных реше
ний актуальной проблемы. Самым губительным для сис
темы образования было возведение «единообразия* в глав
ный принцип деятельности образовательных учреждений, 
который, якобы, обеспечивал «целостность*. Он находил
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свое выражение в «единой общеобразовательной трудо
вой политехнической школе», в единой ученической фор
ме, в единой по форме и установкам деятельности. Доба
вим сюда также единые учебные программы, единый учеб
ный план, единый учебник, однообразные задания. «Еди
ное* переросло в единственное, в условиях которого су
ществовала лишь одна степень свободы, предопределен
ная всевозможными методическими, установочными и 
многими другими формами регламентации. Получилось 
так, будто бы траекторию развития образования и детей 
можно предсказать в обществе на века.

Вместо того чтобы ломать голову над надуманной про
блемой, «что такое всестороннее гармоническое развитие», 
следовало бы воспользоваться многообразием предложен
ных направлений развития, каждое из которых заслужи
вает социальной апробации. Диалектика единичного, осо
бенного и общего, многоликость проявления сущности, 
соперничество разнообразных воспитательных систем - вот 
чему должно быть открыто творческое пространство.

Поэтому в создавшихся сейчас необычайно благопри
ятных условиях необходимо для каждой проблемы — боль
шой и малой — формулировать цель таким образом, что
бы была возможность (право) разработать несколько ва
риантов программ. В пределах естественных ограничений 
(этических, правовых, эстетических и пр.) допустимы раз
нообразные средства реализации.

В состав разрабатываемых сейчас целевых программ 
по реализации цели Национальной программы по подго
товке кадров не только должны входить средства (ресур
сы, время, кадры), но и учитываться реальные условия: 
семейные, социальная среда, этнос, местные традиции, 
исторические предпосылки. Они должны приниматься во 
внимание не только как ограничительные условия, но и 
как объекты дополнительной целевой деятельности: на
пример, через подготовку кадров нового поколения и пе
реподготовку существующих педагогических кадров.

В научно-исследовательской работе цель поиска есть 
постижение закономерностей педагогического процесса и 
отображение их в какой-либо форме. Это вклад в теорию 
педагогики. На этой основе разрабатываются всевозмож
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ные прикладные задачи, например, учебники, методики, 
программы и т.д. Это вклад в практику. Особенность 
достигнутых целей в НИР состоит в том, что они как 
цели образования социальны по своему происхождению. 
Всевозможные педагогические процессы со своим целе
вым назначением обуславливают цели научные, познава
тельные.

В связи с этим представляет интерес рассмотрение воз
можных вариантов методологических ориентиров, прохож
дение которых объективно и необходимо для обеспече
ния результативности НИР в педагогике.

Таковы в общих чертах методологические ориентиры 
программно-целевого планирования. При этом необходи
ма глубокая понятийно-терминологическая проработка 
исследовательского процесса и в первую очередь форму
лирования цели исследования. Без ответа на вопрос, за
чем оно предпринимается, научная работа утрачивает сис
темообразующую основу всего научного поиска. Отсут
ствие методологических знаний является одной из глав
ных причин малой эффективности педагогических иссле
дований. Слабость проявляется также и в том, что она 
порой не в состоянии дать принципиальное, надежное 
теоретическое обоснование тому или иному проявлению 
передового педагогического опыта.

Сегодня, когда проблемы образования стали предме
том всеобщего внимания, появляется множество «авторс
ких интерпретаций» Национальной модели и программы 
по подготовке кадров, «местных реализаций» законов, 
методологическое самосознание педагогики имеет решаю
щее значение для оптимизации постановки и осуществле
ния целевых установок педагогических исследований.

II. 1.2. Системы подготовки кадров 
и непрерывного образования 
как социальные категории

Возрастание социальной роли образования в обществен
ном развитии, его ускорении или торможении, вовлече
ние в образовательную деятельность новых и новых со
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циальных групп и слоев населения требуют усиления вни
мания ученых и специалистов к этому фактору сегодняш
ней реальности.

Система образования представляет собой в определен
ном смысле фактор экономический, поскольку непосред
ственно влияет на процессы производства, научнотехни
ческий прогресс. В этой связи особое значение приобрета
ет проблема внедрения в теорию и практику реальной 
социальной деятельности идей и принципов системного 
подхода, системных методов как инструмента анализа и 
прогнозирования процессов в обществе.

Рассматривая проблемы приложения методов систем
ного анализа к оценке и прогнозированию общественных 
процессов, следует исходить из того, что весь комплекс 
социальных отношений выступает как целостное явле
ние, где в отличие от взаимодействия человека с приро
дой, в качестве объекта сознательной целенаправленной 
деятельности человека или группы людей выступают не 
неодушевленные предметы или процессы, а другие люди, 
социальные группы, которые сами обладают сознанием и 
ведут осознанную деятельность.

Основным положением является тезис о единстве и 
неразрывности физической, социальной, политической и 
экономической среды обитания человека. Следствием этою 
является тесная связь социально-экономической, полити
ческой, нормативно-правовой и других сторон на фоне 
культурных, исторических, религиозных и национальных 
особенностей страны.

Социальные системы характеризуются чрезвычайной 
сложностью связей. При этом причинно-следственные 
связи в них порой трудно уловимы, поэтому ускользают 
от научного анализа. Отсюда важной предпосылкой, а 
по существу, начальной стадией работы по научному мо
делированию социальных систем и процессов, является 
выделение из общей массы характеризующих обстановку 
качественных частей, элементов, факторов, характеристик 
этой системы, придание им количественного значения и 
отображения их в модели с помощью объективно измеря
емых величин, а в дальнейшем определение наиболее 
существенных, закономерных связей между ними.



122

Изучение социальных проблем принципиально отли
чается от исследования материальных объектов. Эго обус
ловлено, во-первых, особенностью самих социальных объек
тов и их чрезвычайно сложной организацией (в частно
сти, многофункциональностью составляющих их эле
ментов и связей). Во-вторых, тем обстоятельством, что 
в области общественных наук сложилась традиция описа
ния объектов, не всегда однозначно интерпретируемых. 
В-третьих, это объясняется сложностью самих социальных 
наук, их тесной связью с различными аспектами челове
ческого фактора.

Изучение реальных процессов в обществе обычно 
связано с потребностью изменить существующую обще
ственную ситуацию или предложить новые концепции 
общественного развития.

Сложный и многоуровневый характер объекта настоя
щего исследования -  «Модели Ислама Каримова» - обус
ловил необходимость системного подхода к анализу. По
требность привлечения системного подхода как методоло
гии исследования объясняется не тем, что исчерпаны 
возможности других подходов, а тем, что он в качестве 
конечной своей цели имеет повышение эффективности 
организации исследуемых процессов. Именно системный 
подход, исследуя конкретные ситуации, позиции и цели 
в комплексе всех социально-экономических факторов, 
позволяет по-новому подойти к решению ряда проблем. 
Благодаря этому открывается возможность более полно 
и целенаправленно использовать имеющуюся информа
цию, правильнее распределить ее по уровням, вскрывать 
возможные пробелы и неувязки, вести последовательный 
поиск данных, необходимых для изучения происходя
щих в обществе процессов.

Применительно к образованию системный подход оз
начает, во-первых, рассмотрение системы как единого 
целого и детерминированного с внешней средой, во-вто
рых, изучение целей образования и принимаемых реше
ний в этой сфере, в-третьих, моделирование происходя
щих в нем процессов.

Различие между методологией, методикой и процеду
рами исследований отражает уже объективно сложившую-
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ся систему средств. Речь идет о разграничении приемов 
анализа на разных уровнях изучения действительности и 
приближения к объекту: высшем (охватывающем процесс 
во всех его взаимосвязях и опосредованиях), среднем (ох
ватывающем функционирование данной системы в конк
ретных исторических условиях) и опытно-эксперименталь
ном.

В монографии не ставилась задача описать основные 
положения системного анализа, - их изложение без труда 
можно найти в многочисленных публикациях. Цель здесь 
состоит в том, чтобы показать возможности и границы 
его применения в контексте исследуемого социального 
объекта — Национальной модели подготовки кадров.

При рассмотрении вопросов использования методов 
системного анализа в различных сферах сложилось два 
подхода.

Сторонники первого опираются на «математику сис
темного анализа*, подразумевая под этим исследование, в 
процессе которого для решения четко поставленной про
блемы строится система математических и логических урав
нений, включающих различного рода переменные и огра
ничения. Задача состоит в нахождении на основе матема
тических или имитационных методов количественно оп
ределенного решения, указывающего план конструирова
ния или функционирования системы, наилучшей с точки 
зрения конечного критерия оптимальности.

При другом подходе упор делается на «логику систем
ного анализа*. В этом случае системный анализ как инст
румент выработки решений рассматривается, прежде все
го, как методология уяснения и упорядочения, или, что 
то же самое, «структуризации* проблемы, которую пред
стоит решить.

Системный анализ второго подхода - это исследова
ние, цель которого помочь руководителю, принимающе
му решение, в выборе курса действий путем системати
ческого изучения его действительных целей, количе
ственного сравнения (там, где это возможно) затрат, эф
фективности и риска, которые связаны с каждой из аль
тернатив стратегии достижения целей, а также путем фор
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мулировки дополнительных альтернатив, если это приз
нается желательным.

Из этого определения вытекает, во-первых, четкая 
направленность системного анализа на оказание помо
щи деятельности лиц, ответственных за принятие реше
ний, и, во-вторых, стремление построить методологию 
анализа так, чтобы выявить, проанализировать и оценить 
как можно более широкий круг альтернативных возмож
ностей по достижению целей, включая уточнение, пе
ресмотр и осознание самих этих целей. Именно эти чер
ты методологии позволяют говорить о влиянии научно
аналитических методов на принятие решений в разных 
сферах деятельности (в том числе и образовании).

Анализируя подходы ведущих отечественных и зару
бежных ученых к методологии использования методов 
системного анализа в различных областях человеческой 
деятельности, можно убедиться, что, несмотря на то, что 
каждый автор предлагает свою, более или менее ориги
нальную классификацию этапов проведения анализа, име
ется большая общность воззрений и принципиальное един
ство подходов к разделению процесса исследования.

Именно подобного рода подходы должны быть поло
жены в основу анализа социально-политических процес
сов.

Возможности применения системного анализа в соци
альной сфере имеют определенную ограниченность. По 
мнению американских специалистов, системный ана
лиз не следует рассматривать как науку о принятии реше
ний в сложных ситуациях. Эго сугубо практический под
ход, цель которого - выработка конкретных рекоменда
ций, которые должны быть представлены руководству к 
определенному сроку.

С другой стороны, сам предмет системного анализа -  
социальные явления и процессы - относится к области 
знаний, где накоплено недостаточное количество научных 
фактов о сущности протекающих процессов. Даже при 
наличии четкой структурно-логической основы исследо
вания и применения формальных методов оценки аль
тернатив и поиска наилучших решений огромную роль 
на всех его стадиях продолжают играть субъективные
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суждения и интуиция экспертов и лиц, ответственных за 
принятие решений. Из-за этого системный анализ прак
тически никогда полностью не достигает таких стандар
тов научного исследования, как объективность, точность 
и воспроизводимость результатов (то есть получение вы
водов на основе процесса, который может быть повторен 
другими для достижения тех же результатов — см., напри
мер, E.S.Quade. Systems Analysis Techniques for Planning - 
Programming Budgeting. «Plannlng-Programmlng-Budge-ting: 
A systems Approach to Management.* Chicago, 1989. p.300).

Следует иметь в виду, что системный анализ, как 
методология обоснования решений в области управле
ния, занимает свое место среди других методов аналогич
ного назначения, определяемое характером решаемых про
блем. По классификации Г.Саймона и А.Ньюэлла2, все 
проблемы в зависимости от глубины их познания подраз
деляются на три класса:

•  «хорошо структурированные* или количественно 
сформулированные проблемы, в которых основные зави
симости выяснены настолько, что они могут быть выра
жены в числах или символах, получающих, в конце кон
цов, численные оценки;

•  «неструктурированные* или качественно выражен
ные проблемы, содержащие лишь описание важнейших 
ресурсов, признаков и характеристик, количественные 
зависимости между которыми совершенно неизвестны;

•  «слабоструктурированные* или смешанные пробле
мы, которые содержат как качественные, так и коли
чественные элементы, причем качественные малоизвест
ные и неопределенные стороны проблемы доминируют.

Объект нашего исследования относится к «слабострук
турированным* проблемам, для решения которых и пред
назначен системный анализ.

Как указывает С.Оптнер’, типичными проблемами та
кого рода являются:

J Н.Simon, A.Newell. Heuristic Problem Solving: the Next Advance 
in Operations Research. «Operations Research». Vol.6. January, 1958. p.4.

1 Подробнее об этом см.: Вентиель Е С . Исследование опера
ций. М. 1972; У.Черчыен. Р.Акоф. Л Арноф . Введение в исследова
ние операций М., 1968 и др.
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•  намеченные для решения в будущем;
•  те, по которым возможен широкий диапазон аль

тернатив;
•  те, которые требуют больших вложений капитала и 

содержат элементы риска;
•  те, для которых не полностью определены требова

ния стоимости или времени;
•  те, которые являются внутренне сложными вслед

ствие комбинирования ресурсов, необходимых для их ре
шения.

При осуществлении системного анализа, в процессе 
структуризации проблема из описанной качественно все 
в большей степени превращается в смешанную, некото
рые ее элементы получают количественное выражение, и 
отношения между элементами становятся все более опре
деленными. Системный анализ содержит в себе элемен
ты, присущие как строгим количественным методам при
нятия решения, так и интуитивно-опытному подходу, це
ликом зависящему от искусства исследователя.

Содержание термина «системный анализ» применитель
но к методологии решения «слабоструктурированных» 
проблем имеет следующий смысл4:

•  понятие «системный» используется потому, что 
исследование такого рода в своей основе строится на ис
пользовании категории системы, под которой понимается 
та реальность, по отношению к которой необходимо при
нять решение (в том числе социальные системы);

•  термин «анализ* используется для характеристики 
самой процедуры проведения исследования, состоящей в 
том, чтобы разбить проблему на ее составные части, более 
доступные для решения, использовать наиболее подходя
щие специальные методы для решения отдельных про
блем и, наконец, объединить частные решения так, что
бы было построено решение проблемы в целом.

Происходящие преобразования в жизни общества ве
дут к быстрому увеличению форм и методов социальной 
деятельности людей. А это, с позиций системного анали
за, означает, что должно возрастать также и разнообразие

4 Оггтнер С. Системный анализ для решения деловых и про
мышленных проблем. М., 1969.

English J. Morley. Cost-Effectiveness. N.Y.. 1968., р.Тз.
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форм и методов работы государственных и общественных 
структур с ними. Они должны становиться более гибки
ми и динамичными, быстрее приспосабливаться к проис
ходящим изменениям (обладать высокой адаптивностью), 
органически включать в себя учет неопределенности как 
существенной стороны объекта управления.

Руководящие структуры остро нуждаются в действен
ном инструменте целенаправленной организации челове
ческой деятельности, осуществления комплекса конкрет
ных социальных мер по достижению намеченных рубе
жей. Таким инструментом является социальная техноло
гия, в которой реализуется «перевод» объективных зако
нов в механизм социального управления, то есть перевод 
абстрактного языка науки, отражающей объективные за
коны развития общества, на конкретный язык решений, 
нормативов, предписаний, регламентирующих и стимули
рующих людей на наилучшее достижение поставленных 
целей'.

Каждое социально значимое действие - результат мно
жества факторов: управленческих и внеуправленческих. 
Самое трудное — выделить и оценить силу воздействия 
этих факторов. Именно в этой сфере интуитивный под
ход должен уступить место научно обоснованной техно
логии.

Понятие «технология* (от греческого techne — искус
ство, мастерство и logos - слово, учение) широко исполь
зуется в инженерной практике для процесса создания ма
шин, приборов и оборудования. В последнее время его 
производное — термины «социальная технология» и «пе
дагогическая технология* стали широко использоваться 
отечественными и зарубежными авторами для характерис
тики процессов социального и педагогического управле
ния5 6 . При этом речь идет о научных методах, средствах, 
операциях, позволяющих поэтапно реализовать постанлен-

5 См.: Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и уп
равление. М., 1981. С.369.

•См., например: М арков М. Технология и эффективность соци
ального управления. М., 1982; Стефанов Н. Общественные науки и 
социальная технология. М.. 1976; Иконникова Г.И. О понятии со
циальной технологии// Философские науки. 1984. №5; Афанасьев 
В. Г. Общество: системность, познание и управление. М., 1981; и 
др.
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ные цели в результате искусного, то есть технологичного, 
руководства деятельностью людей, в частности, системой 
и процессом образования.

В управленческих процессах используются самые 
разнообразные технологии. Каждой из них присущи свои 
черты и признаки. Вместе с тем, сколь бы разнообразны
ми ни казались отдельные технологии, в основе каждой - 
некая базисная структура. Любая технология разрабаты
вается сначала на абстрактном теоретическом уровне. Это, 
если можно так сказать, технология в «чистом», «абстрак
тном» виде. В ней выражается специфика управления как 
вида социальной деятельности. Сущность технологии вы
является через два основных понятия: процедура и опера
ция7 . Процедура - это набор действий, с помощью кото
рых осуществляется тот или иной процесс (фаза, этап), 
выражающий суть данной технологии. Операцию можно 
охарактеризовать как непосредственно практический акт 
решения определенной задачи в рамках данной конкрет
ной процедуры.

Процедуры и операции, входящие в глобальную тех
нологию, являются ее составными элементами лишь тог
да, когда она связана с вопросами высшего уровня абст
ракции, то есть является технологией общезначимой. При 
преобразовании глобальной технологии в систему конк
ретных технологий ранг той или иной процедуры может 
существенно меняться. При анализе процессов, проис
ходящих в обществе, решающее значение имеет разработ
ка правильного системного представления о социальной 
области. Социология перешла от статики к динамике, чтобы 
получить возможность анализировать процессы трансфор
мации различных политических систем. Если раньше го
ворили о «развитии» и «модернизации» в экономике, то 
теперь стали говорить о «развитии» и «модернизации» в 
обществе для обозначения процессов, которыми отмечен 
переход от одной системы к более современной®.

Социальжмшстемный анализ, как метод познания 
процессов в обществе и получения достоверной информа-

7 Стефанов Н. Общественные науки и социальная технология. 
М. 1986. С. 199.,

* Ш вариенберг Р.Ж. Политическая социология. В 3-х ч. Ч. 2. 
М„ 1992. С. 102.
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ции об обстановке, дает возможность повысить эффек
тивность работы руководящих структур и общественных 
объединений за счет сокращения затрат времени на выра
ботку решений и повышения надежности результата.

Как указывалось выше, большое число ученых и спе
циалистов считает, что планирование деятельности поли
тического аппарата современного государства требует при
менения новых средств обработки информации на основе 
использования электронно-вычислительной техники. Та
кой подход, в свою очередь, ставит перед общественными 
науками, и в частности, как это совершенно очевидно, 
наукой об обществе, новые сложные задачи.

Это связано с тем, что для эффективного использова
ния новых научно-технических средств - методов матема
тики и вычислительной техники — в области социально- 
политического управления необходимы следующие пред
посылки9 :

•  во-первых, разработанность и строгость категори
ального аппарата теории функционирования и развития 
исследуемых систем;

•  во-вторых, разработка научных моделей социально- 
политических систем и процессов;

•  в-третьих, достаточное развитие понятийного аппа
рата и теории математики, математической логики, про
граммирования и алгоритмирования;

•  в-четвертых, развитая система статистики;
•  в-пятых, общегосударственная автоматизированная 

система сбора и обработки данных.
Теоретический анализ необходим на всех этапах рабо

ты с моделью, и прежде всего — при формулировании 
исходных условий моделирования. Необходимость такого 
анализа до конструирования математической модели оче
видна по двум причинам:

•  во-первых, должно выдерживаться требование ори
гинальности модели, когда исследователь должен полу
чить в результате расчета сведения, неизвестные до его 
проведения;

’ М елихов С.В. Количественные методы в американской по
литологии. М : Наука, 1979. С. 14.

5-2334



130

•  во-вторых, модель должна максимально приближать
ся к действительности.

Следует отметить, что попытки использовать вычис
лительную технику для анализа тех или иных граней со
циальных процессов уже предпринимались. Успехи в ре
шении ряда ранее не решаемых технических и естествен
нонаучных задач породили ощущение всемогущества, и 
математики с воодушевлением взялись за решение важ
нейших проблем в новых для них областях, связанных с 
изучением взаимодействия экономических, социальных, 
политических и других систем. После налаживания кон
тактов с гуманитариями и «очистки* полученной от них 
информации от «второстепенных* деталей показалось, что 
задачи значительно проще, чем ожидалось. И началось 
массовое производство математических моделей в эконо
мике, социологии, политологии.

К сожалению, простота оказалась кажущейся, а основ
ной критерий качества этих моделей - непротиворечив 
здравому смыслу - недостаточным. Поднялась волна се
рьезной критики. Оказалось, что кажущиеся второстепен
ными детали образуют сложные взаимодействия, наруше
ние которых приводит к неприемлемому упрощению всей 
картины, к вульгаризации, выхолащиванию сути проис
ходящих процессов.

Очевидно, что системное моделирование сложных, 
многофакторных, зачастую противоречивых явлений об
щественной жизни не простое дело. Рассматривая вопро
сы использования компьютерного моделирования соци
ально-политических процессов, следует четко представ
лять, что математическая модель, формализуя социаль
ные явления, структуры и процессы, уже по своим ис
ходным установкам упрощает и тем самым огрубляет ре
альную действительность. В применяемой математичес
кой модели, как правило, используются либо функцио
нальные, либо корреляционные связи, а не причиннослед
ственные отношения. Поэтому математическое моделиро
вание может рассматриваться как промежуточный этап 
социально-политического анализа.

Именно поэтому в настоящее время при наличии круп-
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ных и актуальных проблем общественной жизни, требую
щих своего решения, и имеющихся мощных информаци
онно-вычислительных средствах использование математи
ческих методов в этой сфере носит частный, локальный 
характер. Все это служит основанием для высказываний 
о том, что только методы количественного анализа, мате
матика и современная электронно-вычислительная техни
ка не могут считаться достаточными в области теории и 
практики социальной деятельности. Сторонники таких 
взглядов чаще всего ссылаются на чрезвычайную слож
ность социальных процессов, огромное количество влия
ющих на их развитие факторов, большую роль случайно
стей, на трудности учета и количественной оценки «субъек
тивных факторов» и т.д. Эти суждения можно понять, но 
согласиться с ними нельзя.

Упомянутые факторы и обстоятельства, естественно, 
затрудняют и будут затруднять внедрение методов, орга
нически сочетающих качественный и количественный 
анализ социальных систем и процессов. Однако система 
образования как область человеческой деятельности не 
может представлять какого-то исключения и, так же, как 
и другие социальные сферы, поддается рациональному 
качественному и количественному анализу. Количествен
ный анализ и математические средства дают возможность 
более точного расчета, предвидения и использования наи
более рациональных вариантов ведения дела без потерь, 
которые неизбежны при эмпирическом расчете.

В целом можно утверждать, что общественные науки 
все ближе подходят к тому уровню, когда они будут 
развиваться на основе органического сочетания и взаимо
действия формальных и неформальных методов и средств, 
на основе правильного понимания их диалектической вза
имосвязи. Технология формирования каждого обществен
ного явления предполагает создание теоретической моде
ли, отражающей процесс целенаправленного политичес
кого или социально-экономического преобразования с 
учетом требований стратегического решения; взаимосвязь 
этого явления с другими подобными; выработку основ
ных средств, методов, форм и приемов; рассмотрение
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пространственной и временной расположенности опера
ций.

Для этого целесообразно использовать простые 
эвристические методы, позволяющие относительно легко 
и быстро получить желаемый результат с учетом большо
го числа существенных факторов. Применение упрощен
ных математических методов для анализа сложных явле
ний получает широкое признание.

Формализация теории - это, по существу, перевод 
привычных для нас категорий, положений, понятий гума
нитарных наук на язык математических категорий (по
нятий, алгоритмов, формул), которыми может опериро
вать современная электронно-вычислительная техника.

Научная модель социально-экономической системы 
должна адекватно отображать наиболее существенные эле
менты и закономерные связи этих систем (законы струк
туры, функционирования и развития) с помощью изме
ряемых величин и с учетом фактора времени. На вопрос 
же о том, какие элементы (компоненты) системы являют
ся наиболее существенными, какие связи в этих системах 
являются закономерными, могут и должны дать ответ на
учная методология и теория.

Главное состоит в выборе и использовании как осно
вы формализации действительно научной теории соци
альных отношений, т.е. системы научных взглядов и кон
цепций, правильно отражающей структуру и законы фун
кционирования и развития социально-политических сис
тем. Вопрос же о форме записи такой теории или концеп
ции подчинен вопросу о ее содержании.

Рассматривая вопросы использования моделирования 
в социальной сфере, следует отметить, что оно уже давно 
и повсеместно используется при описании различных 
процессов и состояний жизни общества. Ведь в самом 
широком смысле модель «является представлением объек
та, системы или понятия (идеи) в некоторой форме, от
личной от формы их реального существования*10.

Это позволяет утверждать, что те или иные описа-
10 Ш енон Р. Имитационное моделирование систем - искусство 

и наука. М., 1978. С. 15.
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тельные модели содержатся во всех государственных 
документах. Важнейшее значение для развития общества 
имеют модели, сформулированные в материалах властных 
структур разного уровня. Их три: модель нынешнего 
состояния общества, модель состояния общества в буду
щем и описательная модель действий по достижению 
этого нового состояния. Такие модели нужны как сред
ство понимания существа происходящих процессов и по
становки глобальных целей.

По нашему глубокому убеждению, Модель Ислама Ка
римова следует считать удовлетворяющей всем вышепере
численным требованиям и отнести к третьему типу моде-

Практика работы в социальной сфере остро нуждается 
в действенном инструменте целенаправленной организа
ции человеческой деятельности, осуществлении комплек
са конкретных социальных мер по достижению намечен
ных рубежей.

К настоящему времени уже образовалось несколько 
различных методологических школ моделирования, харак
теризующихся специфическими процедурами и приема
ми описания объектов и методов моделирования: линей
ное программирование, анализ по принципу «затраты-вы
пуск*, эконометрическое моделирование, стохастическое 
моделирование, системная динамика. При любом вариан
те моделирования восприятие моделируемого явления не 
является «абсолютно объективным*. Оно зависит от всей 
системы представлений исследователя на всех этапах - от 
концептуализации до интерпретации результатов. Обыч
но такая система формируется подсознательно - в ходе 
изучения, первого опыта моделирования, общения с кол
легами и т.п., и затем считается уже естественной и не 
подвергается критическому анализу.

Управленческий эффект в значительной мере закла
дывается стартовой стадией - моделированием. На этом 
этапе определяются исходные параметры, статика и воз
можная динамика системы, рассчитываются организацион
но-экономические ресурсы.

На наш взгляд, необходимо моделировать те образова
тельные процессы, которые могут вывести образование
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из системно-дефектных отношений с государством и пере
вести их в системно-эффективные.

В исследовании мы представляем модель как систему, 
отображающую какой-либо объект. Она может приобре
тать форму схемы показателей и существовать в виде ре
ального объекта, который в таком случае становится по
добием другого (моделируемого) объекта. Моделью мо
жет быть описательный эмпирический факт или обра
зовательный процесс. Необходимым этапом научного мо
делирования, на наш взгляд, является построение концеп
туальной модели, которая представляет объект в системе 
факторов, выраженных соответствующими показателями. 
Концептуальная модель сопутствует изменению любой 
другой модели введением в нее новых показателей, рас
крывающих содержание качественно и количественно.

Моделирование помогает воспроизвести целостность 
изучаемого объекта, его структуру, функционирование, 
сохранить эту целостность на всех этапах исследования 
начиная от поисково-диагностического проекта. Оно — 
непременное условие измерения характеристик объекта. 
Каждая переменная содержит смысл, лишь будучи ото
бражена на систему показателей, представленную в виде 
некой модели объекта, его структуры.

Кроме того, моделирование охватывает не только ста
тику, но и динамику социального объекта. Функция мо
дели, в конечном счете, состоит в том, чтобы служить 
основой прогнозирования. Для социологии образования 
этот принцип важен тем, что образовательный процесс и 
система образования обладают повыш енной ди
намичностью ориентации - необходимостью корригиро
вать действия на будущее состояние, поскольку образова
ние - это подготовка субъекта к будущей деятельности, 
всегда отдаленной в перспективе. Динамичность модели 
будет проявляться в способности переменных взаимно 
отображать какие-либо изменения, характеризующие со
циокультурную динамику.

Проблемы моделирования в образовании возникают в 
количественном измерении переменных. Прежде чем вво
дить те или иные качественные показатели, необходимо
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решить вопрос о допустимости их преобразований, согла
суясь с ценностной природой процессов.

Предшествует построению конкретных видов деятель
ности концептуальная модель. Она как бы задает струк
туру всех последующих специфических моделей, помога
ет в интерпретации, их сравнении и идентификации.

Содержание концепции сжимается в модель. В анали
тическом текстовом описании каждый введенный кон
цепт дополнен пространным контекстом, который если 
не размывает, то сближает границы различных истолко
ваний. Неверное восприятие какой-то одной переменной 
(звена концептуальной схемы) ведет к искаженному вос
приятию, вызывает неопределенность всей конструкции. 
Только на пути творческого поиска, разнообразия подхо
дов можно прийти к глубоким по смыслу, эффективным 
универсальным моделям.

Образовательная деятельность чрезвычайно динамич
на. Связи между ее элементами далеко не линейны, они 
одновременно предстают в разных измерениях. Пытаясь 
отобразить одну связь, мы невольно упускаем другую, не 
менее существенную зависимость.

В модели образования компоненты должны предстать 
как отображение определенных процессов. Обратим вни
мание также на то, что образовательная деятельность - 
способ подчинения элементов некоему порядку, регуля
ции и организации. Именно этот организационный ас
пект мы попытаемся выразить в модели системы образо
вания и подготовки кадров.

Данная система предстает первоначально в единстве 
двух сторон: внешней социальной организации и, как 
отображение внешней, во внутренней — организации. То, 
что мы называем «собственно образование», есть ее внут
ренняя социальная организация.

В модели системы подготовки кадров и непрерывного 
образования можно выделить три блока элементов: пред
метно-функциональную и ценностную направленность, 
внешнюю и внутреннюю организации. Элементы пред
метно-функциональной, ценностной направленности со
ставляют некую ось, вокруг которой образуется поле дея
тельности. В нем, как между двумя полюсами, происхо
дит взаимное отображение и притяжение элементов.
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Дальше идет следующий этап моделирования - вычле
нение элементов блока.

В предметнофункциональной, ценностной направлен
ности выделим: цель, функцию, результат. Их значение 
может быть передано следующим образом: ценностное 
содержание предмета деятельности отображается функци
ей, связью внешнего бытия предмета с состоянием по
требности субъекта. Функция воспроизводится в цели, 
опредмеченной в результате.

Во внешней организации, видимо, важно искать не 
просто состав средств действий субъекта, а то, как они 
отображаются в способах деятельности, какие способы дей
ствий задают субъекту. В данном блоке выделим: техно
логии, методы, определяю щ ие способы , состав, 
последовательность действий, далее - социальную органи
зацию, т.е. способы социальной коммуникации, общения 
с другими субъектами, инфраструктуру, отображающую 
функцию вовлекаемых технологий и социальной органи
зации средств.

В блоке внутренней организации могут быть введены 
такие компоненты:

1) ориентация - то, посредством чего определяется от
ношение, диспозиция к функции и средствам ее реализа
ции;

2) побуждение - чем выражается внутреннее состояние 
и от чего исходит его внутренняя активность, его саморе
ализация;

3) адаптация и продуцирование - то, какими именно 
действиями происходит сначала приспособление, а затем 
и преобразование вовлекаемых в сферу образования эле
ментов.

Отнесение элементов к тому или иному блоку подчер
кивает лишь общую линию их динамики. Между тем, 
когда какой-либо элемент попадает в центр внимания ис
следователя, то в его измерении как бы предстает перед 
ним и вся структура системы.

Концептуальная модель нуждается в интерпретации 
составляющих ее понятий. В монографии дается интер
претация составляющих Модель Ислама Каримова ком
понентов, категорий, понятий и определений (см. главы 
3 и 4).
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Можно представить концептуальную модель как тео
ретическое понимание целостности объекта. Она поддер
живает системные представления о нем на всех этапах 
исследования, служит структурным основанием всех по
следующих моделей, строится на основе теоретических 
положений и эмпирических данных. С каждым следую
щим этапом в связи с новыми данными необходимо уточ
нение содержания и смысла переменных моделей. Мо
дель реального состояния системы образования и образо
вательного процесса представлена как результат измере
ния введенных в концептуальную модель переменных.

Во-первых, модель исходит из реальных связей и воз
можностей, во-вторых, она ориентируется на оптималь
ные пути решения, достижение максимального эффекта 
при реальных возможностях. Отсюда образовательный 
процесс включает два основных компонента —реальности 
и возможности, то есть в совокупности это реально воз
можное или возможно-реальное состояние образования.

Что касается прогнозирования, то оно предполагает не 
просто описание объекта, но и его диагноз, включающий 
выявление и анализ проблемных и стабильных ситуаций. 
Можно предположить, что проблемность, напряженность 
в деятельности зависит от согласованности состояний по
будительных, ориентационных, адаптивных, коммуника
тивных механизмов. В свою очередь, проблемность в об
разовании, видимо, можно связывать, на наш взгляд, с 
мерой соответствия учебной деятельности практической, 
культурным образцам реальной практики. Наиболее су
щественный шаг в прогнозировании состоит именно в 
поиске факторов разрешения проблемных ситуаций, про
тиворечий развития и функционирования объекта, пост
роении прогнозных (идеальных) моделей.

Процедура прогнозирования - это анализ проективных 
ситуаций под действием вводимых факторов, выявление 
последствий действия таких факторов, их оценка. Наибо
лее динамичным фактором является внедрение новых и 
свертывание старых моделей. К таким действиям система 
образования особенно чувствительна. Под влиянием авто
матизации, компьютеризации качественно меняется со
держание труда во всех традиционных профессиях.
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Демократизация всех звеньев общественной жизни - 
по существу новая ситуация в нашей жизни - заставила 
иначе подходить к оценке сложившихся структур госу
дарственного и общественного управления в сфере обра
зования, а соответственно - к позиции людей, включаю
щихся в эти структуры.

Поэтому прогнозирование сформулировано как слож
ный многоходовой процесс конструирования и анализа 
различных вариантов моделей образовательных процессов 
на основе экспериментов, в ходе которых, в конечном 
счете, определяется оптимальная модель как наиболее 
эффективное разрешение проблемных ситуаций, как оп
ределенный допустимый предел соотношения позитивных 
и негативных действий.

Сущность образовательного процесса выражает то, из- 
за чего он происходит и в каких действиях, изменениях 
он осуществляется. Содержание каждого образовательно
го процесса специфично, но в любом случае оно включа
ет в себя три группы элементов:

1) образовательные действия и взаимодействия, осуще
ствляемые в ходе образовательного процесса;

2) предмет образовательных действий и взаимодействий, 
т.е. то, из-за чего или ради чего они совершаются;

3) изменения, вызываемые образовательными действи
ями и взаимодействиями.

Многообразие форм образовательного процесса выра
жается в проявлении его в различающихся условиях. Так. 
например, противоборство может выражаться в скрытой, 
открытой или публичной (демонстративной) формах. Раз
личаются и формы поведения противоборствующих сто
рон. Можно говорить об эмоциональной, коммуникатив
ной, инструментальной формах проявления противобор
ства.

Если содержание образовательного процесса выражает 
то, что присуще ему самому по себе, безотносительно к 
различным условиям, то форма фиксирует его проявле
ние с учетом именно этих различающихся условий.

Отдельные индивиды или группы индивидов, кото
рые участвуют в данном процессе, являются участниками 
образовательного процесса. Степень участия может быть
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различной: можно быть субъектом процесса, т.е. его ак
тивным участником, а можно оставаться и его пассивным 
объектом. Если взять, к примеру, процесс управления, то 
роли здесь расписаны четко: субъект управления - кто 
управляет, а объект - кем управляют. В случае само
управления роли субъекта и объекта совмещаются в од
ном и том же участнике. В некоторых случаях вопрос о 
ролевых позициях участников процесса становится пред
метом бурных дискуссий. В педагогике, к примеру, спор 
может идти между сторонниками двух противоположных 
концепций: педагогики «требований* и педагогики «со
трудничества*. Сторонники первой концепции настаива
ют на том, что учитель — субъект процесса обучения, а 
ученик — объект. Сторонники второй концепции счита
ют, что учитель и ученик выступают равноправными уча
стниками процесса обучения.

В образовательном процессе участие может быть также 
прямым (непосредственным) или косвенным (опосредо
ванным). Имеет смысл говорить также о пассивном учас
тии или неучастии. В некоторых случаях такая позиция - 
неучастие — оказывается не только оправданной, но и 
единственно приемлемой.

Размеры образовательного процесса - это образователь
ное пространство, на которое оно распространяется. В за
висимости от масштаба можно выделить локальные и гло
бальные образовательные процессы. Локальные процессы 
охватывают часть образовательного пространства, глобаль
ные охватывают собой все образовательное пространство 
(систему). Процессы самовоспитания личности, к приме
ру, охватывают ее саму и ее ближайшее окружение, про
цесс обучения - всю систему образования. Одни и те же 
образовательные процессы могут быть как локальными, 
так и глобальными. Стремление ограничить нежелатель
ный образовательный процесс определенным действием и 
не допускать его распространения будем называть лока
лизацией. Стремление расширить образовательный 
процесс назовем соответственно «глобализацией*.

Оценка масштаба образовательного процесса с учетом 
его «невидимых*, скрытых форм проявления служит, как 
правило, важной предпосылкой принятия практических



140

решений. Если мы имеем смутное представление о демок
ратизации образования, то вряд ли сумеем содействовать 
этому процессу.

Динамическая модель образовательного процесса отли
чается от его структурной модели тем, что учитывает фак
тор времени, иначе говоря, рассматривает процесс во вре
менном измерении. Соответственно динамические пере
менные - такие переменные, которые позволяют анализи
ровать процесс во временном измерении. В числе таких 
переменных - фазы (стадии) образовательного процесса, 
его продолжительность, интенсивность, темп, ритм, со
стояние, обратимость, направление.

Уровень завершенности образовательной системы вы
ражает ее характеристику с точки зрения прохождения 
ею соответствующих (необходимых) стадий.

Каждая образовательная система разворачивается и со
вершается в течение определенного времени, хотя его ин
тервал может значительно различаться в зависимости от 
внешних и внутренних условий.

Образовательная система имеет определенное направ
ление, которое выражает характер последовательной сме
ны ее состояний. Если в какой-то системе периодически 
повторяются одни и те же элементы и воспроизводятся 
одни и те же отношения между ними, то можно говорить 
о процессе функционирования системы.

Однако если в системе возникают новые составные 
элементы или исчезают ранее существовавшие, либо если 
возникают новые отношения между составными элемен
тами системы или исчезают ранее существовавшие, то мы 
говорим, что эта система подвергается изменению.

Если изменения, происходящие в какой-либо образо
вательной системе, приводят к дифференциации и обога
щению ее составных элементов и существующих между 
ними отношений, то мы говорим, что эта система развива
ется.

Если изменения, происходящие в какой-либо системе, 
приводят к исчезновению и объединению ее составных 
элементов и существующих между ними отношений, то 
мы говорим, что система подвергается регрессу.

Если развитие, происходящее в какой-либо системе,
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приближает ее к определенному идеалу, оцениваемому 
положительно, то мы говорим, что это развитие является 
прогрессом.

Источники и факторы образовательной системы, взя
тые в совокупности, образуют ее причины. Источники 
образовательной системы можно разделить на внутренние 
и внешние. Внутренние источники действуют в самой 
образовательной системе, внешние источники - во взаи
модействии образовательной системы с другими система
ми.

Условия бывают достаточными или недостаточными. 
При недостаточных условиях образовательная система или 
вообще не может функционировать или функционирует 
в деформированном виде - это уже зависит от степени 
недостаточности.

Что касается факторов, воздействующих на образова
тельную систему, то можно их сгруппировать слежую- 
щим образом:

•  внутренние и внешние: внутренние факторы ока
зывают влияние на процесс изнутри, внешние - извне;

•  положительные и отрицательные: положительные 
факторы содействуют развитию, отрицательные - препят
ствуют ему, тормозят его;

•  непосредственные и косвенные: непосредственные 
факторы действуют на саму образовательную систему, т.е. 
действуют прямо, непосредственно, косвенные - действу
ют опосредованно, косвенно, а именно: через источники 
или условия функционирования образовательной систе
мы.

Анализ и соответствующая оценка факторных перемен
ных (источников, условий, факторов) имеет принципи
альное значение для направленного воздействия на обра
зовательную систему, ее оптимизацию.

Если принять во внимание цель нашего исследования, 
то полезно будет классифицировать образовательные про
цессы по той роли, которую они выполняют в образова
тельной системе. В соответствии с этим можно выделить:

•  процессы формирования образования;
•  процессы стабилизации системы образования;
•  процессы функционирования системы образования;
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•  процессы адаптации системы образования, т.е. ее 
приспособления к меняющимся внешним условиям;

•  переходные процессы (например, процессы децент
рализации управления образовательными учреждениями
и т.д.).

Степень управляемости образовательной системы - пе
ременная, выражающая возможность направленного воз
действия на нее в целом, которая определяется соотноше
нием управляемых и неуправляемых переменных. Чем 
больше управляемых переменных, тем выше степень уп
равляемости системы, чем больше неуправляемых пере
менных — тем она ниже.

Отметим, что реальная степень управляемости образо
вательной системой не всегда адекватно отражается субъек
том: он может его недооценивать или, наоборот, переоце
нивать.

Эффективность - переменная образовательной систе
мы, выражающая его оценку с точки зрения ожидаемого 
результата. Если фактический результат в основном соот
ветствует ожидаемому, то можно говорить об эффектив
ном процессе, если соответствует полностью - оптималь
ном, если соответствует частично - малоэффективном, если 
не соответствует - неэффективном процессе.

Проанализируем отдельные составляющие образователь
ной системы и их моделирование на примере образова
тельного процесса.

Учебное занятие и та конкретная жизненная ситуация, 
в которой формируется готовность субъекта к полноцен
ному участию в практике, являются динамической осно
вой всех процессов в сфере образования.

Состав и содержание ценностей, усваиваемых учащи
мися в занятиях, - это компетенция специалистов в обла
сти конкретных учебных дисциплин, педагогов. Если мы 
принимаем учение как подготовку человека к определен
ным видам деятельности, которая позволяет осуществлять 
ее продуктивно, то учение в целом и каждая его фаза 
могут быть представлены как определенные модели буду
щей деятельности, к которой идет подготовка в ходе уче
ния.



143

Учение отличает от труда существенная особенность: 
жизненные ситуации, которые в ходе труда ставит перед 
человеком практика; в учении это имитационная модель; 
ее содержание в существенных компонентах спроек
тировано обучающим. Но учение не просто имитацион
ная модель, а сложная, интегрированная совместно-раз
дельная деятельность учащегося и обучающего, в ходе 
которой происходит коммуникация ценностей, складыва
ются механизмы их усвоения.

Таким образом, в образовании мы имеем дело с осо
бой моделью двух типов деятельности - учебной и обуча
ющей. Обеспечению коммуникации интеллектуальных 
ценностей от одного типа к другому служит система дей
ствий. методов, технологий, в целом образующая образо
вательный процесс.

Структура образовательного процесса может быть пред
ставлена в трех измерениях.

Во-первых, в фазах, формах воспроизведения и реали
зации нормативных моделей деятельности и образования, 
их требований и ориентиров. Соответственно объектом 
анализа в этом аспекте служат: учебные программы, пла
ны, методы и технологии, их отображение и реализация в 
образовательной деятельности. Исследуются проблемы 
состава и согласования образовательных дисциплин.

Во-вторых, модель обучения охватывает область взаи
модействий учащегося и преподавателя, ее структуру, пред
ставляет реальный цикл учебных занятий, т.е. техноло
гию образовательного процесса.

В-третьих, эта структура может быть рассмотрена в 
контексте широкого взаимодействия учебных и внеучеб- 
ных факторов.

Преобразования в образовательной практике обретают 
свою основательность тогда, когда они осмыслены теоре
тически, вписаны новым содержанием в уже имеющиеся 
теоретические модели.

В построении моделей образования возможен ряд под
ходов:

1) анализ и реконструкция сложившихся форм образо
вательной деятельности, воссоздание связей между конк-
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ретными формами, элементами образования, структурных 
связей, выявление их смысла и функций в социокультур
ном развитии обучающихся;

2) проектирование модели (и соответственно форм об
разовательной деятельности) из аналогов продуктивной 
деятельности субъекта в сфере практики, исходя из кон
кретных занятий, присущих той или иной форме деятель
ности.

Мы попытались показать, что Модель Ислама Кари
мова имеет оптимальное моделирование, построенное на 
встречном движении этих двух подходов.

На пути моделирования системы образования гораздо 
больше нерешенных проблем как методологического, так 
и методического плана. Но их постановка может стать 
заделом освоения этой ключевой области образования. 
Одна из них - соотношение общего и специального в це
лях, содержании, формах подготовки. Какого специалис
та готовить? Какой должна быть мера соотношения уни
версального и специального во всех формах обучения?

Образование в любой форме универсально в том смыс
ле, что его содержание обусловлено не только тем видом 
деятельности, к которому готовят обучаемого, но и по
требностями универсального развития человеческой куль
туры. Профессиональное образование не просто готовит 
человека к профессии, но и направляет его на целостное 
освоение культуры. Соответственно и его модель должна 
содержать, по крайней мере, два блока: общеобразователь
ные и профессиональные компоненты образования. 
Универсальное содержание исходит из состояния культу
ры общества, выражает фундаментальные взаимодействия 
человека. Гуманитарное, естественнонаучное, технологи
ческое - это и самостоятельные направления образования, 
и непременные составляющие каждой их специальных 
его форм.

Гуманитарное образование формирует у человека куль
туру общения с другими людьми, помогает ему опреде
лить смысл и предназначение жизни, найти собственное 
место в обществе, разобраться в своих возможностях. Ес
тественнонаучное образование раскрывает содержание вза
имодействий человека с природой, принципы и законы
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ее естественного развития, помогает найти оптимальные 
способы ее освоения. В ходе технологического образова
ния человек осваивает научно-технические достижения, 
принципы, методы, технологии современной культурной 
деятельности в различных отраслях общественной жизни, 
с которыми предстоит иметь дело не только в профессио
нальной работе, но и в быту, в сфере коммуникаций, 
культурной жизни.

В моделировании образования есть и такая существен
ная проблема, как определение «временной* компоненты 
модели образования. Современное образование достаточ
но сложно по своему содержанию и длительно. Сроки 
отдельных видов обучения колеблются от нескольких не
дель до десятилетий. Система образования уже по своему 
назначению должна опережать практику в ее технологи
ческом, да и в социальном развитии. Но каким должно 
стать подобное опережение? Отодвигая прогнозную мо
дель в слишком отдаленную перспективу, мы снижаем ее 
надежность. В коротких циклах возникают трудности пе
ревода культурного опыта в адаптивную учебную модель, 
отработки методов, технологий учебной работы. Для со
гласования политики образования необходимы нормати
вы обновления моделей образования, задающие в этом 
процессе определенные циклы.

Отметим, что в соответствии с факторной моделью 
образовательной системы воздействие на него возможно 
по четырем направлениям:

1) воздействие на внешние источники системы, т.е. на 
причины, вызывающие и определяющие ее функциони
рование извне;

2) воздействие на внутренние источники образователь
ной системы, т.е. на причины, вызывающие и определяю
щие ее деятельность изнутри;

3) воздействие на условия образовательного процесса;
4) воздействие на факторы образовательного процесса, 

т.е. на причины, влияющие на отдельные его перемен
ные.

Проведенные исследования позволили сформулировать 
обобщенный вывод, сделать практические предложения о 
том, что управление в сфере образования занимало и за-
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нимает ключевое место в стабилизации и трансформации 
данной сферы.

Важное значение приобретает также вывод о том, что 
отечественное образование, управление данной сферой из 
алгоритма выживаемости, стабилизации должно быть пе
реведено в алгоритм развития. Уже простое толкование 
стабилизации предполагает сохранение старого, то есть 
кризисного образования, состояния образования в дефек
тных отношениях с государством и т.д. Философия ин
терпретации стабилизации - это состояние удержания, со
хранения, которое на фоне общего потока прогресса так
же может быть охарактеризовано как консервация дос
тигнутого или топтание на месте, отсутствие прогресса.

В монографии определены границы отношений между 
государством, обществом и образованием с целью устра
нения системного дефекта в их взаимоотношениях, сло
жившихся в последнее время.

На наш взгляд, образование и общество нуждаются 
сегодня в поиске и практическом решении системно эф
фектных, системно значимых, организационно экономи
ческих, учебно образовательных, социально-политических 
и иных мер воздействия. Эти воздействия должны быть 
взаимодополняемы со стороны общества и образования, 
но они не должны быть параллельными и тем более про
тивоборствующими, а должны быть координирующими.

Сфера образования, на наш взгляд, должна трансфор
мироваться в направлении: приведения этой сферы в со
ответствие с социально-экономической ситуацией и перс
пективами развития страны; опоры на собственные силы, 
в определенной степени на существующую материально- 
техническую базу; привлечения дополнительных финансо
вых средств от коммерческих структур, заинтересованных 
в подготовке соответствующих специалистов, и т.д.

Соответственно обществу необходимо отказаться от 
образования как затратной статьи госбюджета, обеспечить 
поддержку коммерческой деятельности в сфере образова
ния; жестко регулировать эту сферу, обеспечивая го
сударственные заказы на специалистов и их последующее 
распределение; использовать рыночный механизм регули
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рования образования; осуществлять жесткий контроль за 
исполнением государственных образовательных стандар
тов, за качестом подготовки кадров и.тд.

Все вышеназванные составляющие в «Модели Ислама 
Каримова» находятся в системной связи, зависят друг от 
друга, работают в совокупно-результирующем взаимодей
ствии и осуществляются по первоочередным приорите
там, а с другой стороны — в приоритетных связях.

Таким образом, рассмотрены ключевые понятия, увя
занные друг с другом в существующем взаимодействии. 
Сфера образования представлена как социальный инсти
тут, для которого любые ограничения психолого-педаго
гических компонентов, процессов лишают образование 
мощной общественной поддержки, обессиливают его, за
мыкают на себя. Сфера образования, как живой соци
альный организм, нуждается в регулирующем управлен
ческом воздействии.

Особенности управления в сфере образования представ
лены следующим:

•  спецификой самой системы непрерывного образо
вания и подготовки кадров;

•  связями с другими сферами общественной жизни;
•  системностью управления, так как сфера образова

ния — это уже системный объект воздействия;
•  тем, что объект управления то сужается до образо

вательного процесса, то расширяется до пределов государ
ства и общества;

•  объект управления в образовании представлен дву
мя формами организации: учебно-предметной и социаль
ной; а также тем, что управление и самоуправление соче
таются как общее и особенное внутри единого целого;

•  переходом к системно-эффектным отношениям меж
ду образованием и обществом, что неразрывно связано с 
непосредственным управлением и маркетингом образова
тельных услуг.
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II.2. Предпосылки и факторы коренных пре
образований системы подготовки кадров 

и образования Узбекистана

Н .2.1. Состояние системы подготовки кадров 
и образования

Обретение Республикой Узбекистан государственного 
суверенитета 1 сентября 1991 года, выбор собственного 
пути развития, обусловили необходимость и создали не
обходимые условия для реорганизации, совершенствова
ния структуры, содержания образования и подготовки 
кадров.

В этом направлении был принят ряд мер, в частности:
•  принят Закон Республики Узбекистан “Об образо

вании” (1992 г.);
•  приняты сопутствующие нормативные документы;
•  приступили к разработке и введению государствен

ных образовательных стандартов;
•  введены тестовые методы отбора абитуриентов и 

рейтинговая оценка качества знаний обучающихся;
•  внедрены новые учебные планы, программы, соот

ветствующее дидактическое обеспечение;
•  организованы новые типы образовательных учреж

дений и др.
Развитие рынка труда предопределило более активное 

включение сфер науки и производства в процесс подго
товки необходимых кадров, в том числе с зарубежными 
партнерами.

В результате достижений Узбекистана в политической, 
социальной и экономической сферах, принятых за пер
вые 7 лет независимости в области подготовки кадров и 
образования мер в данной системе произошли изменения, 
достигнут определенный уровень развития.

Дошкольное образование и воспитание. К началу ко
ренного реформирования системы образования (2-е полу
годие 1997 года) в республике функционировало 8464
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дошкольных учреждений с контингентом 955,2 тысячи 
детей, что составляло 24,5% к общему числу детей дош
кольного возраста.

Получили развитие новые типы дошкольных учрежде
ний. Функционировало около 1,5 тысяч надомных детс
ких садов с контингентом 14 тысяч детей, организовано 
более 40 комплексов детский сад - школа (гимназия). В 
дошкольных учреждениях было создано более 800 групп 
по обучению детей иностранным языкам, группы по обу
чению хореографии, изобразительному и музыкальному 
искусству, элементам компьютерной грамотности и т.п. 
Развивался потенциал образовательных учреждений для 
детей с отклонениями в развитии.

Из общего количества педагогов и воспитателей систе
мы дошкольного образования (90,3 тыс.) 20% имели выс
шее и 77% среднее профессиональное образование. Одна
ко перспективная потребность образовательных учрежде
ний в педагогических кадрах и музыкальных руководите
лях с учетом прогнозируемого прироста групп более чем 
в 5 раз превышала их ежегодный выпуск высшими обра
зовательными учреждениями и педагогическими учили
щами.

Материально-техническая база образовательных учреж
дений была недостаточна, к тому же она морально и фи
зически устарела.

Более 75 % детей дошкольного возраста воспитыва
лись вне дошкольных учреждений и осуществляли подго
товку к обучению в школе в условиях семьи. При этом 
следовало признать неудовлетворительным взаимодействие 
субъектов образовательного процесса и семьи. Необходи
мы были целенаправленные меры по повышению педаго
гической культуры родителей, их обеспечению учебно
методической, наглядно-иллюстративной литературой, осу
ществлению квалифицированной психолого-педашгичес- 
кой консультативной помощи по обучению, воспитанию 
и развитию детей дошкольного возраста.

Общее среднее образование. К моменту начала реформ 
в республике функционировало 9433 общеобразователь
ных школ, из них 203 начальных, 1850 базовых (девяти
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летних), 6915 средних, 107 центров образования взрос
лых, 239 специальных школ и школ-интернатов для детей 
с отклонениями в развитии. Общий контингент учащих
ся составлял 5,2 млн. чел.

Получили развитие образовательные учреждения ново
го типа. В системе министерств народного, высшего и 
среднего специального образования функционировали 238 
лицеев и 136 гимназий, а также 44 лицея и 8 гимназий 
при высших учебных заведениях. При содействии Мини
стерства образования Турции и фирмы “Силм” были со
зданы 22 лицея, в которых обучаются 4,8 тысяч учащих
ся.

В общеобразовательных школах республики работали 
435,6 тысяч учителей, из которых 73% имели высшее и 
22% среднее профессиональное образование. В целом уком
плектованность общеобразовательных школ учителями 
составляла 93%. Однако отдельные области обеспечены 
ими от 77 до 91%, а по некоторым дисциплинам от 49 до 
84%. Остро стоял вопрос с обеспеченностью учителями, 
преподающими на государственном языке. В связи с этим 
в учебно-воспитательный процесс были привлечены око
ло 50 тыс. педагогов-пенсионеров и около 18 тыс. учите- 
лей-практиков, не имеющих соответствующего образова
ния. Кроме того, педагогическая нагрузка учителей школ 
была доведена до 1,5 ставки, а на отдельных территориях 
до 2-х ставок. Переход на новую структуру и содержание 
образовательных программ потребовали дополнительной 
подготовки и массовой переподготовки и повышения ква
лификации учителей.

С 1992 по 1997 гг. для общего среднего образования 
было издано 174 наименования учебников и учебных по
собий общим тиражом 53012,9 тысяч экземпляров.

Состояние учебно-материальной базы системы общего 
образования было следующее: 350 зданий школ требова
ли срочной замены, 3910 (41,7%) — были не газифициро 
ваны, 4432 (47%) - не имели спортзалов, 2507 (26,7%) - не 
обеспечены водопроводной водой. Вычислительной тех
никой укомплектованы были только около 50% школ, 
причем лишь 10% компьютеров представляли собой со
временные ЭВМ.
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Начальное профессиональное образование. Система 
начального профессионального образования выполняло две 
важнейшие социально-экономические функции: охваты
вала около 17% выпускников 9-х и 22% выпускников 11- 
х классов, помогая им вступить в самостоятельную жизнь; 
удовлетворяла потребности рынка труда в рабочих кадрах 
по более чем 260 профессиям.

В системе начального профессионального образования 
на начало реформ функционировало 442 образовательных 
учреждения, в том числе - 209 профессиональных школ, 
180 профессиональных лицеев и 53 бизнес-школы с об
щим контингентом учащихся 221,0 тысяч человек. Такой 
важный показатель, как масштабность начального про
фессионального образования (количество учащихся на 10000 
населения), в 1996 году составил 96 учащихся.

В образовательных учреждениях начального професси
онального образования работало около 20,0 тысяч препо
давателей и инженерно-педагогических работников. До
полнительная потребность в мастерах производственного 
обучения составляла более одной тысячи человек, а из 
работающих 70% не имели инженерно-педагогического 
образования. В связи с переходом на новое содержание 
профессиональных образовательных программ важнейшей 
проблемой являлась не только переподготовка и повыше
ние квалификации преподавателей, но и подготовка ин
женерно-педагогических работников.

Не удовлетворяла современным требованиям учебно
материальная база начального профессионального образо
вания: из 442 образовательных учреждений 195 не имели 
полный комплекс типовых зданий, сооружений и произ
водственных мастерских, 95 размещены в незавершенных 
(неполных) типовых комплексах, а остальные 152 - в при
способленных зданиях. Производственная база морально 
и физически устарела. Практически была прекращена по
ставка сырья и материалов для практических занятий и 
производительного труда.

Из всех функционирующих видов образования началь
ное профессиональное образование было наименее при
способленным к рыночным преобразованиям, в нем прак
тически отсутствовал маркетинг подготовки кадров - связь
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между объемами и номенклатурой подготовки кадров и 
реальной потребностью в них. В результате ежегодно зат
рачивались огромные средства на подготовку кадров, боль
шая часть которых практически не работала по приобре
тенным профессиям. На низком уровне оставалось каче
ство обучения, образовательные и профессиональные про
граммы устарели, они не соответствовали требованиям 
демократических и рыночных преобразований в респуб
лике и международному уровню.

Среднее профессиональное образование. В системе под
готовки кадров среднее профессиональное образование 
занимало одно из доминирующих положений как по пе
речню направлений (33) и специальностей (218), так и по 
количеству выпускаемых специалистов среднего звена (59,1 
тыс.).

Среднее профессиональное образование ежегодно ох
ватывало около 27 тысяч выпускников 9-х и 45 тысяч 
выпускников 11-х классов, помогая им вступить в само
стоятельную жизнь соответственно после четырех и двух 
лет обучения, удовлетворяя потребности экономики в спе
циалистах со средним профессиональным образованием.

В республике до начала реформ функционировало 258 
образовательных учреждений среднего профессионально
го образования с контингентом учащихся 197,0 тысяч че
ловек, или на каждые 10000 человек населения - 86 уча
щихся.

В средних профессиональных образовательных учреж
дениях работало около 16 тыс. преподавателей и инженер
но-педагогических работников. Здесь важнейшей пробле
мой стали — пересмотр содержания образовательных и 
профессиональных программ с учетом потребностей рын
ка труда и требований рыночной экономики, подготовка 
соответствующих этим требованиям квалифицированных 
специалистов, переподготовка и повышение их квалифи
кации в связи с переходом на новую структуру и содер
жание профессионального образования и переориентаци
ей экономики на рыночные отношения, укрепление учеб
но-материальной базы и кадрового потенциала образова
тельных учреждений.
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Высшее образование. В системе высшего образования 
Узбекистана в 1997-1998 учебном году функционировало 
58 высших образовательных учреждений, в том числе 16 
университетов и 42 института с контингентом студентов 
163,7 тыс. человек. Показатель масштабности высшего 
образования составил 72, тогда как в 1990 году он равнял
ся 168 (в отдельных развитых странах более 200). Такое 
снижение показателя произошло за счет сокращения при
ема студентов с 55,2 тыс. чел. в 1990 году до 29,8 тыс. 
чел. в 1996 году.

Образовательные учреждения высшего образования 
предприняли ряд мер по удовлетворению рынка труда в 
квалифицированных специалистах по новым направлени
ям и специальностям, обеспечению взаимодействия с ос
новными заказчиками кадров - наукой и производством, 
устранению из содержания образовательных и профессио
нальных программ устаревших разделов и материалов, 
внедрению прогрессивных педагогических и информаци
онных технологий. Однако указанный процесс носил во 
многом стихийный, локальный характер, не стал нормой 
для системы высшего образования в целом.

В высших образовательных учреждениях республики 
работало около 18,5 тысяч преподавателей, в том числе 
1356 профессоров и докторов наук, 7267 доцентов и кан
дидатов наук, что вместе составляло 52,35%. Однако в 
ряде вузов, готовящих специалистов для регионов респуб
лики, доля преподавательских кадров высшей квалифи
кации была сравнительно низка и составляла только 15- 
30%. Материально-техническая база большинства вузов 
физически и морально устарела. На низком уровне нахо
дились обеспеченность современной информационной тех
никой и ее использование в образовательном процессе.

Послевузовское образование. Аспирантура и докторан
тура являлись составной частью системы профессиональ
ного образования и основной формой подготовки научно
педагогических и научных кадров высшей квалификации. 
В 1994/95 учебном году в республике обучалось 3801 ас
пирантов, из них 68,7% - в высших образовательных уч
реждениях и 31,3% - в научно-исследовательских институ
тах. Прием в аспирантуру по сравнению с 1991 годом 
увеличился на 40%, а число докторантов - в 1,7 раза.
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В 1995 году в Узбекистане насчитывалось 1884 докто
ров наук и 8859 кандидатов наук. Из общей численности 
научных и научно-педагогических кадров доктора наук 
составляли 7,8 % и кандидаты наук 36,9%. На 10000 насе
ления число кандидатов наук по Узбекистану в среднем 
было равно 3,8.

Следует отметить неблагоприятную тенденцию: проис
ходило “старение” научно-педагогических и научных кад
ров. В вузах республики количество докторов наук до 40 
лет составляло всего 0,9% от общей их численности, а в 
возрасте от 50 лет и выше - 78,8%. По данным ВАК Рес
публики Узбекистан на 1994 год средний возраст утверж
денных в ученой степени докторов наук составил 50 лет, 
а кандидатов наук - 36 лет. Не на должном уровне находи
лась работа по поиску и отбору молодых ученых, а также 
деятельность научных руководителей, которые практически 
не несли персональной ответственности за качество и сро
ки подготовки кадров высшей квалификации. Не до кон
ца были изжиты присущие старой системе формализм и 
“плановость” подготовки научных и научно-педагогичес
ких работников.

Дополнительное профессиональное образование (повы
шение квалификации и переподготовка кадров). В системе 
дополнительного профессионального образования функ
ционировало 23 института, 16 факультетов, 4 центра и 14 
курсов повышения квалификации, а также бизнес-школ, 
которые находились в ведении 22 министерств и ведомств.

Отсутствовала государственная концепция и не был 
разработан механизм прогноза переподготовки и повыше
ния квалификации кадров. Профессиональные образова
тельные программы большинства образовательных учреж
дений не соответствовали происходящим в республике 
социально-экономическим преобразованиям. Недостаточ
но использовались возможности и предложения зарубеж
ных научных и учебных центров, международных фон
дов и других организаций в реформировании системы 
дополнительного профессионального образования.

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
практически не вышли на уровень личностной потребнос
ти, заинтересованности хозяйствующих субъектов, оста-
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лись прерогативой государственных структур и осуществ
лялись по старой, жестко запланированной схеме.

*  *  *

Таким образом, анализ состояния практики функцио
нирования системы образования, недостатки выполнения 
ею своих социально-экономических функций свидетельство
вали о том, что проводившиеся преобразования носили 
локальный характер, не имели единой концептуальной 
основы и не смогли снивелировать нарастающие издерж
ки и противоречия в подготовке квалифицированных кон
курентоспособных кадров.

II.2.2. Проблемы и факторы коренных 
преобразований

Проблемы и недостатки

Дореформенное состояние развития системы образова
ния Узбекистана было весьма противоречиво. С одной 
стороны, она характеризовалась рядом достижений: об
щее среднее и начальное профессиональное образование 
было доступно всем детям, всем гражданам республики 
гарантировано право получения высшего образования, 
юноши и девушки имели равное представительство среди 
студентов высших образовательных учреждений, трудо
способное население страны достаточно грамотно, между
народное сопоставление академических достижений Узбе
кистана в их совокупности продолжало свидетельствовать 
о высоком уровне образованности выпускников различ
ных уровней образования.

«В расчете на 1000 жителей в возрасте 15 лет и старше 
число имеющих высшее и неполное высшее образование 
существенно возросло и в настоящее время составляет 143 
человека. При этом количество лет обучения достигло 
11,4. 200 жителей из 1000 - специалисты со средним спе
циальным образованием. Каждый четвертый, занятый в 
сфере материального производства и услуг, имеет высшее 
или среднее специальное образование. То есть сегодня по 
образовательному уровню республика по праву относится 
к высокообразованным странам* (И. Каримов. Узбекис-
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тан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и 
гарантии прогресса. Т.: «Узбекистан*, 1997. С. 247-248).

С другой стороны, прошлые достижения системы об
разования определялись требованиями, задававшимися 
централизованной плановой экономикой. Поэтому все 
недостатки и проблемы этой экономики нашли свое отра
жение и в системе образования.

За годы независимости Узбекистана в целях решения 
этих проблем и устранения недостатков были приняты 
определенные меры. Однако на фоне реализации принци
пов поэтапности и приоритетности осуществляемых в стра
не реформ эти меры в большей мере носили временный 
характер.

Коренному реформированию системы подготовки кад
ров положило начало постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 28.02.97 г. № 116 “Об итогах 
социально-экономического развития в 1996 году и при
оритетах углубления экономических реформ в 1997 году”, 
где развитие системы подготовки кадров было определе
но одним из приоритетных направлений осуществляемых 
в стране реформ.

Такое решение было обусловлено несоответствием уров
ня развития системы подготовки кадров требованиям де
мократических и рыночных преобразований в стране. В 
системе накопились такие проблемы, как отсутствие не
прерывности и преемственности образовательно-профес
сиональных программ в системе образования, не соответ
ствующий требованиям времени уровень качества подго
товки кадров, недостаточная материально-техническая и 
информационная база образовательного процесса, низкий 
уровень обеспеченности учебно-воспитательного процесса 
высококвалифицированными научно-педагогическими 
кадрами, качественными учебно-методическими и дидак
тическими материалами, отсутствие взаимопонимания и 
взаимовыгодной интеграции между системой образования, 
наукой и производством и др.

Неудовлетворительным было состояние дошкольного 
образования и воспитания, отмечался определенный дис
баланс между уровнем подготовленности детей, пришед
ших в школу из детских дошкольных учреждений и се
мьи.



157

Образовательный процесс ориентировался на учащих
ся со средним уровнем знаний, слабо использовались ме
ханизмы работы с одаренной молодежью по индивиду
альным образовательным программам. Отсутствовала не
обходимая самостоятельность образовательных учрежде
ний в вопросах организации учебно-воспитательного про
цесса и решении административно-финансовых вопросов.

Не удалось обеспечить преемственность и непрерыв
ность в структурном и содержательном отношении между 
различными звеньями подготовки кадров. Дореформен
ная система образования не отвечала требованиям, кото
рые предъявляются к подготовке кадров в развитых де
мократических государствах.

Недемократичность, «заидеологизированность» образо
вания, складывающаяся из целого спектра недостатков 
самого процесса обучения и методик преподавания в шко
лах и других образовательных учреждениях, приводили к 
тому, что у учащихся не развивалось самостоятельное 
мышление, отсутствовала подготовленность к обдуманно
му, осознанному принятию решений.

Одиннадцатилетнее общее среднее образование при 
обязательном девятилетнем не было научно обоснован
ным, не обеспечивало должную профессиональную ори
ентацию и практическую направленность обучения, фор
мирование самостоятельного мышления, навыков трудо
вой деятельности.

В действовавших общеобразовательных и профессио
нальных программах имелись два существенных «разры
ва». Первый возникал после 9-го класса. Из 450 тыс. уча
щихся школ, ежегодно оканчивающих 9 класс, 250 тыс. 
продолжали учебу в 10-х классах и 100 тыс. могли посту
пить в средние специальные или профессионально-техни
ческие образовательные учреждения. Остальные 100 ты
сяч выпускников базового образования оставались невос
требованными в сфере производства и дальнейшего про
фессионального образования.

Второй разрыв в общеобразовательных и профессио
нальных программах возникал после 11 класса. Лишь 12- 
13 % выпускников ежегодно могли поступать в высшие 
образовательные учреждения. Таким образом, в результа
те указанных «разрывов» ежегодно порядка 310-320 ты
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сяч 15-18-летних юношей и девушек не могли найти свое 
место в жизни, проучившись 9-11 классов, не знали - что 
делать дальше, у них отсутствовала уверенность в себе, в 
будущем.

В результате отсутствия преемственности между обще
образовательными и профессиональными программами в 
существовавшей системе образования у выпускников ба
зового и общего среднего образования не формировались 
необходимая профессиональная ориентация и навыки тру
довой деятельности. Юноши и девушки испытывали се
рьезные затруднения в выборе жизненного пути, соответ
ствующего их способностям, желаниям, творческим и тру
довым наклонностям.

Образовательный процесс ориентировался на учащих
ся со средним уровнем знаний, слабо использовались ме
ханизмы обучения по индивидуальным образовательным 
программам, особенно одаренных детей и талантливой 
молодежи.

Образовательные программы еще не полностью осво
бодились от идеологической зашоренности, в них не от
водилось достаточного места наукам, формирующим ос
новы нравственности и духовности, дающим экономичес
кие, правовые, экологические, медикосанитарные и эсте
тические знания.

В республике затрачивались большие средства на под
готовку рабочих кадров в системе профессионально-тех
нического образования. Однако эти затраты не давали 
желаемого эффекта, порою кадры готовились без учета 
реальной в них потребности, многие профтехучилища фун
кционировали ради удержания молодежи за партой.

Переход от профессионально-технических училищ к 
образовательным учреждениям нового типа в большин
стве случаев носил декларативный характер. В действи
тельности обучение в них осуществлялось на устаревшей 
материально-технической базе и при слабом учебно-мето
дическом обеспечении, преподавательскими кадрами, не 
прошедшими соответствующую переподготовку. Поэтому 
зачастую выпускников профессионально-технических учи
лищ приходилось длительное время доучивать непосред
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ственно на производстве, особенно в плане формирова
ния практических умений и навыков.

Одноуровневое высшее образование не учитывало в 
полном объеме потребности рынка труда, структурные 
изменения в производстве и позитивный международный 
опыт. Не было достаточной самостоятельности образова
тельных учреждений в организации учебно-воспитатель
ного процесса, они были плохо приспособлены к изменя
ющимся условиям рынка профессионального труда. На
учный потенциал высшего образования использовался 
неэффективно, не был проработан действенный меха
низм привлечения в учебно-методический процесс веду
щих ученых, специалистов-практиков, деятелей культу
ры.

Отсутствовала должная связь между процессом подго
товки кадров и учреждениями науки, не был создан меха
низм. обеспечивающий распространение, изучение и ис
пользование научных достижений в образовании. Веду
щие ученые научно-исследовательских центров практически 
не участвовали в подготовке кадров.

Также была потеряна действенная связь между подго
товкой кадров и производством. Заказчики кадров (про
изводство) практически устранились от процесса форми
рования направлений, уровня и масштабов подготовки 
кадров, не участвовали в оценке их качества и конкурен
тоспособности. Имелись определенные трудности в орга
низации производственной и преддипломной практики 
студентов на производстве. В основном это было связано 
с нежеланием потенциальных потребителей кадров уча
ствовать в процессе их подготовки.

В подготовке кадров практически не использовались 
такие направления интеграции образования и производ
ства, как производственный потенциал предприятий, осу
ществление подготовки, переподготовки и повышения ква
лификации кадров по новым направлениям развития тех
ники и технологий с учетом потребностей производства, 
привлечение научного потенциала высших образователь
ных учреждений и научных организаций для решения 
экономических и технологических проблем производства.
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систематическое повышение квалификации педагогичес
ких кадров в области передовых технологий непосред
ственно на производстве и привлечение высококвалифи 
цированных кадров производства в образовательный про
цесс и педагогическую деятельность.

Не были определены механизмы разработки и внедре
ния государственных образовательных стандартов, функ
ций службы государственной аттестации и аккредитации 
образовательных учреждений, не обеспечивала объектив
ности и оперативности система оценки качества знаний 
обучающихся. Неудовлетворительно работала система кон
троля и оценки качества образования и подготовки кад
ров.

Снижался престиж профессионального образования и 
социальный статус учителей, воспитателей и наставников, 
научных и научно-педагогических кадров. Из-за падения 
привлекательности интеллектуального, в том числе педа
гогического труда, происходил отток квалифицированных 
педагогических кадров в другие сферы экономики. Оче
видно, что издержки по их замещению намного превыша
ли те затраты, которые нужны были для того, чтобы удер
жать специалистов в системе образования.

Медленно обновлялись образовательные и профессио
нальные программы подготовки кадров. Подготовленные 
по этим программам педагоги не были способны удовлет
ворить растущие потребности современной личности, ис
пользовать в образовательном процессе прогрессивные 
педагогические и информационные технологии, адапти
ровать достижения науки, культуры, техники и техноло
гий в образовательный процесс.

Отсутствовал маркетинг в области образовательных 
услуг и подготовки кадров, не были отработаны схемы 
многовариантного финансирования системы образования. 
Практически не было создано конкурентной среды в сис
теме подготовки кадров.

Существенной проблемой была слабая подготовленность 
большей части преподавателей, педагогов и воспитателей, 
их низкий образовательный и профессиональный уровень, 
ощущалась существенная нехватка квалифицированных



161

педагогических кадров. В дошкольном образовании из 
общего числа воспитателей и педагогов только 20 процен
тов имели высшее образование. Укомплектованность школ 
учителями составляла 93 процента, однако отдельные об
ласти были обеспечены ими в пределах 77-80 процентов, а 
по некоторым дисциплинам - до 50 процентов.

Происходило “старение” научных и научно-педагоги
ческих кадров. В высших образовательных учреждениях 
республики количество докторов наук до 40 лет составля
ло всего 0,9 процента от общей их численности, а в возра
сте от 50 лет и выше - 79 процентов.

Таким образом, состояние подготовки кадров в рес
публике свидетельствовало о наличии существенных про
тиворечий между потребностями личности, общества, го
сударства, науки, производства и существующей систе
мой подготовки кадров.

Их преодоление обуславливало:
•  создание и внедрение принципиально новой моде

ли систем подготовки кадров и образования, а также ме
тодологии, содержания и методики воспитания подраста
ющего поколения в духе высокой гражданственности, слу
жения своему народу, соблюдения прав и свобод челове
ка;

•  устранение “разрывов” в образовательных и про
фессиональных программах, в результате чего достаточно 
большая часть выпускников базового и общего среднего 
образования не была охвачена учебной или трудовой дея
тельностью; обеспечение непрерывности образовательно
го процесса;

•  обеспечение соответствия классификатора (перечня) 
профессий и специальностей, структуры профессиональ
ного образования реальным условиям рынка труда, изме
няющимся экономическим отношениям и требованиям, 
предъявляемым к выпускникам со стороны потребителей 
кадров;

•  создание конкурентной среды при подготовке и 
использовании специалистов;

•  научное обоснование, разработку и введение госу-
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дарственных образовательных стандартов и требований 
соответствующих видов образования;

•  разработку научнообоснованной системы аттестации 
и аккредитации образовательных учреждений, образова
тельных и профессиональных программ;

•  существенное повышение социального статуса и 
престижа педагогов и воспитателей, работников интеллек
туального труда;

•  обеспечение системы подготовки кадров современ
ными учебно-методическими комплексами, прогрессивны 
ми педагогическими и информационными технологиями;

•  совершенствование системы повышения квалифи
кации специалистов производства и педагогических кад
ров;

•  существенное улучшение финансового и материаль
но-технического обеспечения образовательных учреждений

При решения этих проблем было необходимо иметь 
ввиду, что:

•  на прогнозную перспективу социальный спрос на 
образование, особенно профессиональное, останется вы
соким, хотя его структурные компоненты будут смещать
ся в сторону престижных в условиях рынка профессий, 
открывающих путь к частному предпринимательству;

•  произойдет значительное удорожание образователь
ных услуг, превращающее прямое финансирование сло
жившейся сети образовательных учреждений во все более 
ощутимое бремя для государственного бюджета. В этом 
плане весьма перспективным являлось многоаспектное 
финансирование образования с использованием резервов 
производства (основного заказчика кадров), спонсирова
ния подготовки кадров, предоставления гражданам обра
зовательных кредитов и т.д.

Одним словом, предстояло найти решения, не ущемля 
ющие социального спроса, но и не перегружающие госу
дарственный бюджет, одновременно обуславливающие 
сохранность ключевых компонентов и уровня образова
тельного потенциала.
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К числу таких решений были отнесены следующие:
•  сохранение на достигнутом уровне или прогнозиру

емое повышение приема в высшие образовательные уч
реждения при более жесткой селекции студентов в про
цессе обучения, в том числе за счет дифференциации под
готовки кадров по уровням образования;

•  введение налоговых льгот, обеспечивающих и сти
мулирующих приток средств и ресурсов в образование;

•  выделение достаточно крупной группы образователь
ных учреждений приоритетного финансирования и мате
риально-технического оснащения, имея в виду поддержа
ние конкурентоспособности отечественного образования 
и создания заделов для последующих прорывов;

•  смена типа развития образования, переход от цент
рализованной системы управления, интегрированной с от
раслями, к образованию как органической составляю
щей гражданского общества;

•  сохраннение возможностей образования как гаран
та научно-технологической и информационной независи
мости страны как равноправного партнера интеллектуаль
ного международного сообщества;

•  коренная реформа структуры и содержания образо
вания, достижение в определяющих звеньях системы не
прерывного образования и науки мирового уровня.

Предпосылки и объективные факторы 
коренных преобразований

Важнейшими предпосылками коренного преобразо
вания системы подготовки кадров явились;

•  динамичное продвижение республики по пути по
строения демократического правового государства и граж
данского общества;

•  осуществление радикальных изменений в экономи
ке страны, последовательная трансформация хозяйства 
республики от преимущественно сырьевой направленнос- 
™ 113 выпуск конкурентоспособной конечной продукции, 
расширение экспортного потенциала страны;
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•  утверждение приоритета интересов личности и об
разования в государственной социальной политике;

•  рост национального самосознания, формирование 
патриотизма, чувства гордости за свое отечество, уваже
ние к богатым национальным культурно-историческим 
традициям и интеллектуальному наследию народа;

•  интеграция Узбекистана в мировое сообщество, уп
рочение позиций и авторитета республики в мире.

К числу основных факторов, обуславливавших необ
ходимость коренных преобразований в системе подготов
ки кадров, были отнесены:

•  обеспечение подлинной экономической независимо
сти Республики Узбекистан;

•  радикальные изменения экономического механиз
ма хозяйствования, переход к рыночным отношениям;

•  перепрофилирование экономики республики с про
изводства сырья на передовые перерабатывающие техно
логии, ориентация на конечную продукцию;

•  ускоренное развитие производительных сил, подъем 
экономики, глубокие структурные изменения в ней, со
вершенствование техники и технологии производства, ос
трая необходимость выхода на мировые рынки с конку
рентоспособной и наукоемкой продукцией;

•  построение сильного демократического правового 
государства и гражданского общества;

•  необходимость устранения социальных противоре
чий в интересах граждан на основе подъема их интеллек
туального потенциала и обеспечения мира и стабильности 
в обществе;

•  приоритетность интересов личности и образования 
в государственной социальной политике;

•  экологическая напряженность, обусловливающая 
потребность формирования нового экологического мыш 
ления, активного участия каждого гражданина в охране и 
улучшении окружающей среды;

•  демографические изменения, урбанизация, условия 
современного производства, вызывающие необходимость 
воспитания нравственной и психологической толерантно
сти, умения регулировать свое поведение, заботиться о 
своем здоровье;
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•  повышение национального самосознания, способ
ствующего формированию патриотизма, чувства гордости 
за свое отечество, уважения к национально-культурным и 
историческим традициям своего народа, других наций и 
народностей;

•  интеграция республики в международное сообще
ство.

Перечисленные предпосылки и факторы обусловили 
необходимость разработки новой модели, стратегии и 
основных напрамений развития системы подготовки кад
ров в республике.

П.З. Социально-экономическое развитие 
Узбекистана и условия коренного 

реформирования систем 
подготовки кадров и образования

Для того, чтобы глубже понять суть проводимых ко
ренных преобразований в системах образования и подго
товки кадров, масштабность целей и задач Национальной 
программы по подготовке кадров, уровень ее разработки 
и реализации, необходимо остановиться на основных орга
низационных, научно-методических моментах ее подготов
ки и механизмах осуществления..

Прежде всего, следует ответить на вопрос: почему ко
ренное реформирование системы подготовки кадров и 
образования было предпринято именно в 1997 году, а не 
сразу после обретения Узбекистаном независимости или 
перенесено на дальнюю перспективу?

Во-первых, исходя из принципов поэтапности и при
оритетности социально-экономических реформ в респуб
лике, было признано целесообразным не форсировать из
менения в сфере образования и подготовки кадров, не 
проведя необходимых политических, социальных и эко
номических преобразований, не осмыслив состояния и 
перспектив развития страны, ее роли и места в междуна
родном сообществе.
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Во-вторых, обеспечивая сильную социальную поли
тику и государственное регулирование в области разви
тия образования, постепенно накапливались необходимые 
предпосылки и условия для осуществления стратегичес
кого прорыва в подготовке конкурентоспособных высо
коквалифицированных кадров.

В третьих, к 1997 году произошли кардинальные из
менения в социально-экономическом развитии Узбекис
тана, которые стали основой нового этапа - этапа углубле
ния демократических и рыночных экономических реформ, 
послужили предпосылкой и позволили поставить на по
вестку дня вопрос о необходимости коренного реформи
рования системы образования и подготовки кадров.

Перенос реформ в системе подготовки кадров на более 
поздний срок был чреват весьма серьезными потерями в 
экономике, социальной сфере, в формировании нового 
поколения граждан независимого Узбекистана, междуна
родном престиже республики.

Характерные особенности социально-экономического 
развития республики к моменту начала коренных реформ 
в системе подготовки кадров заключались в следующем.

За 1996 и 1997 годы удалось обеспечить макроэконо
мическую стабилизацию, рост экономики и благосостоя
ния населения.

1996-97 годы стали во многом переломными в рефор
мировании экономики и всех сфер жизни республики. 
Впервые с начала реформ удалось добиться реального ро
ста в экономике. Возрос по сравнению с предыдущим 
годом объем ВВП (в 1996 г. на 1,6% и в 1997 г. - 5,2 %), 
капитальных вложений (соответственно на 7% и 17 %), 
промышленной продукции (на 6% и 6,5%), платных ус
луг населению (на 10% и 22,3%). Достигнуто было сокра
щение уровня инфляции, дефицит бюджета не превысил 
намеченных параметров.

Было завершено формирование хозяйственно-правовой 
основы рыночной экономики. Принятые нормативно-за
конодательные акты и решения правительства по налого
вой, финансовой и денежно-кредитной политике создали 
реальные возможности проведения целенаправленной эко
номической политики и на этой основе — развития инф-
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раструктуры рынка, а также коренных преобразований в 
социальной сфере, в частности, в образовании и подго
товке кадров.

Активизировалась инвестиционная деятельность, рез
ко увеличилась доля капитальных вложений (на 60%), 
направленных на развитие приоритетных отраслей. Уве
личился объем иностранных инвестиций, велась целенап
равленная политика по созданию благоприятного инвес
тиционного климата.

В соответствии с проводимой структурной перестрой
кой новое развитие получили приоритетные отрасли эко
номики.

•  Расширилась внешнеэкономическая деятельность, 
существенно изменилась география и увеличены объемы 
экспортных поставок продукции республики на мировой 
рынок, что способствовало улучшению платежного балан
са, возрос объем внешнеторгового оборота. Укрепление 
золото-валютного запаса позволило существенно увеличить 
объем конвертации валюты.

•  Создана принципиально новая система социальной 
защиты населения. Ежемесячно получали материальную 
помощь более 14 % всех семей, проживающих в респуб
лике. В социальную сферу направлено 56 млрд.сум капи
тальных вложений или 33,6% от общего объема. Начата 
реализация программы развития инфраструктуры села, 
заметно укреплено и получило развитие фермерское хо
зяйство.

При несомненных положительных тенденциях соци
ально-экономического развития все же имелись ряд недо
статков и проблем, которые тормозили ход реформ.

Наличие недостатков в большой мере было связано с 
неподготовленностью кадров к проводимым в стране пре
образованиям. Другими словами, реформа в экономичес
кой сфере не подкреплялась должными преобразования
ми в системе подготовки кадров. Следует также отметить 
дальнейшее углубление экономических реформ, что, не
сомненно, увеличивало спрос на квалифицированных кон
курентоспособных специалистов, способных внести реаль
ный вклад в прогресс общества.

Специфическая особенность изучаемого этапа разви-
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тия экономики республики выражается в практическом 
выполнении задач второго этапа реформ. В республике за 
текущие годы, по сути, были закреплены результаты вто
рого этапа реформ и созданы условия для перехода на 
качественно новый.

Одной из /сгючевых задач реализации указанных при
оритетов стала подготовка квалифицированных конку
рентоспособных кадров, способных осуществить преобра
зования в стране, глубоко осознающих свое место в соци
ально-экономическом прогрессе Узбекистана.

Накапливавшиеся в системе подготовки кадров и об
разования недостатки и негативные явления к 1996 году 
достигли такого уровня и масштабов, когда откладывать, 
даже на ближайшее будущее, ее реформирование было 
нельзя. Об этом свидетельствовали и данные научных 
исследований, и проводимые социологические опросы, и 
информация о состоянии образовательной практики с мест, 
и анализ международного опыта..

Поэтому является своевременным и актуальным воз
ведение в ранг приоритетного направления реализации со
циально-экономических реформ в стране - развитие нацио
нальной системы подготовки кадров с учетом демократи
ческих и рыночных преобразований в стране, что и было 
определено постановлением Кабинета Министров Рес
публики Узбекистан № 116 от 28 февраля 1997 года «Об 
итогах социально-экономического развития в 19% году и 
приоритетах углубления экономических реформ в 1997 
году*.

В соответствии с данным постановлением было при
нято решение о разработке Национальной программы по 
подготовке кадров.

II.4. Цель, задачи и этапы реализации 
Национальной программы 

по подготовке кадров

Государственная политика Республики Узбекистан в 
области подготовки кадров направлена на создание совер
шенной системы, которая должна достичь уровня, обеспе-
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чивающего подготовку конкурентоспособных специалис
тов. Новое поколение кадров должно обладать способнос
тью ставить и решать задачи на перспективу, высокой 
общей и профессиональной культурой, творческой, соци
альной и личностной активностью, умением самостоятель
но ориентироваться в научно-технической информации и 
общественно-политической жизни.

Для достижения указанной цели разработана и в авгу
сте 1997 году на IX сессии Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан утверждена Национальная программа по под
готовке кадров.

Данная программа является нормативно-организацион
ной основой реализации Национальной модели подготов
ки кадров, осуществления государственной политики по 
развитию интеллектуального потенциала общества, созда
нию нормативно-правовых, организационных и содержа
тельных предпосылок коренного реформирования систе
мы подготовки кадров и образования с учетом проводи
мых в республике демократических и рыночных реформ.

Главным направлением Национальной модели и про
граммы выступает нацеленность на удовлетворение жиз
ненных интересов личности, обеспечение правовых, орга
низационных, психолого-педагогических условий для фор
мирования общей культуры, адаптацию к жизни в обще
стве, осознанный выбор и последующее освоение образо
вательных и профессиональных программ, воспитание 
личности, осознающей свою ответственность перед госу
дарством, обществом и семьей.

Реализация Национальной программы по подготовке 
кадров предусматривает коренное реформирование сис
темы непрерывного образования, создание организацион
ных условий и внедрение нового содержания подготовки 
высококвалифицированных кадров на уровне развитых 
демократических государств, отвечающей требованиям 

• высокой духовности и нравственности.
Для достижения указанной цели в Национальной про

грамме намечено:
•  коренное реформирование системы образования, 

обеспечение ее поступательного развития как единого учеб
но-научно-производственного комплекса на основе госу-
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дарственных и негосударственных образовательных учреж
дений, формирование конкурентной среды в области об
разования и подготовки кадров;

•  увязка системы подготовки кадров и образования 
с проводимыми в обществе преобразованиями, построе
нием развитого демократического, правового государства 
и гражданского общества;

•  создание нормативной, материально-технической и 
информационной базы, обеспечивающей требуемые уро
вень и качество образования, гарантии функционирова
ния и устойчивого развития, приоритетность системы под
готовки кадров в изменяющихся социально-экономичес
ких условиях;

•  обеспечение эффективной интеграции образования, 
науки и производства, разработка механизмов формиро
вания потребности государства и общества, а также зака
за негосударственных структур, предприятий и организа
ций на количество и качество подготавливаемых кадров;

•  обеспечение учреждений системы подготовки кад
ров высококвалифицированными специалистами, повы
шение престижа и социального статуса педагогической 
деятельности;

•  реорганизация структуры и содержания подготовки 
кадров, исходя из перспектив социального и экономичес
кого развития страны, потребностей общества, современ
ных достижений науки, культуры, техники и техноло
гий и опоры на богатые культурно-исторические и духов
но-нравственные ценности народа;

•  введение объективной системы оценки качества об
разования и подготовки кадров, аттестации и аккредита
ции образовательных учреждений;

•  разработка и внедрение эффективных форм и мето
дов духовно-нравственного воспитания подрастающих по
колений и просветительской работы;

•  разработка и введение в практику реальных меха
низмов привлечения внебюджетных средств, в том числе 
иностранных инвестиций, в систему непрерывного обра
зования и подготовки кадров;

•  развитие взаимовыгодного международного сотруд
ничества в области подготовки кадров.
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Реализация Национальной программы но подготовке 
кадров осуществляются взвешенно, продуманно, поэтап
но. Необходимо было время, чтобы создать соответствую
щую нормативно-правовую базу реформирования, совре
менные образовательные и профессиональные програм
мы и государственные образовательные стандарты, учеб
но-методическую основу для внедрения нового содержа
ния образования, прогрессивные педагогические и инфор
мационные технологии, современные учебники и учеб
ную литературу, необходимую материально-техническую 
и кадровую базу.

Главное - изменить устоявшееся мышление людей, под
готовить новое поколение педагогов, воспитателей, учи
телей. При этом нельзя забывать, что любое форсирова
ние реформ «без соответствующей подготовки на прак
тике оборачивается крахом, быстрым распадом всех сло
жившихся структур и, как следствие... дискредитацией 
идей реформ* (И.Каримов. Узбекистан по пути углубле
ния экономических реформ. Т.: Узбекистан, 1995, с. 12).

В соответствии с вышеизложенным определены три 
этапа реализации Национальной модели и программы по 
подготовке кадров.

Первый этап (1997-2001 гг.) - создание правовых, кад
ровых, научно-методических, финансово-материальных 
условий для ее реформирования и развития на основе 
сохранения позитивного потенциала существующей сис
темы подготовки кадров.

На этом этапе необходимо:
•  произвести структурную перестройку, коренное об

новление содержания непрерывного образования;
•  подготовить и повысить квалификацию педагоги

ческих и научно-педагогических кадров до уровня, отве
чающего современным требованиям;

•  создать и внедрить государственные образователь
ные стандарты, определяющие необходимые требования 
к качеству подготовленности и квалификации обучаю
щихся, их культурному и духовно-нравственному уров
ню;

•  разработать и внедрить новое поколение учебно-ме
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тодических комплексов, дидактического и информацион
ного обеспечения образовательного процесса;

•  подготовить необходимую материально-техническую, 
учебно-методическую и кадровую базу для вводимого со
вершенно нового, самостоятельного вида образования - 
среднего специального, профессионального образования;

•  совершенствовать механизмы привлечения вне
бюджетных средств в образование и подготовку кадров, 
создать конкурентную среду в сфере образовательных ус
луг, предусмотрев наряду с государственными развитие 
негосударственных образовательных учреждений;

•  разработать и ввести в действие унифицированную 
рейтинговую систему оценки деятельности образователь
ных учреждений, систему мониторинга качества подго
товки кадров и потребности в них;

•  расширить и усилить международные связи, выра
ботать и осуществить реальные меры по содействию меж
дународным донорским организациям и фондам в подго
товке кадров, а также привлечению иностранных инвес
тиций в сферу образования республики.

Предусмотрена интенсивная подготовка требуемого 
числа ученических мест с необходимыми материально-тех
ническими условиями и обеспеченностью педагогически
ми кадрами.

На основе мониторинга выполнения первого этапа уточ
няются направления реализации Национальной програм
мы.

Второй этап (2001-2005 гг.) - полномасштабная реа
лизация Национальной программы, ее корректировка с 
учетом накопленного опыта, развития рынка труда и 
реальных социально-экономических условий. На этом эта
пе:

•  осуществляется полный переход к обязательному 
двенадцатилетнему общему среднему и среднему специ
альному, профессиональному образованию, а также к диф
ференцированному обучению, исходя из способностей и 
возможностей учащихся;

•  обеспечивается укомплектование образовательных 
учреждений специально подготовленными квалифициро
ванными педагогическими кадрами, формируется конку
рентная среда их деятельности;
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•  продолжается укрепление материально-технической 
и информационной базы образовательных учреждений, 
учебно-воспитательный процесс обеспечивается высокока
чественной учебной литературой и передовыми педагоги
ческими технологиями. Осуществляется информатизация 
системы непрерывного образования путем создания ло
кальных и республиканских информационных сетей и 
укомплектования литературой библиотек различного уров
ня;

•  в полной мере задействуются механизмы формиро
вания рынка образовательных услуг.

Третий этап (2005 и последующие годы) - совершен
ствование и дальнейшее развитие системы подготовки 
кадров на основе анализа и обобщения накопленного опы
та, в соответствии с перспективами социально-экономи
ческого развития страны. На этом этапе предусматривает
ся:

•  дальнейшее укрепление ресурсной, кадровой и ин
формационной базы образовательных учреждений, пол
ное удовлетворение учебно-воспитательного процесса но
вейшими учебно-методическими комплексами, передовы
ми педагогическими и информационными технологиями;

•  становление и развитие национальных (элитных) 
образовательных учреждений, упрочение форм и спосо
бов обеспечения их самостоятельности и самоуправления;

•  максимальное обеспечение информатизации образо
вательного процесса, полный охват системы непрерывно
го образования компьютерными информационными сетя
ми, имеющими выход в мировые информационные сети.

Следует иметь в виду, что каждый этап реализации 
Национальной программы - это важнейшее звено в осу- * 
щестнлении стратегии проводимых реформ в системе под
готовки кадров. «Он должен постоянно сопоставляться 
со стратегическими приоритетами... служить баромет
ром, определяющим правильность избранного пути, и сво
евременно вносить в него необходимые коррективы*".

11 И.Каримов. Узбекистан по пути углубления экономических 
Реформ. Т.: Узбекистан. 1995, с. 12.
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Г л а в a III
НАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Ш Л. Национальная модель подготовки 
кадров:компоненты и функции

В ходе проводившихся ранее реформ, направленных 
на повышение качества подготовки кадров, как правило, 
главное внимание уделялось совершенствованию системы 
образования как основе формирования квалифицирован
ных специалистов. Это считалось очевидным и достаточ
ным. В условиях плановой экономики подобный подход 
можно было считать оправданным, поскольку заранее были 
определены заданные параметры специалистов, их необ
ходимое количество, где и в каком качестве их использо
вать, каковы функции участников процесса подготовки 
кадров и т.д. При этом следует подчеркнуть, что в боль
шинстве случаев указанные параметры, характеристики и 
показатели принимались волевым решением, без должно
го комплексного учета потребностей личности, государ
ства и общества. Кроме того, процесс подготовки кадров 
не представлял стройной целостной системы, учитываю
щей многообразие интересов и мотивов личности, потре
бителей и заказчиков кадров, структур, их готовящих.

Последнее особенно остро проявляется в условиях ры
ночной экономики, когда необходимо учитывать все слож
ные взаимоотношения субъектов процесса подготовки 
кадров, четко определить их функциональные обязаннос
ти и права, обязательно принять во внимание потребнос
ти рынка труда, состояние и перспективны социально- 
экономического развития страны и ее регионов.
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Рассматривая Национальную модель как целостную 
систему, самостоятельную социально-экономическую ка
тегорию, необходимо иметь в виду, что включенные в 
нее компоненты, тесно взаимодействуя, обеспечивают раз
витие личности, практически всех государственных струк
тур и общественных институтов. Другими словами, ука
занная система имеет множество прямых и обратных свя
зей с “внутренними и внешними” ее составляющими 
(схема 1).

Законы Республики Узбекистан «Об образовании и «О 
Национальной программе по подготовке кадров» явля
ются нормативной основой, способом и механизмом реа
лизации Национальной модели подготовки кадров.

В Национальной программе дан системный анализ со
стояния и проблем существующей системы подготовки 
кадров, обосновывается необходимость коренного ее ре
формирования, показаны стратегические направления раз
вития системы и основные ожидаемые результаты выпол
нения программы.

Сердцевиной и отличительной особенностью Националь
ной модели подготовки кадров является включение в нее в 
качестве основных составляющих следующих компонен
тов: личность, государство и общество, непрерывное обра
зование, наука, производство.

Личность в Национальной модели подготовки кадров.
Государственная политика в области подготовки кадров 
предусматривает становление разносторонне развитой лич
ности гражданина через систему непрерывного образова
ния, неразрывно связанную с интеллектуальным и духов
но-нравственным воспитанием человека. Здесь реализует
ся одно из главных конституционных прав гражданина - 
право на образование, проявление творческих способнос
тей, интеллектуальное развитие, профессиональный труд.

Законом «Об образовании* предусматривается обяза
тельность получения общего среднего и среднего специ
ального, профессионального образования, а также право 
и широкие возможности выбора форм и видов образова
ния и профессиональной подготовки, непрерывное повы
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шение квалификации, при необходимости — соответству
ющая переподготовка.

Личность выступает в системе непрерывного образова
ния и как потребитель, и как производитель образова
тельных услуг.

Личности как потребителю образовательных услуг че
рез государственные образовательные стандарты гаранти
руются качественное образование и профессиональная 
подготовка. При этом личность обязана выполнять требо
вания, заложенные в государственных образовательных 
стандартах.

Личность как производитель образовательных услуг, 
получив соответствующий уровень квалификации, уча
ствует в передаче знаний и опыта в процессе образова
ния, деятельности в сфере материального производства, 
науки, культуры и услуг.

Государство со складывающимися в нем общественны
ми отношениями успешно развивается при условии, если 
все его граждане следуют принятым конституционным 
ценностям, нормам и навыкам поведения, обусловленным 
конкретными природными, экономическими, социально
историческими, национальными духовно-культурными 
особенностями.

Каждый человек становится личностью, только прой
дя через систему образования, социального воспитания и 
развития, профессионального становления.

В результате происходит социализация личности, ког
да она обретает способность выполнять общественно зна
чимые функции, осваивать социальные роли, творчески 
осмысливать свое призвание, способности, вступать в са
мостоятельные отношения с другими членами общества.

Роль и место, права и обязанности личности в системе 
подготовки кадров конституционно закреплены, законо
дательно обеспечены и регламентированы в соответствую
щих нормативно-правовых документах Республики Узбе
кистан.

Одной из основ социализации личности и профессио
нального становления является непрерывное образование,



1
177

С х е м а  1
Национальная модель подготовки кадров
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начало реформ
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цель, задачи и функции которого в целостной системе 
подготовки кадров рассматриваются ниже.

Государство и общество - гаранты стабильного 
развития Национальной модели подготовки кадров. Госу
дарство и общество выступают гарантами функциониро
вания и развития системы подготовки кадров, координа 
торами деятельности образовательных учреждений по под
готовке высококвалифицированных конкурентоспособ
ных специалистов.

Госу даре тво и общество гарантируют.
•  реализацию прав граждан на образование, выбор 

профессионального пути и повышение квалификации:
•  получение обязательного общего среднего, среднего 

специального, профессионального образования с правом 
выбора направления обучения в академическом лицее или 
профессиональном колледже;

•  право получения высшего и послевузовского обра
зования на базе государственных грантов или на платно
контрактной основе;

•  достаточное финансирование государственных обра
зовательных учреждений;

•  развитие общественного управления в решении за
дач по обеспечению условий для учебы, быта, отдыха и 
охраны здоровья обучающихся;

•  социальную поддержку участников образовательно
го процесса;

•  получение образования лицами с ограничениями в 
состоянии здоровья и отклонениями в развитии;

•  действенность нормативно-правовых актов по по
вышению ответственности педагогических работников 
образовательных учреждений, родителей (или их закон
ных представителей) за обучение, воспитание, охрану 
жизни, здоровья детей и подростков;

•  создание сети центров профессиональной ориента
ции, психолого-педагогической диагностики и консуль
таций обучающимся, родителям и педагогам.

Таким образом, со стороны государства личности га
рантируются качественная профессиональная подготовка.
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социальная поддержка и защита, соответствующий статус 
в обществе, помощь в чрезвычайных обстоятельствах.

Непрерывное образование - базовый компонент Наци
ональной модели подготовки кадров.

Собственный путь к прогрессу выбран Узбекистаном 
на основе перспектив строительства демократического 
правового государства и гражданского общества, социаль
но ориентированной рыночной экономики, с учетом об
раза жизни народа республики, ее специфических усло
вий, традиций, богатого исторического и духовного на
следия, а также мировой практики и позитивного опыта 
развитых стран.

В реализации данного пути значительная роль отво
дится системе образования в целом и ее основной состав
ляющей - профессиональному образованию. Система об
разования должна обеспечивать широкие возможности в 
удовлетворении разнообразных образовательных потреб
ностей человека и общества, повышение значимости и 
престижности знаний, а также социальную защиту лично
сти в условиях меняющихся потребностей экономики на 
основе гибкости общеобразовательной, общекультурной, 
профессиональной и научной подготовки специалистов, 
фундаментальности получаемых ими знаний. Личности 
предоставлено право выбирать профессиональную образо
вательную траекторию для реализации своего творческо
го потенциала.

Непрерывное образование создает необходимые усло
вия для формирования творческой, социально активной, 
духовно богатой личности и опережающей подготовки 
конкурентоспособных высококвалифицированных кадров.

Образование в соответствии со статьей 3 Закона “Об 
образовании” провозглашается приоритетной сферой об
щественного развития Республики Узбекистан, удовлет
воряющей экономические, социальные, научно-техничес
кие и культурные потребности личности, общества и го
сударства.

Основными принципами государственной политики в
области образования являются:

•  гуманистический, демократический характер обуче
ния и воспитания;

•  непрерывность и преемственность образования;
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•  обязательность двенадцатилетнего общего среднего 
и среднего специального, профессионального образования;

•  добровольность выбора направления среднего спе
циального, профессионального образования: академичес
кий лицей или профессиональный колледж;

•  светский характер системы образования;
•  общедоступность образования в пределах государ 

ственных образовательных стандартов;
•  единство и дифференцированность подхода при 

выборе образовательных и профессиональных программ;
•  поощрение образованности и таланта;
•  сочетание государственного и общественного управ

ления в системе образования.
Реализация указанных принципов развития непрерывна 

го образования предусматривает:
•  кардинальное улучшение кадрового потенциала си

стемы образования, повышение престижности профессии 
воспитателя, учителя, преподавателя и научного работни
ка;

•  развитие различных видов государственных и него
сударственных образовательных учреждений;

•  структурную перестройку системы образования, 
коренное изменение образовательных и профессиональ
ных программ с учетом современных мировых достиже
ний образования, науки, техники и технологий, экономи
ки и культуры;

•  обеспечение перехода к обязательному общему сред
нему и среднему специальному, профессиональному обра
зованию;

•  создание образовательных учреждений нового типа 
- академических лицеев и профессиональных колледжей 
как центров специального, профессионального образова
ния, интегрированных с наукой и производством, цент
ров духовности и просветительства;

•  подготовку, переподготовку и повышение квалифи
кации кадров, в том числе управленческих, по новым 
профессиям и специальностям, связанным с широким ос
воением прогрессивных технологий, структурными пре
образованиями в экономике, расширением масштабов



181

иностранных инвестиций, развитием предпринимательства, 
малого и частного бизнеса;

•  развитие духовных и нравственных качеств обу
чающихся на всех уровнях и ступенях непрерывного 
образования на основе принципов идеологии националь
ной независимости, богатого интеллектуального и духов
ного наследия народа и общечеловеческих ценностей;

•  совершенствование системы управления образовани
ем, развитие форм общественного управления, реструк
туризация и регионализация образовательных учреждений;

•  разработку и реализацию мер по усилению роли 
семьи, родителей, общественных организаций, махалли, 
благотворительных и международных фондов в получе
нии образования, а также духовно-нравственном, интел
лектуальном и физическом воспитании детей и молоде
жи;

•  создание и внедрение системы объективной оцен
ки качества образовательного процесса и подготовки 
кадров;

•  формирование механизмов многовариантного обес
печения системы образования финансовыми, материаль
но-техническими и другими ресурсами;

•  создание и освоение на практике реальных меха
низмов интеграции непрерывного образования с наукой 
и производством;

•  расширение и развитие сотрудничества с зарубеж
ными и международными образовательными и научными 
организациями;

•  создание организационных и педагогических усло
вий для получения образования лицами некоренной на
циональности на родном языке в местах их компактного 
проживания;

•  совершенствование правового, экономического, эко
логического и медико-гигиенического образования и вос
питания обучающихся на всех уровнях образования.

Характерная особенность научного подхода при разра
ботке системы непрерывного образования республики в 
том, что она рассматривается в целостности, непрерывнос
ти и преемственности, то есть в виде единой системы.
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При этом непрерывное образование исследуется как само
стоятельная социально-экономическая категория, которая 
в условиях рыночных и демократических преобразований 
имеет свои тенденции, принципы и закономерности раз
вития.

С этой точки зрения предпринятая в Узбекистане ре
форма системы непрерывного образования есть нечто иное, 
как смена многих устоявшихся идей и положений, фор
мирование новой парадигмы образования, становление 
совершенно новой целостной системы, научно обоснован 
ной, детерминированной с социально-экономическими 
преобразованиями в республике.

Коренное обновление и развитие системы образования 
выступают как взаимосвязанные составные и взаимообус 
ловленные элементы единого процесса - формирования 
принципиально нового поколения граждан Узбекистана, 
развития личности, общества и государства в условиях 
интеграции в мировое сообщество.

На современном этапе реформ системы подготовки кад
ров проявляется логическая цепь - они совершенно отли
чаются от предыдущих качественно: в процесс подготов
ки кадров вовлекаются все государственные структуры и 
социальные институты, активизируется личность, поощ
ряются образованность и талант; обеспечиваются норма
тивные и социально-экономические условия тесного вза
имодействия всех компонентов Национальной модели 
подготовки кадров.

Роль и место науки в системе подготовки кадров. На
циональная модель подготовки кадров включает в себя в 
качестве существенно значимого элемента науку как 
сферу, в которой:

•  формируются новые фундаментальные и приклад
ные знания о закономерностях развития природы и обще
ства, концентрируются научные результаты, необходи
мые для распространения, изучения и использования в 
системе подготовки кадров;

•  осуществляется подготовка научных и педагогичес
ких кадров высшей квалификации;

•  создается инфраструктура научно-исследовательско
го обеспечения процесса подготовки кадров, формируют-
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ся базы данных по различным областям знаний для ис
пользования в образовательных информационных сетях;

•  происходит интеграция отечественной науки в ми
ровую, осуществляется международный обмен научными 
достижениями и кадрами для решения актуальных про
блем современной науки и технологий.

Для органичного включения науки в систему подго
товки кадров необходимо:

•  разработать меры по обеспечению связи науки с 
образовательной практикой путем формирования и реа
лизации целевых инновационных проектов по созданию 
и освоению передовых педагогических и информацион
ных технологий;

•  реализовать механизм своевременного внедрения в 
учебно-воспитательный процесс результатов научных ис
следований через создание экспериментальных площадок 
для внедрения передовых информационных и педагоги
ческих технологий;

•  проводить научно-исследовательские работы по обес
печению эффективного выполнения Национальной про
граммы по подготовке кадров, изучению Национальной 
модели, ее действия на развитие общества и личности;

•  повысить качество подготовки кадров высшей ква
лификации, всемерно поддерживать научное творчество 
молодежи;

•  повысить престиж и социальный статус ученых на 
основе реализации современных подходов к оценке уров
ня научно-исследовательской и научно-педагогической ра
боты в образовательных учреждениях, коммерциализации 
результатов научных исследований и технологических раз
работок;

•  активизировать интеграцию отечественной науки в 
международное научное сообщество, развить обмен науч
ными достижениями и учеными, в том числе в целях 
совершенствования сферы образования и подготовки кад
ров;

•  разработать систему моральных и материальных сти
мулов деятельности в области науки и технологий, учре
дить специальные премии и награды за научные достиже
ния студентов и молодых ученых, увеличить число имен
ных стипендий, организовать постоянно действующие
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выставки и экспозиции научно-технического творчества 
молодежи.

Новая стратегия развития системы подготовки кадров 
обуславливает коренной пересмотр роли науки в данной 
системе, уточнение ее функций и задач.

Наука в системе подготовки кадров, согласно Нацио
нальной программе, выполняет следующие функции.

•  выступает как заказчик конкурентоспособных вы
сококвалифицированных кадров;

•  готовит специалистов высшей квалификации для 
образования, науки и производства;

•  осуществляет научно-методическое обеспечение учеб
но-воспитательного процесса на всех уровнях системы не
прерывного образования.

Однако нынешнее состояние этой важнейшей сферы 
не соответствует указанным функциональным требовани
ям. Слабо используется потенциал отечественной науки в 
изучении общих проблем человека, комплексном челове
коведении, исследовании проблем непрерывного образо
вания; не отработаны механизмы эффективного внедре
ния результатов научных исследований в образователь
ную практику; недостаточно включение ученых непос
редственно в образовательный процесс и др. Роль науки 
в системе подготовки кадров на сегодняшний день в ос
новном сводится к обеспечению потребностных сфер вы
сококвалифицированными научными и научно-педагоги
ческими кадрами. При этом для сложившейся в настоя
щее время системы подготовки кадров высшей квалифи
кации характерны следующие недостатки:

•  недостаточное и несвоевременное реагирование на
уки на изменения в социально-экономической сфере;

•  отсутствие подготовки кадров высшей квалифика
ции по ряду остродефицитных и приоритетных направле
ний науки;

•  ухудшение информационного обеспечения научных 
исследований, недостаточное обеспечение учебной, науч
ной и периодической литературой;

•  несоответствие материально-технической базы науч
ных и учебных заведений современным требованиям;

•  отток талантливой части ученых и педагогов, в ос о-
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бенности из числа молодых, в другие сферы деятельнос
ти.

Социально-экономическое развитие Узбекистана, рефор
мирование системы подготовки кадров обуславливают 
совершенно новое качественное состояние науки, переход 
на принципиально новый этап ее развития, для которого 
должны быть характерны следующие черты:

•  резкое повышение эффективности фундаменталь
ных, поисковых, опытно-конструкторских и прикладных 
исследований;

•  многоаспектность научно-теоретических исследова
ний и их практическая ориентированность;

•  прогностическая направленность и новаторский ха
рактер научного поиска;

•  использование программно-целевого, структурно
системного и комплексного подходов в исследовании со
циальных и педагогических процессов;

•  органическая связь с социальной и образователь
ной практикой, передовым педагогическим опытом;

•  высокий уровень технологичности проведения ис
следований и их использования в практике.

В вузах, научных учреждениях и организациях управ
ления наукой должны быть созданы необходимые усло
вия и разработаны эффективные механизмы отбора и под
готовки высококвалифицированных научных и научно- 
педагогических кадров из числа талантливых молодых 
специалистов, научно-педагогических работников и уче
ных для обеспечения потребностей производства, культу
ры, образования, самой науки и других отраслей эконо
мики.

В системе подготовки кадров целью науки должна стать 
опережающая подготовка кадров высшей квалификации, 
формирование научного потенциала страны.

Обобщенные задачи науки в системе подготовки кад
ров сводятся к следующему:

•  разработка и своевременное внедрение в учебно-вос
питательный процесс результатов научных исследований;

•  ориентирование подготовки кадров на реальные 
потребности и возможности экономической системы го
сударства;
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•  прогнозирование подготовки высококвалифициро
ванных кадров для приоритетных отраслей экономики;

•  проведение научно-исследовательских работ, обеспе
чивающих эффективное функционирование системы не
прерывного образования как фундамента подготовки кад
ров.

Задачи науки в системе подготовки кадров реализуют
ся по следующим основным направлениям:

•  мониторинг потребности в научных кадрах высо
кой квалификации;

•  планирование и разработка учебно-программной до
кументации, дидактического и методического обеспече
ния процесса подготовки кадров, новых педагогических 
и информационных технологий на основе фундаменталь
ных и прикладных научно-исследовательских работ;

•  совершенствование структуры и содержания обще
научной, психолого-педагогической, гуманитарной подго
товки бакалавров и магистров;

•  развитие системы подготовки кадров высшей ква
лификации (кандидатов и докторов наук) по приоритет
ным направлениям фундаментальных и прикладных ис
следований на уровне современных требований;

•  разработка научных основ профессиональной ори
ентации и отбора молодежи на учебно-воспитательную 
деятельность;

•  формирование научных основ комплексных квали
фикационных требований к педагогическим кадрам;

•  разработка научных основ создания и введения го
сударственных образовательных стандартов;

•  создание гибкой и оперативной инфраструктуры 
информационного обеспечения процесса подготовки на
учных и научно-педагогических кадров, проведения науч
ных исследований;

•  формирование соответствующей технической базы 
для использования возможностей мировых информаци
онных сетей;

•  совершенствование материально-технической базы 
научных подразделений образования для обеспечения под
готовки конкурентоспособных научных и научно-педаго
гических кадров;
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•  активизация интеграции отечественной науки в си
стему международных научных связей, процессов обмена 
научными достижениями и учеными для совместного ре
шения научных проблем, представляющих взаимный ин
терес;

•  обеспечение социальной защиты и стимулирование 
деятельности ученых, научных и научно-педагогических 
кадров через коммерциализацию результатов научных, 
исследований и технологических разработок.

Развитие системы подготовки кадров и ее составного 
компонента -  науки — вплотную соприкасается с пробле
мой создания и функционирования в республике широ
кой сети экспериментальных баз как основы апробации, 
внедрения и совершенствования новых педагогических 
технологий, с одной стороны, и как фактора развития 
науки в Узбекистане - с другой. Тесное взаимодействие 
передовой практики, опыта и достижений науки является 
залогом взаимного развития и совершенствования: специ
алисты, вовлеченные в опытно-экспериментальный про
цесс, повышают уровень своих научных знаний, ученые, 
работая в реальных условиях производства, реализуют 
практическую ориентированность своих научных изыска
ний.

Реализация данного направления научно-практической 
деятельности способствует повышению качества подготов
ки кадров и предполагает:

•  гарантированное функционирование эксперименталь
но-педагогических площадок как инструмента (метода) 
взаимообогашения передовой теории и практики;

•  коренную реорганизацию управления и руководства 
этой деятельностью (контроль, диагностика, прогнозиро
вание. стимулирование и тд.);

•  формирование разветвленной информационной си
стемы, обеспечивающей оперативное доведение до субъек
тов педагогического процесса результатов и прогности
ческих идей как теоретического, так и практического ха
рактера;

•  организационное материально-техническое и финан
совое обеспечение деятельности сети экспериментальных 
площадок;
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•  опережающую подготовку и переподготовку учите
лей, воспитателей и высококвалифицированных научно- 
педагогических кадров.

В результате реализации указанных направлений ин
теграции науки и образования будет обеспечено:

•  теоретико-методологическая база системы подготов
ки кадров:

•  обновленное содержание непрерывного образования;
•  социально-воспитательная система становления лич

ности;
•  научные основы стандартизации образования, ди

дактического обеспечения процесса подготовки кадров;
•  современные информационно-педагогические техно

логии;
•  повышение качества подготовки высококвалифици

рованных кадров всех уровней и ступеней;
•  обеспечение потребности остродефицитных и при

оритетных направлений науки и техники в высококвали
фицированных научных и научно-педагогических кадрах;

•  создание рынка квалифицированных научных и 
научно-педагогических услуг;

•  современное кадровое и информационное обеспече
ние новой структуры и содержания непрерывного образо
вания;

•  функционирование системы мониторинга потребно
сти и занятости педагогических и научно-педагогических 
кадров, качества их подготовки.

Развитие рыночной экономики диктует необходимость 
привлечения новых эффективных форм финансирования 
науки. К числу важнейших из них относятся:

•  индивидуально-кооперационное финансирование 
науки (кооперация между научным учреждением и пред
приятием);

•  регионально-кооперационное финансирование науки 
(кооперация между научно-исследовательскими учрежде
ниями и территориальными единицами и регионами);

•  коллективно-кооперационное финансирование (ко
операция между научно-исследовательскими учреждения
ми и группой предприятий);

•  инновационное финансирование (кооперация меж
ду создателями нововведений и производителями);
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•  коммерческая реализация научными учреждениями 
собственных научно-технических разработок;

•  создание и использование инновационных фондов;
•  возмездные услуги в деятельности научно-образова

тельных комплексов типа “академический лицей (профес
сиональный колледж) — высшее образовательное учреж
дение — НИИ — предприятие”;

•  малые и совместные предприятия, другие формы 
производства в научной сфере.

Эффективное функционирование науки в системе под
готовки кадров обеспечивается:

•  созданием совершенной материально-технической 
базы, адекватной условиям рыночной конкуренции;

•  сбалансированностью вопросов подготовки и пере
подготовки кадров с соответствующими рабочими места
ми;

•  эффективностью коллективного использования уни
кальных сооружений, оборудования и др.;

•  укреплением опытно-экспериментальной базы науки 
(в данном процессе участвуют потребители научной про
дукции на долевых основах).

В сфере науки должны быть пересмотрены принципы 
и механизмы социальной поддержки ученых, которые в 
обобщенном виде могут быть сведены к следующему:

•  согласование социальных целей с ресурсными воз
можностями и тенденциями экономического развития;

•  создание условий для повышения творческой ак
тивности ученых;

•  комплексное решение социальных проблем в соче
тании с хозрасчетными принципами;

•  повышение социального статуса ученых;
•  формирование рынка интеллектуального труда;
•  адекватная система оплаты труда научных работни

ков и руководителей;
•  эффективные механизмы материального и мораль

ного стимулирования за выпуск учебной и научно-мето
дической литературы;

•  создание специализированной страховой компании, 
выступающей в роли гаранта материального обеспечения 
научных сотрудников, в том числе в период незанятости.
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•  опережающую подготовку и переподготовку учите
лей, воспитателей и высококвалифицированных научно- 
педагогических кадров.

В результате реализации указанных направлений ин
теграции науки и образования будет обеспечено:

•  теоретико-методологическая база системы подготов
ки кадров:

•  обновленное содержание непрерывного образования;
•  социально-воспитательная система становления лич

ности;
•  научные основы стандартизации образования, ди

дактического обеспечения процесса подготовки кадров;
•  современные информационно-педагогические техно

логии;
•  повышение качества подготовки высококвалифици

рованных кадров всех уровней и ступеней;
•  обеспечение потребности остродефицитных и при

оритетных направлений науки и техники в высококвали
фицированных научных и научно-педагогических кадрах;

•  создание рынка квалифицированных научных и 
научно-педагогических услуг;

•  современное кадровое и информационное обеспече
ние новой структуры и содержания непрерывного образо
вания;

•  функционирование системы мониторинга потребно
сти и занятости педагогических и научно-педагогических 
кадров, качества их подготовки.

Развитие рыночной экономики диктует необходимость 
привлечения новых эффективных форм финансирования 
науки. К числу важнейших из них относятся:

•  индивидуально-кооперационное финансирование 
науки (кооперация между научным учреждением и пред
приятием);

•  регионально-кооперационное финансирование науки 
(кооперация между научно-исследовательскими учрежде
ниями и территориальными единицами и регионами);

•  коллективно-кооперационное финансирование (ко
операция между научно-исследовательскими учреждения 
ми и группой предприятий);

•  инновационное финансирование (кооперация меж
ду создателями нововведений и производителями);
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•  коммерческая реализация научными учреждениями 
собственных научно-технических разработок;

•  создание и использование инновационных фондов;
•  возмездные услуги в деятельности научно-образова

тельных комплексов типа “академический лицей (профес
сиональный колледж) — высшее образовательное учреж
дение — НИИ — предприятие”;

•  малые и совместные предприятия, другие формы 
производства в научной сфере.

Эффективное функционирование науки в системе под
готовки кадров обеспечивается:

•  созданием совершенной материально-технической 
базы, адекватной условиям рыночной конкуренции;

•  сбалансированностью вопросов подготовки и пере
подготовки кадров с соответствующими рабочими места
ми;

•  эффективностью коллективного использования уни
кальных сооружений, оборудования и др.;

•  укреплением опытно-экспериментальной базы науки 
(в данном процессе участвуют потребители научной про
дукции на долевых основах).

В сфере науки должны быть пересмотрены принципы 
и механизмы социальной поддержки ученых, которые в 
обобщенном виде могут быть сведены к следующему:

•  согласование социальных целей с ресурсными воз
можностями и тенденциями экономического развития;

•  создание условий для повышения творческой ак
тивности ученых;

•  комплексное решение социальных проблем в соче
тании с хозрасчетными принципами;

•  повышение социального статуса ученых;
•  формирование рынка интеллектуального труда;
•  адекватная система оплаты труда научных работни

ков и руководителей;
•  эффективные механизмы материального и мораль

ного стимулирования за выпуск учебной и научно-мето
дической литературы;

•  создание специализированной страховой компании, 
выступающей в роли гаранта материального обеспечения 
научных сотрудников, в том числе в период незанятости.
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Новые функции производства в подготовке кадров.
Между развитием производства и системой подготовки 
кадров существуют прямые и обратные связи. Через сис
тему подготовки кадров обеспечивается, в сущности, про
цесс производства, предопределяются темпы, характер и 
масштабы его развития, ибо кадры являются главным эле
ментом производитель сил.

Поэтому в Национальной модели и программе произ
водство рассматривается как один из равноправных ос
новных компонентов системы подготовки кадров.

В системе подготовки кадров производство осуществ
ляет функции заказчика и потребителя, активно участвуя 
в подготовке, переподготовке и повышении квалифика
ции кадров соответствующего уровня и профиля.

Потребности производства формируют социальный за
каз системе подготовки кадров, определяют цель, задачи 
и содержание профессиональной подготовки, выдвигают 
квалификационные требования, обуславливают выбор адек
ватных технологий и форм образования. Производство 
как заказчик оценивает качество, уровень и конкурентос
пособность кадров и системы профессиональной подго
товки в целом.

Производство как партнер в системе подготовки кад
ров:

•  формирует заказ на рабочих и специалистов разных 
уровней;

•  предоставляет имеющиеся в его распоряжении ма
териально-технические, финансовые, кадровые и другие 
ресурсы, необходимых для обучения, повышения квали
фикации и переподготовки кадров;

•  участвует в финансировании подготовки как отделЬг 
ных специалистов и групп, так и учебных заведений раз
личных типов и уровней в качестве учредителя, попечите
ля, спонсора, донора;

•  обеспечивает моральное и материальное стимулиро^ 
вание, поощряет непрерывный профессиональный рост 
и личную активность специалистов;

•  создает условия для интеграции с образованием и 
наукой в форме учебно-научно-производственных комп
лексов (центров, технопарков, технополисов и т.д.).



Дореформенное состояние взаимосвязи между произ
водством и образовательным учреждением характеризова
лось тем, что выпускники образовательных учреждений 
не обладали в должной мере профессиональными умения
ми, основанными на опыте самостоятельного решения 
профессиональных проблем. Образовательные учреждения 
обеспечивали достаточно высокий уровень теоретической 
подготовки, однако формирование умений организаторс
кой, воспитательной, общественной деятельности были 
далеки от практики. Поэтому нередко молодые специали
сты слабо знали производство и не проявляли активного 
интереса к его модернизации и совершенствованию своей 
профессиональной деятельности.

Недостаточно прочные и глубокие связи образователь
ных учреждений с производством порождали отставание 
содержания и технологии обучения от темпов развития 
научно-технического прогресса в экономике.

Современный этап развития экономики, науки и тех
ники предъявляет постоянно растущие требования к каче
ству подготовки специалистов всех уровней, к интегра
ции образовательных учреждений с производством.

В настоящее время существуют следующие формы ин
теграции образовательных учреждений с производством: 
учебно-научно-производственные объединения; филиалы 
кафедр вузов на производстве; совместная подготовка спе
циалистов без отрыва от производства; проведение науч
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 
хоздоговорной основе; спонсорская помощь образователь
ным учреждениям.

Рынок товаров и услуг, качество и конкурентоспособ
ность продукции тесно связаны с качеством и уровнем 
подготовки кадров. Производство как главный потреби
тель кадров должно быть, прежде всего, заинтересовано в 
повышении качества их подготовки.

Главнейшей задачей эффективной интеграции произ
водства и образования является определение роли и места 
производства в системе подготовки кадров, для чего необ
ходимо:

•  обеспечение подготовки высококвалифицированных
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кадров на основе соединения обучения с производитель
ным трудом на предприятиях, в том числе в процессе 
производственной практики;

•  использование производственного потенциала пред
приятий в подготовке кадров и в проведении совместных 
научно-исследовательских работ;

•  воспитание молодежи (трудовое, нравственное и 
физическое) в трудовых коллективах;

•  осуществление подготовки, переподготовки и по
вышения квалификации кадров по новым направлениям 
развития технологии и техники с учетом потребностей 
производства;

•  использование научно-практического потенциала 
высших образовательных и научно-исследовательских уч
реждений для решения крупных научно-технических про
блем производства.

Роль производства в новых условиях в процессе подго
товки кадров заключается в следующем:

•  участие в разработке квалификационных характе
ристик специалистов;

•  участие в разработке образовательных стандартов по 
профессиям и специальностям;

•  участие в деятельности государственной аттестаци
онной комиссии;

•  систематическое повышение квалификации педаго
гических кадров по новым технологиям в производстве;

•  участие высококвалифицированных кадров произ
водства в образовательном процессе;

•  создание учебных центров и курсов для переподго
товки и повышения квалификации рабочих и специалис
тов;

•  участие в профориентации и приеме молодежи в 
учебные заведения профессионального образования;

•  обеспечение рабочими местами обучающихся для 
прохождения производственной практики;

•  оснащение учебных заведений оборудованием, ос
насткой и современным инструментом в рамках интегра
ции;

•  стимулирование повышения квалификации рабочи
ми и специалистами.
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Особое место в подготовке кадров занимает производ
ственная практика, которая обеспечивает формирование 
умений и навыков профессиональной деятельности по 
избранной специальности.

Производственная практика включает в себя: личное 
участие обучающегося в производственном процессе на 
различных должностях по избранному направлению; тео
ретические занятия, предусмотренные в рамках производ
ственного обучения; самостоятельное изучение в услови
ях производства некоторых вопросов специальной подго
товки; приобретение профессиональных знаний, произ
водственных умений и навыков; участие в рационализа
торской и изобретательской деятельности на производ
стве. в общественной жизни трудового коллектива.

Интеграция науки, образования и производства реали
зуется на следующих уровнях.

Первый уровень - отдельные или совокупность кафед
ральных подразделений, организуемых на предприятиях 
и организациях, с целью создания благоприятных усло
вий для совместной работы в области подготовки, пере
подготовки и повышения квалификации кадров, внедре
ния результатов научных исследований.

Второй уровень - учебно-научно-производственные ком
плексы, осуществляющие подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров, проведение научных 
исследований и их внедрение.

Третий уровень взаимодействие науки, образования 
и производства в масштабах отраслей, регионов и комп
лексов экономики.

III.2. Структура, задачи и функции 
видов непрерывного образования

Функционирование системы непрерывного образова
ния обеспечивается на основе государственных образова
тельных стандартов, преемственности образовательных и 
профессиональных программ различного уровня и вклю
чает в себя следующие виды образования:
7-2334
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дошкольное образование;
общее среднее образование;
среднее специальное, профессиональное образование;
высшее образование;
послевузовское образование;
повышение квалификации и переподготовка кадров;
внешкольное образование;
образование в семье и самообразование.

Отличительной особенностью Национальной модели 
непрерывного образования является введение как само
стоятельных видов: девятилетнего общего среднего и 
трехлетнего среднего специального, профессионального
образования, которые обеспечивают преемственность пе
рехода от общеобразовательных к профессиональным 
образовательным программам (схема 2).

На IX сессии Олий Мажлиса Президент Республики 
Узбекистан И. А. Каримов дал объективный анализ дос
тигнутого уровня и состояния системы образования, оп
ределил стратегические направления ее коренных преоб
разований.

Прежде всего, было отмечено: содержание образова
ния, образовательный процесс в целом “не полностью 
освободились от идеологической зашоренности, бытовав
шей в сфере образования во времена Советов ". Особенно 
остро эта проблема стоит в преподавании общественно
гуманитарных дисциплин, предметов эстетического цик
ла, содержании и организации воспитательно-просветительг 
ской деятельности.

Практические меры по реформированию системы об
разования в соответствии с Законом “Об образовании" 
1992 года “не разрешили проблему обеспечения тесной 
взаимосвязи между содержанием обучения и... организа
цией системы непрерывного образования”. В 1992 году 
мы перешли на 11-летнее общее среднее образование (схе
ма 2а).

Общее среднее образование структурно было разделе
но на три ступени: начальное (1-4 классы), базовое (обяза
тельное - 5-9 классы) и общее среднее образование (10-11 
классы). При этом не было обеспечено глубокой научной
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проработки, обоснования целесообразности изучения ряда 
учебных дисциплин на той или иной ступени общего сред
него образования.

Нарушались основополагающие дидактические прин
ципы преемственности, непрерывности содержания обра
зования, учета возрастных особенностей обучающихся. 
Кроме того, очень спорным явилось увеличение продол
жительности (срока) общего среднего образования с 10 до 
11 лет.

Существенным недостатком дореформенной системы 
общего среднего образования явилось неоправданно завы
шенное число обязательных учебных дисциплин, достиг
шее 20. При этом их номенклатура явно не отвечала тре
бованиям демократических и рыночных преобразований. 
Недостаточно уделено в учебных планах внимание наукам, 
“обучающим основам нравственности и морали, дающим 
общественные, экономические, правовые знания”, освое
нию иностранных языков.

Одним из главных недостатков прежней системы об
щего среднего образования является слабая подготовка 
подрастающего поколения к самостоятельной социальной, 
трудовой деятельности. “Эта проблема касается судьбы 
выпускников 9-х классов”. В республике ежегодно закан
чивают 9 класс более 450 тысяч школьников. Около 250 
тысяч (55%) из них продолжают обучение в старших клас
сах школы, еще около 100 тысяч могли поступить в про
фессионально-технические училища или средние специ
альные учебные заведения. Таким образом, более 100 ты
сяч детей оставались не охваченными ни образованием, 
ни трудовой деятельностью. Не овладев ни конкретной 
специальностью, ни профессией, ни какими-либо навы
ками социальной и трудовой деятельности, выпускники 
школы (в том числе и 11-х классов) “не могут найти свое 
место в жизни, соответствующее их способностям, жела
ниям, стремлениям”. Подобное положение было изначаль
но заложено в 11-летней системе общего среднего образо
вания (схема 2а). Наряду с недостатками содержания обу
чения (не обеспечивающего подготовку школьников к 
самостоятельной трудовой деятельности, адаптацию к но-
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вым условиям экономических и социальных преобразова
ний) обнаруживаются ошибки в организации общего сред
него образования в общей системе непрерывного образо
вания. Явно выявляются два “разрыва” общеобразователь
ных и профессиональных программ - на уровне 9-го и 11- 
го классов.

Непрерывность и преемственность образовательных и 
профессиональных программ, нарушенная на уровне об
щего среднего образования, продолжала усугубляться на 
следующей ступени - в системе начального (профессио
нально-технического) и среднего специального образова
ния. Подчеркнуто, что “...качество получаемых знаний, 
воспитания, очень узкое специальное обучение и вместе с 
тем низкий профессиональный уровень вое питателе й-учи- 
телей говорят о том, что эти учебные заведения вообще 
не отвечают требованиям нынешнего времени”. Другими 
словами, назрела необходимость создания, вместо ПТУ и 
СУЗов. современных средних специальных, профессио
нальных образовательных учреждений совершенно новой 
структуры и содержания обучения. Главное, указанные 
образовательные учреждения должны обеспечить нераз
рывную связь между общим средним и высшим образова
нием, создав условия для подготовки кадров среднего зве
на, отвечающих требованиям сегодняшнего дня.

Принципиально новая система непрерывного образова
ния, предложенная Президентом Республики Узбекистан 
И.А.Каримовым, устраняет указанные выше недостатки, 
обеспечивает условия для формирования граждан Узбеки
стана - поколения XXI века.

В первую очередь подчеркнем ликвидацию такого не
достатка, как “разрывы” между образовательными про
граммами на рубеже 9-10 классов, образовательными и 
профессиональными программами на рубеже “9 класс - 
среднее специальное образование” и “ 11 класс - вуз”, что 
ввергало в состояние неприкаянности и невостребованно- 
сти обществом десятки тысяч юношей и девушек. В отли
чие от прежней системы юноши и девушки - выпускни
ки академических лицеев и профессиональных коллед
жей — в соответствии со своими способностями, осознан
ными устремлениями получили возможность овладевать
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профессией (или приложить свой потенциал в научной 
сфере), приобретать навыки трудовой, организаторской, 
социальной деятельности. Освоение общеобразовательных 
и профессиональных программ, неразрывно связанных с 
общим средним и средним специальным, профессиональ
ным образованием (схемы 26 и 3), обеспечивает подготов
ленность выпускников к реальной жизни, активному уча
стию на рынке труда и образовательных услуг.

При этом отметим, что обязательность 12-летнего обра
зования сочетается с добровольностью выбора выпускни
ками 9-х классов направления обучения в академических 
лицеях и профессиональных колледжах в соответствии со 
своими способностями. Кроме того, государство не толь
ко берет на себя бремя расходов на обязательное 12-летнее 
образование, но и на основе глубокого анализа социаль
но-экономического развития регионов и потребности рес
публики в кадрах, рационального размещения лицеев и 
колледжей обеспечивает востребованность выпускников.

Академические лицеи и профессиональные колледжи 
по своей оснащенности, уровню знаний учительско-пре
подавательского состава, организации процесса общения 
и тем, что учащиеся в них овладевают глубокими знания
ми и современными профессиями, в корне отличаются 
от бывших ПТУ.

На основе же эквивалентности общеобразовательных 
программ выпускникам и лицеев и колледжей обеспече
но право и возможность продолжать обучение на следую
щей ступени непрерывного образования.

Таким образом, новая система образования, основан
ная на принципах непрерывности, преемственности со
держания образовательных и профессиональных программ, 
учете социально-экономического развития республики и 
ее регионов, достижений науки, культуры, техники и тех
нологий, призвана обеспечить формирование самостоя
тельно мыслящей, всесторонне развитой личности, соче
тающей в себе высокие духовно-нравственные качества, 
культуру и профессионализм.

Развитие системы непрерывного образования основы
вается на:
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•  приоритетности образования - первоочередном ха
рактере его развития, престижности знания, образованно
сти и высокого интеллекта;

•  демократизации образования - расширении самосто
ятельности учебных заведений в выборе методов обуче
ния и воспитания, переходе к государственно-обществен
ной системе управления образованием;

•  гуманизации образования - раскрытии способностей 
человека и удовлетворении его разнообразных образова
тельных потребностей, обеспечении приоритетности на
циональных и общечеловеческих ценностей, гармониза
ции отношений личности, общества и окружающей сре
ды;

•  гуманитаризации образования формировании у обу 
чающихся эстетически богатого мировоззрения, высокой 
духовности, культуры и творческого мышления;

•  национальной направленности образования, заклю
чающейся в его органичном единстве с национальной ис
торией, народными традициями и обычаями, сохранении 
и обогащении культуры народов Узбекистана, признании 
образования важнейшим инструментом национального 
развития, уважения к истории и культуре других наро
дов;

•  неразрывности обучения и воспитания, направлен
ной на формирование всесторонне развитой личности;

•  выявлении одаренной молодежи, создании условий 
для последовательного получения фундаментальных и 
специальных знаний на самом высоком уровне образова
ния.

Общеобразовательные программы охватывают: дош
кольное, начальное (I-IV классы), общее среднее образо
вание (I-IX классы), среднее специальное, профессиональ
ное образование.

Профессиональные образовательные программы вклю
чают среднее специальное, профессиональное, высшее 
(бакалавриат, магистратура) и послевузовское образование, 
повышение квалификации и переподготовку кадров.

Отличительная особенность научного подхода Прези
дента Республики Узбекистан И. Каримова при разработ
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ке Национальной модели образования республики заклю
чается в том, что вся сфера образования рассматривается 
в целостности, непрерывности и преемственности, то есть 
в виде единой системы.

При этом непрерывное образование исследуется как 
самостоятельная социально-экономическая категория, ко
торая в условиях рыночных и демократических преобра
зований имеет свои тенденции, принципы и закономер
ности развития, изучение которых обусловливается спе
циальной методологией. Для этой цели использован сис
темный, программно-целевой подходы.

Необходимость применения системного подхода при 
исследовании процессов и явлений непрерывного образо
вания объясняется тем, что он обеспечивает возможность 
рассмотрения внутренних взаимосвязей составных элемен
тов исследуемого объекта и его внешних взаимосвязей с 
другими социально-экономическими явлениями и процес
сами, выявления присущих изучаемой категории целост
ных свойств, тенденций и закономерностей, что в сово
купности позволяет наметить эффективные направления 
его дальнейшего совершенствования.

Между ступенями, этапами и видами, т.е. периодами 
(стадиями) развития непрерывного образования существует 
строгая причинноследственная зависимость, суть которой 
заключается в том, что недостатки и проблемы каждого 
предыдущего периода решаются на новой качественной 
основе в последующем.

Аналогичную модель причинно-следственной зависи
мости можно построить д ля любых периодов (стадий) раз
вития образовательной системы как составной части про
цесса социально-экономического развития государства. 
Ясно, что, будучи компонентом (пусть очень важным, 
сложным, но компонентом) социальных процессов, систе
ма образования находится в непрерывном движении, по
этому в любой конкретный момент каждая из стадий раз
вития может выступать как в роли причины для последу
ющих, так и в роли их следствия. Все это свидетельствует 
об имеющихся тесных прямой и обратной связях между 
этапами развития системы образования, т.е. каждая ста
дия одного этапа развития предопределяет темпы и мас
штабы другого и в то же время зависит от его качествен
ного состояния.
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Сх е ма  2
Сравнительная оценка дореформенной 

и вводимой системы непрерывного образования 
в Республике Узбекистан

а) дореформенная система образования

1---------------------
Доиткатыюе
гбраиввние

(до 7 лет)

Базовое 
обраювание 
<14 классы)

• •
обрикжшме

Начальное и 
среднее 

профессио
нальное

Высшее | После- П п я и и м  
пикКхсжн ф ж ю .  мнлификшии и 

о б р е ю »  j пераыапток.!

а . itfpORXMMHC МК 1 | '

□ с □ [

б) вводимая система непрерывного образования
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Следует отметить, что в процессе реализации обшир
ной практики научно-исследовательских работ по пробле
мам образования применение системного анализа осталось 
на уровне призывов, т.к. он не был доведен до обязатель
ной прикладной технологии в самой массовой сфере об
щественной деятельности. Педагогическая наука занима
лась методологией исследовательского процесса весьма 
мало. Кое-что было сделано в области методов эмпиричес
кого и экспериментального исследования. Но практичес
ки нетронутыми остались такие важнейшие пласты мето
дологии, как теоретические методы исследования, форми
рование цели в научно-исследовательских работах по пе
дагогике, категорий, научных принципов и законов педа
гогического процесса, т.е. самого главного, что составляет 
основание педагогической науки.

Предлагаемые в изобилии структурные изменения в 
управлении образованием, проекты всевозможных типов 
образовательных учреждений (дифференцированных, ав
торских, с профориентацией и без нее, с автономным уп
равлением и централизованным, профилированных и тд.) 
могут породить неуправляемые и непредвиденные послед
ствия. Основной аргумент такого утверждения в том, что 
ни одна из провозглашенных целей проектов не подверга
лась системному анализу возможных последствий на мно
гие стороны общественно-политической, экономической 
и социальной жизни общества. Время таково, что отныне 
и навсегда не может быть принят для внедрения ни один 
крупный проект без системного анализа ближайших и 
отсроченных последствий реализации проектируемой цели. 
Несомненно, творческую мысль следует всячески поощ
рять, но эта мысль только тогда чего-то стоит, когда сис
темно исследуются последствия ее реализации.

Одним из важных направлений в системном анализе 
процесса формулирования цели, особенно педагогическо
го, является разработка возможных альтернативных реше
ний актуальной проблемы. Самым губительным для сис
темы образования было возведение «единообразия* в глав
ный принцип деятельности образовательных учреждений, 
который якобы обеспечивал “целостность”. Он находил 
свое выражение в “единой общеобразовательной трудо
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вой политехнической школе”, в единой ученической фор
ме, в единых, и по форме и по установкам видах деятель
ности. Добавим сюда также единые учебные программы, 
единый учебный план, единый учебник, однообразные 
задания. “Единое” переросло в единообразное, единствен
ное, в условиях которого существовала лишь одна сте
пень свободы, предопределенная всевозможными методи
ческими, установочными и многими другими формами 
регламентации. Получилось так, будто бы траекторию раз
вития образования и детей можно предсказать в обществе 
на века.

Вместо того чтобы решать надуманные проблемы, сле
довало воспользоваться многообразием предложенных 
направлений развития, каждый из которых заслуживает 
социальной апробации. Диалектика единичного, особен
но и общего, многогранность проявления сущности, взаи
модействие разнообразных педагогических технологий и 
способов управления образованием - вот чему должно быть 
открыто творческое пространство. Поэтому в открывших
ся сейчас необычайно благоприятных условиях необходи
мо для каждой проблемы, большой и малой, формулиро
вать цель таким образом, чтобы была возможность (пра
во) разработать несколько вариантов программ действия. 
В пределах естественных ограничений (этических, право
вых, эстетических и пр.) допустимы разнообразные сред
ства реализации.

В состав разрабатываемых в настоящее время целевых 
программ по реализации Национальной программы по 
подготовке кадров не только должны входить средства 
(ресурсы, время, кадры), но и учитываться реальные ус
ловия: семейные, социальная среда, этнос, местные тради
ции, исторические предпосылки. Они должны приниматься 
во внимание не только как ограничительные условия, но 
и как объекты дополнительной целевой деятельности: 
например, через подготовку кадров нового поколения, 
переподготовку существующих педагогических кадров (схе
ма 3).

В научно-исследовательской работе цель поиска есть 
постижение закономерностей педагогического процесса и 
отображение этих закономерностей в какой-либо форме.
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Это подлинный вклад в теорию педагогики. На этой ос
нове разрабатываются всевозможные прикладные задачи, 
например, учебники, методики, программы и т.д. Это 
реальный вклад в практику. Особенность достигнутых 
целей образования в научно-исследовательской работе со
стоит в том, что они социальны по своему происхожде
нию и обусловливают прогностические научные, познава
тельные перспективы развития.

Таковы в общих чертах методологические ориентиры 
программно-целевого планирования в педагогической на
уке. При этом необходима глубокая понятийно-термино- 
логическая проработка исследовательского процесса и в 
первую очередь формулирования цели исследования. Без 
ответа на вопрос, зачем данное исследование предприни
мается, научная работа утрачивает системообразующую 
основу, порождая, по сути, отсутствие методологических 
знаний. Это обстоятельство является одной из главных 
причин малой эффективности педагогических исследова
ний. Слабость педагогики проявляется также и в том, что 
она порой не в состоянии дать принципиальное, надеж
ное теоретическое обоснование тому или иному проявле
нию передового педагогического опыта.

Сегодня, когда проблемы образования и педагогичес
кой науки стали предметом всеобщего внимания, когда 
появляется множество «авторских интерпретаций* Нацио
нальной программы по подготовке кадров, «местных реа
лизаций» принятых законов, методологическое самосоз
нание педагогики приобретает решающее значение для 
оптимизации постановки и осуществления целевых уста
новок педагогических исследований.

С этой точки зрения предпринятая в Узбекистане ре- * 
форма системы непрерывного образования неукоснитель
но требует смены многих устоявшихся положений в об
разовании, становления совершенно новой целостной сис
темы, научно обоснованной, детерминированной с соци
ально-экономическими преобразованиями в республике.
При этом проводимое реформирование вовсе не означает 
отказ от позитивных идей прошлого. Должны быть обес
печены безусловное их использование, опора на достиг- 
иутый научный потенциал, внедрение богатого национала
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ного и интеллектуального общечеловеческого и духовно
го наследия, дальнейшее развитие материально-техничес
кой базы и кадрового состава.

Таким образом, обновление, развитие системы образо
вания выступает в качестве взаимосвязанных составных 
и взаимообусловленных элементов единого процесса - раз
вития общества и государства в условиях интеграции в 
мировое сообщество.

ОтлКЧпТСЛЬКаг особенность системы образования та
кова, что наличие связей и отношений между ге внутрен
ними элементами (виды образования, управленческие 
структуры, материально-техническая и кадровая база, ин
формационная обеспеченность и тщ.) и порождаемыми 
ими целостными свойствами обеспечивают ее детермини
рованное функционирование, адекватное социальным и 
экономическим преобразованиям в стране, тенденциям и 
закономерностям развития международных образователь
ных систем (схемы 3, 4, 6).

В последовательности современного этапа реформ об
разовательной системы проявляется логическая цепь - они 
совершенно отличаются от предыдущих качественно и ко
личественно: создаются принципиально новые виды об
разования, разрабатывается совершенно новое их содер
жание, организация и управление ими, осуществляется 
коренное изменение материально-технического, информа
ционного и кадрового обеспечения.

Указанные параметры реформ, в свою очередь, станут 
предпосылкой, основой дальнейшего совершенствования 
целостной системы непрерывного образования республи
ки как фундамента Национальной модели подготовки 
кадров.

III.2.1. Дошкольное образование: переход на 
новый качественный уровень

Дошкольное образование является начальным звеном 
системы непрерывного образования и обеспечивает фор
мирование здоровой, развитой личности ребенка, пробуж
дая тягу к учению, подготавливая к систематическому
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С х е м а  3
Направленность н меры по созданию и реализации 

Национальной модели непрерывного образования

Исходное состояние — начало реформ, 1997 год

I
Н а п р а в л е н и я  и меры реажзации Национальном Д о с т и -

модели непрерывного образования жение to 
il е ч н о й

•  Реформирование системы образования, обеспе- цели -  за-
чение ее поступательного развития как единого учеб- д а н н о г о
но-научно-производственного комплекса на основе состояния
государственных и негосударственных образователь- - создание
ных учреждений, формирования конкурентной сре- совершен-
ды ной сисге-

•  Увязка системы образования с проводимыми в мы непре-
обществе преобразованиями, построением развито- р ы в н о г о
го демократического и правового государства. образова-

•  Обеспечение учреждений системы образова- ния на ос-
ния высококвалифицированными педагогическими нове бога-
и инженерно-педагогическими кадрами, повышение того ин-
престижа и социального статуса педагогической де- * теллекту-
ятелъности. а л ь н о г о

•  Реорганизация структуры и содержания непре- наследия
рывного образования, исходя из перспектив соци- народа и
ального и экономического развития страны, потреб- общечело-
ностей общества, современных достижений науки, веческих
культуры, техники и технологий. ц е н н о е -

•  Внедрение эффективных форм и методов ду- тей, дости-
ховно-нравственного воспитания обучающихся и жений со-
просветительской работы. в р е м е н -

•  Введение объективной системы оценки каче- ной куль-
ства образования, аттестации и акредитации обра- * туры, эко-
зовательных учреждений. н о м и к и ,

•  Создание нормативной, материально-техни- науки, тех-
ческой и информационной базы, обеспечивающей ники и
требуемые уровень и качество образования, гаран- те х н о л о -
тии функционирования и устойчивого развития. гий, фор-
приоритетность системы образования в новых со- мирование
циально-экономических условиях. совершен-

•  Обеспечение эффективной интеграции образо- ного поко-
вания, науки и производства;

•  Введение в практику действенных механизмов 
совершенствования финансирования системы обра
зования, привлечения внебюджетных средств, в том 
числе иностранных инвестиций.

•  Развитие взаимовыгодного международного 
сотрудничества в области образования.

ления.
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Этапы реформирования системы непрерывного образования

1------------  ----------- 1------------- ------------- ♦
•  Структурная пере

стройка и коренное об
новление содержания си
стемы образования.

П одготовка и повы ш е
ние квалиф икации педа
гогических и инженерно
педагогических кадров до 
уровня, отвечаю щего со 
временным требованиям, 
в Создание и внедрение 

государственных образо
вательных стандартов, 
в Разработка и внедре

ние н ового  п околен и я 
у ч е б н о -м е т о д и ч е с к и х  
комплексов, дидактичес
кого и инф орм ационно
го обеспечения образова
тельного процесса.

•  С оздание необходи
мой материал ьно-техни 
ческой , учебно-методи
ческой и кадровой базы 
для среднего специально
го. п роф ессионального 
образования.
в С оверш енствование 

систем ы  и м еханизм ов 
финансирования образо
вания. создание конку
рентной среды в сфере об
разовательных услуг, 
в Введение рей ти н го

вой системы оценки дея
тельности образователь
ных учреждений, образо
вательны х достиж ений  
обучающихся.

в Осуществление полно
го перехода к обязательно
му общ ем у среднем у и 
среднему специальному, 
профессиональному обра
зованию на основании го
сударственных образова
тельных стандартов, а так 
же к деф ференцированно 
му обучению , исходя из 
способностей и возможно 
слей учащихся.

В У комплектование о б 
разовательны х учрежде
н и й  сп ец и ал ьн о  п о д г о  
тоаленны м и квалиф ици
рованны м и педагогичес
кими кадрами.

в П родолж ение укреп
ления материалънотехни- 
ческой и ин ф орм ац и он 
ной  базы  образователь
ных учреждений, обеспе
чения образовательного 
процесса высококачесвен 
ной учебной литературой, 
передовыми педагогичес
кими и инф орм ационны 
ми технологиями. Полное 
задействование механиз
мов ф орм ирования ры н 
ка образовательных услуг.

•  Дальнейшее ук
репление ресурс
ной, кадровой и ин- 
ф о р м  а ц и о н  н ой  
базы образователь 
ных учреждений, 
полное удовлетво
рение учебно-воспи 
тательного процесса 
новейшими учебно 
методическими ком
плексами, передо
выми педагогичес
кими и информаци 
онными технологи
ями.

•  Совершенство
вание содержания и 
организации непре 
рывного образова 
ния с учетом изме
няющихся потреб 
ностей личности и 
общества, социаль 
но-эконом ичес кого 
развития страны и 
междун аро дн ог о  
опыта.
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обучению. Оно осуществляется до шести-семилетнего воз
раста в государственных и негосударственных детских 
дошкольных учреждениях и в семье. В реализации цели 
и задач дошкольного образования активно участвуют об
щественные и благотворительные организации, махалля, 
международные фонды.

Дошкольные образовательные учреждения, семья, го
сударственные и социальные институты обеспечивают 
необходимые организационные, методические, психоло
го-педагогические условия для воспитания здоровых, пол
ноценно развитых детей, а также оказывает содействие 
родителям во всесторонней подготовке детей к обучению 
в школе.

Впервые образовательное учреждение дошкольного 
образования получило статус юридического лица. Оно 
создается в порядке, установленном законодательством, 
независимо от форм собственности имеет устав, разрабо
танный на основе типового, утвержденного Министерством 
народного образования. Устав дошкольного образователь
ного учреждения утверждается районным отделом народ
ного образования и регистрируется местным органом го
сударственной власти.

Отличительной особенностью новой организации и 
содержания дошкольного образования является то, что в 
соответствии со статьей 31 Закона «Об образовании» ро
дители (лица, их заменяющие) обязаны защищать закон
ные права и интересы ребенка и несут ответственность 
перед обществом и государством за его воспитание, неза
висимо от формы и способов получения дошкольного 
образования и подготовки к систематическому обучению 
в школе. В этой связи статьей 34 предусмотрена установ
ленная законодательством ответственность за нарушение 
Закона.

Таким образом, семейное воспитание рассматривается, 
наряду с организованным государственным, обязательным 
элементом дошкольного образования. При этом государ
ево  и общество оказывают всемерную организационную 
и методическую поддержку семье в деле обучения и вос- 
■Щтания детей дошкольного возраста, подготовки их к 
обучению в школе.
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С х е м а  4
Формирование новой структуры 

и содержания непрерывного образования в соответствии 
с Национальной моделью

Исходное состояние — начало реформ,  1997 год

I
Направления и меры реализации Нацио

нальной модели непрерывного образования
•  Кардинальное улучшение 

кадрового потенциала системы 
образования, повышение пре
стижности профессии воспитате
ля, учителя, преподавателя и на
учного работника

•  Развитие различных видов 
государственных и негосудар
ственных образовательных уч
реждений.

•  Структурная перестройка 
системы образования, коренное 
изменение образовательных и 
профессиональных программ с 
учетом современных мировых до
стижений образования, науки, тех
ники и технологий, экономики 
и культуры.

•  Обеспечение перехода к 
обязательному общему среднему 
и среднему специальному, про
фессиональному образованию.

•  Создание образовательных 
учреждений нового типа—про
фессиональных колледжей и ака
демических лицеев как культур
нообразовательных и професси
ональных центров, интегрирован
ных с наукой и производством.

•  Развитие духовных и нрав
ственных качеств обучающихся 
на всех уровнях и ступенях обра
зования на основе принципов на
циональной независимости и де
мократии, приоритета богатого 
интеллектуального наследия на

рода и общечеловеческих ценно
стей.

•  Совершенствование систе
мы управления образованием, раз
витие форм общественного управ
ления. регионализация и рацио
нальное расположение образова
тельных учреждений с учетом де
мографических, социально-эконо
мических особенностей регионов.

•  Реализация мер по усиле
нию роли семьи, родителей, об
щественных организаций, махал 
ли, благотворительных и между
народных фондов в получении об
разования, а также духовно-нрав
ственном, интеллектуальном и 
физическом воспитании детей и 
молодежи.

•  Внедрение системы объек
тивной оценки качества образо
вательного процесса и подготов
ки кадров.

•  Формирование механизмов 
обеспечения системы образования 
финансовыми, материально-тех
ническими и другими ресурсами.

•  Освоение на практике ре
альных механизмов интеграции не
прерывного образования с наукой 
и производством.

•  Расширение и развитие со
трудничества с зарубежными и 
международными образовательны
ми и научными организациями.

ТТ7  " Г  ~ —
Заданное (модельное состояние)

I -----------------------------
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Цель дошкольного образования - подготовка детей к 
обучению в школе, формирование здоровой, развитой, 
свободной личности ребенка, раскрытие его способнос
тей, воспитание тяги к учебе, к систематическому обуче
нию.

Дошкольное образование, независимо от форм и спо
собов его получения, решает следующие задачи.

•  целенаправленная и систематическая подготовка 
детей к обучению в школе, развитие их индивидуальных 
способностей и одаренности;

•  приобщение детей к национальным и общечелове
ческим этическим и культурным ценностям, интеллекту
альное развитие ребенка;

•  формирование основ высокой духовности и нрав
ственности;

•  укрепление физического и психического здоровья 
детей.

До начала реформ для дошкольного образования были 
разработаны и начали внедряться государственные обра
зовательные стандарты. Однако при подготовке нового 
Закона «Об образовании* специалисты предложили отка
заться от стандартизации дошкольного образования. Са
мая простая и распространенная формулировка определя
ет образовательные стандарты как договоренность между 
государством и личностью о гарантированном предостав
лении со стороны государства качественных образователь
ных услуг и безусловном соблюдении и выполнении их 
личностью. Основным аргументом отказа от стандартиза
ции данного вида образования явилось то, что в респуб
лике только пятая часть детей охвачена государственны
ми дошкольными образовательными учреждениями, а зна
чит, только через них государство может обеспечить га
рантированное качественное образование и, соответствен
но, требовать выполнения стандартов личностью.

В этой связи в соответствии со статьей 7 Закона “Об 
образовании”, и Положением «О государственных образо
вательных стандартах» для дошкольного образования вво
дятся государственные требования, которые включают:
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•  структуру и содержание государственной базисной 
программы, учебных программ по направлениям обуче
ния, воспитания и развития детей;

•  объем учебной нагрузки, уровень и качество под
готовленности детей в государственных и аккредитован 
ных негосударственных дошкольных образовательных уч
реждениях;

•  требования к дошкольным педагогическим и ин
формационным технологиям, методам и средствам обуче
ния, воспитания и уровню развития детей;

•  процедуры диагностики уровня знаний и умений 
детей дошкольного возраста, уровня их развития по сле
дующим параметрам; уровень физического и психически 
го развития; развитость речи, сформированность элемен
тов грамоты и представлений об окружающем мире, при
роде; сформированность духовно-нравственных качеств 
и навыков социального поведения; степень развития эс
тетических чувств, понятий, элементов трудовых навы
ков.

На основе государственных требований разрабаты
вается государственная базисная воспитательно-образова
тельная программа, обязательная для всех дошкольных 
образовательных учреждений и рекомендуемая для исполь
зования в семье.

Для реализации целей и задач последовательного раз
вития дошкольного образования Национальная програм
ма по подготовке кадров предусматривает ряд мер.

В первую очередь обеспечивается приоритетная подго
товка квалифицированных кадров воспитателей и педа
гогов. Необходимо добиться того, чтобы воспитание де
тей дошкольного возраста осуществлялось наиболее под
готовленными, преданными своему делу, беззаветно лю
бящими детей педагогами.

В учебно-воспитательный процесс внедряются эффек
тивные психолого-педагогические методики, обеспечива
ющие раскрытие способностей и интересов детей, удов
летворение их растущих потребностей. Создаются усло
вия для духовно-нравственного воспитания дошкольни
ков на основе богатого культурно-исторического и духов
ного наследия народа и общечеловеческих ценностей. Раз-



2 1 3

вертываются разработка и производство современных учеб
но-методических пособий и технических атрибутов, игру
шек и игр для детей.

Государственными структурами, органами управления 
образованием гарантируется всемерное организационное, 
психолого-педагогическое и методическое обеспечение се
мейного воспитания детей. Вводятся различные формы и 
механизмы поощрения семей, обеспечивающие высокий 
уровень подготовки детей к школе, их всестороннее вос
питание и развитие, получение родителями квалифициро
ванных консультационных услуг по всем вопросам дош
кольного образования.

Продолжается работа по введению эффективных меха
низмов поддержки и развития сети дошкольных воспита
тельных и оздоровительных учреждений, в том числе не
государственных.

Дошкольное образование в семье. Как известно, се
мья является для ребенка источником общественного опы
та, где происходит его социализация, первоначальное 
знакомство с культурой, национальными традициями и 
моральными ценностями, развитие мышления, формиру
ется любовь и уважение к родителям, другим членам се
мьи. родному дому, к Родине.

Родители (лица, их заменяющие) в соответствии с за
конодательством обязаны обеспечить физическую и пси
хическую защиту, всестороннее и полноценное развитие 
ребенка, создание условий для его эмоционального благо
получия и несут ответственность за подготовку к шко
ле.

Дошкольное образование в семье может осуществлять
ся в домашних условиях самостоятельно (с помощью род
ственников, с привлечением специально подготовленных 
репетиторов, воспитателей), а также путем периодическо
го посещения ребенком одного или нескольких государ
ственных и негосударственных дошкольных (внешколь
ных) образовательных учреждений (групп), в том числе с 
каким-либо специализированным направлением деятель
ности.

В целях поддержки семейного воспитания государство 
и общество организуют профессиональные медико-психо
лого-педагогические консультативные центры, радио- и
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телепередачи, публикации в периодической печати, изда
ют методическую литературу по вопросам дошкольного 
образования.

Дошкольные образовательные учреждения. Государ
ственные и негосударственные дошкольные образователь
ные учреждения призваны содействовать родителям и об
ществу в воспитании физически здоровых, полноценно 
развитых, подготовленных к обучению в школе детей.

Дошкольные образовательные учреждения создаются 
с учетом демографических, экономических и других осо
бенностей территорий. Порядок создания, реорганиза
ции и ликвидации дошкольного образовательного уч
реждения осуществляется в соответствии с законодатель
ством. Они могут различаться по структуре, приоритетно
му направлению воспитательно-образовательной работы, 
продолжительности пребывания детей в дошкольном об
разовательном учреждении, языку обучения.

Дошкольные образовательные учреждения, в соответ
ствии с направленностью их деятельности, делятся на 
следующие типы:

•  детские ясли, детский сад, детские ясли-сад, на
домный детский сад (как самостоятельное учреждение, 
так и филиал);

•  учреждение дошкольного воспитания и началь
ного образования (детский сад-школа);

•  дошкольное образовательное учреждение с приори
тетным осуществлением одного или нескольких направ
лений развития воспитанников (языкового, художествен
но-эстетического, спортивного и др.);

•  детский сад компенсирующего типа с приоритет
ным осуществлением квалифицированной коррекции 
отклонений в физическом и психическом развитии вос
питанников;

•  детский сад присмотра и оздоровления ослаблен
ных детей с осуществлением медико-гигиенических, про
филактических и оздоровительных мероприятий и про
цедур;

•  детский сад комбинированного типа (в состав 
комбинированного детского сада могут входить общераз-
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вивающие, компенсирующие и оздоровительные группы 
в разном сочетании);

•  мехрибонлик уйи - дом милосердия.
Режим работы дошкольного образовательного учреж

дения и длительность пребывания в нем детей опреде
ляются государственными требованиями к качеству и уров
ню дошкольного образования, уставом, договором между 
дошкольным образовательным учреждением и родителя
ми, а также учредителями (собственниками).

Для детей с отклонениями в развитии и здоровье со
здаются специализированные дошкольные образователь
ные учреждения, прием в которые осуществляется на ос
новании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии, создаваемой уполномоченными государствен
ными органами по управлению образованием и органами 
здравоохранения на местах.

Содержание учебно-воспитательного процесса в дош
кольном образовательном учреждении, независимо от форм 
собственности, определяется базисной государственной про
граммой. Дошкольные образовательные учреждения мо
гут выбрать для своей деятельности учебные программы 
из комплекса утвержденных Министерством народного 
образования вариативных программ или разработать свои 
авторские программы на основе базисной, порядок утвер
ждения которых определяется Министерством народного 
образования

Ежегодно проводится полное медицинское обследова
ние детей от 1 года до 6-7 лет, воспитывающихся как в 
семье, так и в дошкольных учреждениях.

Родители (лица, их заменяющие) обязаны принимать 
активное участие в деятельности дошкольного образова
тельного учреждения, которое посещает их ребенок. Кон
кретные права и обязанности родителей определяются ус
тавом дошкольного учреждения и договором родителей с 
Дошкольным образовательным учреждением.

Отношения воспитанника и персонала дошкольного 
образовательного учреждения строятся на основе уваже
ния личности ребенка, сотрудничества, содействия разви
тию в соответствии с индивидуальными особенностями.
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Участие государственных и общественных организаций 
в дошкольном образовании состоит в следующем. Хоки- 
мияты, махаллинские комитеты, органы образования и 
здравоохранения, общественно-культурные организации, 
школы, специализированные учебные заведения, предпри 

. ятия, хозяйства, различные фонды и другие представите 
ли общественности являются участниками образователь 
ного процесса в дошкольном образовании.

Органы исполнительной местной власти в пределах 
своих полномочий способствуют созданию в местах про
живания населения духовно-нравственной обстановки, 
основывающейся на богатых национальных общественно
этических, культурных традициях и общечеловеческих 
ценностях. Они оказывают социальную поддержку ма 
лообеспеченным и многодетным семьям, устанавливаю! 
в соответствии с законодательством льготы для дошколь
ных образовательных учреждений на своей территории. 
Кроме того, они заботятся о производстве, закупке необ
ходимых товаров для детей и дошкольных учреждений 
в своем регионе.

Ведомства, предприятия, организации, различные фон
ды и другие участники образовательного процесса могут 
быть учредителями дошкольных образовательных учреж
дений, оказывать спонсорскую помощь в виде матери
ально-технических и финансовых взносов, организовы
вать производство необходимых товаров для детей дош
кольного возраста и дошкольных учреждений.

Организация и управление дошкольным образованием 
строится на принципах государственно-общественного ха
рактера. Уполномоченные государственные органы управ 
ления дошкольным образованием соответствующих уров
ней реализуют единую государственную политику в обла
сти дошкольного образования, проводят аттестацию и ак
кредитацию дошкольных образовательных учреждений, 
аттестацию педагогических кадров и руководящих работ
ников дошкольного образования. Они осуществляют ко
ординацию деятельности и обеспечивают тесную взаимо
связь семьи, дошкольных учреждений, махалли, обществен 
ных организаций, средств массовой информации, фондов 
и других участников дошкольного образования.



Укрепляя материально-техническую и учебную базу 
дошкольного образования, они обеспечивают разработку, 
издание и внедрение в учебно-воспитательный процесс в 
семье и дошкольных образовательных учреждениях про
грессивных педагогических технологий, технических и 
информационных средств обучения, осуществляют под
готовку высококвалифицированных педагогических кад
ров всех категорий, репетиторов для семейного дошколь
ного образования и повышение их квалификации.

Непосредственное руководство дошкольным образова
тельным учреждением осуществляет заведующий. На него 
возлагается ответственность за подбор и расстановку кад
ров, качество образовательного процесса.

Ш.2.2. Общее среднее образование: 
проблемы и задачи перехода 
на девятилетнее образование

Обязательное общее среднее образование со сроком 
обучения 9 лет (ИХ классы школы) призвано обеспечить 
получение учащимися систематических знаний по осно
вам наук, развить потребность в овладении новыми зна
ниями, сформировать духовно-нравственные качества на 
основе богатых национальных культурных, интеллекту
альных и общечеловеческих ценностей, развить навыки 
самостоятельного мышления и способности.

Общее среднее образование является основой и опре
деляет профессиональную первоначальную ориентацию, 
выбор формы обучения на следующей ступени образова
ния в академических лицеях или профессиональных кол
леджах.

По завершении общего среднего образования выдается 
аттестат государственного образца с указанием рейтинга 
выпускника. перечнем образовательных дисциплин и объе
мом часов по ним.

Образовательное учреждение общего среднего образо- 
^ния (школа) является юридическим лицом и создается 
в порядке, установленном законодательством.

В образовательных учреждениях, при тесном взаимо-
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действии с уполномоченными органами по управлению 
образованием и общественными организациями, создают
ся необходимые организационные, психолого-педагогичес
кие, методические условия для реализации целей и задач 
данного вида образования в соответствии с Националь
ной программой по подготовке кадров.

Устав образовательного учреждения общего среднего 
образования разрабатывается в соответствии с Порядком 
разработки Устава образовательного учреждения, утверж
денным постановлением Кабинета Министров Республи 
ки Узбекистан от 5 января 1998 года № 5, утверждается 
уполномоченным государственным органом управления об
разованием и регистрируется в местных органах государ
ственной власти.

Целями общего среднего образования являются: фор
мирование у учащихся знаний и умений в соответствии с 
государственными образовательными стандартами, общей 
культуры, их адаптация к жизни в обществе, развитие 
самостоятельности мышления, способности к осознанно
му выбору и готовности продолжить обучение в академи
ческом лицее или профессиональном колледже, воспита
ние разносторонне развитой личности-гражданина, фор
мирование у него чувства патриотизма, преданности прин
ципам независимости и демократии.

Задачи общего среднего образования:
•  реализация прав личности на получение общего сред

него образования и освоение общеобразовательных про
грамм в пределах государственных образовательных стан 
дартов;

•  формирование у обучающихся систематических зна
ний, умений и навыков по основам наук, развитие у них 
потребности в овладении знаниями;

•  обеспечение непрерывности в образовании и пре
емственности перехода от общеобразовательных к  профес
сиональным образовательным программам;

•  профессиональная ориентация учащихся, обеспече
ние дифференцированного подхода к их обучению и вос
питанию;
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•  развитие творческого мышления, формирование у 
учащихся осознанного отношения к окружающему миру 
и выбору своего дальнейшего образовательного и профес
сионального пути;

•  воспитание духовных и нравственных качеств уча
щихся на основе принципов национальной независимос
ти и приоритета богатого интеллектуального наследия на
рода и общечеловеческих ценностей.

Для реализации целей и задач, формирования новой 
структуры и содержания общего среднего образования не
обходимо последовательно осуществлять ряд первооче
редных мер.

1. Разработать и внедрить государственные образова
тельные стандарты, обеспечивающие качественное общее 
среднее образование в рамках I-IX классов школы с уче
том логической связи с последующими образовательны
ми программами в академических лицеях и профессио
нальных колледжах. Данная задача, в соответствии с по
становлением Кабинета Министров Республики Узбекис
тан № 203 от 13 мая 1998 года, будет осуществлена после
довательно в 1998-1999-2000 учебных годах.

В 1998-1999 учебном году проведен широкомасштаб 
ный эксперимент по апробации государственного образо
вательного стандарта и составляющих его компонентов 
(базисного учебного плана, учебных планов и программ 
по образовательным дисциплинам, системы контроля ка
чества общего среднего образования и рейтинговой оцен
ки знаний обучающихся), а в 1999-2000 учебном году осу
ществлен переход к обучению по новым образователь
ным программам общего среднего образования в соответ
ствии с утвержденным Кабинетом Министров 16 августа 
1999 года Государственным образовательным стандартом 
общего среднего образования.

2. Подготовить кадры высококвалифицированных пе
дагогов. Для этого в рамках правительственного поста
новления № 203 разработана и реализуется целевая про
грамма подготовки, переподготовки и повышения квали
фикации педагогических кадров для школ, в том числе в 
передовых зарубежных образовательных и научных цент
рах.
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3. Развить сеть образовательных учреждений в соот
ветствии с географическими и демографическими особен
ностями территорий, потребностями личности, общества 
и государства.

4. Внедрить дифференцированный подход к обучению 
в соответствии со способностями и возможностями уча
щегося.

5. Создать передовые педагогические технологии обу
чения, современные учебно-методические комплексы и 
дидактическое обеспечение учебно-воспитательного про
цесса. При этом предусмотрено проведение специальных 
конкурсов, формирование альтернативных авторских кол
лективов по разработке учебных программ, учебников, 
дидактических материалов.

6. Создать сеть центров профессиональной ориента
ции и психолого-педагогической консультации обучаю
щихся. В соответствии с постановлением Кабинета Мини 
стров Республики Узбекистан № 203 в целях оказания 
учащимся школ и родителям психолого-педагогической 
консультации, формирования у них способности к осоз
нанному выбору своего дальнейшего образовательного и 
профессионального пути при городских и районных отде
лах народного образования созданы и функционируют 
центры профессиональной ориентации и психолого-педа
гогической диагностики учащихся.

Основными задачами центров определены:
•  психолого-педагогическая диагностика развития де

тей, выявление их способностей и наклонностей, выдача 
рекомендаций о приеме в школу с шестилетнего возраста;

•  проведение ежегодных медико-педагогических об
следований школьников;

•  оказание психолого-педагогической помощи детям 
и родителям в обучении, воспитании и социальной адап
тации школьников;

•  содействие учащимся школ в выборе направления 
образования в академическом лицее или профессиональ
ном колледже с учетом их способностей, профессиональ
ных наклонностей, интересов и навыков.

Центры совместно с педагогическим советом школы 
до мая месяца каждого года выдают выпускникам 9-х 
классов мотивированные заключения о продолжении обу-



221

чения в академическом лицее или профессиональном кол
ледже. Заключение центра носит рекомендательный ха
рактер

Обеспечивается тесное взаимодействие психологичес
ких служб школ и центров в подборе и реализации эф
фективных организационных и методических форм и ме
тодов оценки личностных и профессиональных качеств 
учащихся и всемерном их развитии.

Организация общего среднего образования. Для получе
ния общего среднего образования дети принимаются в 
школу с 6-7-летнего возраста.

Возраст поступления в школу - 6-7 лет - обусловливает
ся объективной (психофизиологической, физической) го
товностью детей к обучению. При этом на основе ежегод
но проводимых медико-психолого-педагогических обсле
дований дошкольников определяется готовность каждого 
к систематическому обучению в школе.

Общее среднее образование состоит из следующих сту
пеней: начальное образование (14 классы), общее среднее 
образование (1-9 классы).

Начыьное образование призвано обеспечить овладение 
чтением, письмом, счетом, основными умениями и навы
ками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, умениями самоконтроля учебных действий, 
культурой речи и поведения, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни.

Дифференциация учебно-воспитательной деятельности 
в начальной школе, в зависимости от способностей детей, 
достигается за счет: вариативности процесса обучения; тем
пов изучения учебного материала; предоставления детям 
возможности выбора направления углубленного изучения 
учебных дисциплин; адаптации учебных заданий к инди
видуальным возможностям детей, организации классов и 
групп выравнивания.

Содержание учебных предметов начальной школы яв
ляется гибким по отношению к разным типам школ и 
Условиям обучения.

Общее среднее образование обеспечивает становление 
личности учащегося, его склонностей, интересов и спо
собностей к социальному самоопределению, получение 
систематических знаний по основам наук, формирование
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широкого кругозора и творческого мышления, бережного 
отношения к окружающему миру, приобщение к богато
му духовному и культурному наследию народа.

Общее среднее образование осуществляется, как пра
вило, в общеобразовательных школах.

Обучение детей и подростков с отклонениями в физи
ческом и психическом развитии осуществляется в специ
альных (вспомогательных) школах.

Обучение и восстановление здоровья детей  с особыми 
нуждами осуществляется в школах санаторно-интернатно 
го типа.

Для развития способностей и талантов детей  могут со
здаваться специализированные школы (гимназии) и клас
сы по направлениям углубленного изучения дисциплин.

Осуществляется разноуровневое дифференцированное 
освоение знаний в рамках государственных образователь
ных стандартов, с созданием классов (групп внутри клас
сов) для учащихся соответствующего уровня (основной, 
продвинутый, вспомогательный).

Общее среднее образование реализуется в очной фор
ме и завершается итоговой аттестацией выпускников. 
Выпускникам вручается аттестат государственного образ
ца с указанием результатов итоговой тестовой аттестации, 
рейтинга учащегося, образовательных дисциплин, оценок 
и количества часов по ним, а достигшим особых успехов - 
аттестат с отличием.

Учащимся, самостоятельно освоившим общеобразова
тельные программы в пределах государственных образо
вательных стандартов, предоставляется право быть аттес
тованными в порядке экстерната на основании Положе
ния об экстернате, утвержденного Министерством народ
ного образования.

Для обеспечения соответствия результатов обучения 
государственному образовательному стандарту предусмат
ривается проведение следующих контрольных процедур 
на основе рейтинговой системы:

текущий контроль - систематический контроль зна
ний, умений и навыков в виде опросов, коллоквиумов, 
семинаров, контрольных работ, тестов и т .д .

промежуточный контроль - осуществляется по окон
чании четверти и при завершении соответствующего раз-
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дела учебной программы. Для оценки знаний, умений и 
навыков он проводится в форме экзаменов, тестов, заче
тов. курсовых и квалификационных работ;

этапный контроль - осуществляется по завершении 
учебного года в форме экзаменов, тестовых испытаний, 
зачетов. На его основе определяется рейтинг и принима
ется решение педагогического совета о переводе учащего
ся в следующий класс, дальнейшем его обучении по соот
ветствующему уровню освоения государственных образо
вательных стандартов;

итоговый контроль - проводится по завершении обу
чения в форме государственной аттестации.

Итоговый контроль в перспективе предполагается 
осуществлять путем тестирования. При этом предусмат
ривается поэтапное введение системы психологической 
диагностики и определения способностей учащихся.

По результатам контрольных процедур, рейтинга и 
итоговых тестовых испытаний учениками определяется 
направление дальнейшего своего обучения в академичес
ком лицее или профессиональном колледже.

В школах проводится целенаправленная работа по по
иску, отбору, обучению одаренных детей. Для них разра
батываются специальные (в том числе авторские) учеб
ные программы, предоставляются дополнительная науч
но-методическая литература, компьютерное обеспечение. 
Одаренные и талантливые дети могут иметь индивидуаль
ный график изучения учебного материала.

Общеобразовательные учреждения работают в тесном 
контакте с учреждениями науки, среднего специального, 
профессионального, высшего образования и производством.

Их взаимодействие обеспечивается путем привлечения 
ученых, представителей производства, деятелей культуры 
ДМ ведения образовательного процесса, работы по про
фессиональной ориентации, организации лекториев, кон- 
1сУРсов, семинаров, экскурсий на предприятия, участия 
Детей в производстве, других формах.

В соответствии с уставными задачами и ресурсными 
возможностими могут организовываться образовательные 
комплексы “школа - академический лицей”, “школа - ака
демический лицей - высшее образовательное учреждение”, 

“^ола - профессиональный колледж”.
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П раво  на занятие педагогической деятельностью име
ют л и ц а  с соответствующим образованием, профессионал 
ной п  одготовкой и обладающие высокими нравственны
ми качествами.

Педагогический состав объединяется по направлени 
ям преподавания (естественно-математические, гуманитар 
ные, общественные и другие дисциплины) в методичес
кие секции.

Администрация школы (учредители, спонсоры) осуще
ствляет целенаправленную работу по повышению прести
жа и социального статуса учителей, наставников, их от
ветственности и профессионализма. Обеспечиваются ус
ловия: для внедрения прогрессивных педагогических и 
информационных технологий, новых учебных (в том чис
ле и авторских) программ, учебников, дидактических ма
териалов.

Отнош ения педагогов и учащихся строятся на основе 
педагогики сотрудничества, демократичности, взаимного 
уважения, признания самоценности личности.

Создаются необходимые условия для работы, оздоров
ления и отдыха педагогов и учащихся. Социальные га
рантии, поддержка и льготы педагогам и учащимся уста
навливаются законодательством и уставом школы.

В школах ежегодно, с привлечением специалистов, осу
ществляется диспансерное обследование школьников.

Осуществляется тесное взаимодействие школ с родите
лями, семьей, махаллинскими комитетами, общественным 
центром «Маънавиат ва маърифат», общественными орга
низациями, фондами по формированию творчески актив
ной, преданной принципам независимости Узбекистана и 
способной внести реальный вклад в прогресс общества 
личности.

Содержание общего среднего образования. В структуру 
содержания общего среднего образования входят обяза
тельный и дополнительный компоненты.

Обязательный компонент определяется государствен
ными образовательными стандартами и устанавливает до
статочный, минимально необходимый уровень подготов
ки учащихся. Его достижение гарантируется образовать ль 
ными учреждениями общего среднего образования. Дан
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ный компонент устанавливается на основе социального 
заказа государства и общества, интересов и потребностей 
личности.

Дополнительный компонент определяется исходя из 
потребностей и способностей учащегося, материально-тех
нической и кадровой обеспеченности школы, требований 
социальноэкономического развития территорий. Объем 
дополнительных учебных нагрузок определяется согласно 
нормативам, установленным Министерством народного 
образования.

Учебновоспитательная работа школы осуществляется 
на основе базисного учебного плана и образовательных 
программ общего среднего образования, утвержденных 
Министерством народного образования.

Перечень учебных предметов, общеобразовательных 
программ, продолжительность учебного времени опреде
ляются государственным образовательным стандартом об
щего среднего образования, базисным учебным планом.

Организация и содержание общего среднего образо
вания обеспечивают:

•  создание и использование новых информационных 
и педагогических технологий;

•  профессионачьную ориентацию, отбор и допрофес- 
сиональную подготовку учащихся;

•  разработку и внедрение интегрированных учебных 
курсов;

•  усиление роли и значения изучения государствен
ного и иностранных языков, предметов гуманитарно-об
щественного и эстетического циклов;

•  совершенствование экономического, правового, эко
логического, санитарно-гигиенического образования уча
щихся.

Управление образовательными учреждениями общего 
среднего образования носит государственно-общественный 
характер.

Непосредственное руководство школой осуществляет 
Директор, назначаемый вышестоящим органом управле
ния образованием, а в негосударственных образователь
ных учреждениях - учредителем.
8 -2 3 3 4
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Должностные права и обязанности участников общего 
среднего образования, компетенция и функции субъек
тов управления устанавливаются законодательством, со
ответствующими нормативными актами Республики Уз
бекистан, Уставом образовательного учреждения.

В образовательных учреждениях общего среднего обра
зования могут формироваться органы общественного уп
равления (попечительские, наблюдательные советы), вклю
чающие попечителей, представителей местных органов 
исполнительной власти, деловых кругов, общественных 
организаций, фондов и спонсоров, действующие в соот
ветствии с законодательством и Уставом школы.

Финансирование деятельности образовательного учреж
дения общего среднего образования осуществляется в ус
тановленном порядке за счет: ассигнований из бюджета; 
средств, получаемых от выполнения договоров, иных ус
луг, не запрещенных законодательством и Уставом, а так
же добровольных пожертвований и целевых взносов юри
дических и физических лиц.

Органы управления общим средним образованием и 
их образовательные учреждения осуществляют междуна
родное сотрудничество на основе межгосударственных, 
межправительственных и межведомственных соглашений 
и договоров в области обмена педагогической информа
цией и опытом, стажировки и повышения квалификации 
педагогических работников, получения грантов прогрес
сивных международных фондов и организаций.

Особое место в реформировании общего среднего об
разования принадлежит образовательным учреждениям 
(школам) на селе, которые, реализуя образовательные 
программы, выполняют ряд специфических функций и 
задач, связанных с социально-экономическим развитием 
современного села.

Из 9,5 тыс. общеобразовательных школ республики 
7,5 тыс. находятся в сельской местности. Контингент 
учащихся в них составляет более 3,5 млн. человек. В 19% 
году 312,6 тыс. учащихся закончили IX классов, из них 
195,4 тыс. продолжили обучение в X классе.

За последнее время заметно улучшилась материально- 
техническая база сельских школ. Этому способствовало
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принятие постановления Кабинета Министров Респуб
лики Узбекистан «О программе развития официальной 
инфраструктуры села Республики Узбекистан на период 
до 2000 года*. Так, в 19% году введено в эксплуатацию 
177 общеобразовательных сельских школ на 53527 учени
ческих мест, 58 пристроек к существующим школам 
мощностью 8808 ученических мест, 78 школ переведены 
на газовое отопление, 66 школ стали обеспечиваться водо
проводной водой, произведен комплексный капиталь
ный ремонт в 270 школах, 55 аварийных зданий школ 
заменены новыми.

Ведется работа по обеспечению сельских школ квали
фицированными педагогическими кадрами. Из 420885 
педагогов 306888 работают в сельской местности, из кото
рых 215365 имеют высшее образование.

Отводимые часы на школьный компонент в сельских 
школах в основном используются на организацию фа
культативов сельскохозяйственного профиля и трудового 
обучения. Заметно улучшилась постановка учебно-воспи
тательного процесса в сельских школах, существенно сбли
зился уровень знаний сельских и городских школьников 
по таким предметам, как математика, физика, родной и 
иностранные языки.

Имеется положительный опыт организации трудово
го обучения учащихся старших классов на пришкольных 
участках, выделенных местными хокимиятами в Ташкен
тской, Джизакской, Сурхандарьинской и других облас
тях.

Основная задача состоит в том, чтобы сосредоточить 
внимание местных хокимиятов, органов народного обра
зования и общественных организаций на совершенствова
нии учебно-воспитательного процесса в сельской школе, 
укреплении материально-технической базы, а также под
готовке и переподготовке педагогических кадров.

В связи с переходом на новую структуру 3-летного 
среднего специального, профессионального образования 
целесообразно, чтобы выпускники IX классов в основном 
ориентировались на подготовку по сельскохозяйственным 
направлениям.
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Ш.2.3. Среднее специальное, 
профессиональное образование: 

формирование нового самостоятельного 
вида образования

Обязательное среднее специальное, профессиональное 
образование со сроком обучения три года является само
стоятельным видом системы непрерывного образования и 
осуществляется в соответствии с законами Республики 
Узбекистан «Об образовании» и «О Национальной про
грамме по подготовке кадров», на основе общего среднего 
образования, по добровольному выбору направления обу
чения в академическом лицее или профессиональном кол
ледже.

Организация и развитие среднего специального, профес
сионального образования осуществляется поэтапно и пре
дусматривает выполнение ряда первоочередных мер.

Разрабатывается и внедряется нормативная база функ
ционирования академических лицеев и профессиональных 
колледжей, регламентирующая управление и организацию, 
содержание и методику образовательного процесса, фи
нансирование и материально-техническое оснащение но
вого вида образования.

Актуальной и наиболее сложной проблемой является 
подготовка и переподготовка, в том числе за рубежом, 
квалифицированных педагогических кадров. От того, ка
кие педагоги-воспитатели будут осуществлять учебно-вос
питательный процесс, во многом зависит успех реформ, 
качество подготовки кадров, формирование личности. 
Эффективное решение проблемы предусматривает безус
ловное привлечение к образовательному процессу специа
листов высших образовательных учреждений, производ
ства, науки и культуры.

В целях укомплектования академических лицеев и про
фессиональных колледжей квалифицированными педаго
гическими и инженерно-педагогическими кадрами разра
ботана и введена в действие Целевая программа отбора.
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аттестации, подготовки, повышения квалификации и пе
реподготовки руководящих работников и педагогичес
ких кадров.

Так, в 1999 и 2000 годах потребность в переподготов
ке и повышении квалификации педагогов составляла 2,5- 
3 тыс., которая обеспечивалась базовыми высшими обра
зовательными учреждениями. В то же время следует учесть, 
что начиная с 2001 года потребность в кадрах резко воз
росла. Поэтому путем повышения квалификации было 
привлечено около 20 тыс. преподавателей ликвидируе
мых профессиональных училищ, 12 тыс. — техникумов и 
свыше 3,5 тыс. учителей, высвобождаемых из X-XI клас
сов общеобразовательных школ. Планируется привлече
ние в академические лицеи и профессиональные коллед
жи 21 тыс. специалистов других отраслей экономики пос
ле их соответствующей переподготовки.

В целом за годы реформ для средних специальных, 
профессиональных образовательных учреждений необхо
димо подготовить более 50 тыс. педагогических кадров 
по 86 новым инженерно-педагогическим направлениям 
бакалавриата.

Для подготовки и переподготовки профессорско-пре
подавательских кадров максимально используются базо
вые высшие образовательные учреждения, а также воз
можности фонда “Устоз”. В 1998 году по грантам фонда 
прошли обучение за рубежом 71 преподаватель, в том 
числе 37 для системы среднего специального, профессио
нального образования, и 980 повысили квалификацию с 
привлечением зарубежных специалистов в Ташкентском 
информационно-ресурсном центре фонда. В течение шес
ти месяцев 1999 года в центре прошли переподготовку 
792 преподавателя, из них 336 педагогов академических 
лицеев и профессиональных колледжей.

На базе Института развития среднего специального, 
профессионального образования ежемесячно осуществля
ется повышение квалификации и переподготовка 250 
специалистов по 12 категориям.

Данному направлению реформ уделяется самое при
стальное внимание.

Важнейшей задачей является отбор и разработка каче-
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ствеиного содержания среднего специального, профессио
нального образования. Предстоит разработать и внедрить 
государственные стандарты данного вида образования, 
образовательные и профессиональные программы, учеб
но-методические комплексы. При этом следует разрабо
тать и внедрить специализированные программы для при
обретения навыков трудовой деятельности учащимися 
академических лицеев, а также перечень специальностей 
и профессий, квалификационных требований к младшим 
специалистам, подготавливаемым в профессиональных 
колледжах. В этом направлении на настоящий момент 
проделана определенная работа.

В 1998-1999 учебном году в 14 академических лицеях 
и 20 профессиональных колледжах апробировалось 50 
государственных образовательных стандартов, содержащих 
250 учебных программ.

Для организованных в 1999 году образовательных уч
реждений подготовлены учебные планы по 104 направле
ниям, разработаны учебные программы по более чем 1000 
предметам, которые были апробированы в 1999-2000 учеб
ном году.

Разработан проект и проводится эксперимент по рей
тинговой системе оценки качества знаний обучающихся, 
обеспечивающий преемственность с рейтингами общего 
среднего и высшего образования.

Разработаны и введены в действие Классификатор на
правлений и специальностей среднего специального, про
фессионального образования, а также квалификационные 
требования к младшему специалисту.

Содержание образования органически должно вклю
чать в себя духовно-просветительскую и воспитательную 
работу. Пробелы в этой работе, как показали февральс
кие события, приводят к негативным последствиям. И в 
этом плане, одновременно с обучением, решаются вопро
сы организации досуга учащихся, вовлечение их в различ
ные кружки, воспитательно-просветительные и развлека
тельные мероприятия, творческие организации, физкуль
турно-спортивное массовое движение.

В формировании содержания образования закладыва
ется такой фундамент, который бы удовлетворял самым
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взыскательным требованиям международного уровня. Про
водится глубокий научный анализ хода и результатов эк
сперимента, осуществляется необходимая корректировка 
содержания образовательных стандартов, направленных на 
достижение главной цели реформ - формирование совер
шенного поколения.

В ряду первоочередных задач важной является струк
турная перестройка среднего специального, профессиональ
ного образования и коренное обновление системы управ
ления.

В 1998 году, в порядке эксперимента, введены в строй 
34 академических лицея и профессиональных колледжа.

С 1999 года функционируют 117 средних специаль
ных, профессиональных образовательных учреждений, в 
том числе 8 — за счет нового строительства и 109 -  
реорганизации и перепрофилирования. Для них разрабо
таны нормативные требования и технические задания, 
макеты, типовые проекты, подготовлены технико-эконо
мические расчеты. Проведен тендер подрядных работ по 
реконструкции и строительству академических лицеев и 
профессиональных колледжей, а также по их техническо
му оснащению.

В 2000 году планировалось сдать в эксплуатацию 174 
новых профессиональных колледжа и 13 академических 
лицеев. Кроме того, путем реконструкции будут созданы 
109 профессиональных колледжей и 7 академических 
лицеев. Тем самым обеспечивается по одному образова
тельному учреждению в каждом городе и районе респуб
лики.

Программа поэтапного ввода академических лицеев и 
профессиональных колледжей путем строительства новых 
и реконструкции существующих учебных заведений обес
печит к 2005 году создание сети образовательных учреж
дений среднего специального, профессионального образо
вания из 1611 профессиональных колледжей и 181 акаде
мического лицея, в т.ч. соответственно 815 и 116 — за 
счет нового строительства. Это позволит осуществить пол
ный охват выпускников 9-х классов школ, а контингент 
средних специальных, профессиональных образовательных 
учреждений составит порядка 1,6 млн. обучающихся.
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Обеспечивается создание и рациональное размещение 
образовательных учреждений системы среднего специаль
ного, профессионального образования с учетом демогра
фических и географических условий территорий и мест
ных потребностей в специалистах соответствующего про
филя, осуществляется максимальный охват обучающихся 
без их отрыва от семьи.

В целях реализации Национальной программы по под
готовке кадров в части организации и развития среднего 
специального, профессионального образования правитель
ство Узбекистана приняло ряд специальных постановле
ний (№№ 77 от 24 февраля 1998 года, 204 от 13 мая 1998 
года. 406 от 23 сентября 1998 года). В частности, утверж
дена “Программа развития и финансирования материаль
но-технической базы академических лицеев и профессио
нальных колледжей на 1999-2005 годы”.

Академические лицеи и профессиональные колледжи 
являются юридическими лицами, создаются в порядке, 
установленном законодательством, и действуют на осно
вании зарегистрированного Устава.

Устав образовательного учреждения среднего специаль
ного, профессионального образования разрабатывается в 
соответствии с «Порядком разработки устава образователь
ного учреждения*, утвержденным постановлением Каби
нета Министров Республики Узбекистан от 5 января 1998 
года № 5, утверждается уполномоченным государствен
ным органом управления образованием и регистрируется 
в местных органах исполнительной власти.

Целью среднего специального, профессионального об
разования является интенсивное интеллектуальное разви
тие, углубленное, профильное, дифференцированное обу
чение и приобретение обучающимися специальностей по 
выбранным профессиям в соответствии с их способнос
тями и наклонностями, формирование социально зрелой, 
обладающей общей и профессиональной культурой, само
стоятельным мышлением, творчески активной, предан
ной принципам демократии и независимости Узбекиста
на личности, способной внести реальный вклад в про
гресс общества.
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Задачи среднего специального, профессионального об
разования:

•  подготовка фундаментально образованных, квали
фицированных специалистов, гармонично развитых, глу
боко патриотичных, преданных принципам демократии и 
независимости Узбекистана юношей и девушек;

•  формирование профессионально мобильной лично
сти, способной к быстрой адаптации в условиях постоян
ного обновления техники, технологии и совершенствова
ния организации труда, готовой к профессионально-тру
довой деятельности в условиях рыночной экономики;

•  реализация общеобразовательных и профессиональ
ных программ в рамках государственных образователь
ных стандартов;

•  обеспечение единства образовательных и професси
ональных программ обучения, гармоничной подготовлен
ности учащихся к трудовой деятельности по обретенным 
специальностям и интеллектуальная подготовка молоде
жи к продолжению обучения на следующей ступени сис
темы непрерывного образования;

•  удовлетворение потребностей рынка труда в квали
фицированных кадрах, социальная и профессиональная 
ориентация молодежи.

Структура и организация среднего специального, про
фессионального образования. Среднее специальное, профес
сиональное образование осуществляется в очной форме в 
двух типах образовательных учреждений: академических 
лицеях и профессиональных колледжах.

Академический лицей - среднее специальное, профес
сиональное образовательное учреждение со сроком обуче- * 
ния три года, обеспечивающее в соответствии с государ
ственными образовательными стандартами интенсивное 
интеллектуальное развитие, углубленное, профильное, 
дифференцированное, профессионально ориентированное 
обучение с учетом возможностей и интересов учащихся.

В академических лицеях учащиеся добровольно выби
рают направление обучения (гуманитарное, естественно
научное, аграрное и др.), обеспечивающее повышение уров
ня знаний и формирование специальных профессиональ-
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ных навыков, направленных на углубленное изучение 
наук.

Академические лицеи создаются, как правило, при 
высших образовательных учреждениях, взаимоотношения 
с которыми регулируются их уставами и другими норма
тивными документами, по договоренности сторон.

Для реализации углубленного, профильного, диффе
ренцированного обучения привлекаются соответствующие 
научно-исследовательские организации, осуществляющие 
патронат над академическим лицеем на основании согла
шения с Министерством высшего и среднего специальна 
го образования.

Профессиональный колледж - среднее специальное, 
профессиональное образовательное учреждение со сроком 
обучения три года, обеспечивающее в соответствии с го
сударственными образовательными стандартами среднее 
специальное, профессиональное образование с углублен
ным развитием профессиональных наклонностей, навы
ков и умений учащихся, обретением ими одной или не
скольких специальностей по выбранным направлениям 
подготовки (профессиям).

Профессиональные колледжи по своей оснащенности, 
подбору педагогического состава, организации процесса 
обучения являются образовательными учреждениями, пре
доставляющими возможность овладения одной и более 
специальностями по выбранным профессиям и приобре 
тения углубленных теоретических знаний по учебным 
дисциплинам.

Для профессиональных колледжей местными органа
ми исполнительной власти определяются попечители из 
числа передовых предприятий и организаций, а также 
осуществления патроната над ними со стороны профиль 
ных высших образовательных учреждений.

Реализация профессиональных и образовательных про
грамм в профессиональном колледже может осуществлять 
ся на основе дуальной системы обучения, когда учебно
образовательный процесс и профессиональная подготов
ка проводятся, соответственно, в колледже и на предпри
ятии.

Л



Академические лицеи и профессиональные колледжи 
дают среднее специальное, профессиональное образование, 
предоставляющее равное право на продолжение обучения 
на следующих ступенях непрерывного образования или 
занятие трудовой деятельностью по обретенным специ
альностям и профессиям.

Аккредитация академических лицеев и профессиональ
ных колледжей осуществляется уполномоченным государ
ственным органом управления образованием на основе 
аттестации. Периодичность аттестации устанавливается 
нормативными документами соответствующих уполномо
ченных государственных органов управления образовани
ем. Среднее специальное, профессиональное образователь
ное учреждение может быть лишено государственной акк
редитации по результатам аттестации.

Прием на работу в академические лицеи и профессио
нальные колледжи профессорско-преподавательского и 
инженерно-педагогического состава производится по ре
зультатам аттестации, в порядке, установленном уполно
моченным государственным органом управления образо
ванием.

Образовательные учреждения среднего специального, 
профессионального образования создаются с учетом де
мографических и географических условий территорий, 
местных потребностей в специалистах соответствующего 
профиля, исходя из условий максимального охвата обуча
ющихся без отрыва от семьи.

Прием в средние специальные, профессиональные 
образовательные учреждения осуществляется доброволь
но с учетом способностей личности, потребностей в удов
летворении своих образовательных и профессиональных 
интересов, а также осуществления полного охвата выпус
кников общеобразовательных школ с учетом максималь
ного приближения учебы к месту постоянного прожива- 
ния обучающегося.

Выпускники IX классов по результатам рейтинга и 
итоговой тестовой аттестации добровольно определяют 
НапРавление дальнейшего обучения в академических ли
цеях и профессиональных колледжах.



236

Принимаются во внимание заключения центров про
фессиональной ориентации и психолого-педагогической 
диагностики, выдаваемые выпускнику с учетом способ
ностей, профессиональных наклонностей и интересов. 
Заключения носят рекомендательный характер.

Реализация общеобразовательных и профессиональных 
программ в академических лицеях и профессиональных 
колледжах осуществляется на трех курсах. По заверше
нии обучения на каждом курсе осуществляется контроль 
и определение уровня подготовленности обучающихся по 
результатам рейтингового контроля в рамках экзаменаци
онной сессии.

Учебный год делится на 2 семестра, в котором устанав
ливаются каникулы для обучающихся общей продолжи
тельностью не менее 10 и не более 12 недель.

Учащиеся объединяются в группы по курсам обуче
ния, а по направлению обучения - в отделения.

Для всех видов аудиторных занятий в академических 
лицеях и профессиональных колледжах устанавливается 
академический час продолжительностью 40 минут. При 
необходимости занятия могут объединяться в пары.

Молодежи, самостоятельно освоившей общеобразова
тельный и специальный разделы программы среднего 
специального, профессионального образования (кроме 
профессиональных программ), может быть предоставлено 
право итоговой аттестации в порядке экстерната.

Выпускникам средних специальных, профессиональ
ных образовательных учреждений выдается диплом ус
тановленного образца о среднем специальном, профессио
нальном образовании с указанием:

•  для академических лицеев - профильного обучения 
по направлению наук;

•  для профессиональных колледжей - присвоения со
ответствующей квалификации по специальности (специ
альностям).

Перевод обучающихся с курса на курс производится 
приказом директора академического лицея или профес
сионального колледжа. Условные переводы не допуска
ются. Перевод из одного типа образовательного учрежде
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ния в другое осуществляется на основе нормативных до
кументов уполномоченных государственных органов по 
управлению образованием.

Подготовка кадров в образовательных учреждениях 
среднего специального, профессионального образования 
осуществляется на основе взаимодействия образования с 
наукой и производством.

Взаимодействие с наукой осуществляется посредством:
•  создания на базе образовательных учреждений фи

лиалов научно-исследовательских лабораторий, экспери
ментальных площадок для внедрения передовых педаго
гических и информационных технологий;

•  осуществления совместных научно-исследовательс
ких работ, создания совместных структур;

•  привлечения в образовательный процесс научных 
работников;

•  переподготовки и повышения квалификации про
фессорско-преподавательских и педагогических кадров в 
научно-исследовательских учреждениях.

Интеграция среднего специального, профессионально
го образования и производства обеспечивается путем:

•  создания совместных производств в профессиональ
ных колледжах и отделений колледжей на производстве;

•  развития дуальной системы подготовки кадров;
•  подготовки и воспитания квалифицированных кад

ров на основе соединения обучения с производительным 
оплачиваемым трудом на предприятиях;

•  систематического повышения квалификации пе
дагогических кадров в области передовых технологий не
посредственно на производстве;

•  обеспечения обучающихся рабочими местами для 
прохождения производственной практики;

•  оснащения образовательных учреждений современ
ным оборудованием, аппаратурой и инструментами;

•  участия предприятий в финансировании образова
тельных учреждений в качестве учредителя, попечителя, 
спонсора;

•  предоставления обучающимся в академических ли
цеях учебно-материальной базы высшего образовательно
го учреждения и научно-исследовательской организации,
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обучающимся в профессиональных колледжах - соответ
ствующего попечителя и высшего образовательного уч
реждения;

•  создания условий для активного включения обуча
ющихся в общественную деятельность и производствен
ный процесс с выпуском товарной продукции.

Содержание среднего специального, профессиональ
ного образования обеспечивает реализацию образователь
ных и профессиональных программ в соответствии с го
сударственными образовательными стандартами.

Государственные образовательные стандарты разраба
тываются для общеобразовательного, профессионального 
и специального разделов программы обучения, а также 
отдельно для каждой профессии или специальности.

Содержание среднего специального, профессиональ
ного образования включает следующие разделы, устанав
ливаемые государственными образовательными стандар
тами:

•  общеобразовательные программы - для академичес
ких лицеев и профессиональных колледжей (являются 
основой для продолжения образования в бакалавриате);

•  углубленные, профильные образовательные програм
мы по дисциплинам и направлениям обучения - для ака
демических лицеев;

•  профессиональные программы - для профессиональ
ных колледжей (взаимосвязь видов программ отражена 
на схеме 7).

В академических лицеях и профессиональных коллед
жах могут быть реализованы специальные образователь
ные и профессиональные программы в рамках оказания 
платных образовательных услуг населению.

Для обеспечения соответствия результатов обучения 
государственному образовательному стандарту предусмат
ривается проведение следующих контрольных процедур:

•  текущий контроль - оперативная проверка знаний, 
умений и навыков в виде опросов, коллоквиумов, семи
наров, контрольных работ и тестов;

•  промежуточный контроль - осуществляется по окон
чании семестра и при завершении соответствующего раз
дела учебной программы. На его основе определяется рей-
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Схема 5. Лишение выпускник»! обра «нательных 
учреждений к рынку труда

Содержание образовательных и профессиональных программ среднего 
специального, профессионального образованна:

1. Образовательные программы (идентичны и реализуются в академи
ческих лицеях и профессиональных колледжах). Являются основой для 
продолжения обучения в вузах.

2. Углубленные образовательные программы по дисциплинам в ака
демических лицеях.

3. Профессиональные программы для профессиональных колледжей.
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тинг обучающегося. Для оценки знаний, умений и навы
ков промежуточный контроль проводится в форме экза
менов, тестов, зачетов, курсорых и квалификационных 
работ;

•  итоговый контроль - осуществляется по заверше
нии обучения в академическом лицее, профессиональном 
колледже в форме государственной аттестации: экзаме
нов, тестов, квалификационных работ, защиты диплом
ных проектов.

Перечень профессий и специальностей, по которым 
осуществляется подготовка кадров в профессиональных 
колледжах, устанавливается в соответствии с «Классифи
катором направлений и специальностей среднего специ
ального, профессионального образования*, утвержденным 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

В профессиональных колледжах для отдельных катего
рий профессий и специальностей (для которых законода
тельством установлены возрастные или иные ограниче
ния) сроки обучения определяются специальными учеб
ными планами в соответствии с государственными обра
зовательными стандартами по профессиям.

Содержание среднего специального, профессиональ
ного образования для подростков с психическими и фи
зическими отклонениями (слепых, глухих, умственно от
сталых и др.), имеющих общее среднее образование, оп
ределяется уполномоченными государственными органа
ми управления образованием, органами здравоохранения 
и социального обеспечения.

Управление учебно-методической и организационной 
деятельностью академических лицеев и профессиональ
ных колледжей, обеспечение органов управления средним 
специальным, профессиональным образованием (по согла
сованию с местными органами исполнительной власти) 
руководящими работниками, а также обеспечение квали
фицированными профессорско-преподавательскими и ин
женерно-педагогическими кадрами осуществляется Цент
ром ССПО Министерства высшего и среднего специаль
ного образования.

Организационное, учебно-методическое и научное ру
ководство, координация деятельности действующих обра
зовательных учреждений среднего специального и про-
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фессиональнотехнического образования и создаваемых на 
их базе академических лицеев и профессиональных кол
леджей, разработка и внедрение государственных образо
вательных стандартов, унификация учебных программ, 
подготовка и переподготовка педагогических кадров воз
лагается на Центр ССПО Министерства высшего и сред
него специального образования Республики Узбекистан.

Действующие средние специальные образовательные 
учреждения и создаваемые на их базе профессиональные 
колледжи Министерства по делам культуры, Академии 
художеств, Министерства здравоохранения остаются в их 
ведении.

Средние специальные и профессионально-технические 
учебные заведения и создаваемые на их базе профессио
нальные колледжи отраслевых министерств, ведомств, 
корпораций, ассоциаций и предприятий находятся в двой
ном подчинении. Отраслевые министерства, ведомства, 
корпорации, ассоциации и предприятия осуществляют их 
материальное и финансовое обеспечение, профессиональ
ное обучение и воспитание практических навыков у уча
щихся, определяют потребность в специалистах, решают 
вопросы трудоустройства выпускников.

Среднее специальное, профессиональное образователь
ное учреждение возглавляет директор, который назнача
ется и освобождается от должности вышестоящим орга
ном управления образованием. В аккредитованных него
сударственных образовательных учреждениях - в соответ
ствии с учредительными документами. Директор несет 
полную ответственность за результаты деятельности обра
зовательного учреждения.

В академических лицеях и профессиональных коллед
жах создаются научно-педагогические советы, являющие
ся коллегиальным органом при директоре образователь
ного учреждения и способствующие организации и совер
шенствованию учебно-воспитательного процесса.

В средних специальных, профессиональных образова
тельных учреждениях могут формироваться органы обще
ственного управления (попечительские или наблюдатель
ные советы) и самоуправления, действующие на основе 
законодательства и Устава.
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III.2.4.Высшее образование: 
задачи реформирования

Высшее образование на баз> е среднего специального, 
профессионального образования является самостоятельным 
видом системы непрерывного образования и осущесталя 
ется в соответствии с закон ам и  Республики Узбекистан 
“Об образовании” и “О Нациошальной программе по под
готовке кадров”.

Целью высшего образования .является обеспечение под
готовки квалифицированных, конкурентоспособных кад
ров, отвечающих современных^ требованиям к качеству 
специалистов с высшим образошанием, для самостоятель
ной работы по выбранному нагправлению (специальнос
ти) области знаний, способных обеспечить научно-техни 
ческое, экономическое, социальное и культурное разви
тие республики и обладающих вьысокими духовными, куль
турными и нравственными качествами.

Основными задачами высше го образования являются
•  обеспечение высокорезуль-тативного обучения и под

готовки квалифицированных кавдров на основе современ
ных образовательных и профессиональных программ в 
соответствии с государственным :и образовательными стан
дартами;

•  систематическое совершенствование организации и 
методики подготовки кадров, тмсходя из перспективного 
развития, экономического и социального прогресса стра
ны, современных достижений «науки, техники, техноло
гии и культуры с учетом потребхностей общества;

•  воспитание молодёжи на • основе идеологии нацио
нального возрождения и познан т я  общечеловеческих цен
ностей, в духе преданности идеаалам независимости, люб
ви к родине, семье и окружаюгцдей природе;

•  сохранение и приумноже ние нравственных, куль
турных и научных ценностей;

•  удовлетворение потребностей личности в интеллек
туальном, культурном и нравственном развитии;

•  развитие науки, техники vm технологий, повышения
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эффективности научных исследований и творческой дея- 
!доьности научно-педагогических кадров и обучающихся, 

сподьзование полученных результатов в образовательном 
процессе;

•  подготовка научно-педагогических кадров высшей 
кваЛификации;

•  привлечение внебюджетных средств, в том числе 
иностранных инвестиций, в систему высшего образова
ния республики;

•  введение в практику обучения новых педагогичес
ких и информационных технологий, действенных меха
низмов интеграции образования с наукой и производством;

•  развитие взаимовыгодного сотрудничества в облас
ти высшего образования с высокоразвитыми странами.

Система высшего образования состоит из;
•  высших образовательных учреждений, реализующих 

образовательные и профессиональные программы в соот
ветствии с государственными образовательными стандар
тами независимо от форм собственности и ведомственной 
подчиненности;

•  научно-педагогических учреждений, выполняющих 
исследовательские работы, необходимые для развития 
высшего образования;

•  органов государственного упра&ления образовани
ем, а также подведомственных им предприятий, учрежде
ний и организаций.

Государственная политика в области высшего образо
вания основана на следующих принципах:

•  гуманистический, демократический характер обуче
ния и воспитания;

•  приоритетность университетского образования;
•  непрерывность и преемственность среднего специ

ального, профессионального, высшего и послевузовского 
образования;

•  светский характер системы образования;
•  общедоступность образования в пределах государ

ственных образовательных стандартов;
•  единство и дифференцированность подхода к выбо- 

РУ программ обучения;



2 4 4

•  поощрение одаренности и таланта;
•  сочетание государственного и общественного управ

ления в системе высшего образования;
•  интеграция высшего образования, науки и произ

водства.
Прием студентов в высшие образовательные учрежде

ния осуществляется путем определения уровня знаний 
абитуриентов по результатам тестовых испытаний и до
полнительных испытаний, определяемых в установленном 
порядке.

Обучение в высших образовательных учреждениях про
изводится за счет государственных грантов и на платно
контрактной основе.

Во исполнение законов Республики Узбекистан “Об 
образовании”, “О Национальной программе по подготов
ке кадров” и Указа Президента Республики Узбекистан 
“О коренном реформировании системы образования и 
подготовки кадров, воспитании совершенного поколения”, 
в целях повышения качества высшего образования, обес
печения подготовки квалифицированных, отвечающих 
современным требованиям бакалавров и магистров в выс
ших образовательных учреждениях вводится двухступен
чатая система подготовки кадров.

Учебно-методическое руководство деятельностью выс
ших образовательных учреждений республики, независи
мо от их ведомственной подчиненности и форм собствен
ности, вохюжено на Министерство высшего и среднего 
специального образования. В то же время установлено, 
что высшие образовательные учреждения Министерства 
народного образования. Министерства сельского хозяй
ства, Министерства юстиции, Государственного комитета 
по физической культуре и спорту, ГАЖК “Узбекистан 
темир йуллари”. Агентства почт и телекоммуникаций. Ми
нистерства по делам культуры и Академии художеств на
ходятся в двойном подчинении, с сохранением существую
щего порядка финансирования и материально-техничес
кого обеспечения.

Высшие образовательные учреждения Министерства 
здравоохранения и Министерства иностранных дел оста
ются в их ведении. В медицинских высших образователь
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ных учреждениях продолжительность срока обучения в 
бакалавриате по направлениям лечебного и педиатричес
кого дела составит 7 лет, медико-профилактического - 6 
лет, стоматологии и фармации - 5 лет. По результатам 
государственной аттестации выпускникам бакалавриата 
медицинских высших образовательных учреждений при
сваивается квалификация “Врач общей практики”.

В целях контроля за качеством подготовки кадров, ат
тестации педагогических кадров и образовательных уч
реждений осуществляется периодическая всесторонняя 
аттестация высших образовательных учреждений и их пе
дагогических кадров, результаты которой, в виде рейтин
га высших образовательных учреждений с обоснованны
ми предложениями об аккредитации магистратуры выс
ших образовательных учреждений, представляются для 
утверждения в Кабинет Министров Республики Узбекис
тан.

В Республике Узбекистан вводится новый Классифи
катор направлений и специальностей высшего образова
ния и Квалификационные требования к специалистам с 
высшим образованием. При этом предусматривается, что 
Государственная комиссия по приему в образовательные 
учреждения Республики Узбекистан ежегодно, с учетом 
потребностей рынка труда, вносит изменения и дополне
ния в Классификатор направлений и специальностей выс
шего образования.

В соответствии с Национальной программой по подго
товке кадров университетское образование определяется 
приоритетным направлением развития высшего образо
вания в республике. Обеспечивается комплексное разви
тие университетов республики, создание в них качествен
ной материально-технической базы и развитие конкурен
ции в подготовке высококвалифицированных кадров за 
счет всех источников финансирования и попечительства.

В целях интеграции научной и педагогической дея
тельности ученое звание “профессор” присуждается толь
ко по ходатайству высшего образовательного учреждения 
ученым и специалистам высшей квалификации, осуще
ствляющим научно-педагогическую деятельность в обра
зовательных учреждениях высшего образования.

Государственное регулирование рынка образовательных
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услуг в сфере высшего образования основывается на фор
мировании конкурентной среды между высшими образо
вательными учреждениями, обеспечении развития госу
дарственных и негосударственных образовательных учреж
дений, развитии системы платных консультационных и 
дополнительных услуг, не предусмотренных основными 
образовательными программами.

Подготовка специалистов высшего образования и выс
шей квалификации по заказу государства осуществляется 
на основе государственных образовательных грантов, вы
деляемых ежегодно государственным и негосударственным 
образовательным учреждениям, на основе изучения спро
са юридических лиц.

Подготовка специалистов по заказам предприятий и 
организаций осуществляется образовательными учрежде
ниями на платно-контрактной основе. Гранты предприя
тий и организаций могут выделяться как образователь
ным и научным учреждениям, так и непосредственно граж
данам. Выделение грантов предприятий непосредственно 
гражданам осуществляется по результатам прохождения 
ими конкурса для поступления в образовательные и науч
ные учреждения.

Расходы образовательных и научных учреждений, свя
занные с образовательным процессом, включая оплату труда 
преподавателей и научных руководителей, содержание, 
развитие и укрепление материально-технической базы, 
включаются в состав затрат в части средств, полученных 
от предприятий, организаций и граждан на договорных 
условиях.

Порядок выделения государственных образовательных 
грантов для образовательных и научных учреждений из 
республиканского бюджета, а также грантов предприяти
ями и организациями на платно-контрактной основе обра
зовательным, научным учреждениям и гражданам опреде
ляются на основе “Положения об образовательных гран
тах для государственных и негосударственных учебных 
заведений”, утвержденного Кабинетом Министров Респуб
лики Узбекистан.

Использование специалистов, получивших образование 
на основе государственных образовательных грантов, осу
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ществляется с учетом рационального сочетания рыночно
го механизма и соблюдения государственных интересов.

В соответствии с намеченными направлениями и меха
низмами формирования рынка образовательных услуг 
вводится новый порядок предоставления и погашения 
образовательных кредитов для граждан республики. Оп
ределено, что образовательные кредиты гражданам предо
ставляются на конкурсной основе, а сроки и порядок их 
погашения устанавливаются в индивидуальном договоре. 
При этом предусмотрены варианты льготного кредита в 
соответствии с реальными возможностями граждан.

Перечень направлений образования и специальностей, 
по которым осуществляется подготовка кадров только в 
государственных образовательных учреждениях, устанав
ливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Классификатор направлений и специальностей выс
шего образования определяется на основе развития мар
кетинга в сфере подготовки кадров и образования и пери
одически пересматривается с учетом потребностей рынка 
труда.

Высшее образование имеет две ступени: бакалавриат 
и магистратуру.

Бакалавриат - базовое высшее образование, дающее 
фундаментальные и прикладные знания по направлению 
подготовки с продолжительностью обучения не менее 
четырех лет.

По завершении бакалаврской программы выпускникам 
по итогам государственной аттестации присуждается сте
пень “бакалавр” по направлению подготовки и выдается 
диплом государственного образца с соответствующим вкла
дышем.

Прием в бакалавриат производится на базе среднего 
специального, профессионального образования в соответ
ствии с Положением о порядке и правилах приема сту
дентов в высшие образовательные учреждения Республи
ки Узбекистан.

Магистратура - высшее образование с фундаменталь
ными и прикладными знаниями по конкретной специ
альности направления подготовки с продолжительностью 
обучения не менее двух лет на базе бакалавриата.
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По завершении магистерской программы выпускникам 
по итогам государственной аттестации присуждается сте
пень “магистр” по конкретной специальности направле
ния подготовки и выдается диплом государственного об
разца с соответствующим вкладышем.

Прием в магистратуру производится на конкурсной 
основе после окончания бакалавриата в порядке, установ
ленном Положением о порядке и правилах приема в ма
гистратуру.

Во вкладышах дипломов указываются рейтинг успева
емости, объем знаний, полученных по основным и допол
нительным образовательным программам.

Дипломы государственного образца бакалавра и магис
тра дают право их обладателям заниматься профессио
нальной деятельностью в соответствии с направлением 
подготовки (специальностью) или продолжить обучение 
в образовательных учреждениях последующего вида.

Образовательные учреждения высшего образования. 
Высшие образовательные учреждения являются юриди
ческими лицами, создаются в порядке, установленном за
конодательством, действуют на основании Устава и Поло
жения о высшем образовании в Республике Узбекистан.

Устав высшего образовательного учреждения разраба
тывается в соответствии с “Порядком разработки Устава 
образовательного учреждения”, утвержденным Постанов
лением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
5 января 1998 года № 5, утверждается Министерством 
высшего и среднего специального образования Республи
ки Узбекистан и регистрируется в местных органах ис
полнительной власти.

В высших образовательных учреждениях развивается 
информационное обеспечение образовательного процесса 
на базе современных информационных технологий, ком
пьютерных, телекоммуникационных сетей, формируется 
устойчивая система обеспечения учебной, учебно-методи
ческой, научной, энциклопедической и справочной лите
ратурой.

В Республике Узбекистан устанавливаются следующие 
типы высших образовательных учреждений:
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университет - реализует образовательные программы 
высшего и послевузовского образования по широкому 
спектру областей знаний и направлений подготовки;

академия - реализует образовательные программы выс
шего и послевузовского образования по конкретной обла
сти знаний и направлениям подготовки;

институт реализует образовательные программы выс
шего и, как правило, послевузовского образования по 
конкретным направлениям подготовки в пределах одной 
области знаний.

В высших образовательных учреждениях формируют
ся факультеты, отделения, кафедры и академические груп
пы студентов.

Контроль качества реализации содержания образова
ния осуществляется путем организации текущего рейтин
гового контроля, периодического тестирования студентов 
внутренней инспекцией высшего образовательного учреж
дения. Профессиональная пригодность и качество подго
товки кадров с высшим образованием оценивается также 
заказчиками и потребителями.

Аттестация высших образовательных учреждений неза
висимо от ведомственной подчиненности и форм собствен
ности, а также профессорско-преподавательского состава 
проводится управлением контроля качества подготовки 
кадров, аттестации педагогических кадров и образователь
ных учреждений государственного центра тестирования 
— в соответствии с положением, утвержденным Кабине
том Министров Республики Узбекистан.

В необходимых случаях аттестация избранного по кон
курсу профессорско-преподавательского состава проводится 
решением Ученого совета, уполномоченных органов го
сударственного управления образованием.

Негосударственное образовательное учреждение высше
го образования приобретает право на образовательную 
Деятельность с момента его государственной аккредита
ции и подлежит аттестации в установленном порядке. 
Высшее образовательное учреждение может быть лишено 
государственной аккредитации по результатам аттестации.

Высшие образовательные учреждения вправе участво-
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ватъ в международном сотрудничестве Республики Узбе
кистан в области высшего образования посредством:

•  участия в программах двустороннего и  многосторон 
него обмена студентами, аспирантами, докторантами, педа 
гогическими и научными работниками;

•  осуществления совместных фундаментальных и при
кладных научных исследований, опытно-конструкторских 
работ, проведения конгрессов, конференций, симпозиу 
мов и других мероприятий;

•  участия в международных программах совершенство 
вания высшего образования;

•  создания совместных образовательных учреждений
Подготовка, переподготовка и повышение квалифи

кации иностранных граждан в Республике Узбекистан, 
преподавательская и научно-исследовательская работа граж 
дан Республики Узбекистан в зарубежных странах осуще 
ствляюгся по межгосударственным, межведомственным, 
а также по прямым договорам, заключенным высшими 
образовательными учреждениями с иностранными физи 
ческими и юридическими лицами.

Организация учебно-воспитательного процесса. Обра 
зовательный процесс в высших образовательных учрежде 
ниях обеспечивает реализацию государственных образова 
тельных стандартов и регламентируется учебными плана 
ми, календарными учебными графиками и расписанием 
занятий.

В высших образовательных учреждениях установлены 
следующие виды учебных занятий; лекция, консультация, 
семинар, практическое занятие, лабораторная работа, кон 
трольная работа, коллоквиум, самостоятельная работа, 
практика, курсовое проектирование (работа), итоговая ат
тестационная работа.

Для всех видов аудиторных занятий установлен акаде 
мический час продолжительностью 45 (или 40 для пар
ных лекций без перерыва) минут. Перерыв между заня 
тиями не менее 10 минут.

Учебный год в высших образовательных учреждениях 
делится, как правило, н а  два семестра, каждый из кото
рых заканчивается подведением итогов успеваемости
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(показателей рейтинга) студентов. Успеваемость студен
тов определяется показателями рейтинга.

Перевод успевающих студентов с курса на курс произ
водится приказом руководителя образовательного учреж
дения по представлению декана факультета. Условный 
перевод не допускается.

Освоение образовательно-профессиональных программ 
высшего образования завершается обязательной итоговой 
аттестацией выпускников в соответствии с Положением, 
утвержденным уполномоченным государственным органом 
по управлению образованием.

Все виды практик производятся на государственных и 
негосударственных предприятиях и организациях соглас
но договору между ними и высшим образовательным уч
реждением в соответствии с учебными планами и “Поло
жением о производственной практике студентов”.

Образовательно-профессиональные программы высше
го образования могут осваиваться в различных формах: 
очной, заочной, в форме экстерната и дистанционного 
образования. Допускается одновременное получение вто
рого образования в иной форме на платно-контрактной 
основе.

С разрешения руководителя высшего образовательно
го учреждения возможен переход из одной на другую 
форму образования, в том числе из других образователь
ных учреждений, в пределах одного направления образо
вания.

Перечень направлений подготовки (специальностей), 
по которым допускается только очная форма получения 
высшего образования, устанавливается Кабинетом Мини
стров Республики Узбекистан.

Экстернат самостоятельное изучение обучающимся 
Дисциплин согласно образовательно-профессиональной 
программе высшего образования по избранному направ
лению подготовки (специальности) с последующей аттес
тацией (текущей и итоговой) в высшем образовательном 
Учреждении.
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Дистанционное образование - освоение образователь
ных и профессиональных программ без отрыва от основ
ной деятельности, на расстоянии от места расположения 
образовательного учреждения. Оно базируется на исполь
зовании современных информационных технологий и тех
нических средств телекоммуникаций.

Положение об экстернате и дистанционном образова
нии утверждается уполномоченным государственным ор
ганом по управлению образованием.

Связь высшего образования с наукой и производством 
осуществляется путем создания учебно-научных, учебно
научно-производственных комплексов, объединений, ас
социаций с привлечением крупных ученых и специалис
тов производства к учебному процессу, научным исследо
ваниям, а также создания центров, лабораторий и филиа
лов кафедр в НИИ, предприятиях и организациях соглас
но Положению “Об учебно-научном и учебно-научно-про
изводственном комплексе”.

Профессорско-преподовательским составом проводит
ся научно-методическая и научно-исследовательская рабо
та с широким привлечением студентов, аспирантов и док
торантов по тематическим планам Ученого совета, зака
зам предприятий и организаций, а также по государствен
ным грантам.

Высшие образовательные учреждения осуществляют 
поиск и отбор талантливой молодежи из числа студентов, 
учащихся академических лицеев, профессиональных кол
леджей, внешкольных образовательных учреждений пу
тем проведения олимпиад, конкурсов, тестирования и орга
низуют их обучение по индивидуальным учебным пла
нам, не противоречащим государственным образователь
ным стандартам, и создают необходимые условия для раз
вития и раскрытия таланта молодежи.

Студентам, по уважительной причине не выполнив
шим требований учебного плана, дается возможность лик
видировать академическую задолженность до начала но
вого учебного года или предоставляется академический 
отпуск.
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Студенты, не освоившие установленный в соответствии 
с государственными образовательными стандартами объем 
образовательных профессиональных программ в установ
ленные сроки, подлежат отчислению из высшего образо
вательного учреждения.

Граждане вправе получать второе и последующее выс
шее образование на платно-контрактной основе.

В высших образовательных учреждениях духовно-нрав
ственное воспитание и формирование мировоззрения мо
лодежи обеспечивается на основе гуманистического ха
рактера образования, приоритета общечеловеческих цен
ностей, основанных на богатых национальных, культур
но-исторических традициях и обычаях народа, в духе пре
данности принципам независимости Узбекистана, в со
вместной учебной, научной, творческой, производствен
ной и общественной деятельности обучающихся и препо
давателей.

Студенты высшего образовательного учреждения. Сту
дентом высшего образовательного учреждения является 
лицо, зачисленное для обучения в установленном поряд
ке.

Студенту выдаются студенческий билет и рейтинговая 
книжка установленного образца. Студенты высших обра
зовательных учреждений имеют право:

•  получать знания, соответствующие современному 
уровню развития науки, техники и культуры;

•  выбирать курсы, дополнительно предусмотренные 
учебным планом, и виды обучения;

•  участвовать в обсуждении и решении важнейших 
вопросов деятельности высших образовательных учрежде
ний, в том числе через общественные организации;

•  бесплатно пользоваться библиотеками, информаци
онными фондами, услугами учебных, научных, лечебных 
и других подразделений в порядке, установленном уста
вом высшего образовательного учреждения;

•  принимать участие в научно-исследовательских ра
ботах, конференциях, симпозиумах;

•  обжаловать решения администрации высшего обра
зовательного учреждения.
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Студенты обязаны овладевать знаниями, выполнять в 
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 
учебным планом и образовательными программами, со
блюдать устав, правила внутреннего распорядка высшего 
образовательного учреждения.

Студенты, обучающиеся на базе государственных гран
тов по очной форме обучения, обеспечиваются стипенди 
ями в порядке и размерах, установленных Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан. Студенты вправе по
лучать именные стипендии на основании соответствую 
щих положений, а также назначенные направившими их 
на обучение юридическими или физическими лицами.

Студентам, обучающимся по заочной форме, по месту 
их работы предоставляются льготы, предусмотренные ста
тьями 248-257 Трудового Кодекса Республики Узбекис
тан.

Для студентов очной формы обучения не менее чем 
два раза в учебном году устанавливаются каникулы об  
щей продолжительностью не менее семи недель.

Работники высших образовательных учреждений. В 
высших образовательных учреждениях предусматривают 
ся должности научно-педагогического (профессорско- 
преподавательский состав, научные работники), инженер 
но-технического, административно-хозяйственного, 
производственного, учебно-вспомогательного и иного пер
сонала.

К профессорско-преподавательским относятся долж
ности заведующего кафедрой, профессора, доцента, старт 
шего преподавателя, преподавателя, ассистента.

Право на занятие педагогической деятельностью име
ют лица с соответствующим высшим образованием, про 
фессиональной подготовкой и обладающие высокими ду
ховно-нравственными качествами. К педагогической дея
тельности не допускаются лица, которым она запрещена 
приговором суда.

Прием на работу педагогических работников в высшее 
образовательное учреждение осуществляется на конкурс
ной основе в соответствии с Положением, утвержденным 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан.



Педагогические работники высшего образовательного 
учреждения в целях обновления профессиональных зна
ний и навыков в установленном порядке проходят повы
шение квалификации и переподготовку.

Повышение квалификации научно-педагогических ра
ботников может осуществляться как по государственным 
грантам, так и на платно-договорной основе.

Работники высшего образовательного учреждения 
пользуются правами и льготами, установленными законо
дательством и предусмотренными его Уставом.

Управление системой высшего образования. Управле
ние высшим образованием осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Узбекистан и Положе
нием о высшем образовании.

Непосредственное управление государственным высшим 
образовательным учреждением осуществляет ректор, на
значаемый Кабинетом Министров Республики Узбекис
тан, а в негосударственных - учредителем (собственником).

Права, обязанности и полномочия ректора определя
ются Уставом высшего образовательного учреждения.

Ректору государственного высшего образовательного 
учреждения не разрешается совмещение его должности с 
другой оплачиваемой руководящей должностью (кроме 
научного и научно-методического руководства) внутри и 
вне высшего образовательного учреждения. Ректор не 
может исполнять свои обязанности по совместительству 
(исключение - решение Кабинета Министров Республики 
Узбекистан).

Проректоры высших образовательных учреждений на
значаются уполномоченным государственным органом по 
управлению образованием по представлению ректора.

Деканы факультетов назначаются руководителем выс
шего образовательного учреждения из числа профессоров 
и доцентов.

Для рассмотрения основных вопросов деятельности в 
высшем образовательном учреждении организуется Уче
ный совет.

В высшем образовательном учреждении может созда
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ваться попечительский (наблюдательный) совет, являю
щийся органом общественного управления.

Высшее образовательное учреждение осуществляет ру
ководство академическими лицеями, созданными при нем, 
и патронат профессиональных колледжей соответствую
щего профиля согласно Положению о среднем специаль
ном, профессиональном образовании, утвержденному Ка
бинетом Министров Республики Узбекистан.

Контроль за исполнением высшим образовательным 
учреждением государственных образовательных стандарт 
тов, качества подготовки кадров осуществляется уполно
моченным государственным органом по управлению об
разованием, Управлением контроля качества подготовки 
кадров путем аттестации педагогических кадров и образо
вательных учреждений силами Государственного центра 
тестирования.

В соответствии с действующим законодательством и 
Уставом высшего образовательного учреждения в нем мо
гут создаваться общественные организации, научные и 
добровольные общества, научно-методические, научно-тех
нические советы и комиссии, советы молодых ученых и 
др.

Самостоятельность высших образовательных учрежде
ний проявляется в подборе и расстановке кадров, в осу
ществлении учебной, методической, научной, финан
сово-хозяйственной и иной деятельности согласно Уставу 
учебного заведения и в соответствии с законодательством.

Ш.2.5. Послевузовское образование

Послевузовское образование направлено на обеспече
ние потребностей общества в научных и научно-педаго
гических кадрах высшей квалификации, удовлетворение 
творческих, образовательно-профессиональных интересов 
личности.

Послевузовское образование может быть получено в 
высших образовательных и научно-исследовательских уч
реждениях (аспирантура, адъюнктура, докторантура, соис
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кательство). Ступени (аспирантская, докторская) после
вузовского образования завершаются зашитой диссерта
ции. По результатам итоговой государственной аттеста
ции присуждаются ученые степени кандидата наук и 
доктора наук с выдачей дипломов государственного об
разца.

Мероприятия по поддержке и развитию послевузовс
кого образования включают:

•  совершенствование системы подготовки и аттеста
ции научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в соответствии с Законом «Об образова
нии» и “Национальной программой по подготовке кад
ров”, перспективами социального и экономического раз
вития страны;

•  приоритетную подготовку научно-педагогических 
кадров высшей квалификации для системы профессио
нального образования и научных кадров в области пере
довых педагогических технологий;

•  создание условий для подготовки научных и науч
но-педагогических кадров высшей квалификации по при
оритетным направлениям в передовых образовательных 
учреждениях и научных центрах развитых стран;

•  углубление международного сотрудничества с раз
витыми странами в области науки, технологий и образо
вания.

Одним из главных звеньев в системе подготовки кон
курентоспособных кадров являются:

•  научные (кандидаты и доктора наук) и научно
педагогические кадры (доценты и профессора), генериру
ющие новые идеи и знания, готовящие специалистов вы
сокой квалификации;

•  педагогические кадры (воспитатели, учителя и пе
дагоги), передающие новые знания и воспитывающие лич
ность.

Результатами их работы должны быть специалисты, 
обладающие современными профессиональными знания
ми, умениями и навыками, воспитанные на богатых ин- 
Теллектуальных, культурно-исторических традициях народа,
9-2334
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признании общечеловеческих ценностей, любви к Роди
не, преданные идеалам независимости.

Подготовка научных и научно-педагогических кадров 
осуществляется в виде аспирантуры и докторантуры, ста
жировки в качестве стажера-исследователя. Подготовка 
кандидатов наук осуществляется по 298 специальностям, 
а докторов наук — по 60 специальностям. В то же время 
при большом числе специальностей кандидатов и докто
ров наук в Республике Узбекистан отсутствует их подго
товка по ряду остродефицитных и приоритетных направ
лений науки в связи с отсутствием соответствующих на
учных школ и нехваткой ученых по тому или иному на
правлению.

Аспирантура является главным источником пополне
ния научно-педагогических кадров. Однако психолого-пе 
дагогической подготовке аспирантов (будущих препода
вателей) мало уделяется внимания в организационном, 
теоретическом и практическом плане. Не отвечает миро
вым требованиям общенаучная, гуманитарная, в том чис
ле языковая, подготовка аспирантов.

Основные направления перспективного развития сис
темы подготовки научных и научно-педагогических кад
ров видятся в создании действенной системы профессио
нальной ориентации и отбора специалистов для научной 
работы, в определении комплексных квалификационных 
требований к научным и научно-педагогическим кадрам. 
Необходимы разработка с учетом международного опыта 
государственных требований к последовательному образо- 
ванию, создание современного информационного обеспе
чения процесса подготовки научных и научно-педагоги
ческих кадров. Следует обеспечить организацию и совер
шенствование непрерывной психолого-педагогической 
практики будущих ученых, учителей и воспитателей.

Нуждаются в совершенствовании структура и содержа
ние общенаучной, психолого-педагогической и гуманитар 
ной подготовки аспирантов посредством создания гибкой 
и оперативной системы информационного обеспечения 
процесса подготовки научных и научно-педагогических
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кадров, использования мировых информационных сетей. 
Надлежит обеспечить действенную организацию между
народного сотрудничества в области подготовки научных 
и научно - педагогических кадров по остродефицитным и 
приоритетным направлениям науки и техники. Одним из 
безотлагательных направлений является совершенствова
ние материально-технической базы научных подразделе
ний для обеспечения подготовки конкурентоспособных 
научных и научно-педагогических кадров. Для этого сле
дует рационально подойти к развитию коммерческого 
использования научно-педагогического потенциала респуб
лики и результатов научных исследований.

Особое внимание следует уделить современному кад
ровому и информационному обеспечению новой структу
ры 3-летнего среднего специального, профессионального 
образования, а также обеспечению остродефицитных и 
приоритетных направлений науки, техники и технологий 
высококвалифицированными научными и научно-педаго
гическими кадрами для создания рынка квалифицирован
ных научных и научно-педагогических услуг.

Ш.2.6. Повышение квалификации 
и переподготовка кадров

Одним из основных факторов, способствующих уско
ренному переходу Республики Узбекистан к социально 
ориентированной рыночной экономике является повыше
ние образовательного уровня населения. В первую оче
редь это касается уровня знаний, связанных с развитием 
рыночных отношений, экономики и экологии, с приме
нением компьютерных и наукоемких технологий в при
оритетных и развивающихся отраслях народного хозяй
ства, с совершенствованием в целом системы образования 
и подготовки кадров.

В решении данной проблемы значительная роль отво
дится системе дополнительного профессионального обра
зования (переподготовка и повышение квалификации), 
которая является неотъемлемой частью единой многоуров
невой системы непрерывного образования.
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Главной задачей этой системы становится: постоянное 
обогащение специалистов профессиональными знаниями, 
умениями и навыками, поддержание их на конкурентос 
пособном уровне. Другой важнейшей задачей в переход
ный период является переподготовка и повышение ква 
лификации ранее выпущенных специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием с целью вклю
чения их в активную деятельность в условиях рыночных 
отношений. Решение этой задачи позволит сократить вре 
мя и сэкономить средства, которые потребовались бы на 
подготовку новых кадров.

В дополнительном профессиональном образовании в 
последнее время на первый план выдвигаются социально- 
психологические аспекты, одним из которых является 
побудительный фактор или мотивация человека. Чем боль
ше специалист отождествляет себя с конечной целью сво  ̂
ей конкретной деятельности, тем сильнее его мотивация. 
эффективнее труд, выше качество и конкурентоспособ
ность продукции.

Так, например, специфическая особенность Японии по 
обеспечению качества и конкурентоспособности продук
ции - это добровольность участия всех сотрудников фир
мы в данной работе. Причем добровольность осознанная, 
способствующая выживанию в конкурентной борьбе на 
мировом рынке. Американские специалисты также счита
ют, что важнейшим условием успеха в обеспечении каче
ства и конкурентоспособности продукции является пол
ная поддержка соответствующей работы всем персоналом 
фирмы: от руководителя до исполнителя.

Однако для обеспечения качества и конкурентоспособ^ 
ности продукции недостаточно осознанного участия всего 
персонала, необходимо и осознанное повышение квали
фикации всем персоналом. Для этого специалистам в за
висимости от их уровня предоставляется возможность 
повышения квалификации (или переподготовки) по соот
ветствующим профессиональным программам в образом  
тельных учреждениях различного типа, начиная от кур
сов и учебных центров фирм кончая университетами и
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сиональные программы отличаются гибкостью и мобиль
ностью.

В настоящее время переподготовка и повышение ква
лификации кадров осуществляется в Академии государ
ственного и общественного строительства при Президен
те Республики Узбекистан, Институте управления при 
УМЭД, Банковской академии и других образовательных 
учреждениях. В целом в республике функционируют 139 
образовательных учреждений, из них - 29 институтов, 37 
факультетов, 73 центра и курсов повышения квалифика
ции, находящиеся в ведении 23 министерств и ведомств. 
Эта совокупность образовательных учреждений пока еще 
не имеет единой концепции и механизма прогноза повы
шения квалификации и переподготовки кадров в услови
ях рыночных отношений.

Функционирование указанных образовательных учреж
дений базируется в основном на планово-принудительном, 
а не на побудительном принципе (мотивации человека). 
Их профессиональные программы в большинстве случаев 
не соответствуют происходящим в республике социально- 
экономическим преобразованиям. Материально-техничес
кая, учебно-методическая и информационная база нахо
дятся на низком уровне. Слабо используются в процессе 
обучения новые информационные и педагогические тех
нологии, а также научно-технический потенциал предпри
ятий, организаций и научно-исследовательских институ
тов. Отсюда и низкая эффективность работы по повыше
нию квалификации.

Принимая во внимание вышеизложенное, в Националь
ной программе по подготовке кадров повышение квали
фикации и переподготовка кадров выделяется как само
стоятельный вид образования в системе непрерывного.

Повышение квалификации и переподготовка кадров 
направлены на обновление и углубление профессиональ- 
ных знаний и навыков специалистов. По результатам обу
чения в образовательных учреждениях повышения квали
фикации и переподготовки кадров выдаются удостовере
ние или сертификат государственного образца.
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Для организации и развития системы повышения ква 
лификации и переподготовки кадров необходимо:

•  сформировать структуру и содержание деятельное 
ти системы повышения квалификации и переподготовки 
кадров и управления ею;

•  обеспечить подготовку и укомплектование высоко
квалифицированными кадрами преподавателей- специали 
сгов;

•  создать нормативную базу системы повышения ква
лификации и переподготовки кадров, обеспечивающую 
формирование конкурентной среды в этой сфере и ее 
эффективную деятельность;

•  разработать и ввести в практику систему государ
ственной аттестации и аккредитации образовательных 
учреждений повышения квалификации и переподготов
ки кадров;

•  содействовать созданию и развитию государствен
ных и негосударственных образовательных учреждений, 
обеспечивающих оперативную переподготовку и повыше 
ние квалификации кадров и специалистов в соответствии 
с потребностями государственного и негосударственного 
секторов экономивси, организаций и учреждений различ
ных форм собственности;

•  создать и освоить на практике передовые техноло
гии и оборудование профессионального тренинга, а так
же имитаторы сложных, наукоемких технологических 
процессов.

Реализация ука занных мер позволит успешно решить 
следующие важнейшие задачи:

•  поддержание профессиональных знаний, умений и 
навыков всех кадров на конкурентоспособном уровне;

•  совершенствование духовности, культуры и нрав
ственности, эконо*мической, экологической и правовой 
грамотности населения;

•  переподготовка и повышение квалификации ранее 
подготовленных кадров с целью включения их в актив
ную деятельность ш условиях рыночных отношений;

•  переподготовка и повышение квалификации педа
гогических и научгао-педагогических кадров всех уровней
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образования в связи с изменениями в структуре непре
рывного образования (переход после IX-го класса на все
общее 3-летнее среднее специальное, профессиональное 
образование) и содержании образования (переход на но
вые государственные образовательные стандарты), а так
же с применением новых научно обоснованных подходов 
к оценке качества образовательного процесса (рейтинг 
выпускника, преподавателя, руководителя, а также учеб
ного заведения).

Общие направления развития системы переподготов
ки и повышения квалификации в республике заключа
ются, во-первых, в разработке концепции и нормативно
правовой базы системы переподготовки и повышения 
квалификации кадров в условиях перехода к рыночным 
отношениям и их развитии; во-вторых, в создании рес
публиканской системы и расширении сети учреждений 
дополнительного профессионального образования педаго
гических кадров и специалистов народного хозяйства; в- 
третьих, в развитии социально-психологических аспектов 
повышения квалификации, побуждающих кадры посто
янно совершенствовать свои профессиональные знания, 
умения и навыки, духовность, культуру и нравственность, 
а также экономическую, экологическую и правовую гра
мотность.

Для этого необходима организация широкой пропа
ганды (реклама) в средствах массовой информации новей
ших достижений в технике и технологиях, экономике и 
культуре, экологии и т.д., развитие международного со
трудничества по переподготовке и повышению квалифи
кации кадров, кроме того, нуждаются в совершенствова
нии материально-техническая, учебно-методическая и ин
формационная база образовательных учреждений. Следу
ет также приступить к разработке мониторинга системы 
переподготовки и повышения квалификации педагогичес
ких кадров и специалистов народного хозяйства.

Развитие системы переподготовки и повышения ква
лификации педагогических кадров должно включать в 
себя:
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•  создание национальной системы аттестации педаго
гических кадров;

•  разработка и реализация образовательных и профес
сиональных программ повышения квалификации и пере
подготовки педагогических кадров в связи с переходом 
на 3-летнее среднее специальное, профессиональное обра
зование, на новое содержание высшего профессионально
го образования и необходимостью управления его каче
ством;

•  совершенствование психолого-педагогической под
готовки педагогических кадров;

•  организация профессиональных стажировок препо
давателей на передовых предприятиях в республике и за 
рубежном;

•  оптимизация времени и периодичности повышения 
квалификации и обновление его содержания.

Совершенствование системы переподготовки и повы
шения квалификации кадров народного хозяйства в зна
чительной мере зависит от обеспечения тесного взаимо
действия данной системы с государственными службами 
занятости, от организации и методического обеспечения 
переподготовки и повышения квалификации ранее выпу
щенных специалистов с целью включения их в активную 
деятельность в условиях рыночных отношений, кроме того, 
успешной реализации задач по переподготовке и повыше
нию квалификации кадров будет способствовать приведе
ние сети образовательных учреждений в соответствие с 
потребностями отдельных регионов и отраслей экономи
ки, перспективами социально-экономического и культур
ного развития.

Во исполнение Указа Президента Республики Узбеки
стан «О коренном реформировании системы образования 
и подготовки кадров, воспитании совершенного поколе
ния*, а также Национальной программы по подготовке 
кадров, в целях подготовки высококвалифицированных 
преподавателей из числа профессоров и педагогов образо
вательных учреждений, в первую очередь высших образо
вательных учреждений, поддержки изучения ими поло
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жительного опыта образования развитых демократичес
ких зарубежных стран, ознакомления с новыми педагоги
ческими технологиями, стажировки за рубежом Кабине
том Министров Республики Узбекистан создан специаль
ный фонд “Устоз”.

Основными направлениями деятельности республикан
ского фонда «Устоз*, в частности, определены:

•  оказание содействия в подготовке высококвалифи
цированных преподавателей из числа профессорско-пре
подавательского состава образовательных учреждений, в 
первую очередь системы высшего образования, по при
оритетным направлениям социально-экономического раз
вития Республики Узбекистан;

•  в целях повышения квалификации профессорско- 
преподавательских кадров, развитие партнерских взаимо
связей со спонсорами, в том числе с международными 
организациями и фондами, привлечение инвестиций внут
ренних, а также иностранных инвесторов в их подготов
ку.

Фонд Республики Узбекистан «Устоз* по организации 
переподготовки, повышения квалификации и обмена опы
том преподавателей учебных заведений, научных работ
ников, докторантов, аспирантов и сотрудников организа
ций и ведомств республики осуществляет прием докумен
тов, отбор и определение соискателей фантов, выделяе
мых фондом в целях подготовки высококвалифицирован
ных специалистов по приоритетным областям знаний и 
отраслям народного хозяйства республики на уровне ми
ровых стандартов.

Повышение квалификации и переподготовка кадров 
направлены на обновление и углубление профессиональ
ных знаний и навыков специалистов. По результатам обу
чения в образовательных учреждениях повышения квали
фикации и переподготовки кадров выдаются удостовере
ние или сертификат государственного образца.

Для организации и развития системы повышения ква
лификации и переподготовки кадров необходимо:
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•  сформировать структуру и содержание деятельнос
ти системы повышения квалификации и переподготовки 
кадров и управления ею;

•  обеспечить подготовку и укомплектование высоко
квалифицированными кадрами преподавателей- специали
стов;

•  создать нормативную базу системы повышения ква
лификации и переподготовки кадров, обеспечивающую 
формирование конкурентной среды в этой сфере и ее 
эффективную деятельность;

•  разработать и ввести в практику систему государ
ственной аттестации и аккредитации образовательных 
учреждений повышения квалификации и переподготов
ки кадров.

Ш.2.7. Внешкольное образование, 
образование в семье и самообразование

Для удовлетворения индивидуальных образовательно
развивающих потребностей детей и подростков, организа
ции их свободного времени и отдыха государственные 
органы, общественные организации, а также другие юри
дические и физические лица создают внешкольные госу
дарственные и негосударственные образовательные учреж
дения культурно-эстетического, научного, технического, 
спортивного и других направлений.

Для решения задач развития, совершенствования струк
туры и содержания внешкольного образования надлежит 
осуществить расширение сети учреждений и видов обра
зовательно-развивающих услуг с обязательной разработ
кой программ и методических материалов, основанных 
на национальных педагогических ценностях и учитываю
щих прогрессивный мировой опыт. Кроме того, необхо
димо совершенствовать имеющиеся, возрождать нацио
нальные и внедрять новые виды и формы досуга учащих
ся, включая спортивно-массовые и физкультурно-оздоро
вительные мероприятия, детский туризм, народные ре
месла.
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Внешкольные образовательные учреждения являются 
составной частью системы непрерывного образования и 
предназначены для получения дополнительного образова
ния, удовлетворения образовательных и развивающих 
потребностей личности.

Внешкольное образовательное учреждение осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Конституцией Рес
публики Узбекистан, законами «Об образовании», «О На
циональной программе по подготовке кадров», другими 
нормативными актами.

Образовательное учреждение внешкольного образова
ния является юридическим лицом и создается в порядке, 
установленном законодательством, независимо от форм 
собственности, имеет устав, разработанный на основе ти
пового устава, утвержденного Министерством народного 
образования. Он утверждается районным отделом народ
ного образования и регистрируется местным исполнитель
ным органом власти.

Главными задачами образовательных учреждений вне
школьного образования являются:

•  реализация государственной политики в области 
внешкольного образования с целью формирования все
сторонне развитой творческой личности;

•  систематическое обновление содержания внешколь
ного образования, отвечающего потребностям различных 
возрастных групп учащихся, населения;

•  обеспечение получения дополнительного образова
ния и подготовки учащихся к деятельности в новых со
циально-экономических условиях;

•  приобщение учащихся к культуре, отражающей бо- „ 
гатство общечеловеческих и национальных ценностей;

•  формирование потребности в получении дополни
тельных знаний, навыков и их дальнейшее обогащение;

•  выявление и развитие природных задатков и твор
ческого потенциала каждого подростка;

•  воспитание отношения к труду как высшей ценнос
ти жизни;

•  развитие потребности в творческом подходе к лю
бым формам деятельности;
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•  отлаживание механизма рационального, целенаправ
ленного взаимодействия с другими учреждениями народ
ного образования;

•  совершенствование учебно-воспитательной и мето
дической работы с целью повышения качества обучения 
и воспитания кружковцев.

Внешкольные учреждения в соответствии с возложен
ными на них задачами осуществляют следующие функ
ции;

•  предоставляют всем учащимся от 6 до 18 лет рав
ные возможности для разностороннего развития и само
определения в сфере свободного времени;

•  создают условия для интеллектуального развития, 
удовлетворения интересов, склонностей и дарований уча
щихся, их самообразования и творческого труда;

•  совместно с местными органами власти осуществля
ют меры по укреплению материально-технической базы 
внешкольного учреждения;

•  изучают потребности и в соответствии с ними от
крывают кружки по интересам, направленные на разви
тие творческого потенциала личности;

•  дают дополнительное образование по основам наук;
•  обучают детей традиционным национальным видам 

искусств и ремесел;
•  организуют и проводят среди учащихся соревнова

ния, слеты туристов, смотры технического и художествен
ного творчества и другие мероприятия, направленные на 
выявление, рост юных талантов и развитие личности.

Внешкольные учреждения открываются во всех терри
ториальных единицах (поселок, район, город, область, 
республика) по решению соответствующего хокимията. 
Они могут действовать как самостоятельно, так и в струк
туре назчно-производственного и учебно-воспитательного 
комплекса (центра).

Коллектив внешкольного учреждения самостоятельно 
разрабатывает программу его деятельности с учетом осо
бенностей социально-экономического развития региона, 
существующей сети внешкольных учреждений.
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Основная деятельность учащихся во внешкольном уч
реждении осуществляется в равновозрастных объединени
ях по интересам (кружок, секция, студия, клуб, ансамбль, 
театр и т.п.).

Занятия могут проводиться как по программам одно
го, двух профилей, так и по комплексным, сквозным 
(этика, театр, искусство, музыка, спорт и др.), индивиду
ально, по группам, всем творческим объединением. Ве
дется индивидуальная работа с детьми-инвалидами по 
месту жительства.

Цели, задачи и содержание объединения строятся на 
педагогически обоснованном выборе руководителей, форм, 
средств и методов работы, учебных планов и программ, 
разрабатываемых Министерством народного образования 
Республики Узбекистан. Педагогические работники мо
гут разрабатывать авторские программы, утверждаемые 
уполномоченным органом по управлению образованием.

С разрешения администрации в работе объединений 
могут участвовать родители совместно с учащимися (по
мимо основного состава) при наличии свободных рабочих 
мест и согласия руководителя кружка.

Расписание занятий объединений составляется адми
нистрацией по представлению педагогических работников 
с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
учащихся, их возрастных особенностей и установленных 
санитарно-гигиенических норм.

В период каникул внешкольное учреждение организу
ет разнообразную массовую работу с учащимися и их ро
дителями, предоставляя им все имеющиеся возможности 
для полноценного досуга и отдыха (в т.ч. кружковые, я 
секционные, студийные и др. занятия с новыми перемен
ными составами учащихся, на базе загородных лагерей, с 
дневным пребыванием) по месту жительства детей и под
ростков, концертные поездки, походы, экскурсии, путе
шествия, экспедиции, соревнования. В летнее время вне
школьное учреждение может открывать профильные ла
геря и туристические базы для учащихся.

Внешкольное учреждение может организовать филиа
лы на базе других учебно-воспитательных учреждений, на
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предприятиях, в организациях, по месту жительства де
тей и подростков.

Для развития и поддержки устойчивых интересов уча
щихся, их одаренности и самоопределения в будущей про
фессии внешкольное учреждение проводит совместную 
работу с научно-исследовательскими, творческими орга
низациями, создавая на своей и их базе лаборатории для 
опытнической, экспериментальной, научно-исследователь
ской работы, научных объединений учащихся.

Внешкольное учреждение организует и проводит раз
личные региональные, городские, районные, сельские очно
заочные массовые мероприятия: праздники, соревнования, 
олимпиады, осуществляет поиск современных форм рабо
ты; поддерживает социально значимые инициативы и дви
жения.

Республиканские, областные, городские (с районным 
делением) внешкольные учреждения ведут работу по ока
занию методической помощи всем категориям работни
ков внешкольных учреждений, совместно с институтом 
усовершенствования учителей обеспечивают повышение 
квалификации их работников, ведут работы по созданию 
и совершенствованию программ кружков и клубов школ 
и внешкольных учреждений на основе передового опыта, 
разрабатывают методические рекомендации.

Воспитанники внешкольных учреждений являются 
членами коллектива, принимают участие в решении учеб
ных, воспитательных задач, в организации своего досуга 
и отдыха.

Управление государственными внешкольными учреж
дениями осуществляется при участии учащихся, педагоги
ческих работников, сотрудников, родителей, других пред
ставителей общественности.

Высшим органом самоуправления внешкольного учреж
дения является общее собрание (конференция) коллекти
ва.

В целях развития и совершенствования учебно-воспи
тательного процесса, повышения профессионального мас
терства и творческого роста педагогических работников



во внешкольном учреждении создается методический со
вет - коллегиальный орган, объединяющий педагогичес
ких работников.

Методический совет обсуждает различные варианты 
содержания деятельности (учебные планы, программы, 
учебные Пособия и т.п.), ее формы и методы, способы 
реализации, организует работу по повышению квалифи
кации педагогических работников, развитию их творчес
ких инициатив, распространению передового опыта, при
нимает решения по всем другим вопросам профессиональ
ной деятельности педагогических работников.

При методическом совете могут создаваться секции, 
объединения по направлениям работы.

Председатель методического совета избирается коллек
тивом педагогических работников.

Финансирование государственных внешкольных учреж
дений осуществляется за счет республиканского и мест
ных бюджетов, средств предприятий, объединений, орга
низаций, отдельных лиц и дополнительных источников.

Внешкольные учреждения вправе оказывать населению, 
предприятиям и организациям платные услуги, а также 
заниматься иными видами коммерческой деятельности, 
не запрещенной действующим законодательством.

К дополнительным работам (платным услугам) отно
сятся услуги и работы, оказываемые сверх основной про
граммы деятельности внешкольного учреждения.

Выполнение договорных работ (платных услуг) произ
водится в основном по профилю конкретного внешколь
ного учреждения.

Платные услуги не могут осуществляться взамен ос
новной бесплатной деятельности с детьми, подростками и 
юношеством, финансируемой из средств государственно
го бюджета (не за счет снижения уровня бесплатного об
служивания). При этом платные услуги не могут осуще
ствляться. если показатели основной деятельности снижа
ются.

В порядке, установленном законодательством, вне
школьные учреждения участвуют в международном со
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трудничестве по проблемам внешкольного воспитания и 
образования, имеют право по согласованию с вышестоя
щим органом народного образования устанавливать пря
мые связи с учебными заведениями и научными учрежде
ниями зарубежных стран.

Образование в семье и самообразование. Данный вид 
образования направлен на удовлетворение образователь
ных и профессиональных потребностей личности, повы
шение ее культурного и интеллектуального уровня, рас
ширение кругозора.. Образование в семье и самообразо
вание может быть реализовано в форме экстерната, дис
танционного образования по образовательным и профес
сиональным программам соответствующего образователь
ного учреждения. Государство и общество оказывают 
всемерное содействие получению образования в семье и 
самообразованию. Уполномоченными органами по управ
лению образованием и государственными образователь
ными учреждениями обучающимся предоставляется мето
дическая, консультативная и иная помощь.

Лицам, самостоятельно освоившим образовательные и 
профессиональные программы в порядке экстерната, пре
доставляется возможность быть аттестованными уполно
моченным государственным органом по управлению об
разованием. Условия обучения и государственной аттеста
ции обучающихся в порядке экстерната или дистанцион
ного образования регламентируются соответствующими 
положениями, утвержденными Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан.
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Ш.З. Государственные 
образовательные стандарты 

в системе непрерывного образования

По мере поэтапной реализации законов Республики 
Узбекистан “Об образовании” и “О Национальной про
грамме по подготовке кадров” открываются новые перс
пективы реальных изменений системы непрерывного об
разования. Их осуществление - сложный и многоплано
вый процесс, требующий решения множества проблем, 
как возникших вновь, так и доставшихся в наследство от 
прошлого. Происходит трансформация бывшей системы 
образования из административно-командной в дифферен
цированную и демократическую. В ходе проводимых 
преобразований наряду с ярко выраженными позитивны
ми явлениями наблюдаются и негативные. К числу пос
ледних относятся:

•  принятие рядом образовательных учреждений учеб
ных планов, в которых отсутствуют или существенно со
кращены отдельные важные образовательные дисципли
ны, в том числе те, которые во всех цивилизованных 
странах составляют ядро образования, его основу;

•  ранняя специализация со всем характерным для нее 
комплексом негативных последствий;

•  превышение (подчас значительное) предельно допу
стимых норм учебной нагрузки;

•  создание и использование программ, качество кото
рых не соответствует элементарным требованиям;

•  разрушение системы оценки достижений учащихся 
без создания и внедрения адекватной замены;

•  перенос в сферу дополнительно оплачиваемых обра
зовательных услуг преподавания ряда обязательных пред
метов (или их разделов), необходимых для полноценного 
образования;

•  появление учебных книг и пособий, которые по 
своему содержанию, языку и жанру не в состоянии вы
полнить педагогические функции, и т.д.

В связи с изложенным стала очевидной необходимость 
пРедотвратить снижение качества образования, замкнутость
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национальной образовательной системы, создать благопри 
ятные условия для ее развития и совершенствования пу
тем разработки и введения государственных образователь 
ных стандартов с учетом опыта развитых демократичес
ких государств и особенностей национальной системы об
разования.

Тенденция создания национальных образовательных 
стандартов характерна в последние годы для систем обра 
зования многих стран мира. В ряде стран разработаны 
документы, носящие название “Стандарт образования' 
Их анализ показал, что при некоторой общности подхо
дов стандарты вводятся в практику образования по раз 
ным причинам и с различными целями, а сами докумсн 
ты по форме и содержанию также значительно отличают - 
ся друг от друга. В одних странах под стандартом прини 
мают развернутую формулировку целей и задач образова
ния, в других - систему проверки и оценки учебных дос
тижений, а также диагностику личностных качеств уча
щихся. Специалистами стран Западной Европы разрабо- 
тан проект единых квалификационных критериев подго
товки выпускников. Однако традиции в организации учеб
ного процесса этих стран существенным образом отлича
ются от традиций отечественного образования, в котором 
на протяжении многих десятилетий роль образовательно 
го стандарта выполняли единые для всех образователь
ных учреждений страны учебные планы, программы и 
учебники. Образовательные стандарты должны создавать- 
ся с учетом сложившихся реалий и национальных тради
ций Узбекистана.

Принципиально актуальным для введения государствен
ных образовательных стандартов является то, что для упо
рядочения процесса образования и достижения желаемого 
результата необходимо регламентировать его документа
ми государственного и международного характера. Нор
мы и требования, установленные подобными документа
ми, становятся безусловно обязательными для исполне
ния всеми участниками образовательного процесса: от ми
нистерств и ведомств (и их органов на местах) до админи
страции образовательных учреждений, педагогов, учите
лей, учащихся, родителей. Подобными документами в



2 7 5

Узбекистане с такой широкой сферой применения явля
ются Конституция и законы, в частности, Закон Респуб
лики Узбекистан “Об образовании”. Между тем указан
ные документы регламентируют только общие принципы 
и отношения, которые складываются в процессе образова
ния. Для реализации же конкретных положений закона и 
соблюдения при этом интересов всех участников образо
вательного процесса разрабатываются и внедряются госу
дарственные стандарты образования.

Стандарт в системе нормативных актов.
функционирование системы образования всегда регу

лируется соответствующими нормативными актами, од
ним из которых сегодня и становится государственный 
образовательный стандарт (далее - ГОС).

Понятие стандарта (от английского standard) означает 
норму, образец, мерило. Основное назначение стандартов 
состоит в такой организации и регулировании отношений 
и деятельности людей, которая направлена на производ
ство продукции с определенными свойствами и качества
ми, удовлетворяющими потребности общества.

Стандартизация (разработка и использование стандар
тов) является объективно необходимой деятельностью по 
упорядочению практики, ее систематизации в соответствии 
с исторически изменяющимися потребностями общества.

Под стандартом образования понимается система ос
новных параметров, принимаемых в качестве государствен
ной нормы образованности и уровня квалификации, от
ражающей перспективные социальные цели и учитываю
щей возможности реальной личности и системы образова
ния по достижению этих целей.

Стандартизация образования осуществлялась в разных 
странах посредством разработки учебных планов и про
бами, установления определенного уровня образования 
и квалификации и др. Однако сам термин “стандарт” в 
°тношении образования стал использоваться сравнитель- 
Но недавно. В нашей стране к стандартизации образова- 
Ния приступили в 1993 году ( основополагающими доку
ментами служили Закон “Об образовании” 1992 года и 
постановление Кабинета Министров Республики Узбеки 
СТан № 406 от 12.08.93г.).
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На базе указанных документов было разработано и 
внедрено Положение о государственных образовательных 
стандартах, определены порядок введения ГОС, их объек
ты, функции и компоненты, установлены требования к 
выпускникам отдельных ступеней образования и т.д.

Между тем был допущен ряд теоретико-методических, 
особенно организационных, просчетов в разработке и вве 
дении ГОС. Хотя надо признать, что данная работа оказа 
лась полезной и нужной. Она, по существу, заложила 
фундамент стандартизации в образовании и внедрения ГОС 
в практику.

В настоящее время при коренном структурном рефор 
мировании системы образования и кардинальном пере
смотре содержания образования и его видов необходимо 
пересмотреть порядок разработки и введения ГОС.

Разработка ГОС осуществляется в соответствии со ст.7 
и на основе общих требований к содержанию образова
ния, изложенных в соответствующих статьях Закона “Об 
образовании’’, положениях Национальной программы по 
подготовке кадров.

ГОС является основным нормативным документом, 
несущим толкование определенной части Закона. Он раз
вивает и конкретизирует такие характеристики образова
ния, как его содержание, структуру и уровень предъявле
ния, указывает методы и формы измерения и интерпрета
ции результатов обучения, являясь основой для создания 
других нормативных документов (учебных планов, поло
жений об аккредитации учебных заведений, аттестации 
кадров и др.).

Посредством ГОС осуществляется обеспечение стабиль
ности требуемого уровня образования, его постоянное вос
производство и совершенствование, отвечающее перспек
тивам развития общества.

В то же время введение ГОС не означает подчинения 
учебного процесса жесткому шаблону, а, напротив, от
крывает широкие возможности для педагогического твор
чества, создания вокруг обязательного ядра содержания 
вариативных программ, разнообразных технологий обуче
ния.
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Важным показателем системы образования является 
степень демократичности его стандарта, которая прежде 
всего характеризуется соотношением образования, цент
рализованно нормируемого органами власти, с образова
нием, самостоятельно определяемым образовательными 
учреждениями.

Таким образом, государственные образовательные стан
дарты определяют минимально необходимый и достаточ
ный уровень подготовленности обучающихся и выпуск
ников; максимальный объем учебной нагрузки; требова
ния к содержанию образования и способы его предъявле
ния; процедуры и механизмы оценки деятельности обра
зовательных учреждений и качества подготовки; меры к 
лицам и учреждениям, не выполняющим требований стан
дартов, и т.д.

Требования к стандарту
Основными требованиями, предъявляемыми к стандар

ту, являются следующие:
1. Учет, на основе анализа потребностей социально- 

экономического развития страны и международного опы
та, возможностей всех заинтересованных сторон образова
тельного процесса.

2. Стандарт должен быть ориентирован прежде всего 
на нормирование конечного результата.

3. Должна соблюдаться согласованность и преемствен
ность стандартов по видам и ступеням, областям образо
вания.

4. Содержание и структура стандарта должны быть 
функционально полными с точки зрения развития лично
сти. Речь идет о полноценности образования в целом и на 
каждом виде в соответствии с его спецификой.

5. Описание единиц содержания в стандарте должно 
быть оптимизировано до уровня достаточности, позволя
ющей сохранить их целостность, системность и полноту с 
точки зрения целей образования.

6. Своей структурой и содержанием стандарт должен 
отразить баланс интересов и компетенции государства, 
Региона и образовательного учреждения, которые, в свою 
очередь, исходят из приоритета личности, ее склоннос- 
1*Й, способностей и интересов.



2 7 8

7. Своим содержанием стандарт должен способствовать 
нормализации учебной нагрузки.

8. Содержание стандарта должно быть ориентировано 
на разные категории пользователей.

9. Стандарт должен быть технологичным, рассчитан 
ным на возможность инструментальной проверки.

10. В стандарт могут включаться лишь нормы, про 
шедшие опытную проверку.

Для разработки стандарта на каждый из объектов тре
буется проведение предварительного сбора материала, ха
рактеризующего его современное состояние с учетом пер
спектив развития. Этот материал должен быть прогнали 
зирован и на его основе определены критерии, которые 
могут представлять собой образовательный стандарт.

Приступая к работе по стандартизации, следует опре 
делить:

•  необходимость данного образовательного стандарта 
на данном этапе развития образования;

•  потребность в данном образовательном стандарте со 
стороны общества;

•  готовность системы образования и общества к вве 
дению данного образовательного стандарта;

•  перспективность развития данного образовательно
го стандарта исходя из прогноза развития образования.

На основе такого анализа делается вывод о готовнос
ти системы образования и общества в целом к введению 
и соблюдению данного образовательного стандарта и раз 
рабатывается “Задание на стандарт”, которое является важ 
нейшим документом д ля дальнейшего рассмотрения и ут
верждения стандарта.

В целях достижения организационно-методического 
единообразия разработки всех категорий стандартов, а так
же для анализа и контроля выполнения работ по стандар 
тизации образования необходимо установить следующим 
порядок или этапы разработки образовательных стандар
тов:

1 этап - организация разработки стандарта и составле
ние задания;

2 этап - разработка проекта стандарта (первая редак 
ция) и рассылка его на отзыв;
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3 этап - обработка отзывов, разработка окончательной 
редакции проекта стандарта;

4 этап - подготовка, согласование и представление про
екта стандарта на утверждение;

5 этап - рассмотрение проекта стандарта, его утвержде
ние и регистрация;

6 этап - издание стандарта и его внедрение в практику.
В Законе Республики Узбекистан «Об образовании*

предусмотрено, что государственными органами власти 
нормируется лишь минимально необходимый уровень 
образованности. Определение же содержания образования 
сверх этой нормы находится в компетенции учебных за
ведений.

Государственный компонент стандарта определяет те 
нормативы, соблюдение которых обеспечивает единство 
педагогического пространства Узбекистана, а также ин
теграцию личности в системе мировой культуры.

Национально-региональный компонент стандарта для 
Республики Каракалпакстан и областей по ступеням об
щего образования определяет те нормативы в области род
ного языка и литературы, истории, географии, искусства, 
трудовой подготовки и др., которые относятся к компе
тенции данного региона и его учреждений образования.

Кроме того, стандартом устанавливаются объем и нор
мы компонента содержания образования, отражающего 
специфику и направленность отдельного образовательно
го учреждения.

В зависимости от сферы действия содержания и уров
ня утверждения стандарты образования подразделяются 
на категории и виды.

Виды стандартизации - опережающая и комплексная.
Опережающая стандартизация образования заключает

ся в установлении повышенных по отношению к действу
ющим норм, правил, требований к объекту стандартиза
ции, которые в соответствии с прогнозами развития обра
зования будут оптимальными в последующее время. В 
Данном случае могут быть предусмотрены дифференциро- 
Данные сроки введения опережающих стандартов с целью 
стимулирования развития основных образовательных про
цессов.
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Комплексная стандартизация образования обеспечи
вает наиболее полное и оптимальное удовлетворение тре
бований заинтересованных организаций, согласование 
показателей взаимосвязанных компонентов, входящих в 
характеристику объектов стандартизации, и увязку сро
ков введения стандартов в действие.

Комплексность стандартизации обеспечивается набором 
стандартов, охватывающих всю систему данной образова
тельной услуги или комплекса образовательных услуг.

Качество образования - это уровень достижения от
дельного гражданина и общества в целом в процессе обу
чения, определяемый в рамках государственного стандар
та образования. Управление качеством - это разработка и 
осуществление системы мер, позволяющих экономически 
эффективно предоставлять образовательные услуги, обла
дающие таким качеством, которое отвечает требованиям 
потребителя.

Образовательная услуга - это определенная целесооб
разная деятельность в области образования, направленная 
на получение полезного эффекта (результата) в соответ
ствии с целями образования.

Образовательная услуга характеризуется:
•  непосредственным взаимодействием исполнителя и 

потребителя услуги;
•  невещественным характером услуги, результат ко

торой может быть выражен в виде сертификата после окон
чания оказания услуги;

•  частичным совпадением во времени оказания и 
потребления услуги;

•  индивидуальной направленностью образования вне 
зависимости от форм организации учебного процесса.

Наряду с Законом “Об образовании” ГОС является 
основным нормативным документом, несущим толкова
ние определенной части Закона. Он развивает и конкре
тизирует такие характеристики образования, как содержа
ние, его уровень и форму предъявления, указывает мето
ды и формы измерения и интерпретации результатов обу
чения.

Посредством ГОС осуществляется обеспечение стабиль
ности требуемого уровня образования, его постоянное вое-
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производство и совершенствование, отвечающее перспек
тивам развития общества.

В числе основных принципов, лежащих в основе разра
ботки ГОС, можно отметить следующие:

1. Анализ состояния социокультурной среды; учет по
требностей и возможностей заинтересованных сторон и 
принятие стандарта на основе согласия.

2. Минимизация сложности объектов стандартизации 
(единиц содержания образования и др.) при сохранении 
целостности, системности и функциональной полноты с 
точки зрения целей образования.

3. Согласованность и преемственность стандартов по 
ступеням и областям образования.

4. Динамичность стандарта, возможность его совершен
ствования.

5. Возможность высокотехнологичной инструменталь
ной проверки.

Воплощение данных принципов в их совокупности 
позволит стандарту стать мощным средством демократи
зации образования, нацеленным на повышение его каче
ства и эффективности.

Введение стандарта содержания образования предусмат
ривает предварительный анализ:

•  запросов практики к подготовке молодого поколе
ния (социальный заказ общества на уровень и качество 
подготовки молодежи в соответствии с развитием обще
ственных отношений в современных условиях и на перс
пективу);

•  уровня подготовленности молодого поколения к 
восприятию предъявляемых к ним требований со сторо
ны общества, создающего возможность корректировать 
социальный заказ и реализовать его в новом содержании 
образования;

•  существующего содержания образования, его объе
ма, количественных характеристик, анализ которых по
может в дальнейшем осуществить принцип преемственно
сти содержания образования по ступеням обучения.

Исходным моментом при рассмотрении вопроса стан
дартизации содержания образования является его каче
ственное обновление.
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Принципиальным отличием нового содержания обра
зования должны стать его разноуровневость и вариатив
ность, открытость и альтернативность. Эти качества дик
туются потребностью дифференциации обучения, кото
рая должна стать основным направлением перестройки 
системы непрерывного образования.

Под дифференциацией образования понимается такая 
система, при которой каждый ученик, овладевая некота 
рым минимумом образования, являющегося многозначи 
мым и обеспечивающим возможность адаптации в посто
янно изменяющихся жизненных условиях, получает пра
во и гарантированную возможность уделять преимуще
ственное внимание тем направлениям образования, кото
рые в наибольшей степени отвечают его склонностям. 
Дифференциация должна затрагивать все компоненты 
системы обучения и проявляться на всех ступенях образо
вания.

Выделяются два основных вида дифференциации:
уровневая - предполагающая возможность усвоения 

обязательных знаний учащимися на разном уровне;
профильная, отличающаяся номенклатурой включен

ных в содержание образования учебных предметов по раз
личным направлениям (естественно-математическому, гу
манитарному и др.), определяющая возможность изуче
ния учащимися предметов по выбору в дополнение к обя
зательным.

Для определения ГОС содержания образования долж
на быть проведена стандартизация учебных планов, про
грамм, учебников, которые являются основными доку
ментами реализации содержания образования в учебном 
процессе.

В целях научно обоснованной разработки и эффек
тивного внедрения ГОС необходимо осуществить:

1. Анализ международного опыта, уровня развития 
техники, технологий, науки, образования.

2. Оценку возможностей системы образования респуб
лики в удовлетворении и обеспечении ГОС.

3. Выборочный анализ и оценку уровня подготовлен
ности обучающихся по всем ступеням непрерывного об
разования.
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4. Параллельно с пунктами 1-3 — отработку методо
логических, теоретических и организационно-методичес
ких основ стандартизации образования (цель, задачи, фун
кции, объекты, компоненты, процедуры оценки, механиз
мы предъявления и т.д.). совершенствование имеющихся 
путей разработки ГОС, создание Положения о ГОС и др.

5. На основании пунктов 1- 4 — разработка:
•  требований к уровню образования и квалификации 

обучающихся (по ступеням) и выпускников;
•  требований к учебно-методическому и дидактичес

кому обеспечению;
•  требований к содержанию образования и программ

ного предъявления;
•  критериев и процедур (механизмов) оценки уровня 

подготовленности, качества подготовки, деятельности об
разовательных учреждений;

•  мер к лицам и учреждениям, не выполняющим 
ГОС;

•  механизмов введения, пересмотра и переработки 
ГОС (сроки, условия и т.д.).

Основными функциями государственного стандарта об
разования являются:

•  обеспечение доступности и всеобщности образова
ния;

•  обеспечение соответствия содержания образования 
в республике мировому уровню;

•  контроль и управление процессом образования на 
всех уровнях и в различных аспектах;

•  государственно-социальное регулирование;
•  гуманизация образования;
•  повышение качества образования.
Основными объектами стандартизации в образовании 

являются: его структура и содержание, средства обуче
ния, уровень подготовки учащихся. Нормы и требования, 
установленные стандартом, принимаются как эталон при 
оценке качества основных сторон образования.

Объектами стандартизации могут являться требования, 
нормы, правила, методы, термины и т. д., имеющие перс
пективу многократного применения и использования в 
системе образования.
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В современных условиях в период становления про
цесса стандартизации в качестве первоочередных объек
тов могут быть выделены:

•  образовательные услуги;
•  содержание образования;
•  диагностика достижений учащихся;
•  лицензирование, аккредитация, аттестация образо

вательных учреждений;
•  аттестация педагогических кадров;
•  научные исследования и внедрение их результатов 

в практику образования.
Для унификации разработки государственных образо

вательных стандартов, определения порядка их утвержде
ния и введения в образовательный процесс Кабинет Ми
нистров Республики Узбекистан принял специальное по
становление (№ 5 от 5 января 1998 г.), в котором утверж
дено «Положение о государственных образовательных стан
дартах*.

III.3.1. О квалификационной 
характеристике выпускника профессионального 

образовательного учреждения

В рамках разработки и введения государственных об
разовательных стандартов до сих пор остаются нерешен
ными ряд проблем нормативно-правового и научно-мето
дического характера.

К их числу относится весьма важный вопрос, который 
стоит на повестке дня - квалификационная характерис
тика выпускника: ее содержание (т.е. каким объемом зна
ний, умений и навыков должен обладать выпускник), 
назначение, место и функция в структуре государственно
го образовательного стандарта, особенности разработки и 
т.д. В книге предпринята попытка осветить лишь некото
рые подходы к рассматриваемому вопросу.

По нашему мнению, квалификационная характеристи
ка (КХ) должна включать в себя описание основных не
обходимых качеств и показателей выпускника любого 
образовательного учреждения системы непрерывного об
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разования, которые соответствуют социально сложивше
муся представлению об уровне образованности, професси
онализма, квалификации с ориентацией достигнутых ка
честв на задачи перспективного развития данного направ
ления социально-профессиональной деятельности.

Причем, перечень показателей и качеств, входящих в 
КХ, должен быть минимизирован. Подобный минималь
ный пакет показателей и качеств выпускника, достаточ
ный для присвоения ему соответствующей квалификации, 
- это и есть конечная цель подготовки специалиста. Комп
лекс же конечных целей подготовки должен стать осно
вой для:

1. Выработки многих промежуточных целей обучения 
и через них — оптимизации содержания подготовки (об
разовательные профессиональные программы) и способов 
управления ею.

2. Обеспечения мотивации обучения и диагностики 
его успешности - обучающийся должен знать цель подго
товки, критерии и средства диагностики ее достижения.

3. Формирования базы данных для знания каждым 
преподавателем роли и цели преподаваемой образователь
ной дисциплины, соответствующих методических и орга
низационных подходов к проведению занятий.

4. Создания объективной методики оценки деятельно
сти преподавателя, кафедр и образовательного учрежде
ния в целом.

5. Разработки методики определения перспективной 
потребности в специалистах соответствующего профиля и 
квалификации.

Совершенно очевидно, что большая часть из комплек
са конечных целей подготовки специалиста должна быть 
Диагностируемой. Возможность объективной оценки уров
ня достижения конечных целей конкретным выпускни
ком в целом составит основу управления процессом под
готовки, оценки эффективности этого процесса. Кроме 
того, это должно лечь в основу методики аттестации и 
аккредитации образовательных учреждений.

Особо следует подчеркнуть, что конечные цели подго
товки должны не просто фиксировать общую подготов
ленность выпускника к решению сегодняшних професси-
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ональных и социальных задач, а ориентировать его на 
перспективные проблемы в данной сфере деятельности.

Именно на творческое начало в подготовке специалис 
та в комплексе отвечающих современным требованиям 
КХ нацеливает Национальная программа по подготовке 
кадров, предусматривающая формирование социально и 
профессионально активной и мобильной личности с вы
сокой общей и профессиональной культурой.

Главная составляющая КХ, включающая в себя наибо
лее общие, наиболее стабильные цели подготовки, - госу
дарственный компонент квалификационной характерис
тики. Эта часть КХ должна быть построена исходя из 
социального заказа, потребностей специалистов на рынке 
труда и утверждена в рамках государственного образова
тельного стандарта Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан.

Зафиксированные в государственном компоненте КХ 
качества специалиста - обязательное условие, определяю 
щее возможность выдачи ему диплома государственного 
образца, присвоение квалификации. Это соответственно 
будет предъявлять обязательные требования к целям, кри
териям и условиям подготовки специалиста в образова
тельном учреждении независимо от его ведомственной под
чиненности и формы собственности.

Не менее важная составляющая КХ - вузовская, вклю
чающая в себя дополнительные к главной качества специ
алиста, отражающие специфику региона, высшего образо
вательного учреждения, конкретного заказчика специали
стов. Эти цели подготовки, как правило, динамичны, гиб
ки, меняются достаточно быстро в соответствии с потреб
ностями рынка труда. Вузовскую составляющую КХ по 
рекомендации ученого совета и по согласованию с конк
ретным заказчиком специалистов утверждает ректор выс
шего образовательного учреждения.

Наиболее приемлемым методологическим подходом, 
отвечающим поставленным задачам разработки КХ, яв
ляется системно-деятельностный подход. Он же обеспе
чит учет комплексных конечных целей подготовки спе
циалистов определенного профиля. Комплексная конеч
ная цель подготовки специалиста определенного профиля
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формируется как целостная система его деятельности, ко
торая должна быть на устанавливаемом КХ уровне освое
на будущим специалистом к моменту окончания им обра
зовательного учреждения. Другими словами, КХ должна 
включать те показатели и характеристики, которые необ
ходимы специалисту для выполнения своих профессио
нальных обязанностей. Таким образом, обоснованное по
строение такой целостной системы подготовки и ис
пользования специалиста определенного профиля есть цен
тральная задана создания КХ. Это и должно отражаться 
в КХ, которая является одним из основных компонентов 
государственного образовательного стандарта, становится 
своеобразным связующим звеном между высшим образо
вательным учреждением и производством (заказчиком).

Системно-деятельностный подход в выработке (пост
роение, описание) конечных целей подготовки подразу
мевает освоение и предъявление при решении задач диаг
ностики комплекса действий и операций, составляющих 
основу профессионального функционирования специали
ста. При этом обозначенная в конечных целях модель 
профессиональной деятельности специалиста, системная 
по своей сути, объединяет в единое целое разнообразие 
образовательных дисциплин и курсов, что и должно обес
печивать мотивацию их освоения обучаемыми и логику 
связанных этапных целей подготовки - основу совершен
ствования содержания обучения.

Системный анализ реальной профессиональной деятель
ности с учетом проблем перспектив развития данного на
правления - основной метод выделения социально значи
мых видов и обобщенных задач деятельности, к решению 
которых должен быть подготовлен специалист.

Последовательность разработки КХ целесообразно на
чать с обоснования для выделения конкретной специаль
ности. Анализируя перечень специальностей, можно, ра
зумеется, условно назвать два обоснования специальнос
тей:

1. По объекту профессиональной деятельности и часто 
внутри этого классификационного признака, по достаточ
но автономным его частям, реже - по этапам развития 
объекта;
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2. По методам, технологиям, инвариантным алгорит
мам деятельности, относящимся к разным объектам (на
пример, прикладная математика, химическая технология 
обработки материалов).

При таком подходе значительная часть специальнос
тей будет иметь и то, и другое обоснование (например, 
экономика и управление в металлургической промышлен
ности). Ясно, что сам перечень специальностей нуждается 
в объективном упорядочивании, в основу которого может 
быть положен тот же системно-деятельностный подход, 
позволяющий обнаружить решающую общность видов и 
задач профессиональной деятельности в разных специаль
ностях.

Объективная упорядоченность направлений и специ
альностей подготовки кадров с высшим образованием - 
это и есть Классификатор направлений и специальностей 
высшего образования, утверждаемый Кабинетом Ми
нистров Республики Узбекистан. Изменения же Класси
фикатора направлений и специальностей осуществляются 
исходя из социально-экономической потребности респуб
лики в специалистах соответствующего профиля и квали
фикации. При этом должны быть разработаны и прила
гаться следующие материалы:

•  обоснование научной и практической значимости 
направления или специальности, а также прогнозируемой 
потребности специалистов на рынке труда;

•  отличительные признаки направления или специ
альности;

•  перспективы развития нового направления или спе
циальности;

•  проекты государственных требований к необходи
мому и достаточному содержанию образования (т.е. обра
зовательные профессиональные программы) и уровню 
подготовки выпускников (квалификационная характери
стика);

•  обоснование наличия научно-педагогического и ма
териально-технического обеспечения нового направления 
или специальности.

Изменения Классификатора направлений и специаль
ностей после предварительной экспертизы рассматрива-



2 8 9

jotch Министерством высшего и среднего специального 
образования и вносятся на утверждение Кабинета Мини
стров Республики Узбекистан.

В КХ выделяется комплекс основных социально зна
чимых видов профессиональной деятельности специалис
тов с высшим образованием определенного профиля. При 
формировании данного комплекса необходимо обеспечить 
его полноту.

При разработке КХ по конкретной специальности не
обходимо методом системного анализа определить основа
ния для выделения социально значимых видов в системе 
профессиональной деятельности специалиста.

С учетом выделенных оснований строится комплекс 
видов деятельности специалиста, который может быть 
представлен в виде таблицы или перечня.

Обобщенные задачи для каждого из видов деятельнос
ти специалиста широкого профиля определяются путем 
системного анализа структуры всех выделенных видов 
деятельности и вычленения для каждого из них совокуп
ности общих элементов для любой деятельности: объекта, 
предмета, результата, средств деятельности, предназначе
ния результата деятельности с учетом специфики труда 
специалиста конкретного профиля. Основные задачи дея
тельности специалистов могут представляться в форме 
перечня или таблицы, где представляется целесообразным 
для каждого из ранее выделенных видов деятельности 
указать: шифр и содержание задач деятельности, структу
ру деятельности по решению задачи, а также требования 
к уровню сформированное™ умений по каждой из задач.

Формирование комплекса видов и задач деятельное™ 
осуществляется на основе:

•  анализа документальных источников;
•  экспертных оценок ведущих ученых и специалис

тов в соответствующих областях науки и практаки;
•  выборочных обследований содержания деятельнос

ти специалистов, занятых в соответствующих отраслях;
•  и как результат - научно обоснованный прогноз глав- 

Ных перспектавных проблем отрасли, в разрешении кото
рых необходимо участае выпускников данной специаль
ное™.
•0 -2 3 3 4
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Перечисленное входит в государственную часть КХ, 
разрабатываемую под руководством учебно-методических 
объединений высших образовательных учреждений по 
соответствующим группам специальностей. В то же вре 
мя каждому высшему образовательному учреждению пре
доставляется возможность в дополнение к государствен
ной части КХ сформулировать такой комплекс видов и 
задач деятельности специалистов, который будет отражать 
превышение над государственным уровнем качества под
готовки специалистов определенного профиля в конкрет 
ном высшем образовательном учреждении.

Перечень обобщенных задач профессиональной деятель 
ности является основой для создания средств комплекс
ной диагностики качества подготовки специалистов, в том 
числе в виде фонда комплексных квалификационных за
даний.

Переход от КХ к государственным образовательным 
стандартам (ГОС), на первый взгляд, может показаться 
довольно простым. Действительно, в основе и КХ, и ГОС
- диагностируемые конечные цели подготовки: требова
ния к уровню подготовки специалиста. Дополнительная 
составляющая в структуре ГОС - обязательный минимум 
основных образовательных профессиональных программ
— с позиций принципов не должен приводить к серьез
ным сложностям.

Между тем и в методологии и в реальных разработках 
КХ не уйти от независимой фиксации содержания обуче
ния, оно, безусловно, проявляется в конкретных обоб
щенных задачах и последовательности деятельности. Осо
бенно явно содержание просматривается в пакетах комп
лексных квалификационных заданий, представляющих 
собой инструментарий диагностики, сопряженный с КХ. 
Очевидно, что системную деятельность специалиста, тот 
круг минимально необходимых задач, которые он, как 
специалист, должен уметь решать, нельзя оторвать от со
держания обучения, которое эту деятельность должно обес
печивать и которым специалист должен овладеть. Таким 
образом, минимально необходимое и достаточное содер
жание обучения опосредованно входит в КХ. Значит, ос
тается задача: выделить из деятельностных требований к
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специалисту основные определения, понятия, типовые 
действия и операции, соотношения и законы, определяю
щие динамику связи, преобразования понятий и опреде
лений, и соединить все эти элементы логикой в мини
мально необходимые и достаточные образовательные про
фессиональные программы. На этом фоне установить уро
вень максимальной нагрузки обучающегося кажется де
лом совсем несложным, хотя и здесь, при серьезном под
ходе, не все так уж просто.

На первый взгляд этим можно ограничиться при раз
работке ГОС. Мы отдаем себе отчет, что квалификацион
ные характеристики выпускника, содержание образова
ния (образовательные профессиональные программы) и 
максимальный объем учебной нагрузки не составляют в 
полном объеме ГОС. Возникает другой вопрос: ГОС ка
кого уровня? Нам представляется — высшего. Речь идет 
прежде всего об уровне подготовленности (квалификации) 
специалиста.

Очевидно, что любые детализированные описания об
щих целей двухуровневой структуры высшего образова
ния и призывы не отступать от ее концептуальных пози
ций будут малоэффективны, пока не будет разработан, 
обсужден и принят как нормативный государственный 
образовательный стандарт (или уровневый компонент 
ГОСа), достаточно диагностично определяющий - что есть 
бакалавр по направлению.

В этой связи обсудим один тезис, который постоянно 
звучит на дискуссиях о многоуровневой структуре выс
шего образования.

Суть этого тезиса сначала сводится к вопросу: “Бака
лавр по направлению... специалист или нет?” Далее, как 
правило, идут доказательства того, что бакалавр в той 
или иной степени должен быть специалистом. Проще 
всего не принимать во внимание эти мнения, увидев в 
них только неприятие нового. Сложнее увидеть за этим 
не только обязательную, характерную для системы обра
зования инерционность, стремление к стабиль
ности, но и:

•  возможное, непредсказуемое административное вме
шательство в сосуществование, баланс альтернативных 
структур;
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•  психологические трудности отхода от многолетней 
теории и практики с точностью до трактовки, зафиксиро 
ванной и в новом законе “Об образовании”: выпускник 
высшей школы - специалист-профессионал;

•  весьма шаткое положение специальных кафедр выс
шего образовательного учреждения при переходе на но
вую структуру подготовки;

•  отсутствие сколько-нибудь серьезных экономичес
ких оценок затрат на реализацию основных идей много
уровневой структуры с неминуемой при этом перестрой
кой содержания, методики и организационного обеспече
ния учебного процесса.

Перечисленное действительно может иметь место. Од
нако же принципиально в этом тезисе только обязываю
щее слово - “должен”. В случае его замены на “может” 
главное противоречие снимается. Действительно, если сту
дент желает, а высшее образовательное учреждение гото
во предоставить ему возможность получить специальность, 
то чему это противоречит? Что может препятствовать это
му? Объем требований к уровню подготовленности бака
лавра по направлению (именно просто бакалавра, не спе
циалиста). Значит, решение и этой проблемы - з а  государ
ственным образовательным стандартом, который, устанав
ливая объем требований к подготовленности бакалавра, 
сделает возможным получение выпускником (при его 
желании) достаточной профессиональной подготовки.

Таким образом, к разработке КХ, как неотъемлемой 
части государственного образовательного стандарта, необ
ходимо подойти ответственно, со строго научных пози
ций, учесть не только социально-профессиональную дея
тельность специалиста сегодняшнего дня, но и е го  конку
рентоспособность в перспективе, заложить в число обяза
тельных требований (государственный компонент) фор
мирование не только профессиональных, но и социально 
и личностно значимых качеств. Квалификационная ха
рактеристика должна стать связующим элементом между 
содержанием, организацией подготовки кадров и соци
ально-профессиональной деятельностью специалиста.

1
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Г л а в а  IV
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ: 
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

ГУЛ. Избранный путь — верный!

Ход осуществления реформ в Узбекистане, сама жизнь 
убеждают в том, что избранный республикой курс -  вер
ный. Об этом свидетельствует и динамично развивающа
яся экономика, и успешно решаемые проблемы социаль
ной сферы, и стремительное вхождение республики в 
мировую экономику и международное сообщество. Са
мое главное - на земле Узбекистана сохранен мир, граж
данское и национальное согласие, удалось избежать мно
гих ошибок формирования новой государственности и 
новых общественных отношений.

В ряду безусловно положительных достижений избран
ного курса реформ следует отметить целенаправленную 
государственную политику в области образования, воспи
тания подрастающего поколения, разработанную и успешно 
реализуемую Национальную программу по подготовке 
кадров.

Система образования, по существу, является “зерка
лом” социально-политического устройства страны, крите
рием оценки ее экономического уровня. В задачах, функ
циях, организации и содержании образования отражают
ся стратегические цели государства и общества.

На каждом этапе своего развития общество ставило 
ПсРед образованием конкретные цели, возлагало опреде
ленные функции. Соответственно предъявлялись требова
ния к организации и содержанию образовательного про
цесса, конечному результату образования. Другими слова- 
ии, государство и общество, проводя определенную пали-
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тику по отношению к образованию, формировало подрас
тающее поколение.

В бывшем Союзе тоталитарный режим ставил перед 
образованием цель -  воспитание молодежи в соответствии 
с коммунистической идеологией -  беспрекословное под
чинение режиму и преданность “идеалам коммунизма", 
нетерпимость к инакомыслию, воинствующий атеизм, 
зашоренность сознания и поведения и др.

С первых дней независимости Республика Узбекистан 
выбрала и реализует курс на построение демократическо
го правового государства и гражданского общества, обе с 
печивающих неукоснительное соблюдение прав и свобод 
человека, формирование социально ориентированной эко
номики на основе рыночных форм хозяйствования, со
временных технологий, духовного обновления общества, 
интеграцию в мировое сообщество.

В основу достижения намеченной цели заложены пять 
фундаментальных принципов (приоритет экономики над по
литикой, деидеологизация экономики; государство — глав
ный реформатор и гарант преобразований; верховенство 
закона; сильная социальная политика; поэтапный харак
тер реформ), сформированных Президентом Республики 
Узбекистан И. Каримовым. Сегодня в мире этот курс 
реформ справедливо называют “узбекской моделью”.

Под его руководством указанные принципы успешно 
осуществляются и именно благодаря им экономическое 
развитие страны, начиная с 19% г., вышло на траектории' 
устойчивого роста. Отметим при этом, что в других стра
нах СНГ не наблюдается устойчивой тенденции к росту . 
В настоящее время экономика страны стабильно растет, 
что является прямым доказательством верности избран
ного республикой пути.

Республика с первых дней независимости столкнулась 
с решением ряда острейших проблем, унаследованных от 
старой системы, среди них:

•  гипертрофированная, однобокая экономика, пост
роенная на монополии производства хлопка и бесконт
рольное, хищническое использование богатейших природ 
но-сырьевых ресурсов;

•  ярко выраженная сырьевая направленность в разви 
тии экономики, насаждение примитивных производств
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по первичной переработке сырья при полной зависимос
ти от поставок технологического оборудования;

•  сильная топливная и зерновая зависимость от цент
ра;

•  идеологизированная, тоталитарная система всей мо
щью своего аппарата извращала сознание людей, грубо 
попирала их национальные и религиозные чувства и т.д.

Решать эти сложнейшие проблемы руководству Узбе
кистана приходилось в условиях разрыва сложившихся 
хозяйственных связей, галопирующей инфляции, падении 
уровня жизни. При этом опираться приходилось на соб
ственные силы, на специфические условия жизни, тради
ции, обычаи узбекского народа.

Такая ситуация потребовала поиска собственного пути 
развития, государственного и общественного строитель
ства.

Важнейшим условием достижения поставленной стра
тегической цели является совершенная система непрерыв
ного образования, основанная на достижениях современ
ной экономики, науки, культуры, техники и технологий.

В соответствии с намеченной целью перед системой 
образования поставлена соответствующая задача - обеспе
чить формирование нового поколения граждан страны, 
патриотов своей Родины, высоких профессионалов, обла
дающих способностью ставить и решать задачи на перс
пективу, высокой общей и профессиональной культурой, 
творческой социальной и личностной активностью, уме
нием самостоятельно ориентироваться в общественно-по
литической жизни.

Понимание, осознание этого пришло с первых дней 
независимости Узбекистана. Однако на начальном этапе 
необходимо было выбрать один из многих вариантов раз
вития системы образования, обеспечив при этом не толь- » 
ко ее выживание в условиях переходного периода, но и 
модернизацию.

Среди многообразных критериев выбора стратегии сле
дует выделить следующие: экономические ресурсы и со
циальные цели, расстановку внутриполитических приори
тетов с учетом реальных ожиданий различных социальных 
групп, внешнеполитические обязательства, ограничения 
и намерения.
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Если учитывать только материальные ресурсы и цели 
развития, то республика в 1991-92 гг. способна была со
вершить выбор по всему спектру реалистичных стратегий 
развития образования.

Однако анализ реального морально-психологического 
состояния общества, восприятия им кризисных явлений 
и процессов на первый план выдвигал иные, не связан 
ные непосредственно с образованием интересы. В первую 
очередь при смене типа экономического развития долж 
ны были быть гарантированы стабильность и безопасность, 
удовлетворение привычных потребностей людей.

Учитывая реалии международных отношений, обяза
тельства республики, ее место на мировой арене, следова
ло проявить самую серьезную заботу, по меньшей мере, о 
сохранности созданного в образовании потенциала.

Таким образом, мобилизационная, т.е. прорывная стра
тегия развития образования, хотя и отвечала традициям 
решения неотложных проблем, а также потенциальным 
экономическим ресурсам страны, была нецелесообразна в 
контексте более широких внутриполитических соображе
ний. Речь идет, прежде всего, о том, что ни одна из соци
альных групп в то время не пошла бы на дополнительные 
лишения в условиях перехода к рынку ради образования, 
ради получения не потребительских, а духовных благ, даже 
если они сулили будущее процветание.

Серьезные опасения вызывала и возможная в принци
пе минимальная стратегия, гарантирующая лишь выжи
вание, сохранность ключевых элементов системы образо
вания. Эта стратегия, испытанная во многих странах, пре
дусматривает распространение на образование националь
ного режима экономии. Она подразумевает также отказ 
не только от роста, но и от модернизации, она консерва
тивна и рассчитана на отсрочку в решении проблем обще
ственного развития, выдвигая на первый план адаптацию 
к новому строю. Очевидно, что такая стратегия была не
совместима с исполнением обязательств государства, чре
вата новыми потрясениями в жизни страны. В конечном 
счете минимальная стратегия привела бы к глобальным 
издержкам — не только экономическим, но и социальным, 
и внешнеполитическим.
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Отказ от максимальной и невозможность минималь
ной стратегии означало, что не все проблемы будут реше
ны и не все потребности удовлетворены. Поэтому была 
избрана более приемлемая, промежуточная, сбалансиро
ванная стратегия, которая ориентировалась на решение 
ключевых проблем, а также на удовлетворение тех по
требностей и запросов, которые гарантируют не только 
выживание, но и модернизацию образования как соци
ального организма.

Выбор промежуточной стратегии предполагал более 
гибкое поведение государственного аппарата, введение 
практики рационирования, регулярную переоценку при
оритетов, создание резервов за счет отказа от какой-либо 
социальной и экономической благотворительности, посто
янный поиск новых источников роста.

В этот период был введен Закон «Об образовании» 
(1992 г.); предпринята попытка введения государствен
ных образовательных стандартов, внедрены соответствую
щие требованиям времени учебные планы, программы, 
учебники, дидактические материалы. Была существлена 
реорганизация старых и создавались новые образователь
ные учреждения на всех ступенях непрерывного образова
ния. Достаточно напомнить, что только в профессиональг 
но-техническом образовании с учетом территориальных 
особенностей формирования рынка труда, в первую оче
редь в сельской местности, открывались профессиональ
ные школы, профессиональные лицеи и бизнес-школы. В 
высшем образовании проводилась децентрализация и ре
гионализация подготовки кадров, расширялась сеть обра
зовательных учреждений, получало развитие университет
ское образование. Была начата подготовка кадров в но
вых отраслях знаний, осуществлялся переход высшей 
школы на двухуровневую систему.

Таким образом, промежуточная стратегия развития 
образования на начальном этапе независимости Узбекис
тана — это была стратегия не компромисса. Это была 
стратегия баланса и динамизма. Эта стратегия, осно
в н а я  на принципе поэтапности реформ, как нельзя боль- 
Ше соответствовала существующим реалиям социально- 
экономического развития страны и была оправдана всем 
х°дом развития государства и общества.
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Тем не менее проводившиеся преобразования не обес
печили соответствие функционирования и развития сис
темы образования требованиям социально-экономическо
го развития республики. Наиболее существенными недо
статками действующей системы подготовки кадров яви
лись: ее несоответствие требованиям демократических и 
рыночных преобразований; недостаточная материально- 
техническая и информационная база образовательного 
процесса; нехватка высококвалифицированных педагоги
ческих кадров; отсутствие тесного взаимодействия и взаи
мовыгодной интеграции между системой образования, 
наукой и производством. Одним из существенных недо
статков системы образования было отсутствие преемствен
ности и непрерывности между общеобразовательными и 
профессиональными программами, в результате чего у 
выпускников школы не формировались необходимая про
фессиональная ориентация и навыки трудовой деятельно
сти, «...юноши и девушки испытывали серьезные затруд
нения в выборе жизненного пути, соответствующих их 
способностям, желаниям, творческим и трудовым наклон
ностям*12.

Другими словами, в силу своего консерватизма, систе
ма образования стала отставать в своем развитии от стре
мительных политических и социально-экономических ре
форм, осуществляемых в республике. Это становилось 
тормозом на пути реформ. Однако, следуя принципу силь
ной социальной политики и государственного регулирова
ния в области развития образования, постепенно накапли
вались необходимые предпосылки и условия для осуще
ствления стратегического прорыва в подготовке конку
рентоспособных высококвалифицированных кадров.

Именно к 1996 году произошли кардинальные измене
ния в социально-экономическом развитии Узбекистана, 
которые стали основой нового этапа - этапа углубления 
демократических и рыночных экономических реформ, 
послужили предпосылкой и позволили поставить на по
вестку дня вопрос о необходимости коренного реформи
рования системы образования и подготовки кадров.

12 Национальная программа по подготовке кадров. Ташкент, 
1997, с.б.
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Было обеспечено поступательное развитие экономики 
страны, базирующейся на принципах свободной рыноч
ной экономики. Узбекистан - единственная из стран пост
советского пространства, которой удалось полностью вос
становить свое промышленное производство. За прошед
шие годы Узбекистану удалось преодолеть экономичес
кий спад, а к 1996 году добиться стабилизации и роста 
ВВП. В 1997 году его рост составил 5,4%. В республике 
были сохранены ключевые отрасли промышленности — 
нефтегазовая, машиностроительная, металлообрабатываю
щая и др. и созданы новые -  автомобильная, золотодобы
вающая, нефтехимическая. К 1997 году в экономику были 
привлечены и эффективно использованы инвестиции в 
объеме 2,6 млрд, долларов. Узбекистан достиг энергети
ческой независимости и близок к решению задачи само
обеспечения зерном. За счет активной инвестиционной 
политики обеспечивается устойчивое развитие реального 
сектора экономики. Республика стала одной из самых 
привлекательных стран СНГ для зарубежных инвестиций. 
Объем иностранных инвестиций за годы независимости 
составил более 10 млрд, долларов.

Главное же в том, что к началу кардинальных образо
вательных реформ в обществе сформировались и утверж
дались новые ценности — ценности независимости и де
мократии, в центре которых были поставлены Человек, 
его права, свободы и идеалы. В новых условиях образо
вание, образованность и профессионализм стали мерилом 
эффективности социально-экономических реформ.

Именно в этих условиях принимается решение о раз
работке и осуществлении широкомасштабного социально
го проекта, аналогов которому не знала страна - Нацио
нальной программы по подготовке кадров.

Только при условии создания соответствующих соци
альных и экономических оснований, наличия политичес
кой воли было возможно принятие решения о прорывной, 
максимальной стратегии развития системы подготовки кад- 
Р°* При этом скептикам однозначно было заявлено: «Се
годняшний потенциал и экономическое положение Узбе
кистана, мудрость и воля нашего народа дадут нам воз- 
*ожность для успешного выполнения этой неординарной,



3 0 0

ответственной и вместе с тем почетной задачи, кото
рая позволит нам обеспечить благоденствие и счастли
вое будущее нашей страны»".

Особо отметим, что в принятии данного решения реа
лизуется еще один из фундаментальных принципов госу
дарственного и общественного строительства республики 
в переходный период - «Государство - главный реформа
тор и гарант проводимых реформ».

Государство явилось инициатором реформ в образова
нии. Государство и общество неотъемлемые компоненты 
Национальной модели подготовки кадров, «гаранты под
готовки и востребованности кадров, осуществляющие ре
гулирование деятельности и контроль за функционирова
нием системы образования и подготовки кадров** 14.

Заметим, что немногие, даже экономически развитые, 
страны мира гарантируют бесплатное, обязательное две
надцатилетнее образование, гармонично сочетающее об  
щеобразовательную и профессиональную подготовку мо
лодежи. Это одна из главных специфических, самобыт
ных черт Национальной модели непрерывного образова
ния - введение среднего специального, профессионально
го образования, реализуемого в академических лицеях и 
профессиональных колледжах.

Подчеркнем, что впервые в теорию и практику вво
дится четко сформулированное, научно обоснованное по
нятие «Национальная модель подготовки кадров», в кото
ром непрерывное образование, являясь фундаментом, ста
новится неотъемлемым компонентом указанной модели, 
по праву называемой «Моделью Ислама Каримова». Си
стемообразующим же компонентом, что также впервые 
фиксируется в документах подобного уровня, становится 
Личность: «Главной целью и движущей силой реализуемых 
в республике преобразований является человек, его гармо
ничное развитие и благосостояние, создание условий и дей
ственных механизмов реализации интересов личности, из

15 И  Каримов. Гармонично развитое поколение - основа прогрес 
са Узбекистана. Ташкент. 1997, с. 19.

14 Национальная Программа по подготовке кадров. Ташкент. 1997. 
с. 14.
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менение изживших себя стереотипов мышления и соци
ального поведения• 13.

Источники выбора стратегического направления раз
вития содержания и организации непрерывного образова
ния, разработки Национальной модели подготовки кад
ров были чрезвычайно многообразны и имели самую раз
личную природу. Объяснение этому простое. Образова
ние связано прямо или косвенно почти со всеми видами 
общественной деятельности: политической, экономичес
кой, научной, военной, правовой, экологической и др. 
Все виды деятельности в большей или меньшей степени 
проектируются в образование.

Источники определения целей, задач и направления 
развития образования, по нашему мнению, характеризо
вались по следующим типам:

•  поступательное развитие государства и общества, 
формулируемые в соответствии с перспективными плана 
ми социальные заказы для системы образования;

•  национальный и международный исторический опыт 
функционирования образования, педагогические концеп
ции прошлого;

•  собственное развитие системы образования, кото
рое неизбежно порождает ситуации и явления, требую
щие теоретического осмысления и практических решений;

•  фундаментальные и прикладные достижения науки, 
которые при необходимости должны быть учтены в обра
зовательном процессе, так как они изменяют среду, в 
которой он осуществляется;

•  развивающиеся философские и общенаучные кате
гории, отражающие в общей форме глубинные процессы 
социального и научно-технического прогресса. Образова
ние существует в контексте этого прогресса. Поэтому из
менения в общей методологии научного знания неизбеж
но подводят образование к периодическим ревизиям и 
совершенствован т о  своих фундаментальных теоретичес
ких концепций. 15

В процессе разработки Национальной модели подго-
15 Национальная программа по подготовке кадров. Ташкент, 1997,
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товки кадров все перечисленные источники легли в осно
ву выбора направления развития, структуры и содержа
ния системы непрерывного образования как фундамента 
Национальной модели.

Формулирование стратегии реформ основывалось на 
системном анализе всего множества политических и соци
ально-экономических запросов. Цель такого анализа со
стояла в выявлении ведущих противоречий, каждое из 
которых находит преимущественное выражение в своей 
группе внешних проявлений. Системный анализ позво
лил перейти от непосредственно данного многообразия 
действительности к пониманию внутренних связей час
тей в целом и целенаправленном процессе.

Эта целостность достигалась в синтезе и предстаатя- 
лась как модель, состоятельность которой надлежало про
верить на практике. Осуществленный таким образом ме
тодологический анализ эмпирического материала позво
лил ясно сформуЛироватЬ стратегические направления раз
вития системы образования, очертить в главном возмож
ные меры и механизмы достижения цели.

Когда пробЛемкые аспекты были осознаны, раскрыты 
системобразуЮщие связи исследуемого объекта, ясной ста
новилась и организационная сторона, составные компо
ненты комплексности, функции сопредельных сфер об
щественной деятельности, которые следовало привлечь к 
осуществлению поставленных задач, согласовав с ними 
обязанности и способы взаимодействия.

На образовательную практику следовало смотреть не 
только со стороны изучения ее слабых мест, противоре
чий, отставания от запросов и заказов общества. Образо 
вательная практика - это огромная научно-исследовательс
кая лаборатория, созданная самим обществом, в которой 
происходят разнообразные процессы в таких же услови
ях. Для их изучения была разработана специальная мето
дика; построена информационная сеть сбора фактических 
данных из регионов республики с последующей обработ 
кой и извлечением качественных параметров.

К социальным группам, формировавшим цель и стра 
тегию развития системы образования, имеющим на это 
то или иное правовое основание, были отнесены.



зоз
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Узбекистан, осуществляющие всеобщее руководство внеш
ней и внутренней политикой, экономикой, культурой, 
наукой и другими формами общественного сознания в 
масштабе всей страны. Это руководство осуществляется 
системно и комплексно в соответствии с всенародными 
потребностями и ресурсными возможностями.

2. Профессиональные разработчики теории и методо
логии процесса, структуры образования, законов его фун
кционирования и развития. Они более глубоко знают 
объект и предмет изучения, фактическое состояние и про
гнозное будущее всех звеньев системы непрерывного об
разования, ее проблем и пути их устранения.

3. Учителя, руководители образовательных учреждений 
и органы по управлению образованием. Они прямо или 
косвенно, но всегда непосредственно связаны с реальной 
практикой; они испытывают и оценивают социально-пе
дагогические меры и частные методики на основе текуще
го формирующегося результата и потому, как никакие 
другие категории людей, знают их реальную эффектив
ность. Постановка цели и выдвижение стратегии реформ 
основано на их длительном повседневном опыте и здра
вом смысле.

4. Потребителями выпускников образовательных уч
реждений различного уровня являются производство, на
ука, следующая ступень образования, организации куль
туры и искусства. Все представители названных соци
альных групп так или иначе могут оказывать влияние на 
направленность развития системы непрерывного образо
вания.

5. Деятели науки, культуры, искусства, представители 
общественных организаций, фондов, которые в силу про
фессиональных обязанностей являются и участниками 
образовательного процесса, и «потребителями* его конеч
ного результата - выпускников соответствующих видов 
непрерывного образования.

6. Родители. Данная социальная группа лиц имеет пра
во оказывать влияние на формирование целей развития 
системы образования. Они имеют возможность непосред
ственно наблюдать деятельность образовательного учреж
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дения, сотрудничать с ним, быть участниками многих со
бытий образовательной практики. Одни и те же результа
ты педагогического процесса, картины жизни класса, дет
ской и молодежной организации родители воспринимают 
неоднозначно, неравноценно. Образ жизни, идеал для сво
их детей родители формируют в зависимости от своей 
образованности, культуры, семейной экономики, изменя
ющихся ценностных ориентаций в обществе, личного от
ношения к своему ребенку.

Какую бы мы ни взяли из названных социальных 
групп, где осуществлялся процесс выработки Националь
ной модели подготовки кадров, постановки цели разви
тия системы непрерывного образования, в каждой из них 
формирование цели шло в условиях осознания острого 
конфликта приоритетов, противоречивых тенденций, ма
лонадежного прогноза.

Выбор цели всегда проблематичен, так как каждую из 
большого числа возможных альтернатив следовало оце
нить с точки зрения ближайших и отсроченных послед
ствий, не только положительных, но и отрицательных; 
оценить с точки зрения экономической состоятельности 
и с позиций гуманности и милосердия, не причиняя вре
да личности и обществу сейчас и в будущем. Таким обра
зом, каждая из возможных целевых альтернатив требова
ла глубокой программной проработки с точки зрения по
следствий, сроков, необходимых духовных и материаль
ных затрат общества.

Именно подобного рода деятельность была осуществ
лена в период создания Национальной модели подготовки 
кадров, выработки прорывной, максимальной стратегии 
развития системы непрерывного образования.

Необходимо обратить внимание еще на одну существен
ную особенность формирования целей и стратегии разви
тия системы подготовки кадров и непрерывного образо
вания, которая предопределяла дальнейший процесс их 
осуществления, зафиксированный в Национальной про
грамме. Все перечисленные выше социальные группы, 
участвовавшие в формировании стратегии, а также много
миллионный корпус учащихся-воспитанников должны 
были осознать, «пропустить через себя* эти цели и ин-



305

терпретировать их в свои жизненные личные действия, - 
все эти участники становились субъектами этого процес
са.

Ход осуществления реформ показал верность после
днего тезиса - реализация Национальной программы по 
подготовке кадров стало поистине общенародным делом.
В этот процесс в настоящее время вовлечены все государ
ственные структуры, общественные организации, все на
селение страны. Сегодня уже нет безучастных. Другими 
словами: разработанная на основе социального и граж
данского согласия Национальная программа по подготов
ке кадров соответственно реализуется всем обществом.

За годы коренных реформ многое из намеченного На
циональной программой удалось осуществить.

Реальным мерам и первым результатам реализации 
Национальной программы посвящены специальные раз
делы монографии.

Коренные изменения, осуществляемые в нашем обще
стве, обусловленные реализацией собственного пути по
литического, социально-экономического развития, меры 
по осуществлению Национальной программы по подго
товке кадров создали в республике уникальную, не имею
щую аналогов в истории Узбекистана ситуацию по спро
су на образование, особенно у молодежи.

Сегодня бесспорен тот факт, что по своей значимости, 
масштабности, целенаправленности принятая Нацио
нальная программа по подготовке кадров не имеет анало
гов в мире и отвечает самым взыскательным международ
ным требованиям. Многие международные эксперты ут
верждают: опыт Узбекистана в реализации государствен
ной политики реформирования системы образования, „ 
Национальная модель подготовки кадров, безусловно, могут 
быть использованы в странах со схожими социально-эко
номическими, демографическими условиями, культурно
историческими традициями и обычаями.

Даже февральские события в Ташкенте не смогли по
влиять на ход реформ, на реализацию избранного курса, 
на осуществление социально-экономических проектов, в 
Том числе, и особенно, Национальной программы по под- 
Гот°вке кадров. Отдельные международные эксперты и
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«доморощенные мудрецы» предрекали после этих собы
тий свертывание социальных программ, «введение поли 
цейского режима», чуть ли не диктатуры.

Однако, вопреки всему, и для многих неожиданно, 
уже в апреле 1999 года, проведя глубокий анализ достиг
нутых результатов, отметив проблемы и недостатки на 
пути реформ, Президент Узбекистана Ислам Каримов на 
XIV сессии парламента республики обозначил суть страте 
гии развития страны, приоритеты реформирования в пред 
дверии и в первые годы нового, XXI века - либерализация 
политической, экономической, социальной и духовной жизни 
общества.

Среди приоритетов государственного и общественного 
строительства на ближайшую перспективу особой стро
кой выделен третий приоритет — подготовка конкурентос
пособных высококвалифицированных кадров.

Целенаправленная государственная политика в облас
ти образования стала, по сути, ключевым моментом соци
ально-политических и экономических реформ в респуб
лике. « Реализация Национальной программы по подготовка 
кадров, без преувеличения, должна стать основой для до
стижения нашей стратегической цели — формирование 
процветающего, сильного демократического государства 
гражданского общества»"'

ГУМ. Социальная значимость Национальной 
программы по подготовке кадров

N

Принятие законов Республики Узбекистан «Об обра
зовании* и «О Национальной программе по подготовке 
кадров» было вызвано не только потребностями реформы 
образовательной системы, но и необходимостью измене
ний в социальных отношениях, активизации роли лично
сти в общественной жизни.

Вполне очевидно, что Национальная программа по под
готовке кадров по широте и глубине своих положений не 
ограничивается только нацеленностью на реформу систе-

“ И. Каримов. Узбекистан, устремленный в XXI век. Ташкент. 
1999, с. 17.

I
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мы образования и подготовки кадров, она имеет непрехо
дящую социальную значимость.

В этом заключается глубокий научный подход и даль
новидность Президента Республики Узбекистан И. Кари
мова, заложившего в Национальной программе по подго
товке кадров идеи и положения, обеспечивающие через 
их реализацию «взрывной эффект» в социальных процес
сах Узбекистана (схема 6).

Каково же ыияние Национальной программы по под
готовке кадров, особенно практической ее реализации, на 
социальные процессы?

В ответах на вопросы редактора журнала «Тафаккур» 
И.А. Каримов определил наиболее значимые направле
ния воздействия Национальной программы по подготов
ке кадров на социально-экономические процессы в рес
публике.

«...Реализация Национальной программы положитель
но повлияет на общественно-политический климат в об
ществе» \

Чем вызвана необходимость таких изменений? Каким 
образом Национальная программа может повлиять на этот 
процесс?

Общественно-политический климат -  это совокупность 
объективных и субъективных факторов, определяющих 
состояние общества в определенный исторический пери
од.

Известно, что общественно-политический климат ха
рактеризуется двумя основными составляющими: обще
ственным бытием и общественным сознанием.

В течение многих десятилетий господства тоталитар
ной системы важнейшей чертой общественного бытия было 
отчуждение личности от конечного результата производ
ства материальных благ. Человек в условиях централизо- 
®анной экономики отвечал за определенный участок про
изводства, не зная и не задумываясь о его конечной цели. 
Отсутствие осознанной заинтересованности в конечном

"  Здесь и далее в разделе IV.2. цитаты из статьи "Жамиятимиз 
“ афкураси халЯни — хал Я, миллатни — миллат йилишга хизмат 
этсин”. “Тафаккур” журнал и, 2-сон, 1998 йил
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Схе ма б
Действие Национальной модели подготовки кадров 

на общественные процессы и формирование личности

Достижение стратегической цели — формирование 
процветающего, сильного демократического государства, 

гражданского общества

♦
Влияние (действие) Национальной модели 

подготовки кадров — “взрывной эффект’'

•  Положительное влияние на общественно-политичес 
кий климат в обществе

•  Ускорение процессов определения личностью свое 
го места в обществе

•  Формирование в обществе свободно мыслящей лич 
ности

•  Реализация потенциальных возможностей общества
•  Гармонизация национальных и общечеловеческих 

ценностей, что в свою очередь явится весомым вкладом в 
формирование основ гражданского общества и позволит 
Узбекистану занять достойное место на международной 
арене

•  Являясь всенародным делом, направленным на до
стижение высоких целей прогресса. Национальная модель 
рассматривается как часть национальной идеологии

_________________________ ♦______________________

Направления реализации Национальной модели 
подготовки кадров

•  Обеспечение структурносодержательной непрерыв 
ности и преемственности системы образования

•  Подготовка, переподготовка и повышение квалифи
кации педагогических и научно-педагогических кадров

•  Реформирование содержания образовательного про
цесса, обеспечение непрерывности и преемственности об
разовательных и профессиональных программ
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________________________ 4_______________________
•  Создание целостной системы духовно-нравствен

ного воспитания детей и учащейся молодежи и просве
тительской работы

•  Создание методологии, психолого-педагогических 
и организационных условий выявления, обучения и мо
ниторинг одаренных детей и молодежи

•  Совершенствование управления системой непре
рывного образования

•  Формирование системы контроля качества обра 
зования

•  Совершенствование системы и разработка эффек
тивных механизмов финансирования, введение много
вариантной системы финансирования непрерывного об
разования

•  Укрепление материально-технической базы сис
темы подготовки кадров, обеспечение учебно-методичес
кой литературой, техническими средствами обучения, 
инвентарем и оборудованием

•  Создание информационного пространства в сис
теме образования, информатизация образовательного 
процесса

•  Развитие рынка образовательных услуг и марке
тинга в сфере образования

•  Обеспечение социальных гарантий и государствен
ная поддержка в сфере образования

•  Развитие форм связи науки с образовательным пра 
цессом

•  Развитие интеграции производства и системы выс
шего образования

•  Развитие международного сотрудничества в сфе
ре подготовки кадровщ ♦

Исходное состояние — 
начало реформ, 1997 год
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результате труда уничтожало в человеке чувство хозяина, 
а следовательно, ответственность. Основным показателем 
эффективности производства становилось не качество, а 
объем выполненных работ безотносительно к конечному 
результату. Эго приводило к постановке нереальных пла
нов. Дехканина лишили его исконного права на земле
пользование, на самоорганизацию своего труда. Эго было 
заменено на обязанность выполнять “установку сверху”.

Отчуждение личности от активного влияния на соци
альные процессы, от самоорганизации своего труда, от
сутствие демократических основ в государственном уп
равлении и общественной жизни, существовавшая “двой
ная мораль” явились одним из важнейших факторов ду
ховно-нравственной деформации личности.

Еще одной чертой общественного бытия тоталитарно
го общества было усиливающееся отчуждение между 
человеком и природой, следствием которого явились обо
стрившиеся экологические противоречия. Производствен
ный процесс неразрывно связан с природой, и следова
тельно, его деформация привела к возникновению совер
шенно неестественных социально-природных связей. Че
ловек в условиях централизованной экономики стал рас
сматривать природу как источник сырья и полигон для 
реализации научно не обоснованных планов. Погоня за 
показателями выполненных работ привела к разрушению 
целых природных комплексов, биоценозов, загрязнению 
и высыханию водоемов и другим негативным экологи
ческим последствиям.

Все эти процессы оказали крайне негативное влияние 
и на общественное сознание.

Условно выделяются два этапа постсоветской эволю
ции общественного сознания: период слома тоталитарной 
системы и обретение Узбекистаном независимости (1985— 
1991 годы); современные условия и возможность его из
менения в ходе реализации Национальной программы по 
подготовке кадров.

Централизованная экономическая система требовала для 
себя “централизованной идеологии”, т.е. обоснования го
сударственной необходимости своего существования. Для 
этого было необходимо искажение реального положения
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вещей. Так сформировалось двухуровневое общественное
сознание. С одной стороны, это реальное осознание людь
ми социальных процессов, т.н. обыденное общественное 
сознание. Оно представляло собой совокупность реаль
ных умозаключений, опыта и тд., сложившихся на осно
ве анализа происходящего. С другой -  это официальное 
общественное сознание - идеология. Этот уровень пред
ставлял собой совокупность установок, согласно которым 
необходимо было трактовать те или иные социальные 
процессы с точки зрения коммунистической идеологии и 
тоталитарного государства.

Такая структура общественного сознания имела след
ствием духовное, нравственное отчуждение людей от го
сударства, поскольку рядовые члены общества видели, что 
реальные социальные процессы существенно отличаются 
от идеологической трактовки.

Существенной особенностью общественного сознания 
этого периода была не только неадекватность официаль
ных идеологических установок реальности, но и деформа
ция обыденного массового общественного сознания. Не
смотря на то, что люди видели лживость навязываемых 
идеологических установок, их сознание также подверга
лось воздействию официальной идеологии. Официальная 
идеология прививала людям представление о том, что 
мнение одного человека мало что значит, человек, высту
пающий против воли коллектива, общества в целом - за
ведомо не прав. Эти установки проникали в сознание 
человека даже в том случае, если он видел расхождение с 
жизнью каких-либо конкретных положений идеологичес
ких программ, даже в том случае, если они осуждали без
законие, бюрократизм и тщ. Многолетний идеологичес
кий диктат отучал от навыков критического, самостоя
тельного мышления.

Неразвитость навыков критического мышления, само
стоятельного анализа социально-политических, духовных 
проблем и соответственно привыкание к некритическому 
мышлению явилось самой серьезной деформацией обще
ственного сознания в тоталитарный период.

Этот же фактор явился причиной многих социальных
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конфликтов на территории бывшего СССР в период рас
пада тоталитарной системы.

Усиление социально-политической нестабильности в 
различных регионах бывшего СССР, резкое падение жиз
ненного уровня широких слоев населения заставили лю
дей искать различные пути выхода из положения. Лиде
ры всевозможных группировок и движений, на фоне со
циально-экономической и политической нестабильности, 
с успехом формировали образ врага в лице представите 
лей определенной нации, социального слоя и т.д., тем 
самым достигали своих интересов. Навыки некритическо
го мышления, усвоенные в прошлые десятилетия, приве
ли к поляризации, разобщению прежде “монолитного” 
общественного сознания.

Таким образом, стереотипы тоталитарного мышления, 
наряду с объективными социально-экономическими про
цессами, сыграли роль катализатора процесса распада пре
жней социалистической системы.

Отчуждение человека от результатов своего труда и 
ложь в сфере государственной идеологии порождали ци
низм и равнодушие в различных слоях общества, в пер
вую очередь у молодежи.

Итак, необходимость изменения общественно-поли
тического климата определялась следующими фактора
ми: во-первых, отсутствием демократических начал в уп
равлении государством и в общественной жизни; во-вто
рых, отчуждением человека от результатов своего труда в 
сфере общественного производства; в-третьих, духовно
нравственным отчуждением личности, деформациями об
щественного сознания, порожденными его раздвоеннос
тью на официальное и реальное.

Какова направленность необходимых изменений в об
щественно-политическом климате?

В первую очередь - это внедрение демократии и верхо
венства Закона в социально-политическую и экономичес
кую сферу.

В сфере общественного сознания - это ликвидация иде
ологического диктата, создание возможности для самосто
ятельного осмысления социальных процессов и свободно
го изложения своих взглядов всеми членами общества, 
личностью.
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Очень важна ликвидация отчуждения человека от про
цесса производства. Эго достигается через введение прин
ципов и механизмов рыночной экономики, создание ин
ститута частной собственности, возможностей для разви
тия различных экономических укладов, свободного пере
распределения результатов труда. То есть это именно те 
процессы, которые происходят в нашей стране в сфере 
формирования социально ориентированной рыночной 
экономики, рыночных отношений.

Какую роль в развитии данных процессов может сыг
рать Национальная программа по подготовке кадров, в 
частности реформа образования?

Прежде всего, реализация идей и положений Нацио
нальной программы обеспечивает условия для формиро
вания самостоятельно и свободно мыслящей личности, 
гражданина, патриота, преданного идеалам независимос
ти и демократии, квалифицированного специалиста. Фор
мирование личности, способной сознательно участвовать 
в общественно-политической жизни, активно влиять на 
социальные процессы, ответственной за судьбу страны, 
семьи - вот главный приоритет Национальной програм
мы по подготовке кадров. Это будет способствовать уско
рению внедрения демократических основ в социально-по 
литическую жизнь страны, построению подлинно граж
данского общества и правового государства.

Создадутся условия для того, чтобы каждый человек 
мог найти свое место в общественной жизни, для разви
тия навыков свободомыслия, культуры мышления и дис
куссии, а следовательно, формирования богатого внутрен
него мира личности.

Эти приоритеты являются ключевыми в Националь
ной модели и программе по подготовке кадров. В ней 
отмечается: "... создаются необходимые условия форми
рования творческой, социально активной, духовно бога
той личности ”. Эго возможно через создание современ
ной системы непрерывного образования. В связи с этим в 
Программе зафиксировано: “Государственная политика 
•  области подготовки кадров предусматривает станов
ление разносторонне развитой личности-гражданина че
рез систему непрерывного образования, неразрывно свя-
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зонную с интеллектуальным и духовно-нравственным вос
питанием человека"'1.

Закономерны вопросы: чем  характеризовалось обще
ственное сознание после обретения Узбекистаном незави
симости? Какую личность мы хотим сформировать в  рам
ках реализации Н ациональной программы?

Президент страны Ислам Каримов, характеризуя дан
ный период развития общества, отмечает: “После более 
чем вековой тоталитарной зависимости процесс познания 
самих себя на первых порах проходил как своеобразие ч- 
“отрицание отрицания4. Но мы отдавали себе отчет в том, 
что простое отрицание ценностей прежней системы содер
жит опасность политического и культурного экстремизма, 
не имеющего никакой созидательной программы. Вместе с 
тем стихийное и безоглядное возвращение к ценностям, 
традициям и укладу прошлого может привести к другой 
крайности — к неприятию современности, отрицанию не
обходимости модернизации общества’’19.

Таким образом, характерной чертой общественного со
знания данного периода являлось отсутствие гармонично
го соотношения между ценностными ориентациями раз
личной природы — традиционными национальными и теми, 
которые сформировались в последнее десятилетие. Люди 
не имели четких мировоззренческих ориентиров. Для пред
ставителей различных социальных или возрастных групп 
были характерны крайности: либо безоглядное отрицание 
прошлого, либо ностальгия по нему, либо стремление ори
ентироваться исключительно на национальные и религи
озные ценности, либо не признавать последних.

Формирование нового общественного сознания, адек
ватного приоритетам демократического общества, должно 
происходить под влиянием двух основных факторов: не
посредственно социальной практики, а также целенап
равленного процесса воспитания и образования. И здесь 
решающая роль отводится Национальной программе по 
подготовке кадров.

" И.А. Каримов. Гармонично развитое поколение — основа про
гресса Узбекистана. С. 43.

'* И Л . Каримов. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопас
ности, условия и гарантии прогресса. С. 132.
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Обозначенные приоритеты реализуются в конкретных 
положениях Программы. В качестве стратегического на
правления реформ определяется создание совершенной 
системы непрерывного образования. И на каждой ступе
ни образовательной системы обеспечивается раскрытие 
способностей личности, многообразие направлений ее раз
вития, социального становления и реализации. “Разви
тие духовных и нравственных качеств обучающихся на 
всех уровнях и ступенях образования на основе принципов 
иаццоныьной независимости и приоритета богатого ин
теллектуального наыедия народа и общечеловеческих цен
ностей”2*, - такова стратегия организации системы не
прерывного образования, ее функционирования и содер
жания образовательно-профессиональных программ.

Обеспечиваются условия (в том числе и через “инсти
тут” стандартизации в образовании) для внедрения совре
менных, преемственных и непрерывных образовательных 
и профессиональных программ, прогрессивных педагоги
ческих и информационных технологий, направленных на 
удовлетворение потребностей личности, государства и об
щества. Образовательные и профессиональные програм
мы в основе своей строятся на богатом интеллектуаль
ном, духовно-нравственном наследии народа, общечелове
ческих ценностях, передовых достижениях науки, техни
ки, технологий и культуры.

Развитие сети образовательных учреждений в соответ
ствии с географическими и демографическими особенно
стями территорий с учетом их социально-экономического 
развития должно удовлетворять потребностям личности, 
общества и государства.

На уровне дошкольного образования предусматривает
ся создание условий для духовно-нравственного воспита
ния дошкольников, обеспечение возможностей выбора 
вариативных программ для различных видов дошкольных 
образовательных учреждений и семейного воспитания, 
получение квалифицированных консультационных услуг 
по всем вопросам дошкольного образования, эффектив
ной подготовки детей к систематическому обучению в 
школе.

м И Л. Каримов Гармонично развитое поколение — основа про-
гРесса Узбекистана. С. 45.
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Новая структура общего среднего образования предус
матривает направленность на раскрытие интеллектуально
го и нравственного потенциала учащихся, в частности, 
внедрение дифференцированного подхода к обучению в 
соответствии со способностями и возможностями учащих
ся.

Созданная сеть центров профессиональной ориентации 
и психолого-педагогической диагностики обучающихся 
должна способствовать выявлению одаренных детей и та
лантливой молодежи, помочь правильному, осознанному 
выбору направления дальнейшего обучения, обеспечить 
адаптацию учащихся к постоянно меняющимся потребно
стям рынка труда и образовательных услуг.

Среднее специальное, профессиональное образование 
также строится на основе дифференцированности и рас
крытия потенциала личности. Так, в академических лице
ях обучающимся обеспечивается по избранному ими на
правлению “интенсивное интеллектуальное развитие, уг
лубленное, профильное обучение”, возможность повысить 
уровень знаний и сформировать профессиональные спе
циальные навыки, направленные на продолжение обуче
ния либо на их реализацию в трудовой деятельности. В 
профессиональных колледжах, наряду с фундаментальной 
общеобразовательной подготовкой, обучающиеся овладе
вают современными профессиями и приобретают углуб
ленные теоретические знания по общепрофессиональным 
и специальным дисциплинам.

Высшее образование становится двухуровневым (бака
лавриат, магистратура) и предусматривает: расширение 
самостоятельности высших образовательных учреждений, 
введение общественного управления, внедрение техноло
гий и средств индивидуализации обучения, самообразова
ния, системы дистанционного образования, обеспечение 
гуманитарной, гуманистической направленности образо
вания на основе богатого духовного и интеллектуального 
наследия народа и общечеловеческих ценностей.

Итогом реализации Национальной программы по под
готовке кадров должна стать ориентация учебно-воспи
тательного процесса на формирование личности как сво
бодной, так и ответственной. Иными словами, человек
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должен осознавать как то, что в нашем обществе он смо
жет реализовать свои способности, удовлетворить много
образные духовные и материальные потребности, так и 
то, что он в полной мере ответственен перед обществом, 
соблюдая его законы, всемерно способствуя социальной 
стабильности и прогрессу.

“...Реализация Национальной программы по подготов
ке кадров ускорит процесс определения личностью своего 
места в обществе”.

В течение многих десятилетий процесс определения 
личностью своего места в обществе (социализация) опре
делялся тем же феноменом отчуждения. Выбор направ
ленности деятельности и социальной активности проис
ходил в рамках, строго определяемых и контролируемых 
государством. Поэтому, готовя себя к выбору профессио
нальной деятельности, молодой человек уже заранее по
нимал, что реальная инициатива, направленность кото
рой не совпадает с коммунистической идеологией, инте
ресами плановой экономики, не будет поддержана. Отсю
да появились присущие тоталитарному режиму цитатни
чество и компиляторство, духовная выхолощенность и кон
формизм, идеологическая зашоренность.

Важнейшими показателями, характеризующими эффек
тивность социализации (полноценного включения чело
века в общественные процессы), являются социальная ак
тивность и мобильность.

Социальная активность - это осознанное участие лич
ности в общественных процессах, наличие возможности 
влияния на их ход. В условиях тоталитарной системы в 
любом месте общественной системы человек не мог вли
ять на социальные процессы, проявлять социальную ак
тивность, направленную на их изменение. Эго приводило 
к тому, что процесс определения человеком своего места 
в обществе зачастую не был связан с его реальными жела
ниями и интеллектуальными способностями. Следователь
но, социальная роль личности не была адекватна ее пред
ставлениям об общественных процессах и возможностях 
их изменения.
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В условиях централизации общественной жизни была 
крайне низкой и социальная мобильность личности, т.е.
возможность изменения своего положения в обществе в 
соответствии с ^желаниями и способностями. В условиях 
расхождения меэкду представлением человека о своем мес
те в жизни и реальным положением невозможно было 
изменение социального статуса в соответствии с личност 
ними запросами, способностями и ценностными ориента 
циями.

Жизненные цели, связанные с присущими личности 
способностями, постепенно подменялись такими целями. 
реализация которых была выгодна в условиях существо
вавшей системы, т.е. изначально деформированной. Так, 
талантливому специалисту (особенно творческих профес
сий) становилось более выгодно заниматься администра
тивной работой (хотя и социально значимой), не соответ 
ствующей стремлениям и таланту, не дающей творческо
го удовлетворен: и я , но сулящей карьерные или материаль 
ные выгоды.

Неадекватность реальным потребностям и запросам 
молодежи была, одной из порочных сторон существовав
шей системы образования. Общее среднее образование не 
учитывало ж еланий, способностей, уровня подготовки 
каждого конкре тного учащегося, было ориентировано на 
среднего ученика, не проводилась работа по раннему вы
явлению способностей к той или иной деятельности. Это 
приводило к том у, что человек зачастую выбирал даль
нейшее (особенно послешкольное) направление обучения 
не под влияние :м своих истинных желаний и возможнос
тей, а исходя и з  престижности, уступая нажиму родите
лей, за “компанию  с друзьями” и иных факторов.

Каковы же основные факторы оптимизации процесса 
определения л ю то стью  своего места в обществе при реа
лизации Национальной программы?

Прежде всего  следует подчеркнуть следующий факт: 
никогда ранее в  документах подобного уровня, а также в 
современных аналогичных программах других государств 
однозначно не был зафиксирован приоритет личности « 
социально-экономических преобразованиях. В Националь
ной модели и программе по подготовке кадров четко оп
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ределено: “Главной целью и движущей силой реализуемых 
в республике преобразований является человек, его гармо
ничное развитие и благосостояние, создание условий и дей
ственных механизмов реализации интересов личности, 
изменение изживших себя стереотипов мышления и соци
ального поведения ”.

Личность яв.1яется главным, системообразующим ком
понентом Национальной модели подготовки кадров.

Государственная политика в области подготовки кад
ров предусматривает становление разносторонне развитой 
личности-гражданина через систему непрерывного образо
вания, неразрывно связанную с интеллектуальным и ду
ховно-нравственным воспитанием человека. Здесь реали
зуется одно из главных конституционных прав граждани
на - право на образование, проявление творческих способ
ностей, интенсивное интеллектуальное развитие, профес
сиональный труд.

Предусматривается обязательность получения двенад
цатилетнего общего среднего и среднего специального, 
профессионального образования, а также право и широ
кие возможности выбора форм и видов образования и 
профессиональной подготовки, непрерывное повышение 
квалификации, при необходимости - соответствующая 
переподготовка.

Государство со складывающимися в нем общественны
ми отношениями успешно развивается при условии, если 
все его граждане следуют принятым конституционным 
ценностям, нормам поведения, обусловленным конкрет
ными природными, экономическими, социально-истори
ческими, национальными духовно-культурными условия
ми.

Каждый человек становится личностью, только прой
дя через систему образования, социального воспитания и 
развития, профессионального становления.

В результате происходит социализация личности, ког
да она обретает способность выполнять общественно зна
чимые функции, осваивать социальные роли, творчески 
осмысливать свое призвание, способности, вступать в са
мостоятельные отношения с другими членами общества.

Роль и место, права и обязанности личности в системе
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подготовки кадров конституционно закреплены, законо
дательно обеспечены и регламентированы в соответствую 
ших нормативно-правовых документах Республики Узбе
кистан.

Каковы реальные механизмы обновления системы об
разования, обеспечения ее направленности на удовлетво
рение потребностей личности?

В первую очередь это широкая демократизация обра 
зования, его гуманистическая направленность. В Нацио
нальной программе в этой связи отмечается: *Демокра
тизация образования - это расширение самостоятель
ности учебных заведений в выборе методов обучения и 
воспитания, переход к государственно-общественной сис
теме управления образованием . Далее - придание сис
теме образования гибкости и дифференцированности, т.е. 
создание возможностей оперативного реагирования на 
потребности социального и экономического развития об
щества, учета способностей, потребностей личности. Пос
леднее создаст условия для повышения социальной ак
тивности и мобильности личности, обеспечит ее адапта 
цию на рынке труда и образовательных услуг.

Какие конкретно положения Национальной програм
мы служат реализации данных приоритетов?

Личность перестает быть объектом образовательного 
процесса, она становится субъектом, главным его действу
ющим лицом. Исключается диктат учителя, администра
ции образовательного учреждения, обеспечивается внедре
ние “педагогики сотрудничества”. Принцип “подготовки 
учащихся к жизни” заменяется на принцип “учащиеся на 
всех ступенях образования уже живут полнокровной, ак
тивной жизнью” и задача всех участников образователь
ного процесса сделать эту жизнь плодотворной, творчес
кой. Это и обеспечивает формирование социальной ак
тивности и мобильности личности, ее творческого потен
циала, способности активно влиять на общественные про
цессы.

Внедряется эффективная система общественного уп
равления образовательными учреждениями путем созда

21 И. Каримов. Гармонично развитое поколение -  основа про
гресса Узбекистана. С.44.
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ния попечительских и наблюдательных советов, включа
ющих в свой состав представителей организаций-учреди- 
телей, местных органов власти, деловых кругов, обще
ственных организаций, фондов и спонсоров.

Создается качественно новая, независимая от органов 
упраатсния образованием государственная служба аттеста
ции образовательных учреждений, оценки качества под
готовки кадров. Вводится объективная система рейтинго
вой оценки знаний обучающихся.

Формируется рынок образовательных услуг путем раз
вития маркетинга в сфере образования и подготовки кад
ров. Развивается система государственных и негосудар
ственных образовательных учреждений, платных консуль
тативных и образовательных услуг. Тем самым формиру
ются рыночные отношения в сфере образования. То есть 
приоритетность развития той или иной сферы образова
ния и подготовки кадров определяется, прежде всего, 
потребностями личности, государства и общества.

На этой основе реализуется основополагающее поло
жение Национальной программы: и...раскрытие способ
ностей человека и удовлетворение его разнообразных об
разовательных потребностей”22. Итак, общественная и 
гуманистическая значимость реализации этих положений 
Национальной программы состоит в том, что существен
но возрастает социальная активность и мобильность лич
ности, осознанность ее участия в социальных процессах.

«...Реализация национальной модели образования при
ведет к формированию в обществе свободно мыслящей 
личности».

Что включает в себя определение свободно мысля
щая личность» ?

Особо следует подчеркнуть: в сути Национазьной мо
дели изначально заложено соответствие одной из основ
ных социально глубоко значимых категорий философии -

а И. Каримов. Гармонично развитое поколение -  основа про
гресса Узбекистана. С. 44.

Н-2334
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категории “свободы”, т.е. праву выбора. Личности предо
ставляется свобода выбора направления образования, чем 
подтверждается реализация в общественном устройстве 
Узбекистана высших человеческих ценностей.

Кроме того, надо отметить, что понятие свободы как 
социальной и личностной ценности имеет двоякий смысл.

Во-первых, это независимость от чего-либо, от внешних 
факторов. В данном контексте имеется в виду отсутствие 
«зажатости*. зашоренности в рамках каких-либо экономя 
ческих, политических, идеологических установок. Свобод 
но мыслящая личность может самостоятельно действовать 
в материальной или духовной сфере. Однако это не озна
чает, что се действия обязательно будут конструктивны
ми. Свобода такого плана при условии интеллектуалы 
ной, психологической, культурной, правовой неподготов
ленности к ней способна привести к разрушительным, 
антиобщественным действиям. Следовательно — свободы 
«от чего-либо» еще недостаточно для полноценной социа
лизации личности. Поскольку тоталитарная система не 
воспитывает навыков свободного мышления, постановки 
и способов достижения цели и тд ., люди, воспитанные в 
ее рамках, после ее разрушения остаются психологически 
и интеллектуально беспомощными. Они ищут новых форм 
подчинения. Это показала социальная практика накану 
не распада СССР, когда многие люди были склонны об
винять в резком ухудшении своего положения каких-либо 
внешних врагов, но не искали самостоятельного выхода 
из сложившейся ситуации.

Второй стороной свободы является свобода конструк 
тивная. Это не только независимость от стесняющих ус
тановок, но и возможность свободного мышления, а так
же самостоятельной, целенаправленной деятельности. В 
данном случае человек самостоятельно, целенаправленно 
строит свою деятельность — материальную либо духов
ную. Целеполагание и целеосуществление определяется 
интеллектуальным, нравственным, духовным потенциалом 
личности, а не только внешними “расшориваюшими 
факторами, как в тоталитарном государстве. Именно в 
этом понимании личность в нашем обществе должна быть
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свободной. Такого человека трудно смутить ложными ло
зунгами и призывами.

Развитию навыков конструктивной свободы способ
ствует реализация одного из положений Национальной 
программы, в частности, гуманитаризации и гуманизации 
образования, подразумевающих “формирование у обуча
ющихся эстетически богатого мировоззрения, высокой ду
ховности, культуры и творческого мышления .

В ходе реализации Национальной программы разраба
тываются и внедряются эффективные, организационные 
и педагогические формы и средства духовно-нравственно
го воспитания молодежи, основанные на национальных 
культурно-исторических традициях, обычаях народа и об
щечеловеческих ценностях. Обеспечивается приоритет 
воспитания и разностороннего развития личности.

Данный приоритет будет реализован также через под
держку одаренных детей и талантливой молодежи. В част
ности, разрабатывается методология, формируются психо
лого-педагогические и организационные условия выявле
ния и обучения одаренной молодежи. Формируется рес
публиканский банк данных и мониторинг одаренных де
тей и талантливой молодежи. Создаются соответствую
щие образовательные учреждения - как центры научных 
и технических инноваций. Обучающимся предоставляют
ся все возможности для развития своих природных спо
собностей, дарований, углубления познаний в конкрет
ных областях науки и техники, в узких направлениях 
научных дисциплин.

Расширяющийся международный обмен информацией 
и обучающимися даст возможность готовить кадры, осу
ществлять обучение в ведущих научных и образователь
ных учреждениях мира. Свидетельством тому служит дея
тельность государственных органов, общественных орга
низаций, фондов “Умид”, “Устоз” и других по обучению, 
переподготовке и повышению квалификации одаренных 
Детей и талантливой молодежи за рубежом.

23 И.Каримов. Гармонично развитое поколение -  основа про
т е с а  Узбекистана. С.45.
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В целом новая организация и содержание непрерывно 
го образования, заноженные в основу Национальной про
граммы, обеспечат формирование человека как личности, 
действующей сознательно, целенаправленно и с учетом 
социального опыта, национатьно-культурных традиции и 
современных реалий.

«... Национальная модель подготовки кадров имеет боль
шое значение как фактор реализации потенциальных воз
можностей общества».

Каждый человек имеет определенный интеллектуал 
ный потенциал, созданный на основе усвоения знаний о 
чтениях и закономерностях окружающей действительно 
сти. осмысления социальных процессов, освоения духов
но-нравственных ценностей и социального поведения.

В оптимально функционирующей общественной сис
теме (в демократическом обществе) существует тесное по
стоянное взаимодействие интеллектуального потенциала 
личности и социума. Каждый человек занимает в соци
альной структуре место, адекватное своим способностям 
и запросам. Личность обогащает свой потенциал за счет 
социального опыта, накопленных обществом знаний в 
производстве, науке, искусстве и т.д. Предпосылкой и 
механизмом налаживания такого взаимодействия являет
ся организация и содержание образовательной системы, 
основой которой является Национальная модель и про
грамма по подготовке кадров.

В Национальной программе отмечается, что личность 
является главным субъектом и объектом системы подго
товки кадров, потребителем и производителем образова
тельных услуг, а “государство и общество — гаранты 
подготовки и востребованности кадров, осуществляющие 
регулирование деятезьности и контроль за функциони
рованием системы образования и подготовки кадров 4

Каким образом указанные приоритеты осуществи.* ы 
в условиях строительства демократического гражданс
кого общества и формирования рыночной экономики?

м И.Каримов. Гармонично развитое поколение — основа прогрес
са Узбекистана. С. 42.
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Прежде всего, необходимо отметить, что в современ
ных условиях роль государства и общества как гарантов 
подготовки и востребованности кадров качественно от
лична от той, которая практиковалась на протяжении де
сятилетий. В условиях существовавшей долгие годы ад
министративно-командной системы государство осуще
ствляло тотальный контроль над системой образования, 
существовала жесткая система распределения выпускни
ков вузов. Следовательно, формировалась иллюзия “ка
чественной подготовки и востребованности” кадров. Та
кая иллюзия поддерживалась идеологией. Однако реаль
но централизованная система образования (как школьно
го, так и вузовского) была не гибкой, не дифференциро
ванной. Содержание учебных программ и организация 
образовательного процесса тотально контролировались, 
единые (точнее единообразные) программы были обяза
тельными для всех. Жесткая система распределения кад
ров не позволяла каждому выпускнику найти работу, адек
ватную его желаниям и способностям.

В условиях демократического общества и рыночной 
экономики положение о том, что «государство является 
гарантом подготовки и востребованности кадров», приоб
ретает принципиально иное содержание: предполагается 
формирование рынка образовательных услуг, многообра
зие форм получения образования.

Во многом этому будет способствовать реформа на
чального, среднего и высшего профессионального образо
вания: введение обязательного 12-летнего образования, 
создание принципиально нового его вида - среднего спе
циального, профессионального, а также двухступенчатого 
(бакалавриат и магистратура) высшего. Сама постановка 
Цели среднего специального, профессионального образо
вания, а именно: «интенсивное интеллектуальное разви
тие, углубленное, профильное, дифференцированное обу
чение и приобретение обучающимися специальностей по 
выбранным профессиям в соответствии с их способностя- 
Ми и наклонностями, формирование социально зрелой, 
обладающей обшей и профессиональной культурой, само- 
ст°ятельным мышлением, творчески активной личности»
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— должна обеспечить реализацию богатого интеллекту
ального, духовного потенциала общества.

Кроме того, создание академических лицеев и профес
сиональных колледжей «с учетом демографических и гео
графических условий территорий, местных потребностей 
в специалистах соответствующего профиля, максимально 
го охвата обучающихся без отрыва от семьи» позволит 
существенно повлиять на социально-экономическое раз
витие регионов страны, ликвидировать дисбаланс распре
деления квалифицированных кадров на территории рес
публики, что также будет способствовать раскрытию по
тенциальных возможностей общества.

Важно подчеркнуть, что если основным содержанием 
рыночной экономики является отсутствие жесткой регла
ментации взаимоотношений между ее субъектами, разви
тие конкуренции, ставка на самостоятельность и инициа 
тиву и т.д., то это предъявляет соответствующие требова
ния к образованию. Образовательные программы долж
ны быть более гибкими, мобильными, содержание их дол
жно постоянно меняться в соответствии с запросами лич
ности, государства и общества. В таких условиях делается 
невозможным и вредным тотальный контроль за всеми 
элементами системы образования. В новых условиях го
сударство как гарант качественной подготовки кадров осу
ществляет (через институт стандартизации образователь
ных и профессиональных программ) контроль за каче
ством образовательного процесса и особенно за конечным 
результатом -  качеством подготовки конкурентоспособ 
ных квалифицированных кадров. Другими словами, госу
дарственными образовательными стандартами и требова 
ниями удовлетворяются социальный заказ и потребности 
личности, вместе с тем расширяются инициатива и само
стоятельность образовательных учреждений, педагогов в 
выборе педагогических технологий достижения конечно
го результата.

Государство посредством государственных образователь 
ных стандартов и иных механизмов регламентирует об
щие требования к содержанию и качеству подготовки кад
ров исходя из перспектив социально-экономического раз
вития страны, потребностей общества, современных дос-
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тижений науки, техники, технологий. При этом осуще
ствляются демократизация, гуманизация и гуманитариза
ция образовательного процесса, гарантируются качествен
ные образовательные услуги, защита интересов личности, 
общества и государства в сфере образования и подготов
ки кадров, т.е. создаются реальные условия, направлен
ные на эффективную взаимосвязь компонентов Нацио
нальной модели подготовки кадров - личности, государ
ства и общества, науки, непрерывного образования, про
изводства, исходят прежде всего из инициативы и само
стоятельности потребителей и заказчиков кадров. Таким 
образом, в современных условиях система подготовки кад
ров и непрерывного образования должна стать мобиль
ной и гибкой.

По каким же напрамениям реализации Национальной 
программы будет обеспечиваться раскрытие потенци
альных возможностей нашего общества?

В первую очередь - это формирование новой личности 
(на что и направлена Национальная программа). Через 
повышение интеллектуального и духовного потенциала 
личности, ее социальной активности и мобильности уско
рятся процессы демократизации, построения гражданско
го общества, правового государства, создания социально 
ориентированной рыночной экономики.

Становление цивилизованного рынка как основы рос
та социально-экономического потенциала страны возмож
но в случае, если граждане, субъекты общества, будут за
интересованы в росте своего духовного и интеллектуаль
ного потенциала. Такое возможно в результате взаимо
действия двух факторов:

•  направленность непрерывного образования на рас
крытие способностей личности, удовлетворение ее духов
ных и интеллектуальных потребностей на основе положе
ний Национальной программы;

•  целенаправленная поддержка тех секторов рыноч
ной экономики, которые требуют постоянной интеллек
туальной и духовной отдачи (производительный бизнес, 
Рынок высоких технологий, программных продуктов и 
т.д.).
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Через формирование новой личности будут обеспече
ны условия для экономического роста страны, повыше 
ния благосостояния народа.

Реализация Национальной программы предусматрива 
ет обеспечение поступательного развития системы непре
рывного образования как единого учебно-научно-произ
водственного комплекса на основе государственных и не
государственных образовательных учреждений, формиро 
вание конкурентной среды в области образования и под
готовки кадров.

Осуществление положений Национальной модели и 
программы стимулирует процесс возрождения нацио
нальных культурно-исторических ценностей, духовного 
обновления общества, раскрытия интеллектуального по
тенциала каждого человека и общества в целом и, в ко
нечном счете, формирование свободно мыслящей личнос
ти.

В соответствии с положениями Национальной програм
мы основным рычагом реализации процесса духовного 
обновления яаляется духовно-нравственное воспитание и 
просветительская работа. Это подразумевает, прежде все
го, тесное взаимодействие образовательных учреждений с 
семьей, махаллинскими комитетами, общественными орга
низациями, фондами по формированию творчески актив
ной личности, способной внести реальный вклад в про 
гресс общества.

Успешное выполнение Национальной программы бу
дет способствовать закреплению международного автори
тета Узбекистана как государства с самостоятельной внеш
ней и внутренней политикой, способного оказывать опре
деляющее алияние на региональные и общемировые про
цессы.

В данном контексте становятся значимыми междуна
родный авторитет образовательной системы Узбекистана, 
уровень подготовки кадров, их конкурентоспособность 
на рынке труда, открытость системы непрерывного обра
зования республики на рынке образовательных услуг, об
мен информацией и специалистами.

“...Реализация Национальной модели подготовки кад
ров направлена на гармонизацию национальных и общече
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ловеческих ценностей, что в свою очередь явится весомым 
вкладом в формирование основ гражданского общества”.

Что предотаагяют собой гражданское общество?
Такое общество основывается, прежде всего, на равно

весии. взаимодействии прав, свобод и обязанностей лич
ности по отношению к обществу. Каждый человек обла
дает фундаментальными правами и свободами, государ
ство же является гарантом их соблюдения. Основным ме
тодологическим принципом, определяющим положение 
человека в гражданском обществе, является следующий: 
человек свободен в реализации своей цели настолько, на
сколько он не стесняет свободу других людей. И в то же 
время каждый гражданин обязан соблюдать законы, стро
ить свое социальное поведение, чтобы не ущемлять сво
боду других членов общества.

Президент Республики Узбекистан следующим обра
зом характеризует сущность гражданского общества: “Для 
нас гражданское общество — это социальное простран
ство, где верховенствует закон, который не только не 
противоречит, но и способствует саморазвитию челове
ка, реа-шшции интересов личности, максимальному фун
кционированию ее прав и свобод"29.

Это требует определенной, развивающейся правовой 
культуры. Именно на формирование нового правового 
мышления, правовой культуры граждан указал Президент 
Узбекистана И. Каримов в своем выступлении на торже
ственном собрании, посвященном Дню Конституции. При 
этом отмечены два очень важных момента данной пробле
мы. П ервое-эю  искоренение старых стереотипов право
вого мышления, когда Закон рассматривался дифферен
цированно для различных социальных групп или отдель
ных лиц, когда образовывались так называемые “зоны 
правового вакуума”. Сегодня необходимо формировать 
убеждение и уверенность, что “закон - это единая при
оритетная сила... перед которой все равны”. Второе - это 
внедрение принципа “приоритетности прав человека над

в И.А. Каримов. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безо
пасности, условия и гарантии прогресса. Т.: Узбекистан, 1987. С. 
166.
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правами государства”, “сознание того, что права челове
ка должны быть главной ценностью”.

Основополагающий принцип Основного закона - при 
оритет Личности, ее интересов, прав и свобод — заложен 
и в Национальной программе по подготовке кадров, яв
ляясь стержневым компонентом Национальной модели 
Все реформы социально-политической, экономической 
жизнедеятельности государства и общества направлены на 
формирование совершенной личности. И “если мы не ре
шим этот вопрос правильно, в соответствии с требовани
ями времени, принципами демократии, а его остро ставит 
перед нами общественная, политическая, экономическим 
жизнь, если не внедрим эти принципы в повседневную дея
тельность, то потеряют смысл все высокие слова и лозун
ги”.

Правовая культура формируется на основе двух ос
новных факторов.

1. Воздействие социа.гьной практики. Это означает, что 
правовая культура формируется самими взаимоотношени
ями, складывающимися в обществе, объективными усло
виями. Известно, что в развитых демократических госу
дарствах правовые нормы сформировались как результат 
многолетнего опыта взаимоотношений между личностью, 
социальными группами и тд. В свою очередь, сформиро 
вавшиеся законодательные акты оказывают влияние на 
правосознание людей. Это происходит за счет неукосни
тельного их соблюдения, они становятся нормой жизни 
общества. У граждан уважение к закону является одной 
из фундаментальных ценностей. Основополагающим в 
формировании правовой культуры общества, личности 
являются принципы верховенства закона и неотвратимос
ти наказания за противоправные действия.

2. Правовая культура формируется как результат про
цесса образования. Реформы организации и содержания 
образования в Узбекистане проводятся в направлении со
здания такой ее модели, которая должна отвечать прин
ципам правового государства и гражданского общества.

Приоритеты гражданского общества реализуются в 
Национальной программе на основе тесной взаимосвязи 
реформ системы образования и подготовки кадров с про
водимыми в обществе преобразованиями, построением 
развитого, демократического, правового государства.
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В Национальной программе отмечается, что государ
ство и общество гарантируют реализацию прав граждан 
на образование, выбор профессионального пути и повы
шение квалификации. Механизм реализации данных прав 
является системообразующим элементом гражданского 
общества.

Национапьная программа включает в себя демократи
зацию образования через расширение самостоятельности 
образовательных учреждений в выборе методов обучения 
и воспитания, переход к государственно-общественной 
системе управления образованием.

Гуманизация образования подразумевает направлен
ность системы образования на раскрытие способностей 
человека и удовлетворение приоритетности национальных 
и общечеловеческих ценностей, гармонизацию отношений 
личности, общества и окружающей среды.

Гуманитаризация образования -  это формирование у 
обучающихся эстетически богатого мировоззрения, высо
кой духовности, культуры и творческого мышления.

В целом Национальная программа представляет собой 
ключевой фактор реализации одного из фундаменталь
ных прав человека в гражданском обществе - права на 
образование, на реализацию своего интеллектуального и 
духовною потенциала.

“...Реализация Национальной программы по подготов
ке кадров позволит Узбекистану занять достойное место 
на международной арене".

Интеграция нашей страны в международное сообще
ство подразумевает не только участие Узбекистана в меж
дународных процессах и организациях, но и оказание ак
тивного мияния на их ход.

В потитической сфере это подразумевает активную роль 
нашей страны в формировании благоприятного междуна
родного климата, предотвращении и урегулировании меж
дународных конфликтов, определяющее значение ее по
зиций при разработке региональных и глобальных меха
низмов безопасности. Узбекистан должен стать примером 
стабильного гражданского общества, динамично и посту-
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пательно развивающегося демократического государств 
с мощным социально-экономическим потенциалом.

В экономической сфере - это создание мощного, раз
вивающегося на основе внутренних источников экономи
ческого потенциала, обеспечивающего не только равно
правие нашей страны в системе международных экономи
ческих отношений, но и значительную роль Узбекистана 
в ключевых отраслях мировой экономики.

Узбекистан интегрируется в мировое сообщество как 
государство, существующее и развивающееся на основе 
гармонии национальных и общечеловеческих ценностей, 
в котором формируется развитое гражданское общество. 
Узбекистан - открытое общество, в котором взаимодей
ствие с окружающим миром (с другими социальными си
стемами и государствами) происходит открыто и равно
правно, на взаимовыгодных условиях. Причем эти отно
шения налаживаются не только на правительственном 
уровне, но и на уровне общественных организаций, кон 
тактов граждан.

Важным условием высокого международного автори
тета Узбекистана, достойного места в мировом поли
тическом и экономическом сообществе является форми
рование совершенной системы подготовки кадров, мощ
ного интеллектуального и духовного потенциала обще
ства, каждой личности. Только при их наличии возмож
но создание динамично развивающейся экономики и со
циальной сферы, построение гражданского общества, обес
печение в нем мира и стабильности, рост благосостояния 
народа.

Национальная программа по подготовке кадров, ее ядро 
- Национальная модель — также является открытой, дина
мичной системой, позволяющей широко использовать 
международный и отечественный опыт, обеспечивающий 
постоянное ее обновление с учетом сложившихся реалий 
и накопленного потенциала.

Налаживание тесных международных контактов на всех 
уровнях - непременное условие эффективного функцио
нирования и поступательного развития системы подго
товки кадров и образования. Создание высокого образе 
вательного потенциала страны невозможно без адекватно
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го учета зарубежного опыта, анализа положительных и 
отрицательных его сторон, взаимовыгодного международ
ного сотрудничества.

Обновление, развитие системы образования Узбекис
тана выступают как составные взаимообусловленные эле
менты целостного процесса - развития общества и госу
дарства в условиях увеличивающейся интеграции в миро
вое сообщество.

В этой связи Национальная программа предусматрива
ет создание международно-правовой базы сотрудничества 
в области подготовки кадров, реализацию приоритетных 
направлений между народного сотрудничества, развитие 
международных образовательных структур, расширение 
обмена научно-педагогическими кадрами, студентами и 
учащимися.

“...Национальная программа по подготовке кадров яв
ляется составной частью национальной идеи”.

Выше отмечалось, что в условиях тоталитарного обще
ства идеология представляла собой совокупность доктрин, 
директивно трактующих взаимоотношения личности, об
щества и государства. Идеология служила рычагом, спо
собом подавления инакомыслия, закрепощения инициа
тивы и самостоятельности личности.

Отказ от таких принципов вовсе не означает отказа от 
идеологии как определенного, неотъемлемого элемента 
общественного сознания. Каждое общество, функциони
рующее на основе установленных норм и правил, прин
ципов и механизмов взаимоотношений личности, обще
ства и государства, имеет свою идеологию. Идеология 
является отражением традиционного образа жизни наро
да, его социального опыта, позитивных традиций и обы
чаев. В этом смысле общественная идеология является 
национальной.

И в этом плане Национальная программа по подготов
ке кадров стала сегодня делом всех государственных струк
тур и общественных организаций, всех граждан Узбекис
тана, т.е. всенародным, общенациональным делом, направ
ленным на достижение высоких целей прогресса. Именно



'I

334

в этом аспекте Национальная программа рассматрива
ется как часть национа.1ьной идеи

Таким образом, Национальная программа по подготов
ке кадров становится предпосылкой, основой для дости
жения стратегической цели развития страны - создания 
развитого демократического государства и гражданскою 
общества, равноправного члена международного сообще
ства.

ГУ.З. Национальная программа - 
неотъемлемая часть идеологии национальной 

независимости

С первых дней независимости Республика Узбекистан 
выбрала и реализует собственный курс на построение де
мократического правового государства и гражданского 
общества, обеспечивающий неукоснительное соблюдение 
прав и свобод человека, формирование социально ориен
тированной экономики на основе рыночных форм хозяй
ствования, современных технологий, духовного обновле
ния общества, интеграцию в мировое сообщество.

В основу достижения намеченной цели заложены пять 
фундаментальных принципов, сформированных Президен
том Республики Узбекистан И. Каримовым. Сегодня в 
мире этот курс реформ называют “узбекской моделью 
развития”.

Возвращаясь к обоснованию тезиса о своевременности 
выбора момента принятия решения о коренном реформ и 
ровании системы непрерывного образования, проанали зи 
руем хронологию и условия утверждения и реализации 
Национальной программы по подготовке кадров.

Создание совершенной системы подготовки кадров и 
непрерывного образования, основанных на достижениях 
современной экономики, науки, культуры, техники и тех
нологий стало важнейшим условием достижения страте 
гической цели.

На начальном этапе независимости Узбекистана нео& 
ходимо было выбрать один из многих вариантов разви
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хия системы образования, обеспечив при этом не только 
ее выживание в условиях переходного периода, но и мо
дернизацию.

Таким образом, с обретением независимости государ
ство и общество было поставлено перед выбором страте
гии и направленности реформ в образовании, осуществле
ния государственной политики в сфере образования. Меж
дународный и отечественный опыт свидетельствовал о 
наличии трех альтернатив стратегии реформ -  мобилиза
ционной, минимальной и промежуточной стратегии (под
робно см. раздел IV. 1.)

В силу объективных причин, система образования ста
ла отставать в своем развитии от стремительных полити
ческих и социально-экономических реформ, осуществляе
мых в республике. Это становилось тормозом на пути 
реформ

Следуя принципу сильной социальной политики и госу
дарственного регулирования в области развития образова
ния, общество постепенно накшиишю необходимые пред- 
посьики и условия для осуществления стратегического
прорыва в подготовке конкурентоспособных высококва
лифицированных кадров.

Именно в этих условиях принимается решение о раз
работке и осуществлении широкомасштабного социально
го проекта, аналогов которому не знала страна - Нацио
нальной программы по подготовке кадров.

Выбор момента, стратегии, направленности и масш
табов реформ был принципишьно верным. Только при 
условии создания соответствующих социальных и эконо
мических оснований, наличии политической воли и под
держки общества, было возможно принятие решения о 
прорывной стратегии развития системы подготовки кад
ров.

Аналогичными были, по нашему мнению, процессы вы
работки и принятия решения о формировании и реализа
ции национальной клеи - идеологии.

В первые годы независимости постановка и решение 
подобной проблемы, скорее всего, могла встретить непри
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ятие (может быть, и сопротивление) со стороны обще
ства.

Можно было ожидать самых различных, порой поляр
ных, реакций и мнений разнообразных социальных слоев 
населения, политических партий и движений: от боязни 
идеологии как символа коммунистической идеологии и 
соответственно отказа от всякой идеологии до возведения 
национальной идеологии в ранг государственной или на
ционально-религиозной и националистической.

Тем более необходимо было принимать во внимание 
не только “поляризацию” общества, наличие в нем все
возможных псевдонародных движений, но и несформиро 
ванность новых общественных идеалов и ценностей, от
сутствие “единого знамени”, под которым сплотится все 
общество, независимо от разнообразия взглядов и пози
ций различных его социальных категорий и групп, веры 
и убеждений каждого гражданина республики.

Еще свежи были в памяти времена коммунистическо
го идеологического диктата, и в обществе была боязнь 
возврата к нему в любом негативном проявлении.

В отличие от тоталитарного, в демократическом обще
стве, где существуют законодательно закрепленные сво
боды и права личности, обязанности его членов, идеоло
гия выполняет функцию движущей силы, генератора об
щественных интересов, способа реализации социальных и 
личностных потребностей и устремлений.

При этом идеология является отражением традицион
ного образа жизни народа, его социально-исторического 
опыта, позитивных традиций и обычаев. Именно в этом 
смысле общественная идеология является национальной

За годы независимости общество сплотилось, повери
ло в будущее, сформировались новые социальные идеаты 
и ценности, основанные на богатом культурно-историчес
ком и духовно-нравственном наследии народа, общечело
веческих ценностях — идеалы и принципы национальной 
независимости и демократии. Общество постепенно сфор
мировало новые, перспективные цели и задачи, выработа 
ло четкие пути и средства их достижения.

В то же время постоянно грозила опасность заполне
ния образовавшегося “идеологического вакуума” чужды
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ми народу, его целям и идеалам всевозможными идеоло
гическими течениями и направлениями — от религиоз
ных до политических.

Именно в этих условиях, в очередной раз. Президент 
Узбекистана И. Каримов принимает своевременное, вер
ное решение -  приступить к формированию и полномас
штабной реализации национальной идеи-идеологии.

Решение это, в первую очередь основанное на четком 
осознании "идеи, время которой пришло", понимании 
архиважности данной проблемы для дальнейшего посту
пательного развития страны, принято в соответствии с 
фундаментальными принципами политического и соци
ально-экономического развития республики.

Президент Республики Узбекистан И. Каримов следу
ющим образом определяет суть национальной идеи - иде
ологии: “Независимо от разнообразия взегядов и жизнен
ных позиций, стрелиений и надежд раыичных еоциа.1 ьных 
категорий и групп, преобладающих в нашем обществе, 
веры и убеждения каждого человека, единая идея - идео
логия призвана объединить их вокруг единого националь
ного знамени, обеспечить приоритет высших интересов и 
целей народа и государства ”.

Национальная идея -  это высшая общественная цель, 
которая консолидирует, мобилизует общество. Нацио
нальная идея уже сформулирована Президентом нашей 
страны И. Каримовым — это “Узбекистан -  государство 
с великим будущим”. Именно под этим “знаменем” могут 
объединиться все социальные категории и группы обще
ства, движения и партии, весь народ Узбекистана.

Реализация стратегических приоритетов в политичес
кой, социально-экономической сферах, духовное обнов
ление общества являются главным фактором поступатель
ного развития страны, основой для достижения высшей 
цели — “независимость и процветание Родины, свобода и 
благополучие народа".

Идеология — это система политических, правовых, со
циальных, духовно-нравственных, религиозных, философ
ских взглядов и идей, в которых осознается и оценивает
ся отношение людей к действительности. Идеология дол
жна быть направлена на утверждение новых обществен-
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них отношений, социальных ценностей, быть открытой, 
толерантной, и при множестве общественных идей, тео
рий, взглядов, которые отражают и оценивают социально й > 
действительность с точки зрения различных социальных 
групп, личностей, направленной на достижение высших 
общественных целей и идей.

Сегодня задача состоит в выработке условий, мер и 
механизмов достижения поставленной цели, формирова 
нии нового общественного сознания. Именно этому слу
жит идеология национальной независимости. Поэтому 
сегодня так остро стоит вопрос о создании ее методолого
теоретических и, особенно, организационно-практических 
основ.

В этом аспекте Национальная модель и программа по 
подготовке кадров, которая стала сегодня делом всех го
сударе гее иных структур и общественных организаций, всех 
граждан Узбекистана, т.е. всенародным, общенациональ
ным делом, направленным на достижение высоких целей 
прогресса, может рассматриваться как неотъемлемая часть 
национальной идеологии, важный фактор и механизм реа
лизации национальной идеи.

Формирование нового общественного сознания, адек
ватного приоритетам демократического общества, проис
ходит под влиянием двух основных факторов: непосред
ственно социальной практики и целенаправленного про 
цесса воспитания и образования. Каждый человек стано
вится личностью, только пройдя через систему образова
ния, социального воспитания и развития, профессионалы 
ного становления. В результате происходит социализации 
личности, она обретает способность выполнять обществен
но значимые функции, осваивать социальные роли, твор
чески осмысливать свое призвание, способности, вступать 
в самостоятельные отношения с другими членами обще
ства.

И здесь решающая роль отводится Национальной про
грамме по подготовке кадров.

каковы же роль и место, значение Национальной мо
дели и программы по подготовке кадров в реализации 

, национальной идеи - идеологии?
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Первое. Главное - это формирование совершенной лич
ности. Реализация идей и положений Национальной мо
дели и программы обеспечивает условия для формирова
ния свободно мыслящей личности, личности - граждани
на, патриота, преданного идеалам независимости и демок
ратии. Воспитание личности, способной сознательно уча
ствовать в общественно-политической жизни, активно 
влиять на социальные процессы, ответственной за судьбу 
страны - главный приоритет Национальной программы 
по подготовке кадров.

Второе Реализация идей и положений Национальной 
программы будет способствовать ускорению процессов 
внедрения демократических основ в социально-политичес
кую жизнь страны, построению подлинно гражданского 
общества и правового государства, развитию культуры 
мышления и дискуссии, богатого внутреннего мира лич
ности, а следовательно, формированию новых обществен
ных отношений.

В итоге это обеспечит формирование нового обществен
ного сознания как неотъемлемой части национальной иде
ологии.

Третье. Сегодня следует реализовать целенаправленную 
систему мер по формированию национальной идеологии, 
обеспечить условия для ее осмысления молодым поколе
нием, чтобы каждый задал себе вопрос: “Что я сделал для 
общества. Родины?”, нашел себя в общем развитии стра
ны, внес свой посильный вклад в прогресс и процветание 
отечества.

Одним из главных приоритетов Национальной про
граммы в рамках реализации национальной идеологии 
является воспитание новой формации граждан республи
ки, формирование “духовно богатой и нравственно цель
ной, гармонично развитой личности, обладающей незави
симым мировоззрением и самостоятельным мыииением, 
опирающейся на бесценное наследие наших предков и об
щечеловеческие ценности ”.

Достижение указанной цели неразрывно связано с об
щим процессом демократических преобразований, форми
рованием нового социально-политического климата в стра
не, созданием условий для внедрения в менталитет наро-
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да новых прогрессивных ценностей, сформированных за 
годы независимости.

Процесс этот длительный, сложный, требующий ко
ренного пересмотра содержания деятельности всех госу
дарственных структур и общественных организаций, глав
ным образом, органов и учреждений системы непрерывно
го образования

Именно социальная практика, общественное воспита 
ние и целенаправленный процесс воспитания и образова
ния — слагаемые процесса формирования личности.

Каковы же ближайшие и перспективные задачи систе
мы образования, подготовки кадров в целом в этом про
цессе?

Первое. В соответствии с требованиями Националь
ной программы по подготовке кадров, современными до
стижениями науки, техники, технологий, с учетом бога
тых культурно-исторических и духовно-нравственных тра
диций следует продолжить процесс коренного реформиро
вания организации и содержания учебно-воспитательного 
цюцесса.

1. Необходимо обеспечить в образовательном процес
се приоритет воспитания и разностороннего развития
личности. Должны быть разработаны и внедрены эффек
тивные организационные и педагогические <{юрмы и сред
ства духовно-нравственного воспитания молодежи, осно
ванные на национальных культурно-исторических тради 
циях, обычаях народа и общечеловеческих ценностях, обес
печивающие реализацию национальной идеологии, дос
тижение главной цели — формирование совершенного по
коления

Указанная деятельность осуществляется в рамках реа 
лизании идей и положений Национальной программы по 
подготовке кадров. Однако до сих пор основное внима 
ние было уделено созданию организационно-педагогичес
ких основ, разработке содержания непрерывного образо
вания, поиску эффективных педагогических и информа
ционных технологий обучения и т.д. Решение же вопро
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сов воспитания осуществлялось фрагментарно, без долж
ной научно-методической основы, без рассмотрения их 
через призму национальной идеологии.

Не в полной мере реализована триединая цель учебно- 
воспитательного процесса -  воспитание, обучение, разви
тие личности. Образовательный процесс (его содержание, 
организация и методическое обеспечение) все еще остает
ся направленным в основном на обучающий аспект, а в 
большинстве случаев — на «информационную накачку*, 
«натаскивание* обучающихся.

Требуют пересмотра многие методологические подхо
ды в образовании. Перспективным следует считать техно
логии социально-личностно ориентированного образова
ния. Эта технология базируется на особенностях, устанав
ливающих, что образование и воспитание:

•  яапяется непрерывно продолжающимся процессом, 
основанным на социально-личностном опыте;

•  требует анализа разрешения конфликтных моделей 
адаптации в реальных ситуациях;

•  есть процесс постоянной адаптации к действитель 
ности:

•  включает межличностное взаимодействие;
•  есть процесс созидания личности.
В этом процессе учащиеся активно включаются в со

циальную работу. Участие в общественных процессах, 
которое сочетается со специальными учебными програм
мами. это не только конкретная помощь обществу. Оно 
создает «критическую массу* граждан, которые имеют по
зитивное отношение к такого рода деятельности и наделе
ны гражданскими качествами и знаниями социальных 
проблем и социальной работы.

Социально-личностно ориентированное образование 
также мотивирует учащихся в изучении конкретного ма
териала различных дисциплин с помощью реальных при
кладных знаний. Учащиеся извлекают для себя пользу из 
изучения среды и постигают реальный смысл того, как 
знание практически помогает в решении актуальных лич
ностно-социальных проблем. Такое образование помогает 
видеть социальные проблемы и вариативность их реше
ний. В общем плане подобное образование обогащает с по-
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собности учащихся к выполнению своих общественных 
обязанностей.

Технологии и программы социально-личностно ориен
тированного образования:

•  вовлекают молодежь в ответственные и актуальные 
виды деятельности во имя общественного блага:

•  создают в совокупности разнообразные возможнос
ти для обучающихся критически реагировать на их соци
альный опыт;

•  определяют ясные цели образования и практичес
кой работы;

•  максимально учитывают потребности личности;
•  четко определяют ответственность каждого вовле

ченного в деятельность;
•  соединяют потребности личности и потребности 

общества, чтобы активно влиять на существующие обсто
ятельства;

•  предполагают активное и ответственное выполне 
ние социальных обязательств;

•  включают тренинги, инспектирование, мониторин
ги, поддержку и одобрение соединения целей образова
ния и общества;

•  разрабатываются таким образом, чтобы в програм 
мах участвовали разные слои и группы населения.

2. Следует коренным образом изменить содержание 
воспитательной работы, придать ей целенаправленный, 
динамичный, непрерывный и преемственный характер. В 
воспитательно-просветительской работе должны быть из
житы кампанейщина, формализм, бездушье. Для этого 
должны быть разработаны и внедрены адекватные фор
мы, средства и методы воспитания, нацеленные на лич
ность.

В широком смысле воспитание - это процесс спецназ ь 
но организованной, целенаправленной передачи из поко
ления в поколение социально-культурного опыта и созда 
иия условий для развития личности. В узком же смысле 
воспитание - эго конкретная совместная деятельность взрос
лого по включению ребенка в конкретные ситуации жиз 
ни общества, формирование условий для его развития.
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Небезынтересен в этом плане опыт Японии, где сло
жилась традиция один день в неделю в образовательных 
учреждениях выделять для изучения национальной исто
рии. традиций, ценностей. Следует рассмотреть вопрос о 
введении, один раз в месяц, “Дня независимого Узбекис
тана", в течение которого учащиеся могли бы не только 
приобщиться к богатому национальному наследию (экс
курсии, встречи, дискуссии, национатьные спортивные 
игры и праздники, прогрессивные народные обряды, про
смотр фильмов, прослушивание национальной музыки и 
др.), но и участвовать в социально значимых проектах и 
благотворительных акциях (хашар. помощь ветеранам-ста- 
рикам, малоимущим семьям и т.д.).

Все эти процессы неразделимы, именно поэтому в се
годняшних условиях при внедрении социально-личност- 
но ориентированной педагогики образование рассматри
вается как сложный процесс, создающий условия для са
моразвития личности.

Обновляющееся общество формирует принципиально 
новые взаимоотношения между своими членами, основан
ные на взаимодействии, сотрудничестве, толерантности, 
взаимопомощи. Эти ценности общественных отношений 
должны найти свое воплощение в образовательно-воспи
тательном процессе. В авторитарной педагогике взаимо
действие трактовалось как педагогическое воздействие пе
дагога на ученика, как обусловленность и порождение 
поведения ребенка активными действиями взрослого, а 
также как готовность принять воспитывающее воздействие 
взрослого. Если прежняя педагогика была построена на 
принципе активного (читай: командного) и односторон
него воздействия, то современная педагогика должна стро
иться на принципе совместной деятельности. !^го предус
матривает не только формирование новой генерации пе
дагогов, повышение их педагогического мастерства, но и 
предполагает создание соответствующих педагогических 
ситуаций развития.

Взаимодействие, сотрудничество всегда демократично 
и базируется на принятии индивидуальных интересов парт
нера.
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Предстоит создать такую систему взаимоотношений 
педагога и обучающегося, которая позволяет вместе дос
тигнуть целей совместной деятельности, максимально спо
собствовать соблюдению доверия и интересов, предостав
лять возможность для самораскрытия способностей каж
дого участника образовательного процесса.

Для успешной организации учебно-воспитательного 
процесса необходимо взаимопонимание между всеми его 
субъектами: учениками, классом и учителем, учеником и 
учителем, учителями, учителем и администрацией образо
вательного учреждения. Взаимопонимание между учени
ками может возникать и как способ объединения против 
контроля и авторитарности учителя. Например, учащиеся 
могут договориться и не приготовить урок или “коллек
тивно” не прийти на урок. Учителя же порой объединя
ются против так называемых трудных учеников или их 
родителей. Это происходит из-за того, что прежние “цен
ности” образования основывались на принципах “усред
нения” темпов и объемов освоения учебного материала: 
все ученики должны его усвоить одновременно (т.е. ори
ентация и соответственно выпуск “среднего” ученика); 
педагог всегда прав, а ученик всегда и обязательно дол
жен мыслить и действовать в рамках установок учителя.

Взаимопонимание достигается лишь в такой совмест
ной деятельности, в которой учителя опираются на лю
бовь и доверие к детям, а ученики свободны в реализа
ции своих способностей и интересов. Взаимопонимание 
рождается тогда, когда исчезают противопоставление и 
борьба, дети начинают прислушиваться к советам взрос
лого. Учитель становится их старшим другом, готовым 
прийти на помощь при решении любых трудных учебных 
или жизненных задач, а не диктатором.

В этом случае у каждого ученика открываются свои 
способности в определенных видах деятельности, где он с 
удовольствием помогает другим. При взаимопонимании 
разделение учеников на слабых и сильных исчезает, пере
стает быть “рычагом” воздействия. Достижение реально
го, а не показного, взаимопонимания с учащимися обес
печивается осознанием учителем (взрослым) ценности лич
ности ученика и его достижений. Развитие личности пе



дагог не будет сравнивать с усредненной нормой, он со
здает условия для развития детей с помощью повышения 
значения их личных творческих побед или максимально 
используя возможности каждого для достижения обще
значимой цели.

В рамках личностно ориентированной педагогики гу
манизм, гармония отношений приобретает особую цен
ность, так как помогает педагогу понять глубинную сущ
ность личностного взаимодействия с воспитуемым.

3. Должна быть обеспечена дальнейшая гуманизация, 
гуманитаризация и демократизация образовательного про
цесса.

Направленность на всемерное раскрытие способностей 
и дарований обучающихся, приоритетное удовлетворение 
национальных и общечеловеческих идеалов и ценностей, 
гармонизация отношений личности, общества и окружаю
щей среды, уважительное отношение между учеником и 
учителем на основе ценнейших традиций взаимоотноше
ний “Устоз—шогирд"- вот основные направления гума
низации образования.

Гуманитаризация образования предполагает формиро
вание у обучающихся эстетически богатого мировоззре
ния, высокой духовности, культуры и творческого мыш
ления, пересмотра в этом контексте содержания профес
сиональных образовательных программ с обеспечением 
приоритета воспитания и разностороннего развития лич
ности. Особое внимание при этом должно быть уделено 
личности обучающегося, развитию у него культа образо
вания и знаний, личностной и социальной активности, 
формированию самостоятельности, чувства гордости и до
стоинства. Реализация специальных учебных курсов и про
ектов (“Узбекистан, устремленный в XXI век”, “Незави
симость и процветание Родины, свобода и благополучие 
народа -  наша высшая цель” , экзамены по проблемам 
государственного и общественного строительства и др.) 
по формированию новой политической культуры молоде
жи также является залогом гуманизации и гуманитариза
ции образовательного процесса.
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Воспитание гражданственности осуществляется в усло
виях, когда обеспечивается взаимодействие нравственно
го начала и интеллектуальных критических способностей. 
Следует приступить к разработке и внедрению в систему 
образования специальных учебных курсов, обеспечиваю 
щих формирование гражданственности. Учебные курсы 
должны рассматривать во взаимосвязи исторические пер 
воисточники, документы, историю и литературу, язык, 
основы науки, философию как составную часть истори 
чес кого диалога с общественной культурой страны.

Поэтому образовательные и профессиональные програм
мы, развивающие гражданственность, должны базироваться 
на следующих основаниях.

1. Овладение учащимися ораторским искусством, став 
шее возможным благодаря заданиям гражданских служб, 
повышает эффективность и уровень лингвистической 
подготовки и литературного образования. Этот процесс 
включает:

•  связь содержания работы и учебного исследования 
в инновационной литературной подготовительной работе;

•  участие студентов в значимых реальных проектах, 
адресованных к ответственной и конкретной аудитории, - 
поощрение роста заинтересованности и ответственности:

•  обеспечение сотрудничества в обучении и партнер
ства в редактировании текстов как части учебной иссле
довательской работы;

•  признание самостоятельности студентов в практи
ческом применении собственных идей, в сборе и исполы 
зовании конкретных документальных источников;

•  введение новых междисциплинарных элементов при 
написании тематических работ в целях лучшей литератур^ 
ной подготовки учащихся в пограничных областях зна
ний.

2. Соединение подготовки учащимися письменных 
проектов с заданиями общественных служб развивает вы
сокий уровень учебных способностей, который включает:

•  способности практически использовать принципы 
и обобщения в решении новых проблем и мыслить неза
висимо;
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•  развитые аналитические методы, такие, как оценка 
гипотез и выводов, установление различий между фактом 
и мнением, формулирование критических вопросов;

•  развитые умения критики и саморефлексии.

3. Соединение написания работ для общественных служб 
и интеллектуального опыта учащихся посредством изуче
ния первоначальных культурных источников является 
обычно эффективным способом развития гражданского 
образования, в процессе которого находят выражение:

•  культивирование гражданских добродетелей;
•  историческое, социальное, культурное, философс

кое обоснование гражданского долга;
•  моральное содержание гражданственности в демок

ратическом обществе;
•  взаимосвязывающая природа нравственных отноше

ний между гражданином и государством;
•  идеал служения как наиболее предпочтительный акт 

гражданственности в реальном демократическом обществе;
•  глубокая осведомленность в разнообразии экономи

ческих, социальных и культурных групп, которые состав
ляют сообщество учащихся;

•  тесная взаимосвязь между ценностями свободных 
искусств (т.е. базовых ценностей традиционного европей
ского гуманитарного образования, куда входят язык, ос
новы науки, философия, история и соответствующие им 
свойства образованности) и профессиональной подготов
кой, а также личностным развитием.

Учебные курсы, которые развивают гражданскую гра
мотность, должны рассматривать во взаимосвязи истори
ческие первоисточники, документы и литературу как со
ставную часть исторического диалога с общественной куль
турой страны. Кроме того, эти курсы должны вовлекать 
студентов в обсуждения, дискуссии и критический ана
лиз систем гражданских ценностей их страны, а также 
других стран. И наконец, такие курсы должны анализи
ровать наследие и разнообразие языков, которые питают 
и развивают гражданские ценности. Студенты должны 
привлекаться и к объяснению ценностного содержания 
их собственной жизни и соответствующих условий разви
тия гражданского общества в их странах в прошлом, на
стоящем и будущем.
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Формирование гражданственности может рассматривать 
ся как инновационный способ развития, в процессе кото
рого учащихся готовят к разработке и осуществлению 
проектов для различных гражданских и общественных 
служб и организаций. Тем самым учащиеся, овладевая 
соответствующими знаниями и умениями, заинтересова
ны в практической работе с другими людьми, что помо
жет им в будущем активно внедриться в общественно- 
политическую и экономическую жизнь страны.

4. Построение гражданского общества настоятельно 
диктует необходимость внедрения в образовательный про 
цесс специальных мер по формированию основ граждан
ственности - активной гражданской позиции, чувства 
национального достоинства и гордости. Гражданствен 
ность - это совокупность общеобразовательных и профес 
сиональных, культурно-исторических и духовно-нравствен
ных знаний, умений и способностей личности, дающих 
ей возможность активно участвовать в демократическом 
гражданском сообществе, самостоятельно и критически 
мыслить, действовать обдуманно в условиях плюрализма, 
обеспечивающих формирование национальной гордости 
и достоинства, позволяющих личности реализовать себя 
и помогать другим.

5. Процессы социально-экономических реформ, быст
ро изменяющиеся условия существования сообщества обус
лавливает придание системе образования гибкости и опе
ративности: создание условий и возможностей адекватно
го реагирования на потребности социального и экономи
ческого развития, учета способностей и дарований, по
требностей личности. Эго обеспечит повышение социальг 
ной активности и мобильности молодежи, ее адаптацию в 
быстро меняющемся мире.

Обеспечение гибкости и мобильности образовательно- 
профессиональных профамм напрямую соприкасается с 
проблемой дифференциации образования. Пора не на сло
вах, а на деле внедрить в систему непрерывного образова
ния принципы и механизмы дифференциации образова
ния.
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Дифференциация образования — одна из основных 
характеристик современного образования. Она обеспечи
вает разнообразие форм обучения и воспитания, позволя
ющих максимально учитывать индивидуальные особен
ности учащихся, их интересы, склонности, возможности, 
ценностную и профессиональную ориентацию.

Второе. Полагаем, что сегодня для придания мощно
го импульса процессам воспитания подрастающего поко
ления необходимо, в первую очередь, создать соответству
ющие организационные структуры -  детско-юношеские 
объединения и движения. Спектр данных структур, харак
тер и направленность их деятельности может быть самым 
широким — от объединения экологов и юннатов до спорт
сменов и философов. Главное, чтобы детям в них было 
интересно, чтобы содержание деятельности обогащало их, 
было направлено на достижение стратегической цели — 
формирование совершенной личности. При этом нужно 
коренным образом перестроить деятельность уже суще
ствующих государственных и общественных структур, 
непосредственно ответственных за реализацию молодеж
ной политики, за воспитание подрастающего поколения 
-  от министерств образования до фонда “Камолот”.

Третье Необходимо формирование и обеспечение ус
ловий, механизмов для эффективного взаимодействия всех 
субъектов воспитательного процесса. В принципе сами 
по себе все структурные элементы системы есть -  семья, 
непрерывное образование, махалля, общественные орга
низации, фонды, наука и др. Однако, во-первых, они внут
ри себя работают неэффективно, во-вторых, нет их долж
ного взаимодействия, которое бы обеспечило достиже
ние главной цели -  формирование совершенной личнос
ти, нового общественного сознания, а значит, реализация 
национальной идеи и идеологии.

Четвертое. Необходимо кардинальным образом пере
смотреть функции образовательных учреждений как со
циальных институтов. Нужно добиться того, чтобы шко
ла, лицей, колледж, институт превратились не только в 
хРам знаний и науки, но в подлинно культурно-просве- 
п**тельский центр. Он должен функционировать в тес
нейшей связи с махаллей, семьей, общественными орга-
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низациями (в первую очередь детскими и юношескими), 
местными органами государственной власти. Создание в 
нем духа творчества, познавательной и социатьной актив 
ности, личностного участия, атмосферы сотрудничества 
обеспечит формирование, с одной стороны, совершенной 
личности, с другой - нового социального климата, обще 
ственного сознания.

Пятое. Необходимо коренным образом пересмотреть 
требования, предъявляемые к подготовке, переподготов 
ке и повышению квалификации педагогических кадров, 
т.е. поднять на качественно новый уровень квалификацию 
самих педагогов. Ведь от того, кто именно передает буду
щим поколениям сокровища социатьного опыта, мудрость 
предков, зависит во многом успех реализации и Нацио
нальной программы по подготовке кадров, и национала 
ной идеологии.

Актуально требование изменения содержания педаго 
гического образования с тем, чтобы будущие педагоги 
смогли сформировать в себе культуру общения. Педаго 
гика сотрудничества рождает взаимопонимание, доверие, 
взаимоподдержку, готовность к творческому взаимодей
ствию, что обеспечивает осознание и признание молоде
жью подлинных гуманистических ценностей.

Содержание педагогического образования, процесса пе
реподготовки и повышения квазификации педагогов дол
жно быть напраатено на формирование у них основ наци
ональной идеологии, убеждений и умения передавать свой 
опыт подрастающему поколению.

Шестое. На новый уровень следует поднять научные 
исследования в области общественно-гуманитарных наук 
истории узбекского народа и его государственности; исто
рии, становления и развития художественной, философс
кой и педагогической мысли народов Узбекистана; этног
рафии, этногенеза; литературоведения, искусствознания 
и др. Концептуальные направления научного поиска по 
данной проблематике глубоко проанализированы и опре
делены в книге Президента Узбекистана И. Каримова ‘Без 
исторической памяти нет будущего”. В этом аспекте пред
стоит большая работа по формированию принципиазыю 
новой научной школы молодых ученых на современной
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методологической основе по изучению исторического на
следия; изданию научной, научно-популярной и справоч
но-информационной литературы для детей и учащейся мо
лодежи. “Наполнение и обогащение национальной идеоло
гии, исходя из глубокого сочетания наших национальных 
духовных ценностей и достижений цивилизации, продол
жает оставаться актуа.1ьной задачей наших ученых, фи
лософов, политологов и в целом научной общественности 
страны”.

Седьмое. Следует придать новый импульс изучению и 
формированию у населения знаний о гуманистических ос
новах ислама и других религий, которые способствовали 
бы предотвращению экстремизма и религиозного фана
тизма. Предстоит на основе научного анализа и богатого 
научно-теоретического наследия наших предков, изучения 
истории ислама выявлять его состояние, место и роль в 
современном обществе, культуре, духовной жизни респуб
лики и обеспечивать научный прогноз его функциониро
вания в условиях светского государства, гражданского об
щества, многоконфессиональности.

Восьмое Важным направлением деятельности в кон
тексте формирования национальной идеологии следует 
считать разработку и внедрение нового поколения учебно
методической, научно-популярной и художественной ли
тературы для детей и юношества. На основе всесторон
ней экспертизы существующей литературы необходимо 
обеспечить издание учебников, учебных пособий, худо
жественной литературы, основанных на богатом социаль
но-культурном и историческом опыте народа, его npoipec- 
сивных традициях и обычаях, общечеловеческих ценнос
тях. В этот процесс должны включиться лучшие предста
вители науки, культуры, искусства. Отдельно стоит зада
ча обеспеченности учебной и популярной литературой на 
основе латинской графики, которую необходимо решать 
в ближайшее время.

Девятое На новый качественный уровень должна быть 
поднята культурно-просветительская работа, охватыва
ющая все население страны с целью повышения общей и 
профессиональной культуры. Здесь важно активизировать 
просветительскую деятельность средств массовой инфор



352

мации. Предстоит значительная работа по “интеллектуа
лизации и духовно-нравственному наполнению” передач 
на телевидении и радио, литературы для детей и юноше 
ства. Именно средства массовой информации, становясь 
"независимой реальной четвертой властью - наиболее 
действенным инструментом реализации политических 
прав и свобод граждан ”, должны развивать демократичес
кие ценности и идеалы нашего общества, вести активную 
работу по формированию сознания молодежи. Пропаган 
да идей независимости и демократии, новых социальных 
ценностей должна стать неотъемлемой частью их деятель 
ности.

Процесс воспитания неразрывно связан с возрождени
ем, развитием и внедрением в современную жизнь, в об
разовательный процесс прогрессивных национальных ду
ховно-нравственных ценностей и норм, во многом нашед
ших свое отражение в народной педагогике, обрядах, праз 
дниках, играх и др.

Трудно переоценить влияние на реализацию постав 
ленных задач национальных обществ “Маърифатпарвар- 
лар”, “Тарихчилар”, “Файласуфлар” и других обществен
ных организаций и фондов.

Необходимо осуществить систему мер по развитию на 
этой основе отечественной культуры и национального 
искусства, предусматривающую их использование в со
держании образования, образовательной практике, пропа
ганду и распространение за рубежом, проведение нацио
нальных и международных конкурсов, фестивалей и др. 
Дальнейшее развитие должно получить художественное 
творчество молодежи.

Процесс формирования сильного правового государ
ства требует развивающейся правовой культуры подрасти 
ющего поколения, нового правового сознания граждан 
“Необходимо обеспечить широкую реыизацию програм
мы мер по повышению уровня правосознания и правовой 
культуры граждан, особенно молодежи, с тем, чтобы 
каждый гражданин нашей страны знал свои права и умел 
их отстаивать ”. Необходимо искоренение старых сте
реотипов правового мышления, когда не было убеждения
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и уверенности, что перед Законом все равны, обеспечение 
действия принципа приоритетности прав человека над 
правами государства, осознание того, что права человека 
должны быть главной ценностью.

Десятое. Духовно-нравственное воспитание молодого 
поколения на основе национальной идеологии, безуслов
но, предполагает охрану и укрепление физического и пси
хического здоровья, формирование основ здорового образа 
жизни. Воспитание у молодежи активной жизненной по
зиции, нравственности, высоких идеалов добра и гума
низма должно стать одним из приоритетов использова
ния средств, форм и методов физической культуры и 
спорта. “Глубоко осознавая суть, содержание и истинное 
значение объявления 2000 года - годом здорового поколе
ния, мы должны возвести эту работу в ранг государ
ственной политики, превратить ее в поистине общена
родное движение ”.

В ближайшее время необходимо создать и приступить 
к практической реализации целостной системы, обеспечи
вающей массовое занятие спортом, активные формы до
суга детей и учащейся молодежи. Уже сегодня можно ви
деть плоды целенаправленной работы государства и об
щества в этом направлении. Реализуется специальная Го
сударственная программа “Соглом а ап од учун”, подготов
лен принципиально новый Закон “О физической культу
ре и спорте”, создаются физкультурно-спортивные объе
динения детей и учащейся молодежи, внедрены спортив
но-нормативные комплексы “Барчиной” и “Алпомыш”, 
успешно проведены первые республиканские спортивные 
игры детей и учащейся молодежи — “Умид спорт уйинла- 
ри”, “Баркамол авлод” и “Универсиада”. В принципе за
ложен фундамент стройной системы всереспубликанско- 
го спортивно-массового движения учащихся и студентов, 
на всех этапах которого участвуют миллионы девушек и 
юношей. Еще более важным следует считать коренное 
изменение в сознании людей отношения к формирова
нию здорового поколения. Становится нормой, когда стар
шее поколение вместе с детьми и внуками идет на спортив
ные сооружения. И как следствие — значительные успе-
12-2334
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хи наших спортсменов на международной арене, увеличи 
вающийся охват молодежи спортивнофизкультурным дви 
жением.

Каждый человек занимает в социальной структуре ме 
сто, адекватное своим способностям и запросам. Личность 
обогащает свой потенциал за счет социального опыта, на
копленных обществом знаний в производстве, науке, ис
кусстве , целенаправленном образовательновоспитател i, 
ном процессе. На основе усвоения знаний о явлениях и 
закономерностях окружающей действительности, осмыс
ления социальных процессов, освоения духовно-нравствен
ных ценностей и социального поведения каждый человек 
формирует и реализует свой духовно-интеллектуальны и 
потенциал, сознательно участвует в общественно-полити 
ческой жизни, активно влияет на социальные процессы, 
ответственен за судьбу страны.

Новые акценты государственного и общественного стро
ительства настоятельно диктуют необходимость поднять 
на новый качественный уровень, обеспечить высокую от
ветственность в осуществлении конкретных практических 
мер и введении эффективных механизмов, целенаправлен
ных действий всех государственных структур и обществен
ных организаций, направленных на достижение стратеги
ческой цели — реализацию национальной идеи “Узбекис
тан -  государство с великим будущим”.

*  *  *

В настоящем разделе предпринята попытка рассмот
реть лишь некоторые задачи осуществления Националь
ной программы по подготовке кадров в свете формирова
ния и реализации идеологии национальной независимос
ти.

Показаны только отдельные аспекты этой актуальной, 
жизненно важной проблемы через призму осуществления 
Национальной модели и программы по подготовке кад
ров как действенного фактора и механизма формирова
ния и реализации идеологии национальной независимос
ти.
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IV.4. Либерализация: новый акцент 
в стратегии развития общества

Мудрость политики государства — в целенаправленно
сти и последовательности действий и мер на пути про
гресса и процветания.

Мудрость политического деятеля, руководителя госу
дарства — в целеустремленности и последовательности ре
шений и действий в достижении главной цели, приорите
тов социально-экономического развития страны.

Именно такой является государственная политика Рес
публики Узбекистан и ее признанного лидера -  Прези
дента И.А. Каримова в сфере образования и подготовки 
кадров, воспитания подрастающего поколения, осуществ
ления Национальной программы по подготовке кадров.

Если простелить деятельность Президента Республики 
Узбекистан, принимаемые им решения, его выступления 
за последнее десятилетие, становится ясным: воспитание 
совершенного поколения — это его постоянная забота, 
цель его чаяний и надежд. Если хотите — это главное 
дело жизни Президента.

Приведем в качестве примера несколько цитат из выс
туплений Президента, между которыми годы кропотливо
го труда, годы действий и свершений в достижении меч
ты наших предков -  воспитании совершенного поколе
ния.

"... Если мы хотим работать, думая о нашем буду
щем, о тех, кто продолжит наше дело, то мы должны 
создать условия для нашей молодежи, заботиться о ней. 
... Ни в одной отрасли мы не изменим положения дел к 
лучшему, если не будем более основательно готовить кад
ры, если не будем их по достоинству ценить, не будем им 
доверять и поддерживать'ХКяшкатръинская правда, 1988 
год, 24 мая).

“...Самое npucmajtbHoe внимание мы, депутаты, из
бранники народа, призваны уделить выработке националь
ной политики воспитания молодежи, коренной реформе 
всей системы народного образования... "(Правда Востока, 
1990, 25 февраля).
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"... Еще и еще раз хочу подчеркнуть простую истину. 
Какие бы задачи мы сегодня ни ставили, какие бы про
блемы нам ни приходуюсь решать, в конечном итоге все 
упирается в кадры и только в кадры. Без преувеличении 
можно сказать — наше будущее, будущее нашей страны 
полностью зависит от того, кто придет нам на смену, 
какие кадры мы воспитаем”2*.

На каждом этапе развития государства и общества Пре 
зидент конкретно ставит опережающие цели и задачи пе
ред государственными структурами и общественными орга 
низаниями, и особенно в сфере образования и подготов 
ки кадров, воспитания совершенного поколения.

В этом контексте можно без преувеличения сказать, 
что доклад Президента на XIV сессии Олий Мажлиса — 
это новый, более высокий уровень осмысления современ
ных реалий, определение стратегических направлений раз
вития страны с устремленностью в XXI век.

Думается, что еще предстоит до конца осмыслить всю 
глубину идеи либерализации, ее осуществления в полити
ческой, экономической, социальной и духовной жизни, 
красной нитью проходящей через весь доклад.

Движение к процветающему, сильному демократичес
кому государству и открытому гражданскому обществу, - 
подчеркнул Президента Республики Узбекистан, - невоз
можно без духовного обновления общества, воспитания 
новой формации граждан республики, формирования сво
бодной, самостоятельно мыслящей личности.

В этом процессе трудно переоценить роль и значение 
реализуемой в нашей стране Национальной программы 
по подготовке кадров. Осуществление ее идей и положе
ний выходит далеко за рамки только подготовки квали
фицированных конкурентоспособных кадров. Главной 
целью и результатом реализации Национальной програм 
мы является воспитание совершенного поколения, фор
мирование личности XXI века, свободно мыслящей, глу
боко преданной интересам своего народа, своей Родины.

* И.А. Каримов. Узбекистан, устремленный в XXI век. Ташкент, 
1999.
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Достижение указанной цели неразрывно связано с об
щим процессом демократических преобразований, либе
рализацией общества, формированием нового социально- 
политического климата в стране.

“...Реазизация Национальной программы, без преуве
личения, должна стать основой для достижения нашей 
стратегической цели — формирования процветающего, 
сшзьного демократического государства, гражданского 
общества'*21.

Процесс этот длительный, сложный, требующий ко
ренного пересмотра содержания деятельности всех госу
дарственных и общественных организаций, естественно, 
главным образом, органов и учреждений системы непре
рывного образования. Социальная практика, обществен
ное воспитание и целенаправленный процесс воспитания 
и образования — вот слагаемые процесса формирования 
личности.

В первую очередь либерализация, духовное обновле
ние общества обеспечивается укреплением в сознании 
молодого поколения непреходящих духовно-нравственных 
основ, гуманистических и демократических ценностей. Эго 
обуславливает выработку дополнительного комплекса мер 
по воспитанию свободных, гармонично развитых людей, 
с высоким чувством ответственности и долга. “которые 
хорошо знают свои права, опираются на свои силы и спо
собности, имеют самостоятельный взгляд на происхо
дящее вокруг них и, вместе с тем, гармонично сочетают 
свои личные интересы с интересами страны и народа пк.

В процессе духовного обновления общества необходи
мо осуществить систему мер по развитию на этой основе 
отечественной культуры и национального искусства, пре
дусматривающую их пропаганду и распространение за 
рубежом, проведение национальных и международных 
конкурсов, фестивалей и др. Дальнейшее развитие долж
но получить художественное творчество молодежи.

Процесс духовного обноатения неразрывно связан с 
возрождением, развитием и внедрением в современную

г  И.А. Каримов. Узбекистан, устремленный в XXI век. Ташкент, 
1999.

“ Т а м  же.
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жизнь прогрессивных национальных духовно-нравствен
ных ценностей и норм, во многом нашедших свое отраже 
ние в праздниках, обрядах, играх и др.

Возрождение, развитие богатого исторического духов
но-нравственного и культурного наследия, его востреби 
ванность современностью — это показатель духовного здо
ровья народа, нации. Это свидетельство огромных потен
циальных возможностей нашего общества, его духовного 
обновления. В этом плане одним из наглядных примеров 
могут служить итоги проводимых регулярных чемпиона
тов мира по национальному виду борьбы -  кураш. Это, 
несомненно, признание культуры узбекского народа, внут
ренней и внешней политики республики, ее Президента 
международным сообществом.

Коренное обновление организации и содержания обра 
зовательного процесса в контексте либерализации обще
ства должно обеспечить его дальнейшую гуманизацию, 
гуманитаризацию и демократизацию.

Гуманитаризация образования предполагает формиро 
вание у обучающихся эстетически богатого мировоззре 
ния, высокой духовности, культуры и творческого мыш
ления, пересмотр в этом контексте содержания образова
тельных профессиональных программ с обеспечением при
оритета воспитания и разностороннего развития личнос
ти. Одним из подходов в обеспечении гуманитаризации 
образовательного процесса может стать введение специ
альных курсов “Логика”, “Риторика”, “Культура речи и 
ораторское искусство”, “История мирового искусства”, 
“История мировых религий”.

Реализация специального учебного курса “Узбекистан, 
устремленный в XXI век” в системе непрерывного обра
зования, также являясь залогом гуманизации и гуманита
ризации образовательного процесса, обеспечит формиро
вание новой политической культуры и активности моло
дежи.

Внедрение эффективных организационных и педаго
гических форм и средств духовно-нравственного воспита
ния подрастающего поколения должно быть основано на 
богатых национальных культурно-исторических и педаго
гических традициях, обычаях народа и общечеловеческих 
ценностях.
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Идеи либерализации общества должны найти свое осу
ществление в непосредственной образовательной практи
ке. В этой связи необходимо кардинально переосмыслить 
саму трактовку понятия «обучение*.

В новых условиях «обучение» следует понимать как 
такой подход к знаниям и жизни, который подчеркивает 
значение личной инициативы. Поэтому понятие «обуче
ние* должно включать в себя приобретение и примене
ние новых знаний, приемов, навыков, установок и нрав
ственных ценностей, необходимых для того, чтобы жить 
в быстро меняющемся мире. Иными словами, обучение 
есть необходимый социально-нравственный, прогнозируе
мый обществом процесс движения к тому, чтобы лич
ность успешно справлялась с новыми ситуациями обще
ственного и личностного характера.

Традиционно сложившиеся педагогические технологии 
не ориентированы на реализацию целевых установок но
вого толкования «обучения», выполняя функцию «под
держивающего* обучения.

Поддерживающее обучение направлено лишь на сохра
нение существующей системы общественных отношений 
и личностных ориентаций. Поэтому здесь преобладают 
фиксированные методы и правила, предназначенные для 
того, чтобы личность справлялась с уже известными, по
вторяющимися ситуациями.

Новая стратегия становления и развития системы не
прерывного образования, переосмысленное толкование 
«обучения» требуют замены «поддерживающего* на « ин
новационное» обучение.

В инновационном обучении важным является созна
тельный акцент на ценностно-личностные критерии. Его 
главный вектор направлен на формирование профессио
нально-творческого, нравственного, духовного, физичес
кого потенциала личности. Последнее призвано решить 
одновременно, по меньшей мере, две задачи:

•  воспитание способности к анализу, «предвидению» 
событий, осознанию себя в реальной действительности и 
своей последующей социальной и профессиональной роли, 
ориентирование личности на всесторонне взвешенный, 
сознательный выбор альтернатив - поведения, убеждений, 
®сры, нравственных ценностей, мировоззрения в целом:
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•  реализация «принципа участия*, позволяющего лич
ности активно участвовать в процессе принятия важных 
социально значимых и профессионально ценностных ре
шений на всех организационно-управленческих уровнях, 
начиная с локального (личностно ориентированного) до 
глобального.

Процесс демократизации требует, а Национальная про
грамма по подготовке кадров предусматривает переход от 
государственного к общественно-государственному управ
лению образовательными учреждениями, расширение са
мостоятельности учебных заведений в выборе методов 
обучения и воспитания. В этом плане должна возрасти 
роль общественных организаций, особенно молодежных 
и детских. Следует продолжить внедрение в организацию 
образовательного процесса школ, лицеев и колледжей, 
высших учебных заведений прогрессивных образователь 
ных программ, ритуалов, церемоний, праздников, обря
дов, новых взаимоотношений педагогов и обучающихся, 
между учащимися, основанных на “педагогике сотрудни 
чества”. Предстоит форсировать процесс внедрения в уп
равление образовательными учреждениями наблюдатель
ных и попечительских советов, включающих представи
телей родительской общественности и учащихся, деловых 
кругов, органов самоуправления граждан, партий и обще
ственных движений и т.д.

Трудно переоценить влияние на реализацию постав
ленных задач национальных обществ “Маърифатпарвар- 
лар”, “Тарихчилар”, “Файласуфлар” и других обществен
ных организаций и фондов. “Построение гражданского 
общества предполагает последовательную, постепенную 
передачу ряда полномочных функций от государства ме
стным органам ejtacmu, общественным структурам и 
органам самоуправ-гения граждан"'*. В частности, целью 
Общества “Маърифатпарварлар” является консолидация 
прогрессивных общественных сил, всех слоев и социальных 
групп общества, отдельных граждан для реализации наци
ональной идеи “Узбекистан - государство с великим буду
щим”, принципов независимости и демократии, развития 
образования, укрепления его материально-технической и

и И Л. Каримов. Узбекистан, устремленный в XXI век. Таш
кент, 1999.



научно-методической базы, воспитания гармонично раз
витой, высоконравственной, духовно богатой личности, 
патриота своей страны, содействие в осуществлении На
циональной программы по подготовке кадров, практичес
кое воплощение идей просветительства и высокой духов
ности.

Важным стратегическим направлением Президент стра
ны определил процесс формирования нового обществен
ного сознания, в котором нет места идеологическому дик
тату, когда личности создаются условия и возможности 
для самостоятельного осмысления социальных процессов 
и свободного изложения своих взглядов. Эффективность 
указанного процесса определяется, в том числе, и уров
нем социализации личности, обретением ею способности 
выполнять общественно значимые функции, осваивать со
циальные роли, творчески осмысливать свое призвание, 
сознательно участвовать в общественно-политической жиз
ни, активно влиять на социальные процессы, отвечать за 
судьбу страны. "Эго будет способствовать повышению по
литической активности граждан, ускорению внедрения де
мократических основ в социально-политическую жизнь 
страны.

Формирование нового общественного сознания, адек
ватного приоритетам демократического общества, должно 
происходить под влиянием двух основных факторов: не
посредственно социальной практики, а также целенап
равленного процесса воспитания и образования. И здесь 
решающая роль отводится Национальной программе по 
подготовке кадров.

Процесс формирования сильного правового государ
ства требует развивающейся правовой культуры населе
ния, нового правового мышления граждан. “Каждый че
ловек должен четко и ясно знать свои права, уметь ими 
пользоваться, уметь их отстаивать и защищать. Д.1Я 
этого прежде всего необходимо поднять правовую куль
туру нашего населения". Во-первых, необходимо искоре
нение старых стереотипов правового мышления, когда 
Закон рассматривался раздельно для отдельных социальных 
групп или лиц, когда не было убеждения и уверенности, 
что перед Законом все равны. Во-вторых, это внедрение 
Принципа "приоритетности прав человека над правами

____________________________361____________________________
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государства... сознание того, что права человека должны 
быть ыавной ценностью ”.

Правовая культура формируется под воздействием со
циальной практики и, как результат, процесса образова
ния. Другими словами, правовая культура формируется 
самими взаимоотношениями, складывающимися в обще
стве, объективными условиями. Правовые нормы высту
пают как результат многолетнего опыта взаимоотноше
ний между личностью, социальными группами и т.д. В 
свою очередь, правовая система оказывает влияние на пра
восознание людей. Это происходит за счет неукоснитель
ного их соблюдения, они становятся нормой жизни обще
ства. Уважение к закону должно стать одной из фунда
ментальных ценностей. Принципиально важным в фор
мировании правовой культуры общества, личности явля
ются принципы верховенства закона и неотвратимости 
наказания.

Реформа системы непрерывного образования в соот
ветствии с Национальной программой по подготовке кад
ров проводится в направлении создания такой ее модели, 
внедрения таких правил и механизмов, которые должны 
отвечать принципам правового государства. Целенаправ 
ленный процесс воспитания и образования на каждом этапе 
становления личности должен обеспечить формирование 
правовых знаний, правового мышления, правовой куль
туры граждан.

На основе усвоения знаний о явлениях и закономерно
стях окружающей действительности, осмысления соци
альных процессов, освоения духовно-нравственных цен
ностей и социального поведения каждый человек форми
рует и реализует свой духовно-интеллектуальный потен
циал.

Процесс либерализации общества должен обеспечить 
условия, создать возможности для всемерного раскрытия 
способностей и дарований личности, востребованности ее 
духовного и интеллектуального потенциала.

Либерализация, духовное обновление общества являет
ся главным фактором, гарантом либерализации экономи
ческой и политической сфер жизнедеятельности государе 
ства и общества. Это требование времени, один из отве
тов на вызовы XXI века.
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“Мы «се должны четко осознать, что от духовного 
возрождения народа, сохранения традиций, развития куль
туры и искусства, науки и образования зависит положе
ние дел в других сферах, зависит, насколько результатив
ными будут проводимые реформы ”м.

ГУ.5. Новые ценности образования

Ценности образования формируются вместе с измене
нием общества, вместе с содержанием и технологиями 
образования. Одновременно ценности образования в сво
ем развитии, через целенаправленный процесс формиро
вания современной личности, прогрессивных обществен
ных отношений, создают новые социальные ценности, 
социальный климат в целом.

За годы независимости в обществе сформировались но
вый социально-политический климат, новые ценности, 
которые объективно обусловили изменения в образова
нии, отношение к нему со стороны общества, особенно 
молодого поколения.

Национальная программа по подготовке кадров, меры 
по ее реализации создали в обществе понимание высоких 
ценностей современного образования, которые значимо 
влияют на формирование совершенной личности, соци
ально-экономическое развитие страны. Идеи и положе
ния Национальной программы, выступление Президента 
Республики Узбекистан И. Каримова на XIV сессии Олий 
Мажлиса выходят далеко за рамки привычной педагоги
ческой интерпретации и раскрывают глубинные, социаль
но и личностно ориентированные ценности образования. 
Они должны воплотиться в реальный образовательный 
процесс, его организацию и особенно — содержание обра
зования, в государственные образовательные стандарты, 
учебные планы и программы, учебники и учебно-методи
ческую литературу, обеспечить достижение установленных 
Национальной программой результатов на каждой ступе
ни непрерывного образования.

“  И.А. Каримов. Узбекистан, устремленный в XXI век. Таш
кент, 1999.
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Стратегическая цель — “формирование процветающе
го, сильного демократического государства, гражданско
го общества п — предопределила осуществление последо
вательных, целенаправленных мер во всех сферах госу
дарственного и общественного строительства. За годы не
зависимости народ Узбекистана добился значительных ус
пехов в экономике и социальной сфере, в духовно-нрав 
ственном обновлении общества. В результате сформиро 
вался новый социальный климат, новые духовные и нрав 
ственные ценности общества.

Прежде всего, только в условиях независимости у на
рода Узбекистана появилась возможность самостоятельно 
избрать собственный путь развития системы образования, 
воспитания подрастающих поколений. Путь этот базиру
ется на богатых, самобытных культурно-исторических тра
дициях народа, общечеловеческих ценностях, достижени
ях мировой и отечественной педагогики. HanuoHajibHau 
программа по подготовке кадров, ее ядро -  Национальна» 
модель, уникальная структура системы непрерывного 
образования — это результат и достижение независимо
сти, обнов-шющегося общества и его ценностей.

Ценности общества и образования как его социально
го института постоянно меняются и уточняются. Однако 
на протяжении веков не претерпела изменений прогрес
сивная направленность этих изменений. Оставалась их 
глубинная суть - ориентированность на Человека, на его 
права, свободы и идеалы; на условия существования и 
нормы взаимодействия, общения в обществе. В настоя
щее время обусловленные ситуацией в стране общечелове
ческие, национально-культурные ценности объективно ока
зываются включенными в содержание и организацию об
разования, в его нравственные и культурные цели.

Общество и личность рассматривают образование с 
позиций цели, процесса и результата. Перечисленные 
категории социально и исторически обусловлены. На каж
дом этапе своего развития общество ставило перед образа 
ванием конкретные цели, возлагало определенные функ
ции. Соответственно предъявлялись требования к органи
зации и содержанию образовательного процесса, конечно
му результату образования. Другими словами, государство
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и общество, проводи определенную политику по отноше
нию к образованию, формировало, в соответствии с выра
ботанными в обществе ценностями, подрастающее поко
ление.

В бывшем Союзе тоталитарный режим ставил перед 
образованием цель воспитания молодежи в соответствии 
с коммунистической идеологией и ее ценностями -  бес
прекословным подчинением режиму и преданностью “иде
алам коммунизма”, нетерпимостью к инакомыслию, во
инствующим атеизмом, зашоренностью сознания и пове
дения и др. Наличие двухуровневого общественного со
знания имело следствием духовное, нравственное отчуж
дение людей, поскольку рядовые члены общества видели, 
что реальные социальные процессы существенно отлича
ются от идеологической трактовки.

Многолетний идеологический диктат отучал от навы
ков критического, самостоятельного мышления. Неразви
тость навыков критического мышления, самостоятельно
го анализа социально-политических, духовных проблем, 
явилось самой серьезной деформацией общественного со
знания в тоталитарный период.

Соответствующим образом был построен образователь
ный процесс (его организация и содержание), основан
ный на авторитарной педагогике, педагогике принужде
ния, единообразии учебных планов и программ, когда 
учащийся был пассивным объектом обучения и воспита
ния и тд. И как результат - формирование “усредненного 
выпускника”, “винтика огромной коммунистической ма
шины”.

Однако наличие “двойной морали”, “двойного обще
ственного сознания (официального и обыденного)”, фор
мировало в обществе и его отдельных гражданах альтер
нативное официальному отношение к образованию. По
этому в то время могли появиться отдельные “островки” 
авторских школ или педагогических технологий, которые 
в противовес официальной педагогике пытались органи
зовать передовой педагогический процесс.

Образование как сфера социальной деятельности се
годня призвано создать условия для развития личности в 
процессе освоения ценностей общества, мировой цивили-
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зации в целом. Поэтому образование становится синте
зом обучения и индивидуальной познавательной деятель
ности, воспитания и самовоспитания, развития, самораз
вития и социализации.

Цель образования - развитие индивида, общества и в 
глобальном плане - сохранение и развитие материальных, 
культурных и духовных ценностей. Цель образования - 
обеспечение условий для формирования самостоятельно 
и свободно мыслящей личности, гражданина, патриота, 
преданного идеалам независимости и демократии, квали
фицированного специалиста. Формирование личности, спо
собной сознательно участвовать в общественно-политичес
кой жизни, активно влиять на социальные процессы, от
ветственной за судьбу страны, семьи - вот главный при
оритет Национальной программы по подготовке кадров. 
Это будет способствовать ускорению внедрения демокра
тических основ в социально-политическую жизнь стра
ны, построению подлинно гражданского общества и пра
вового государства. Создадутся условия, при которых каж 
дый человек мог бы найти свое место в общественной 
жизни, развить навыки свободомыслия, культуры мыш
ления и дискуссии, а следовательно, для формирования 
богатого внутреннего мира личности.

В обучении и самостоятельно осуществляемом учении 
осваиваются навыки, приобретаются знания. В воспита 
нии и самовоспитании принимаются общепринятые и 
вырабатываются личностные ценности.

В широком смысле воспитание - это процесс специаль 
но организованной, целенаправленной передачи из поко
ления в поколение социально-культурного опыта и созда 
ния условий для развития личности. В узком же смысле 
воспитание - это конкретная совместная деятельность взрос 
лого по включению ребенка в конкретные ситуации жиз 
ни общества, формирование условий для его развития.

Все эти процессы неразделимы, именно поэтому в се
годняшних условиях, при внедрении личностно-ориенти
рованной педагогики, образование рассматривается как 
сложные процессы, создающие условия для саморазвития 
личности, которое является стержнем всех составляющих 
образования личности.
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Отсюда и новое понимание образованности - не как
“многознания” и владения набором социально-професси
ональных навыков, а как сформированное™ разнообраз
ных способностей личности, высокой степени их реализо
ванное™ и продуктивности. Поэтому собственно обуче
ние не может быть ведущей деятельностью в образова
тельном процессе, как это было в прежней авторитарной 
педагогике. В каждой конкретной образовательной ситуа
ции в зависимое™ от интересов и целей, которые ставят 
ее участники, ведущими становятся составляющие, кото
рые обязательно должны развивать личность и индивиду
альность, создавать условия для ее саморазвития. Иначе 
говоря, в образовательном процессе обеспечивается при
оритет развития личное™.

Обновленное общество по-новому осознает и реализу
ет такую основополагающую категорию, как свобода. Сво
бода -  это, во-первых, возможность и способность чело
века мыслить и действовать, исходя из собственных по
буждений, интересов и целей; во-вторых, независимость 
от влияния внешней среды и обстоятельств; в-третьих, 
ответственность за принятые решения.

Ограничения свободы, идущие от общества, обуслав
ливают жизнедеятельность свободного человека в той мере, 
в какой он добровольно и осознанно принимает эта огра
ничения, формируя их как закон. В обществе человек 
свободен постольку и до тех пор, пока его свобода не 
ограничивает свободу других людей. Юридические и мо
ральные нормы как регуляторы отношений между людь
ми выполняют гуманную функцию, если обеспечивают 
свободу личноста. Альтернативой свободы выступают или 
внешние факторы - авторитаризм, насилие, принуждение, 
или внутренние особенное™ - бесцельность, безволие.

Каждый гражданин обязан соблюдать законы, строить 
свое социальное поведение, “свой диапазон свободы”, что
бы не ущемлять свободу других членов общества. Это 
требует развивающейся правовой культуры. Именно на 
формирование нового правового мышления, правовой 
культуры граждан неоднократао обращал внимание Пре
зидент Узбекистана И. Каримов, в том числе в своем 
выступлении на XIV сессии Олий Мажлиса: “Воспитать
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свободных, всесторонне развитых людей, которые хоро
шо знают свои права, опираются на свои силы и способ
ности, имеют самостоятельный взгляд на происходящее 
вокруг них и, вместе с тем, гармонично сочетают сои 
личные интересы с интересами страны и народа

Свобода - это активность личности на основе изъявле
ния своей воли, ограничения которой принимаются каж
дым индивидом на основе этических норм и принципов. 
Человек изначально свободен, его духовная автономия 
обуславливает многократный жизненный выбор, поэтому 
параметры его жизни зависят от него самого. Гуманизм в 
социальной политике, в образовании следует понимать 
как признание самоценности личности через обеспечение 
его свободы. В этом состоит цель свободного общества, в 
котором условием достижения каждой личностью свобо 
ды становится демократия. Свободное общество и его де
мократические институты признают за человеком и га
рантируют право на свободу от моральных унижений, 
экономических лишений, посягательств на жизнь, свобо
ду от социальной, национальной, интеллектуальной диск
риминации, обеспечивая свободу для развития своих спо
собностей и неповторимой индивидуальности, для осуще
ствления жизненного призвания и для счастливой жизни

Итак, свобода понимается как возможность беспрепят
ственного раскрытия природного потенциала человека, как 
естественное право человека осуществить свое жизненное 
предназначение. Сформулированные в докладе Президен
та на XIV сессии Олий Мажлиса принципы либерализации 
общества создают социально-философскую основу для по
строения гражданского общества, которое строится на прин
ципах плюрализма в политике, веротерпимости и терпи
мости в человеческих отношениях, на добровольном об
мене материальными и духовными интересами, на состя
зательности в экономике, на моральном праве людей дей
ствовать сообразно своим убеждениям.

Таким образом, в обществе формируются ценности, 
создаются условия для организации такого образования,

51 ИА. Каримов. Узбекистан, устремленный в X X I век. Таш
кент, 1999.
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в основе которого - отрицание педагогического авторита
ризма и отстаивание права личности на свободное само
развитие.

Отсюда следует, что высшая цель и смысл гуманизации 
и демократизации образования - обеспечить свободу лич
ности в настоящем и подготовить его для свободной жиз
ни в будущем, сформировать чувство свободы и способ
ность к нравственному, профессиональному, жизненному 
выбору. Образование как социально-педагогическая сис
тема в настоящее время не может рассматриваться идеаль
ной организацией для свободы и саморазвития ребенка. 
Образование есть в принципе зона необходимости, обуче
ние - обязанность, определяемая государственным законо
дательством. Однако внутри этого ограничения могут и 
должны развиваться процессы, обеспечивающие условия 
для свободы.

Дифференциация и индивидуализация образования, 
индивидуальные учебные планы и программы, предметы 
и деятельность по выбору, доверие и уважение к учаще
муся, самоуправление и договорные отношения в образо
вательном процессе - только часть условий, не всегда вли
яющих на глубинные процессы саморазвития. Свобода 
рождается, прежде всего, из признания и реализации пра
ва личности на собственные жизненные интересы и цели.

В условиях административно-командной системы и гос
подства коммунистической идеологии официальное об
щественное сознание не признавало права человека на 
проявление индивидуальности. Индивидуальность одно
сторонне понималась как индивидуализм, эгоизм. Так было 
выгодно и удобно режиму. Отсюда и образовательный 
процесс строился из расчета на так называемого “средне
го ученика’’, на единообразии учебных планов и программ. 
В современных условиях в обществе сформировалось по
нимание “разности” его членов, принятие индивидуаль
ности человека как социальной ценности. Индивидуаль
ность человека формируется на основе унаследованных 
задатков в процессе воспитания и одновременно - и это 
главное для человека - в процессах саморазвития и само
воспитания, самореализации.

В образовании учет индивидуальности означает рас
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крытие возможности максимального развития каждой 
личности, создание условий развития исходя из призна
ния уникальности и неповторимости психологических 
особенностей. Индивидуальный подход к образованию 
требует сравнивать не одного человека с другим, а одного 
и того же человека на разных этапах его жизненного пути. 
Раскрытие индивидуальности, создание оптимальных ус
ловий ее станоаления и развития -  одна из главных задач 
образования.

Образование должно обеспечить развитие и саморазви 
тие личности ученика исходя из выявления его индиви 
дуальных особенностей как субъекта познания и предмет
ной деятельности. Оно базируется на признании за каж
дым учеником права выбора собственного пути развития 
через создание гибких и вариативных форм, средств и 
методов обучения.

Образовательный процесс, ориентированный на инди 
видуализацию обучения, предоставляет каждому учени
ку, опираясь на его способности, склонности, интересы, 
ценностную ориентацию и личный опыт, возможность 
реализовать себя в познании, образовательной деятельно
сти.

Содержание образования, его средства и методы стро
ятся так, что позволяют ученику проявить избиратель
ность к учебному материалу, его виду и форме. В этих 
целях разрабатываются индивидуальные программы обу
чения, моделирующие творческое мышление.

Образованность как совокупность знаний, умений и 
способностей является важнейшим средством становления 
духовно-нравственных и интеллектуальных качеств лич
ности, что выступает основной целью и результатом про
цесса образования.

Именно такие условия в образовании создают новые 
ценности обновляющегося общества, на это нацелена На
циональная программа по подготовке кадров.

Ограниченность педагогического гуманизма сегодня 
выражается в согласии учителя приспосабливать традици
онные педагогические средства к новому опыту, не меняя 
цели образовательного процесса. Наиболее очевидным 
искажением сущности свободы развития в прошлом была



подмена категории свободы категорией необходимости. В 
педагогических теориях это проявилось в абсолютизации 
педагогических целей, требований, дисциплины, возмож
ности проектирования личности. Даже педагоги, акценти
рующие внимание на гуманистических отношениях, име
ли в виду создание соответствующей нормативной среды 
воспитания, но не признавали внутреннюю сущность ре
бенка, его право на свободное самоопределение и саморе
ализацию. В новых условиях концепция свободы личнос
ти требует поэтому своей реализации в реальном образо
вательном процессе, психолого-педагогическом обоснова
нии.

Если следовать гуманистическим принципам образова
ния, то неправомерно утверждать, что ребенок является 
одновременно и объектом, и субъектом воспитания. Ребе
нок может рассматриваться лишь как субъект образова
ния. Раньше образовательная систем строилась так, что 
даже старшеклассники и студенты превращались в сред
ство самоутверждения учителя, в средство для реализации 
педагогических программ и планов.

Гуманистическая педагогика, ориентированная на сво
боду учащегося в образовательном процессе, выходит на 
гармонию целей и средств всех субъектов образователь
ной деятельности. Такая педагогика считает носителем 
содержания воспитания и педагога, и ребенка, и группу, 
и социум. Объектом же образования может быть только 
образовательный материал.

Состояние свободы в образовании достигается в свобо
де выбора и возможности творческой деятельности. Важ
нейшей педагогической проблемой и практической зада
чей становится в этих условиях разработка педагогики 
самопознания, в частности, внесение в образовательный 
процесс педагогических технологий, помогающих обуча
ющимся открывать себя в различных видах деятельности. 
Поиски в этом направлении - реальный путь отказа от 
«мероприятийной*, формальной педагогики, переход к пе
дагогике свободы, сотрудничества, в которой соединяют
ся свобода учиться и свобода учить.

Обновляющееся общество формирует принципиально 
новые взаимоотношения между своими членами, основан-
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ные на взаимодействии, сотрудничестве, толерантности, 
взаимопомощи. Эти ценности общественных отношений 
должны найти свое воплощение в образовательном про
цессе. В авторитарной педагогике взаимодействие тракто
валось как педагогическое воздействие педагога на учени
ка, как обусловленность и порождение поведения ребен
ка активными действиями взрослого, а также как готов
ность принять воспитывающее воздействие взрослого. Если 
прежняя педагогика была построена на принципе актив 
ного (читай: командного) и одностороннего воздействия, 
то современная педагогика должна строиться на принци
пе совместной деятельности. Эго предусматривает не только 
формирование новой генерации педагогов, повышение их 
педагогического мастерства, но и предполагает искусное 
создание соответствующих педагогических ситуаций раз
вития. Взаимодействие, сотрудничество всегда демокра
тично и базируется на принятии индивидуальных интере
сов партнера.

Предстоит создать такую систему взаимоотношений 
педагога и обучающегося, которая позволяет вместе дос
тигнуть целей совместной деятельности, максимально спо
собствовать соблюдению доверия и интересов, предостав
лять возможность для самораскрытия способностей каж
дого участника образовательного процесса.

Для успешной организации учебно-воспитательного 
процесса необходимо взаимопонимание между' всеми его 
субъектами: учениками, классом и учителем, учеником и 
учителем, учителями, учителем и администрацией образо
вательного учреждения. Взаимопонимание между учени
ками может возникать и как способ объединения против 
контроля и авторитарности учителя. Например, учащиеся 
могут договориться не приготовить урок или “коллектив
но” не прийти на урок. Учителя же порой объединяются 
против гак называемых трудных учеников или их родите
лей.

У каждого ученика открываются свои способности в 
определенных видах деятельности, где он с удовольстви 
ем помогает другим. При взаимопонимании разделение 
учеников на слабых и сильных исчезает, перестает быть 
“рычагом” воздействия. Достижение реального, а не по
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казного взаимопонимания с учащимися обеспечивается 
осознанием учителем (взрослым) ценности личности уче
ника и его достижений.

В рамках личностно-ориентированной педагогики гу
манизм, гармония отношений приобретает особую цен
ность, так как помогает педагогу понять глубинную сущ
ность личностного взаимодействия с воспитуемым.

Необходимо преодоление и исключение преобладавше
го ранее информационного и авторитарного воспитания и 
выход на подлинное педагогическое сотрудничество по
колений, молодого и зрелого, когда его участники вместе 
учатся жить.

В соответствии со сформулированным Президентом Уз
бекистана принципом сильной социальной политики в 
стране целенаправленно осуществляются меры по защите 
и поддержке наиболее уязвимых слоев населения в слож
ных условиях переходного периода. И как результат -  в 
обществе возрождаются и развиваются основанные на 
многовековых традициях и обычаях народа ценности ми
лосердия, взаимопомощи и взаимовыручки, защиты и под
держки слабых.

Эти ценности должны быть заложены в основу орга
низации и содержания образования, принципов взаимо
отношений учителя и ученика. Это должно выражаться в 
готовности и способности педагога прийти на помощь 
воспитаннику, незащищенному и ранимому в критичес
ких ситуациях. Эго - моральная охрана его от возможного 
социального зла или психологического стресса и создание 
условий для самостоятельного противостояния различным 
негативным воздействиям и влияниям. Педагогическая 
защита выступает системой действий по разрешению про
блем и конфликтов, по исключению отрицательных воз
действий окружения на личность.

Необходимо создание в образовательном процессе сис
темы мер, обеспечивающих физическую, психологичес
кую, социальную безопасность и направленных на фор
мирование у молодежи собственной способности к защи
те себя и других. Предполагается также соответствие и 
согласованность конкретных педагогических действий, 
психологических и социальных факторов развития инди
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вида, высокая степень доверительности отношений взрос
лого и ребенка, понимание особенностей отношений в 
семье и взаимодействие с родителями.

Это вовсе не означает создание «тепличных* условий, 
изолирующих ребенка от проблем и трудностей. Педаго 
гическая зашита осуществляется в совместном поиске кон
кретных способов выхода из критических жизненных си
туаций на основе стимулирования всех его способностей, 
развития самоанализа и самоконтроля. Эго предполагает 
разработку и внедрение специальных способов и воспита 
тельных технологий защиты в сферах деятельности (на
пример, защиты и укрепления физического и психичес
кого здоровья детей), социально-педагогической и психо
логической помощи, правовой защиты и консультирова
ния.

Либерализация, духовное обновление общества обус
ловили переосмысление такой социальной ценности, как 
выбор личностью своего образовательного, профессионал 
ного, жизненного пути. Человек как действующий и твор
ческий субъект, как самоопределяющийся и самореализу
ющийся индивид обладает полной свободой выбора, но 
как член конкретного сообщества он ограничен в своем 
выборе потребностями и интересами других людей и об
щества. В этом заключается противоречивая сущность 
выбора. Поэтому процесс выбора всегда включает множе
ство условий и решений по их выполнению. В этой связи 
в современном образовательном процессе архи важной за
дачей является формирование у молодежи понимания сво
боды выбора и действия как ответственности, видения 
вариативности подходов деятельности, ценностного обо
снования и знания ситуации выбора, умения прогнозиро 
вать его результаты и последствия, готовности к самокон
тролю и самоограничению.

Многие конкретные жизненные ситуации решаются 
только в процессе самостоятельного выбора человека. 
Образование в целом также возможно только в условиях 
реализации им своего выбора. Именно поэтому важней
шей педагогической задачей является создание условий 
для самостоятельного выбора, его стимулирование, фор
мирование у молодого поколения готовности и способно



3 7 5

сти действовать на основе постоянного выбора и умения 
выходить из ситуации выбора без потерь. Стремительные 
социальные изменения могут быть продуктивными, толь
ко если система образования сможет готовить к жизни 
инициативную личность, способную осуществлять эти 
изменения на основе выбора грамотного решения, кото
рое постигается в повседневном принятии решений в ре
альных условиях образования.

В Национальной программе заложено и последователь
но реализуется право и возможность осуществления лич
ностью свободы выбора направления образования. Этим 
подтверждается реализация в общественном устройстве 
Узбекистана высших человеческих ценностей.

В течение многих десятилетий процесс определения 
личностью своего места в обществе (социализация) опре
делялся упомянутым выше феноменом отчуждения. Вы
бор направленности деятельности и социальной активнос
ти происходил в рамках, строго определяемых и контро
лируемых государством. Поэтому, готовя себя к выбору 
профессиональной деятельности и социальному определе
нию, молодой человек уже заранее понимал, что реальная 
инициатива, направленность которой не совпадает с ком
мунистической идеологией, интересами плановой эконо
мики. не будет позволена и реализована. Отсюда появи
лись присущие тоталитарному режиму духовная выходо- 
щенность и конформизм, идеологическая зашоренность.

Осознанное участие человека в общественных процес
сах, наличие возможности влияния на их ход — это и 
является одним из критериев социальной активности лич
ности. В условиях тоталитарной системы в любом месте 
общественной системы человек не мог влиять на соци
альные процессы, проявлять социальную активность, на
правленную на их изменение. Это приводило к тому, что 
процесс определения человеком своего места в обществе 
зачастую не был связан с его реальными желаниями и 
интеллектуальными способностями. Следовательно, соци
альная роль личности не была адекватна ее представлени
ям об общественных процессах и возможностях их изме
нения.
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В условиях авторитаризма, централизации обществен
ной жизни была крайне низкой и социальная мобиль
ность личности, т.е. возможность изменения своего поло
жения в обществе в соответствии с желаниями и способ
ностями. Из-за несоответствия представлений человека о 
своем месте в жизни и реальным положением невозмож
но было изменение социального статуса в соответствии с 
личностными запросами, способностями и ценностными 
ориентациями. Жизненные цели, связанные с присущи
ми личности способностями, постепенно подменялись та
кими целями, реализация которых была выгодна в усло
виях существовавшей системы, т.е. изначально деформи
рованной.

Подобная ситуация породила неадекватность существо
вавшей системы образования реальным потребностям и 
запросам молодежи. Общее среднее образование не учи
тывало желаний, способностей, уровня подготовки каж
дого конкретного учащегося, было ориентировано на сред
него ученика, не проводилась работа по раннему выявле
нию способностей к той или иной деятельности.

Вхождение индивида в социум — очень сложный и 
многоплановый процесс. С одной стороны, он включает 
усвоение определенной системы ценностей (норм, образ
цов, знаний, представлений), позволяющих индивиду фун
кционировать как активному и равноправному члену об
щества. С другой, это процессы обретения собственного 
социального опыта и активного “самопостроения” лично
сти.

Гуманистическое, личностно-ориентированное понима 
ние образования, идеи развития и саморазвития индиви
да меняют и представления о социализации. Социализа 
ция как активное включение молодежи в жизнь обще
ства на демократических принципах совместной деятель
ности - это процесс предоставления им и обеспечения все 
больших прав и обязанностей в обществе. Именно в этой 
реальной включенности и происходит воспроизводство 
социально-культурных ценностей и их развитие.

Меняется и представление о социализации как одно
направленном усвоении данных норм. Ее новое понима
ние позволяет увидеть в социализации активную и твор-
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ческую деятельность, одновременно активное прожива
ние учащимися ситуации, изменяемой ими. Успешность 
социализации зависит не столько от широты и глубины 
усвоения уже готовых норм, сколько от полученной в 
процессе социализации способности каждого к самостоя
тельной деятельности в сообществе и на благо сообще
ства. К конечном счете это трактует социализацию гораз
до более значимо, чем просто приобщение детей к уста
новлениям общества.

Образование, выполняя функции социализации моло
дежи, становится важным механизмом саморазвития об
щества, стимулирует изменение тех норм и стандартов, с 
помощью которых социализирует подрастающее поколе
ние. Эти противоречивые связи между механизмами со
циализации и саморазвития молодежи в обществе и само
го общества в образовании показывают, что социализиру
ющие функции образования следует рассматривать как 
динамично меняющиеся и всегда ориентированные на твор
ческую самореализацию каждого нового поколения.. Со
циализация - это способ самоорганизации молодого по
коления в обществе, в его культурной, духовно-нравствен
ной жизни, это определение своего места в изменяющем
ся обществе.

Новые социальные ценности обусловили создание ус
ловий для внедрения современных, преемственных и не
прерывных образовательных и профессиональных про
грамм, профессивных педагогических и информационных 
технологий, направленных на удовлетворение потребнос
тей личности, государства и общества. Образовательные и 
профессиональные программы в основе своей строятся на 
богатом интеллектуальном, духовно-нравственном насле- •
дии народа, общечеловеческих ценностях, передовых дос
тижениях науки, техники, технологий и культуры.

Развитие сети образовательных учреждений в соответ
ствии с географическими и демографическими особенно
стями территорий, с учетом их социально-экономическо
го развития, должны удовлетворять потребностям личнос
ти, общества и государства.

На уровне дошкольного образования предусматривает
ся создание условий для духовно-нравственного воспита-
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ния дошкольников, обеспечение возможностей выбора 
вариативных программ для различных видов дошкольных 
образовательных учреждений и семейного воспитания, 
получение квалифицированных консультационных услуг 
по всем вопросам дошкольного образования, эффектив
ной подготовки детей к систематическому обучению в 
школе.

Новая структура общего среднего образования предус
матривает направленность на раскрытие интеллектуально
го и нравственного потенциала учащихся, в частности, 
внедрение дифференцированного подхода к обучению в 
соответствии со способностями и возможностями учащих 
ся.

Созданная сеть центров профессиональной ориентации 
и психолого-педагогической диагностики обучающихся 
должна способствовать выявлению одаренных детей и та
лантливой молодежи, помочь правильному, осознанному 
выбору направления дальнейшего обучения, обеспечить 
адаптацию учащихся к постоянно меняющимся потребно
стям рынка труда и образовательных услуг.

Среднее специальное, профессиональное образование 
также строится на основе дифференцированности и рас
крытия потенциала личности. Так, в академических лице
ях обучающимся обеспечивается по избранному ими на
правлению “интенсивное интеллектуальное развитие, уг
лубленное, профильное обучение”, возможность повысить 
уровень знаний и сформировать профессиональные спе
циальные навыки, направленные на продолжение обуче
ния либо на их реализацию в трудовой деятельности. В 
профессиональных колледжах, наряду с фундаментальной 
общеобразовательной подготовкой, обучающиеся овладе
вают современными профессиями и приобретают углуб
ленные теоретические знания по общепрофессиональным 
и специальным дисциплинам.

Двухуровневое высшее образование (бакалавриат, ма
гистратура) предусматривает: расширение самостоятельна 
сти высших образовательных учреждений, введение об
щественного управления, внедрение технологий и средств 
индивидуализации обучения, самообразования, системы 
дистанционного образования, обеспечение гуманитарной.
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гуманистической направленности образования на основе 
богатого духовного и интеллектуального наследия народа 
и общечеловеческих ценностей.

Дифференциация базируется на принятии психологи
ческих различий между индивидами и группами людей. 
В образовании наиболее разработаны методы выявления 
и оценки умственного развития учащихся, а также опре
деления предметной ориентации - дифференциация по 
содержанию, объему знаний, подлежащих усвоению.

В настоящее время, наряду с различиями между инди
видами в интеллектуальном отношении, широкое распро
странение должны получить различия в творческих и орга
низаторских способностях, в общей структуре личности. 
Это имеет важное значение для решения многих практи
ческих вопросов в сфере образования: отбор и обучение 
учащихся, диагностика, коррекция и прогностика возмож
ностей их развития, самореализация в образовательной, а 
в дальнейшем - в профессиональной и социальной дея
тельности.

Одна из функций образования - соединение поколе
ний, для которого характерны самоценность каждого из 
участников образовательного процесса и выстраивание 
совместной деятельности. Осваивая через отношения мир 
и себя самого в этом мире, ребенок получает возмож
ность найти свое место в системе социальных отношений, 
активно реализоваться, соотнести себя с другими людь
ми, обществом и миром в целом. В данном случае проис
ходит реализация как бы негласно заключенного “догово
ра”, договорных отношений. Эти отношения сегодня все 
больше находят место и играют значимую роль во взаи
модействии людей в различных видах социальной дея
тельности, в обществе в целом.

Поэтому принципы и нормы взаимовыгодных отно
шений должны быть включены в организацию и содер
жание современного образования. Осмысление их как 
педагогического средства - реальный путь ориентации 
педагогики на ценности развития личности. Их освоение 
как механизма личностного самоопределения осуществля
ется во взаимодействии педагога и детей. Это позволяет 
расширить образовательное пространство, а динамика ос
воения поможет создать богатство отношений.
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Взаимовыгодное сотрудничество является ценностью 
образования и в контексте многообразия взаимодействия 
людей во всех видах их деятельности. Например, опыт 
сотрудничества приобретается в режиме рахтичных игр, 
тренингов, модельного или проектного обучения. Возмож
но использование сотрудничества и как механизма разви
тия межличностных отношений, когда педагог в опреде
ленных ситуациях должен обозначить свою позицию в 
отношении позиции воспитанника. В этом случае это дол
жно стать для педагога личностно и профессионально зна
чимой задачей.

Мы отдаем себе отчет, что в рамках монографии невоз 
можно проанализировать весь спектр, все многообразие 
проблем обозначенной темы. Остаются открытыми и 
требуют осмысления, социально-философской, психоло
го-педагогической интерпретации сформированные обнов
ляющимся обществом ценности, которые находят (или 
должны найти) свое место в организации и содержании 
образования.

ГУ.6. Годы труда и свершений 
(некоторые результаты реформ 

на первом этапе)

Глубоко символично, что в дни празднования годов
щины Независимости одновременно отмечается дата ут
верждения на IX сессии Олий Мажлиса Республики Узбе
кистан законов “Об образовании” и “О Национальной 
программе по подготовке кадров”.

Национальная программа по подготовке кадров, безус
ловно, является результатом и достижением Независимо
сти.

И сегодня актуально звучат слова Президента Респуб
лики Узбекистан Ислама Каримова, сказанные на этом 
историческом форуме парламентариев Узбекистана: “Ко
ренное реформирование системы образования, реализация 
данной Программы требует от нас очень больших сил, 
средств и возможностей. Однако, если смотреть на это 
с позиций будущего, с точки зрения и экономики, и поли-
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тики, и духовности, то выгода, которую мы полупим от 
выполнения этих задан, неизбежно покроет и оправдает 
любые затраты.

Я уверен, что сегодняшний nomeHHuaji и экономическое 
положение Узбекистана, мудрость и воля нашего народа 
дадут нам возможность дм  успешного выполнения этой 
неординарной, ответственной и вместе с тем почетной 
задачи, которая позволит нам обеспечить благоденствие 
и счастливое будущее нашей страны ”.

Каковы же, по нашему мнению, основные результаты 
осуществления Национальной программы по подготовке 
кадров за истекшие с момента ее утверждения годы?

Влияние Национальной программы 
на социальные процессы 

и формирование личности

Самое главное достижение этих лет - Национальная 
программа по подготовке кадров - стала сегодня делом 
всех государственных структур и общественных организа
ций, всех граждан Узбекистана, то есть всенародным, об
щенациональным делом.

Национальная программа по подготовке кадров, явля
ясь результатом и достижением Независимости, стано
вится предпосылкой, основой для достижения высоких 
ценностей прогресса и процветания, стратегической цели 
развития страны - создание развитого демократического 
государства и гражданского общества, равноправного чле
на сообщества развитых стран мира.

В обществе сформировалось убеждение: принятие за
конов Республики Узбекистан “Об образовании” и “О 
Национальной программе по подготовке кадров” было 
вызвано не только потребностями реформы системы об
разования, но и необходимостью изменений в социальных 
отношениях, активизации роли личности в общественной 
жизни.

Сегодня стал очевидным факт: Национальная программа 
по подготовке кадров по широте и глубине своих положе-
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ний не ограничивается только нацеленностью на рефор
му системы образования и подготовки кадров, она имеет 
непреходящую социальную значимость.

Национальная программа по подготовке кадров, меры 
по ее реализации создали в обществе понимание высоких 
ценностей современного образования, которые все более 
значимо влияют на формирование совершенной личнос
ти, социально-экономическое развитие страны. Идеи и 
положения Национальной программы изменили представ
ления о роли и месте образования в прогрессивном разви
тии общества, они раскрывают глубинные социально и 
личностно ориентированные ценности образования.

В течение этих лет ценности обновляющегося обще
ства успешно реализуются в реальном образовательном 
процессе, его организации и особенно - содержании обра 
зования, в государственных образовательных стандартах, 
учебных планах и программах, учебниках и учебно-мето
дической литературе. Это, безусловно, значимый резуль
тат прошедших лет.

Реальные меры по реализации 
Национальной программы *

Создана принципиально новая нормативно-правовая 
основа функционирования системы подготовки кадров и 
непрерывного образования. Были приняты и последова
тельно выполняются указы и распоряжения Президента 
страны, постановления и распоряжения Кабинета Мини
стров, регламентирующие организацию и управление сис
темой непрерывного образования, содержание деятельно
сти всех участников процесса подготовки кадров.

Введены в действие принципиально новые положения 
о видах непрерывного образования, определяющие орга
низацию и содержание их деятельности. Кроме того, они 
устанавливают условия функционирования и взаимодей
ствия образовательных, управленческих, научно-исследо-

* В настоящем разделе использованы материалы Проекта АБР — 
«Мониторинг реализации Национальной программы по подготов
ке кадров»
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вательских, методических учреждений и организаций си
стемы непрерывного образования. Определены порядок и 
механизмы введения государственных образовательных 
стандартов, новых учебных планов и программ для всех 
видов и ступеней непрерывного и преемственного образо
вательного процесса. Создается правовая основа для фор
мирования рынка образовательных услуг и маркетинга в 
сфере подготовки кадров, создания в этой сфере конку
рентной среды. Разработаны и внедрены нормативные 
основы и условия аттестации педагогических работников, 
аттестации и аккредитации образовательных учреждений.

Апробирован и внедряется комплекс нормативных до
кументов. В частности, государственные требования для 
дошкольного и внешкольного образования, переподготовки 
и повышения квалификации кадров, послевузовского об
разования; акты, регламентирующие взаимоотношения 
образовательных учреждений, науки и производства, ус
тановления их эффективной интеграции; документы, обес
печивающие совершенствование рыночных механизмов в 
системе подготовки кадров.

В ряду первоочередных задач первого этапа также важ
ной является структурная перестройка непрерывного об
разования и коренное обновление системы управления.

В соответствии с Национальной моделью подготовки 
кадров с 1998-1999 учебного года мы приступили к вне
дрению совершенно новых видов образования: 9-летнего 
общего среднего, среднего специального, профессиональ
ного и двухступенчатого высшего образования. Пересмот
рены функции и задачи многих высших образовательных 
учреждений. Таким образом, обеспечена коренная струк
турносодержательная реформа системы непрерывного об
разования и подготовки кадров.

В целях эффективного руководства и управления но
вой системой непрерывного образования организован ряд 
структурных подразделений и учреждений.

Созданы Центр среднего специального, профессиональ
ного образования с управлениями при областных хокими- 
ятах. Организован Институт развития среднего специаль
ного, профессионального образования, призванный зало
жить научный фундамент содержания нового вида обра
зования.
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В составе Государственного центра тестирования уч
реждено Управление по контролю за качеством подготов
ки кадров, аттестации педагогических кадров и образова
тельных учреждений.

При районных, городских отделах народного образова
ния организованы центры профессиональной ориентации 
и психолого-педагогической диагностики учащихся.

Созданы маркетинговые службы при министерстве 
высшего и среднего специального образования, заинтере
сованных министерствах и ведомствах и в высших обра
зовательных учреждениях.

В целях контроля за ходом осуществления Националь
ной программы по подготовке кадров в соответствующих 
министерствах, ведомствах, областных хокимиятах сфор
мированы группы мониторинга.

Осуществлены меры по структурной перестройке сис
темы непрерывного образования, расширению сети обра
зовательных учреждений. Только в 1999 году в системе 
высшего образования, учитывая потребности республики 
в кадрах, на основе анализа перспектив развития страны 
организованы новые высшие образовательные учрежде
ния; созданы отделения и факультеты при существую
щих вузах по принципиально новым направлениям под
готовки специалистов; выделены дополнительные квоты 
по приему на приоритетные направления подготовки кад
ров. Достаточно напомнить о создании Ташкентского ис
ламского университета, отделений подготовки медицинс
ких сестер высшей квалификации при медицинских ин
ститутах, факультета международной журналистики в Уэ- 
ГУМЯ, факультета международного туризма в Ташкентс
ком экономическом университете и т.д.

Продолжается процесс структурно-содержательных 
преобразований, направленных на предоставление само
стоятельности и широкой автономии образовательным 
учреждениям, внедрение рыночных механизмов в их дея
тельность, совершенствование рынка образовательных ус
луг, повышение эффективности и взаимодействия управ
ленческих структур. Формируются органы общественно
го управления системой образования и образовательными 
учреждениями.
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Впечатляет практическое финансирование системы об
разования. Приведем только несколько цифр официаль
ной статистики. В Узбекистане расходы на образование в 
1998 году составили 7,89% от ВВП, а в 2000 году - более 
10% (см. таблицу). Представляется, что приведенные циф
ры говорят сами за себя. Для сравнения: ассигнование на 
науку и образование в процентах к ВВП в эти же годы 
составили в России - от 0,32 - 0,53 до 2%, в то время как 
в США - 2,8%, Японии - 4,9%, Турции - 3,5%, Канаде - 
7,2%, Финляндии - 7,3%.

Изменение доли затрат на образование в Республике 
Узбекистан за 1997-1999 годы

Годы 1997 1998 1999

Государственные расходы 
на образование в % от ВВП 7,89 8,06 10,33
Государственные расходы 
на образование в % от общих 
расходов по бюджету 24,27 24,44 32,11

Международное сообщество с большим интересом вос
приняло создание Национальной модели образования XXI 
века в Узбекистане. ООН, ЮНЕСКО и другие междуна
родные организации многократно отмечали громадность 
масштабов и перспективность образовательной реформы 
в Узбекистане на различных международных форумах.

Международные организации и финансовые институ
ты, правительства развитых стран решили оказать фи
нансовую и техническую поддержку проводимым рефор
мам образования в стране.

Они направлены на решение таких вопросов, как со
вершенствование издания учебников, развитие системы 
ССПО, оснащение АЛ и ПК современным учебно-лабора
торным оборудованием, подготовку преподавательских 
кадров, внедрение передовых технологий в обучение и 
многое другое.

В этом плане Азиатским Банком Развития выделено 
около 250 млн. долл. США в виде кредитов и грантов. 
Корейским Фондом сотрудничества по экономическому 
развитию предоставлен кредит в 35 млн. долл. США,
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Правительство Японии выделило льготный кредит в сум
ме 58 млн. долл. США.

Разносторонняя помощь оказывается также в виде про
ектов и грантов, предоставляемых программой ТАСИС, 
Европейским фондом образования, Британским Советом, 
Германским обществом по техническому сотрудничеству

Для поддержки обучения одаренной молодежи за рубе
жом в январе 1997 года был создан Фонд Президента 
Республики Узбекистан иУмид ”. При финансовой поддер
жке Фонда более 500 студентов из Узбекистана продол
жили свое обучение на магистерских и бакалаврских кур
сах ведущих высших учебных заведений развитых стран 
мира.

В целях подготовки высококвалифицированных пре
подавателей из числа профессоров и педагогов образова
тельных учреждений, поддержки изучения ими положи
тельного опыта образования развитых зарубежных стран, 
ознакомления с новыми педагогическими технологиями 
и стажировки за рубежом в декабре 1997 года был органи
зован Республиканский Фонд “Устоз ”.

По линии Фонда более 400 преподавателей побывали 
на стажировке и завершили курсы повышения квалифи
кации в 25 ведущих учебных и научных центрах Англии, 
Германии, США, Канады, Франции, Южной Кореи. Все 
они в свою очередь работают мультипликаторами знаний 
- помогают своим коллегам, преподают на курсах в облас
тях и делятся зарубежным опытом.

Фондом создана инфраструктура, включающая тради
ционные и виртуальные библиотеки, центры инноваци
онных технологий по разработке учебных материалов. Фонд 
приступил к созданию мультимедийной профессиональ
ной студии по подготовке учебных материалов и клипов.

Совместно с Лондонской школой экономики осуще
ствляется проект Всемирного Банка по дистанционному 
образованию (1 млн. долл. США). Фонд, при финансиро
вании Института Открытого Общества, поставит 84 вир
туальные библиотеки с выпусками за последние 11 лет 
3500 ведущих периодических изданий мира для бесплат
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ного пользования молодыми педагогами, исследователя
ми. научными работниками. Стоимость данного проекта 
превышает 6 млн. долл. США.

Существенно повысились показатели общей грамотно
сти и уровня образования населения (см. таблицу и диаг
рамму).

Уровень грамотности населения за 1997 1999 гг. (%)

Годы 1997 1998 1999

Всего 99,13 99,15 99,30

Проделана значительная работа по коренному рефор
мированию содержания образования, обеспечению его не
прерывности и преемственности, направленности на фор
мирование гармонично развитой Личности. Это одно из 
самых важных и сложных направлений реформ. От того, 
какой фундамент будет сегодня заложен в содержание 
непрерывного образования, зависит качество подготовки 
кадров, успех коренных преобразований во всех сферах 
жизнедеятельности государства и общества. Поэтому было 
принято решение о проведении широкомасштабного экс
перимента по проверке содержания образовательных и 
профессиональных программ.

Дошкольное, общее среднее, внешкольное образование.
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После широкомасштабной апробации Постановлени
ем Кабинета Министров Республики Узбекистан № 390 
от 16 августа 1999 года утвержден государственный обра
зовательный стандарт 9-летнего общего среднего образо
вания, включающий современный базисный учебный план, 
государственные образовательные стандарты по 23 учеб
ным дисциплинам,, типовые учебные планы и програм
мы, обеспечивающие качественное общее среднее образо
вание в строгом соответствии с требованиями Националь
ной программы. Внедрена единая рейтинговая система 
оценки качества знаний учащихся. Все образовательные 
учреждения обеспечены бесплатно нормативными доку
ментами и госстандартами. Для этих целей из средств 
государственного бюджета израсходовано более 200 млн. 
сумов. Кроме того, издано 350 тысяч экземпляров ука
занных документов через информационный сборник “Tav 
лим тараккиёти”.

Для изучения действенности и эффективности ГОС, 
их корректировки во всех облОНО созданы группы мо
ниторинга госстандартов общего среднего образования, 
координацию деятельности которых осуществляет Управ
ление при Министерстве народного образования.

В 1999-2000 учебном году для организации образова
тельного процесса в школах республики, проводимого на 
семи языках, были опубликованы учебники и учебные 
пособия 182 наименований общим тиражом около 17 млн. 
экз.

0294 22Ш%
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Сегодня учащиеся общеобразовательных школ стали 
учиться по учебникам нового поколения, созданным с 
учетом новых государственных стандартов образования.

В 2000 г. этот показатель возрос до 251 наименования 
общим тиражом 17,7 млн. экз. Для детей из малообеспе
ченных, социально нуждающихся семей приобретены учеб
ные пособия на 700 млн. сум, выделенных из бюджета.

Обеспеченность учащихся общеобразовательных сред
них школ учебниками составляет 76 %. Снижение пока
зателя обеспеченности учебниками в 2000 году по сравне
нию с 1999 годом объясняется увеличением номенклату
ры учебников, переходом на новое содержание общего 
среднего образования, резким повышением требований к 
существующим и создаваемым учебникам.
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Одновременно уделяется большое внимание разработ
ке и внедрению нового поколения учебно-методических 
комплексов, дидактического и информационного обеспе
чения образовательного процесса. Растет степень компь
ютеризации школ и последовательно ведется замена пар
ка ЭВМ на новые поколения машин.

В настоящее время в учреждениях народного образова
ния используется более 4500 компьютеров современных 
модификаций, уровень компьютеризации школ составля
ет 48%.

Внедрение информационных технологий и компьютериза
ция общеобразовательных средних школ в 1997-2000 гг.

Годы 1997 1998 1999 2000

% школ, имеющих учебные 
кабинеты по основам 
информатики и вычислитель
ной техники 43,4% 43,5% 44,8% 46.0%

В них мест с ЭВМ 53 136 53 612 55 211 56 338

Примечание: таблица дана с учетом обновления и замены  
парка ЭВМ  в  школах

Государство осуществляет целенаправленную полити
ку по поддержке детей из малообеспеченных семей, де- 
тей-сирот и из домов милосердия. Во исполнение Указа 
Президента Республики Узбекистан все эти дети обеспе
чиваются учебниками бесплатно, в то же время все уча
щиеся первых классов школ ежегодно получают бесплат
ные учебные принадлежности и учебники.

IV 8.1

1 т л  J ~ мел

пзл ~ ?
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В 1998-2000 гг. в системе общего среднего образования 
осуществлен ввод за счет строительства и реконструкции 
303 школ на 114181 ученических мест. Одновременно 
осуществлен капитальный ремонт 1534 школ, 804 дош
кольных и 87 внешкольных учреждений.

Школьники и педагоги общеобра to нательных средних школ 
Республики Узбекистан за 1997-2001 уч. годы

Учебные пиы 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001

Всего шкшышкон (чел.) 5391173 5592461 5732746 5971511
в том числе: в 14 классах 2518716 2561739 2594984 2592983

в 5-9 классах 2323015 2430902 2486 549 3013557
в 1011 классах 549442 599820 651213 364971

Общее чист) учтете 
из них % женщин

435016
6т

445853
6т

442303
633%

443016
643%

Обеспеченность \чтелн 
ми (% к потребности) 99j6% 88,7% 953% 950%
Среднее чисто шштьни  ̂
ков на одного учителя 12 13 В В

Существенно изменяется положение дел с кадровым 
обеспечением общего среднего образования. Из выявлен
ного в 1997 году количества учителей с общим средним 
образованием - (6833) все заменены на учителей с выс
шим и средним специальным образованием. В настоящее 
время в школах республики работает более 443 тыс. пре
подавателей. 315112 (71,7%) из них имеют высшее, 8907 
(2,0%) - незаконченное высшее, 114312 (26,3%) - среднее 
специальное образование. 63,3% (278249 ед.) преподавате
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лей составляют женщины. В 2000 году по сравнению с 
1998-1999 учебным годом на 6 тыс. чел. возросло число 
преподавателей с высшим образованием. Если в 1998-1999 
учебном году потребность в педагогических кадрах со
ставляла 19241 чел., то в 2000-2001 учебном году она сни
зилась до 14080, из числа выпускников высших и сред
них специальных учебных заведений 2000 года в учреж
дения народного образования были направлены из уни
верситетов - 4437, из института физической культуры - 
146, из пединститутов - 2220, педучилищ - 7167, всего 
13970 выпускник.

Для лучшего обеспечения потребности школ в учите
лях правительство увеличило в несколько раз квоту при
ема в педагогические вузы республики, что начало давать 
свои первые результаты:

Выпуск специалистов-пелагогов высшими педагогическими 
образовательными учреждениями в 1997-2000 гг.

Годы 1997 1998 1999 2000

Количество специалистов 
с пед. образованием 5 026 3 317 1 822 2 346

В соответствии с Национальной программой корен
ным образом меняется распределение выпускников 9-х 
классов школ, в конечном итоге предусматривающее от
каз от обучения в традиционных 10-11-х классах общеоб
разовательных школ, ПТУ и ССУЗах, с полным охватом 
всех выпускников обучением в АЛ и ПК. Ожидается, что 
10% всех учащихся, получивших общее среднее образова
ние, будут поступать в академические лицеи, а 90% - в 
профессиональные колледжи.

Фактически при этом количество молодежи, не охва
ченной обучением после 9-го класса, сводится к нулю.
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Отчет и  \ '1. гад<%) R k h Ш О б учебны» год (Л0
Учебные пиы 1997 \ щ 1999 2 П У 2001/ З Н 2 ' з а в / 21 >У 2005/ 2Л06У

ТО 1999 Ж) 3 1)1 Т И Р 71117 Ж4 3115 3 1 6 3117
Выпуск кз 9* клаосов
обшсобршянгслшых ШКОЛ KI) НО н о НО НО НО НО НО НО н о
Из них прсдагаг обучение
ниего: 88,4 95,2 976 н о 992 996 99,9 НО н о н о
втомчиадев:
10-х классах школ
традиционного тмт 566 626 622 324 53.1 35,7 203 8 9 0 0
АЛ и П К  нового типа 59 64.4 367 586 752 91.1 н о н о
ССУЗах традиционного
« В 43 7J0 56 16 39 27 19 0 0 0
ПТУ традиционного типа
(очное спд) 27J0 246 232 16 5.4 27 26 0 0 0
На различных курсах
и на производстве 06 0,7 0,7
Останутся 1C омоченными
обучением 116 46 22 0 06 0,4 61 0 0 0

В настоящее время в 6742 дошкольных образователь
ных учреждениях дошкольную подготовку проходят 608500 
воспитанников, что составляет 16,2% от общего числа де
тей дошкольного возраста. Постановлением Правительства 
предусмотрено создание негосударственных дошкольных 
образовательных учреждений. Сегодня их функциониру
ет четыре, а в будущем году предусмотрен ввод еще 80. 
Для неохваченных дошкольными учреждениями детей вве
дены в действие новые Программы семейного дошколь
ного воспитания и их подготовки к школе. В этот про-



3 9 7

цесс вовлечены семья, махалля, общественные организа
ции и фонды.

В республике функционирует 584 внешкольных учеб
ных заведения, в которых работают кружки по более 200 
направлениям. В эти кружки были приняты в 1997-1998 
уч.году 449581 учеников (8,3% от общего числа), 1998- 
1999 уч.году - 473617 учеников (8,6%), 1999-2000 уч.году - 
504885 учеников (8,7%). В целях воспитания учащихся в 
духе любви к Родине, преданности идеалам независимос
ти и демократии только в т.г. были организованы турис
тические поездки для 296798 уч-ся: в г. Ташкент - 65013 
уч-ся; межобластные поездки - 379272 уч-ся.

В соответствии с Национальной программой при всех 
рай-горОНО созданы Центры профориентации и психо
лого-педагогической диагностики учащихся, призван
ные обеспечить целенаправленную консультативно-мето
дическую помощь школьникам и их родителям в выборе 
дальнейшего образовательного пути, устранении проблем 
личностного становления и отношений с окружающим 
миром, оказании помощи детям с особыми нуждами. Во 
всех регионах страны образованы 223 центра психолого- 
педагогической диагностики и профессиональной ориен
тации учащихся.

Среднее специальное, профессиональное образование. С
начала образовательной реформы и до 2000/2001 учебно
го года в республике создано 47 академических лицеев 
(АЛ) и 260 профессиональных колледжей (ПК), в том 
числе по направлениям: промышленности, транспорта и 
связи — 69, строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства — 30, сельского хозяйства -  84, здравоохранения 
— 10, образования и социально-экономической сферы -  
37, сферы торговли, общественного питания и услуг — 
30.

Постановлением Кабинета Министров Республики Уз
бекистан намечена организация к 2005 году 181 академи
ческого лицея и 1611 профессиональных колледжей, что 
обеспечит полный охват выпускников 9-летнего общего 
среднего образования.
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На эти цели направлено 135,5 млрд, сум, из них 106,8 
млрд, сум - из республиканского бюджета, 23,6 млрд.сум - 
централизованные кредиты и 4,6 млрд.сум - средства пред
приятий.

Начиная с 1998 года после окончания 9 классов обще
образовательной школы учащиеся могут добровольно вы
бирать одно из направлений обучения в академическом 
лицее или профессиональном колледже. Количество по
ступивших в АЛ и ПК в 2000-2001 учебном году состави
ло более 33 тысяч человек.

Прием а АЛ и ПК в разрезе областей 
Республики Узбекистан по 1998/99 -  2000/01 ум. гг.

человек
Территории Академические

лицеи
Профессиональные

колледжи
1998/
1999

1999/
2000

2000/
2001

1998/
1999

1999/
2000

2000/
2001

Республика Узбекистан 
Республика

1806 5465 3006 3856 27127 30081

Каракалпакстан
области:

100 150 125 150 2 453 2 672

Андижанская 200 474 165 300 3 193 3 826
Бухарская 225 300 125 116 1 380 1 101
Джизакская 140 125 79 200 705 600
Кашкадарьинская 100 200 160 452 2 228 2 685
Навоийская 160 200 25 200 1 069 600
Наманганская 100 200 250 200 1 745 3 189
Самаркандская 125 225 250 400 2 048 2 922
Сурхандарьинская 175 300 82 217 1 288 2 512
Сырларьинская 30 375 95 125 879 956
Ташкентская 250 150 425 1 978 1 244
Ферганская 125 127 253 193 2 619 2 472
Хорезмская 75 200 50 200 I 525 2 294
г.Ташкент 251 2339 1197 678 4 017 3 008
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Разработан Классификатор направлений подготовки, 
профессий и специальностей среднего специального, про 
фессионального образования по 274 направлениям и свы
ше 800 специальностям. В него вошли все сферы хозяй
ствования республики: промышленность, транспорт, связь, 
строительство, коммунальное и сельское хозяйство, здра
воохранение, культура и искусство, образование и соци
ально-экономическая сфера, сфера обслуживания, торгов
ли и общественного питания.

В связи с возникновением в республике новых форм 
предпринимательства, развитием механизмов и законов 
рыночной экономики Классификатор предусматривает 
такие направления, как “Менеджмент”, “Маркетинг”, 
“Коммерческое дело”, “Таможенное дело”, “Биржевое 
дело”, “Организация и ведение фермерского хозяйства”, 
“Правоведение и экономика” и т.д.

С 1998 года начата разработка государственных образо
вательных стандартов среднего специального, профессио
нального образования. При этом учитывались политичес
кие цели государства, динамика экономического разви
тия. социально-культурные особенности республики, ду
ховное обновление общества, исторически сложившаяся 
ситуация и контекст современных условий, изучался и 
использовался международный опыт.

16 октября 2000 г. Постановлением Кабинета Мини
стров Республики Узбекистан № 400 утвержден Государ
ственный стандарт Узбекистана “Среднее специальное, 
профессиональное образование”, включающий основные 
Положения стандартизации, а также стандартизацию 20 
общеобразовательных предметов в системе непрерывного 
образования. В настоящее время проводится широкомас
штабная работа по его внедрению.

На сегодняшний день на 58 экспериментальных пло-
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шадках республики проходят апробацию более 200 проек
тов отраслевых стандартов, 211 учебных планов, более 
3000 учебных программ по специальным предметам под
готовки специалистов в профессиональных колледжах, а 
также стандарты, учебные планы и программы по 4 на
правлениям углубленного обучения в академических ли
цеях.

Создан пакет нормативно-правовых документов, обес
печивающих организацию учебно-воспитательного процесса 
в новых условиях. С 1999 года внедрена рейтинговая сис
тема оценки знаний, умений и навыков учащихся. Нача
та работа над созданием дидактического и информацион
ного обеспечения образовательного процесса. Прошли ап
робацию и внедряются 13 оригинальных компьютерных 
программ, 4 учебных видеофильма, 52 учебных плаката. 
Защищено 9 кандидатских диссертации по проблемам со
вершенствования среднего специального, профессиональ
ного образования.

В целях укомплектования академических лицеев и про
фессиональных колледжей квалифицированными педаго
гическими кадрами разработана и введена в действие Це
левая программа отбора, аттестации, подготовки и повы
шения квалификации и переподготовки руководящих ра
ботников и педагогических кадров.

Данные об уровне образования педагогических и 
инженерно-педагогических кадров в АЛ и ПК

Категории преподавателей 
учебных заведений 

ССПО

Академические
лицеи

11 рофессионал ьные 
колледжи

по уровню 
образования

по уровню

Высшее Среднее

ное

Среднее

ное
Учителя оощеооразо- 

вательных предметов 1 717 4 5 131 71
99,8% 0,2% 98,6% 1.4%

Преподаватели специаль
ных дисциплин 2 889 232

Инженеры-педагоги
92,6% 
1 135

7,4%
850

Всего 1 717 4
57,2% 
9 155

42. S',
1 153

99 , 8 % 0 , 2% 88, 8% 11,2%
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В системе ССПО на сегодняшний день работают 56 
докторов. 505 кандидатов наук и 23 преподавателя зару
бежных стран.

С целью стимулирования педагогических кадров АЛ и 
ПК, привлечения кадров более высокого профессиональ
ного и культурного уровня в соответствии с Постановле
нием КМ РУз от 21 августа 2000 г. в среднем на 40% 
повышены оклады преподавателей ССПО.

С 1999-2000 учебного года в высших образовательных 
учреждениях республики начата подготовка инженерно
педагогических кадров для АЛ и ПК по 89 направлениям 
бакалавриата с ежегодным приемом 9 тысяч человек.

Систематически проводится работа по повышению ква
лификации педагогических и инженерно-педагогических 
кадров ССПО. В базовых высших образовательных уч
реждениях за три года прошли курсы повышения квали
фикации 2 985 профессоров и преподавателей АЛ и ПК. 
Во всех регионах созданы 38 специализированных цент
ров подготовки и повышения квалификации кадров, в 
которых за три года прошли переподготовку 14,9 тысяч 
преподавателей, привлеченных в АЛ и ПК из общеобра
зовательных школ, техникумов и ПТУ.

Повышение квалификации педагогических и инженерно- 
педагогических кадров системы ССПО за 1998-2000 гг.

Год Всего Курсы повышения

Базовых
вузов центров

1998 1 434 289 1 145
1999 7 258 1363 5 895
2000 9 193 1333 7 860
Итого 17 885 2 985 14 900

За счет иностранных кредитов дополнительно 270 пре
подавателей прошли стажировку в развитых странах.
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Важнейшей задачей является отбор и разработка каче
ственного содержания ССПО. Разработаны, утверждены 
и внедрены государственные образовательные стандарты 
ССПО, разработано более 3 000 учебных программ по 
общеобразовательным и специальным дисциплинам.

План разработки учебных планов и программ дли АЛ и ПК
Ч то делаете» О бщ еобразевательны е предметы 

для АЛ в  ПК
ГП1ТШМ ИППр'ГГШ....

предметы по 
классификатору 

направлении лл я  ПК

Учебные
планы
(кол-во)

Программы
по общеобразова
тельным предметам

Программы
углубленной

подготовки

Учебные
программы

(кол-во)

Учебные
профаммы

(кол-во)

Необходимо
разработать 10 20 69 271 2 916
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Начата систематическая разработка нового поколения 
учебников и учебных пособий для системы ССПО. Под
готовлено к изданию 20 оригинальных учебников, закуп
лены и переводятся на узбекский язык учебники по на
правлениям специальностей 41 наименования, изданные 
в России и других странах. Создан банк данных по учеб
никам и учебно-методическим пособиям, проведена экс
пертиза на соответствие действующих учебников и учеб
ных пособий по общеобразовательным предметам. Созда
но 30 авторских коллективов.

Ведется работа по международному сотрудничеству и 
привлечению иностранных инвестиций в систему средне
го специального, профессионального образования. В те
кущем году реализовываются проекты по льготным кре
дитам Азиатского Банка Развития в сумме 57 млн. долла
ров, корейского правительства -  35 млн. долларов, япон
ского правительства — 58 млн. долларов. Внедряются пи
лотные проекты Европейского Фонда Образования, Гер
манского Общества Технического Содействия, ТАСИС, 
целью которых является содействие проведению в Узбе
кистане реформ системы подготовки кадров и непрерыв
ного образования.

На оснащение учебно-лабораторным оборудованием 
учебных заведений нового типа в 1998 году было выделе
но средств из государственного бюджета 234,0 млн. су- 
мов, в 1999 году -  4878,0 млн. сумов, за истекший пери
од 2000 года — 5323,0 млн. сумов. За счет спонсоров 
предусмотрено привлечение 1000,0 млн. сумов.

Высшее образование. Коренные изменения, осуществ
ляемые в нашем обществе, обусловленные реализацией 
собственного пути политического, социально-экономичес
кого развития, меры по осуществлению Национальной 
программы по подготовке кадров, создали в республике 
уникальную, не имеющую аналогов в истории Узбекиста
на ситуацию по спросу на образование, в частности выс
шее, со стороны молодежи. И как результат — из года в 
год увеличивается число абитуриентов. В 2000-201 учеб
ном году подано самое большое в истории республики



405

/  VX//



406

количество заявлений абитуриентов — более 215 тысяч. 
Факт резкого увеличения числа абитуриентов, претенду
ющих на обучение в высших образовательных учрежде
ниях, является результатом осознания обществом, моло
дежью новых высоких ценностей образования, сформи
рованных последовательной, целенаправленной государ
ственной политикой. Это яркое подтверждение верности 
стратегического курса на обеспечение приоритета образо
вания в социально-экономическом развитии страны.

В системе высшего образования республики действует 
61 высшее учебное заведение, 3 филиала медицинских 
вузов.

Ч и с л е н н о с т ь  с т у д е н т о в  и  в ы п у с к н и к о в  в у з о в  

за 1997-2000 гт.
1*0 000 

1V) 000 ,
S (2 M  1SI1686 1C 1 С

п%
136 166 4М

■  Чслкмюсть 
студенток Вузов

■  Выпуск
СЛвМИКГЫСТОв
вузами

□  Выпускники 
вузов с 
педагогическим 
образованием

120 000 ,м _____

ВО 000 , I
_____

60 000 , I V
_____

30000

ж?30 000 .
^1825

й э б в м
______

«900

1 Я ш
1997 1998 1999 2000

Годы

Создана современная структура подготовки специалис
тов высшей квалификации по системе бакалавриата с 4- 
годичным и магистратуры - с 2-годичным сроком обуче
ния.

В соответствии с повышенными требованиями к каче
ству научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации осуществлялась подготовка кадров в аспи
рантуре и докторантуре. Из общей численности научных 
и научно-педагогических кадров доктора наук составляют 
8% и кандидаты наук - 37%.
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Численность профессорско-преподавательского 
состава вузов за 1997 -  2001 уч годы

Введенное в действие Положение о высшем образова
нии определяет принципиально новую организацию дея
тельности высших образовательных учреждений и содер
жание общеобразовательной и профессиональной подго
товки специалистов. Выработаны условия функциониро
вания и взаимодействия образовательных, управленчес
ких, научно-исследовательских, производственных, мето
дических учреждений и организаций в подготовке квали
фицированных конкурентоспособных кадров. Завершает
ся процесс создания правовой основы для формирования 
рынка образовательных услуг и конкурентной среды, мар
кетинга в сфере подготовки кадров с высшим образова
нием.

Введены в действие 290 государственных образователь
ных стандартов по направлениям бакалавриата и магист
ратуры. Внедрены Классификатор направлений и специ
альностей высшего образования, Квалификационные тре
бования к бакалаврам и магистрам, новые учебные планы 
и программы по направлениям бакалавриата с учетом обес
печения преемственности образовательных и профессио
нальных программ.

Содержание образования органически включает в себя 
духовно-просветительную и воспитательную работу. Од
новременно с формированием обучающих программ ре
шаются задачи организации воспитательной и культурно- 
просветительной работы, досуга учащихся, вовлечения их 
в массовое физкультурно-спортивное движение.

В мае 2000 года проведена республиканская “Универ
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сиада”, финальная часть которой прошла в г. Намангане. 
Всего на всех этапах “Универсиады” приняли участие бо
лее 100 тысяч студентов. Из числа студенческой молоде
жи 11 приняли участие в Олимпийских играх в Сиднее, 
из них трое стали призерами (студенты Анд.ГУ -  М.Аб
дуллаев -  золотая медаль и С. Михайлов — серебряная, 
УзГИФК -  Р. Саидов — бронзовая).

Для подготовки и переподготовки профессорско-пре
подавательских кадров максимально используются базо
вые высшие образовательные учреждения, а также воз
можности фонда “Устоз”. Только на базе Ташкентского 
информационно-ресурсного центра Фонда в течение 1999- 
2000 гг. прошли переподготовку более 2180 преподавате
лей.

Укрепляется международное сотрудничество в сфере 
высшего образования, налаживаются прямые контакты 
высших образовательных учреждений с ведущими учеб
ными и исследовательскими центрами мира. В образова
тельных учреждениях высшего образования преподают 
многие ведущие ученые-педагоги США, Германии, Анг
лии, Франции, Японии и других развитых стран мира.

Были осуществлены меры по структурной перестрой
ке высшего образования, расширению сети образователь
ных учреждений. Только в 1998-2000 гг. в системе высше
го образования, учитывая потребности республики в кад
рах, на основе анализа перспектив развития страны орга
низованы новые высшие образовательные учреждения, 
факультеты, филиалы.

Введена в действие эффективная постоянно действую
щая система административно-материального и морально
го стимулирования повышения квалификации и перепод
готовки, в том числе периодической аттестации педагоги
ческих кадров и руководителей.

Продолжена работа по обеспечению высшего образова
ния комплексом учебно-методической литературы, отве
чающей современным требованиям, а также привлече
нию к этому важному делу дополнительных финансовых 
и материальных ресурсов, осуществлены меры по созда
нию собственной полиграфической базы, включая изда
тельство “Таълим”.
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На научной основе осуществляется формирование но
вого поколения учебно-методических комплексов (учеб
ники, учебные пособия и задачники для студентов и пре
подавателей, методические рекомендации, конспекты лек
ций -  около 11 тысяч, наглядно-иллюстративный матери
ал, другие дидактические материалы), отвечающих требо
ваниям дидактики, науки, техники, культуры, техноло
гий и др.

Совершенствуется система оценки знаний студентов и 
контроля качества подготовки кадров (рейтинговая систе
ма). Введены письменные экзамены — как действенное и 
объективное средство текущего контроля качества подго
товки кадров и деятельности педагогов.

Укрепляются связи с производством как заказчиком и 
потребителем наших выпускников (использование его 
производственных мощностей для укрепления материаль
но-технической базы, прохождения производственной и 
преддипломной практики).

На новый уровень вышли качество и эффективность 
вузовской науки, особенно студенческой.

Коренным образом пересмотрены принципы и меха
низмы управления высшим образованием как в отрасли в 
целом, так и в вузах. Пересмотру подвергнуты функции 
и задачи министерства, ректоратов, деканатов, кафедр. Глав
ным вектором реформ здесь стала реализация положений 
Национальной программы — расширение самостоятельно
сти вузов в административно-образовательных и хозяй
ственных вопросах.

В условиях коренных социально-экономических пре
образований в стране, формирования конкурентного рын
ка труда и образовательных услуг актуальной проблемой 
становится разработка и внедрение эффективных меха
низмов государственного регулирования процессов подго
товки и обеспечения занятости кадров с высшим образо
ванием. Для решения указанной проблемы, прогнозиро
вания спроса (потребности) в специалистах с высшим об
разованием созданы маркетинговые службы в централь
ном аппарате Министерства и во всех вузах. Проведен
ные специальные исследования позволяют установить 
наиболее общие проблемы выяатения потребности в кад
рах с высшим образованием и наметить пути их решения.
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На сегодняшний день вузами накоплен уже значитель
ный и многообразный опыт по поиску и привлечению 
дополнительных источников финансирования в условиях 
формирования рыночных отношений. При неуклонном 
увеличении государственных ассигнований последовательно 
повышался объем внебюджетных поступлений Минвуза. 
За 1997 год внебюджетные средства составили 1422179, О 
тыс. сум, вт.ч. по платно-контрактной основе — 1047231,0 
тыс. сум, по другим видам деятельности — 374948,0 тыс.- 
сум, за 1998 год соответственно — 2532040,0 тыс.сум, 
1964257,7 0 тыс. сум, 567783,0 тыс.сум, за 1999 год -  
4843360,0 тыс.сум, 4145748,0 тыс.сум, 697612,0 тыс. сум, 
в 2000 году - запланировано поступление 6,5 млрд.сум.

Особое внимание уделяется оснащению высших обра
зовательных учреждений современной учебной мебелью, 
оборудованием, инвентарем и аппаратурой. Изучается меж
дународный опыт, осуществляются меры по созданию 
специализированных производств по оснащению образо
вательных учреждений оборудованием, инвентарем, при
надлежностями, техническими, программными и дидак
тическими средствами обучения.

*  *  *

Отдельно стоит проблема системного анализа Нацио
нальной модели и программы по подготовке кадров, фор
мирования научной школы ее исследования. Основной 
целью науки в исследовании Национальной модели и 
обеспечении реализации Национальной программы по 
подготовке кадров является прогнозирование и разработ
ка актуальных фундаментальных и прикладных иссле
дований в системе непрерывного образования с учетом 
социально-экономических реалий, рыночных реформ, на
ционально-культурных и исторических традиций, богато
го духовно-нравственного и интеллектуального наследия, 
общечеловеческих ценностей.

Национальная программа по подготовке кадров, Наци
ональная модель и их автор — Президент страны И. Ка
римов глубоко научно обоснованно и четко определили 
стратегические направления развития непрерывного обра
зования, его организацию и содержание. В контексте кон
кретных задач реализации Национальной программы по
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подготовке кадров выкристаллизовались приоритетные на
правления фундаментальных и прикладных научных ис
следований в области психолого-педагогических и смеж
ных наук.

Наука приступила к масштабному, глубокому научно
му исследованию Национальной модели подготовки кад
ров, тем самым стимулируя отечественную систему непре
рывного образования выйти на качественно новый этап 
своего развития, соответствующий требованиям Нацио
нальной программы по подготовке кадров, достижениям 
мировой образовательной теории и практики.

Еще раз подчеркнем: в Национальной модели и Про
грамме, в этом широкомасштабном, поистине всенарод
ном социальном проекте, не знающем аналогов в истории 
Узбекистана, гармонично сочетаются глубокая научная 
проработка и дальновидная, рациональная ориентирован
ность на обеспечение прогрессивного развития общества.

И. Каримов, таким образом, предоставил нам — уче
ным, практическим работникам, специалистам — огром
ное поле для научного поиска, изучения и осмысления, 
творческого развития идей и положений Модели, конкре
тизации содержания ее структурных компонентов, их вза
имосвязанного влияния на достижение целей Националь
ной программы, прогрессивное развитие общества в це
лом.

Международное признание

Национальная программа по подготовке кадров, ее ядро 
— Национальная модель — сегодня признана автори
тетными международными организациями и высоко оце
нивается ведущими учеными мира. *

Главное, что отмечают специалисты, — это уникаль
ную, устремленную в XXI век Национальную модель под
готовки кадров и системы непрерывного образования, ее 
напрааленность на Человека, удовлетворение потребнос
тей Личности и Общества.

В качестве примера приведем несколько отзывов.
Участники Бирмингемской конференции (штат Алаба

ма, США, 1998 — профессоры Кэролайн Г. Бишоп, Бэн
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Элрод, Уильям Р. О’Браин, Малин Ньюит и др.) счита
ют, что « Национальная программа реформирования сис
темы образования Узбекистана основана на оригинальной 
концепции, которая позволит народам Узбекистана удов
летворить растушую потребность страны в специалистах 
в условиях рыночной экономики в XXI веке*.

Профессор Ф. Фанфанеми (университет Болоньи, 
Италия), отмечает: «Президент Ислам Каримов принял 
очень решительный шаг, так как он не только решил 
сохранить достигнутые успехи, но и продолжить линию 
по улучшению образования... Привлекательная черта Про
граммы - это непрерывная линия образования. В связи с 
этим обращает на себя внимание обязательное трехлетнее 
обучение после девятого класса школы. Более того, отме
ченный в Национальной программе тип средних специ
альных, профессиональных учебных заведений дает воз
можность овладеть двумя-тремя профессиями, дает бога
тую пишу для размышления. На Западе таких учебных 
заведений еще нет, опыт Узбекистана может внести в со
временные системы образования различных стран свои 
коррективы».

Л.Н. Мосолова - член-корреспондент РАО, В.А. Бура- 
вихин — Президент Международной академии наук педа
гогического образования, член-корреспондент РАО, К.Е. 
Ян - член-корреспондент РАО: «...Предпринятая сегодня 
в Узбекистане реформа системы непрерывного образова
ния есть нечто иное, как смена многих закостеневших 
идей и положений, становление совершенно новой целос
тной системы, научно обоснованной, детерминированной 
в рамках глубоких социально-экономических преобразо
ваний, осуществляемых в стране”.

Садовничий В.А. - ректор Московского государствен
ного университета им. М.В. Ломоносова. «Мы стали сви
детелями того, что все, что делается в Узбекистане — это 
должно “работать” на будущее — на подрастающее поко
ление. Формированию свободно мыслящего, высокообра
зованного и высокопрофессионального молодого поколе
ния уделяется самое пристальное внимание руководства 
страны, лично Президента Узбекистана И.А. Каримова.
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По пути к будущему и благодаря реформаторской дея
тельности Президента Ислама Каримова исторически оп
равданными являются те меры, которые делают акцент 
на признание человеческой личности, уважение законов, 
социальную защиту населения, порядок, права и свободы 
человека.

В этом плане становится понятным решение Прези
дента Узбекистана сделать образование, воспитание но
вой генерации молодого поколения страны приоритетом 
государственного и общественного строительства. Поэто
му по инициативе и при личном участии Ислама Абдуга- 
ниевича разрабатывается и уже в течение более трех лет 
успешно реализуется Национальная программа по подго
товке кадров'’.

Шукшунов В.А. - Президент Международной акаде
мии наук высшей школы на церемонии вручения диплома 
Почетного Академика Президенту Республики Узбекис
тан Исламу Каримову отметил: «Этого звания он удосто
ен за фундаментальный личный вклад в теорию и прак
тику развития образовательных систем, за заслуги в деле 
позитивного практического реформирования системы под
готовки кадров. Разработка и реализация Национальной 
программы по подготовке кадров, глубоко научный, но
ваторский подход к решению данной проблемы и то, что 
во главе этой широкомасштабной программы стоит сам 
глава государства, не имеет прецедентов в мире.

Опыт Узбекистана в реализации государственной по
литики в реформировании системы образования. Нацио
нальная модель подготовки кадров, безусловно, станет сво
еобразным “ноу-хау” Президента Республики Узбекистан. 
Это, если хотите, самобытная “экспортная технология”, 
которая может быть использована в странах со схожими 
социазьно-экономическими, демографическими условия
ми, культурно-историческими традициями и обычаями”.

Видяпин В. И. - Президент Российской экономической 
академии им. Плеханова, академик: «...В Узбекистане, в 
обществе, у руководства страны утвердилось убеждение: 
важнейшим условием развития страны является создание 
совершенной системы подготовки кадров на основе раз-
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вития современной экономики, науки, культуры, техни
ки и технологий. В республике разработана и успешно 
реализуется Национальная программа по подготовке кад
ров...

Программа направлена не только на преобразования в 
области образования и сложный процесс подготовки спе
циалистов высокого класса, но и решает крупные соци
альные проекты, преобразует общественно-политический 
климат в стране, обеспечивает реализацию потенциаль
ных возможностей общества...

Таким образом, Национальная программа по подготов
ке кадров Республики Узбекистан, разработанная и осу
ществленная под непосредственным руководством Прези
дента страны (факт сам по себе беспрецедентный) служит 
достойным примером в возрождении благородных устрем
лений по обновлению общества, воспитанию совершенно
го поколения...”.

Ремис С. - Президент Международной Ассоциации по
четных докторов наук Российской экономической акаде
мии им. Плеханова'. «...Подчеркнем отсутствие аналогов в 
международной практике и уникальность данной модели, 
научную обоснованность реформ, масштабы и глубину 
проводимых преобразований. Примечательно и другое - в 
Узбекистане реформа начата и осуществляется государ
ством, оно же является гарантом ее необратимости и по
ступательного развития...

...Успешное осуществление реформ в образовании, реа
лизация Национальной модели подготовки кадров в ско
ром времени дадут возможность достижения, по словам 
Ислама Каримова, «взрывного эффекта»...

...Предпринятые в Узбекистане реформы станут пред
посылкой, основой для достижения стратегической цели 
развития страны - создание мощного демократического 
государства с рыночной экономикой и гражданского об
щества, формирование новой формации кадров - специа
листов Ю(1 века...».

Пак Хван - директор Сеульского политехнического 
колледжа Джангсу: «...Национальная модель подготовки 
кадров Узбекистана, разработанная умом и энергией Пре
зидента И. Каримова, получила признание в мировом сооб
ществе и становится объектом всестороннего изучения.
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Национальная программа по подготовке кадров по сво
ему содержанию охватывает все этапы непрерывного об
разования. реализуя принцип передовых образовательных 
систем — образование через всю жизнь. Но глобальной 
идеей программы является, на наш взгляд, то, что она, 
возможно, будет основным фактором качественного рыв
ка в социально-экономическом развитии республики в 
будущем веке. Для такого вывода уже сегодня есть реаль
ные основания...*.

*  *  *

В рамках мониторинга хода реализации Национальной 
программы по подготовке кадров накопился большой 
фактический материал, который потребовал анализа и 
выработки соответствующих рекомендаций.

Таким образом, назрела необходимость теоретического 
осмысления результатов преобразований, анализа проблем 
и перспектив развития системы образования и подготов
ки кадров, выработки рекомендаций углубления и уско
рения реформ в соответствии с Национальной програм
мой.

Поэтому было принято решение о проведении Между
народной конференции, перед которой была поставлена 
цель - обсуждение и анализ результатов, проблем и перс
пектив реализации Национальной программы по подго
товке кадров, выработка рекомендаций по углублению 
реформ в системе образования и подготовки кадров.

16 декабря 1999 года в г. Ташкенте была проведена 
Первая Международная научно-практическая конферен
ция “Национальная программа по подготовке кадров: ре
зультаты и перспективы реформ”.

В Конференции приняли участие отечественные уче
ные, педагоги, руководители образования, представители 
органов государственной власти, общественных организа
ций и фондов, деловых кругов (более 250), видные зару
бежные специалисты и эксперты (30 из 17 стран мира), 
делегации посольств и представительств, аккредитован
ных в Узбекистане, международных проектов, осуществ
ляющих содействие реформам в сфере образования и под
готовки кадров Узбекистана (ЮНЕСКО, ПРООН, TASIC, 
АБР, ЕФО, Британский Союз и др.).
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В итоговых документах — резолюции и рекомендаци
ях, обращении к Президенту Республики Узбекистан И.А. 
Каримову — было отмечено, что 6 октября 1997 года - 
подписание Указа Президента Республики Узбекистан “О 
коренном реформировании системы образования и подго
товки кадров, воспитании совершенного поколения” - 
стало, по существу, отправной точкой практической реа
лизации Национальной программы по подготовке кадров.

Участники конференции особо подчеркнули: в услови
ях независимости, в особенности за годы реализации На
циональной программы, в обществе сформировалось прин
ципиально новое отношение к образованию, к его ценно
стям. Кроме того, стремительные изменения в обществе, 
его духовное обновление и формирование новых ценнос
тей обусловили необходимость их внедрения в организа
цию и содержание образования.

Отмечая большой интерес зарубежных учреждений и 
организаций, видных ученых, проявленный к Националь
ной модели и программе по подготовке кадров, ЮНЕС
КО приняло решение (в лице Регионального Советника 
ЮНЕСКО по вопросам образования государств Централь
ной Азии и Закавказья Хорхе Секуэйра, огласившего 
Обращение ЮНЕСКО, подписанное Заместителем Гене
рального директора Колином Пауэром) об изучении и 
распространении положительного опыта реформ системы 
подготовки кадров в Узбекистане и патронаже данной 
конференции.

Было принято решение сделать данную конференцию 
традиционной, ежегодной.

5-6 декабря 2000 года была проведена Вторая Между
народная научно-практическая конференция “Национальная 
программа по подготовке кадров: результаты и перспекти
вы реформ4.

Конференция обсудила следующие направления реа
лизации Национальной программы по подготовке кадров:

•  Научное осмысление и дальнейшее исследование 
Национальной модели подготовки кадров, формирование 
научной школы по исследованию достижений и проблем 
реализации Национальной программы.
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•  Анализ достижений и проблем в обеспечении со
блюдения принципа непрерывности и преемственности 
видов образования.

•  Дальнейшее совершенствование содержания образо
вательного процесса на основе государственных образова
тельных стандартов, включающее его гуманизацию, обу
чение и воспитание кадров на принципах идеи нацио
нальной независимости и демократии, опоры на богатый 
духовный и интеллектуальный потенциал народа и обще
человеческие ценности.

•  Разработка и внедрение эффективных организаци
онных и педагогических форм и средств духовно-нрав
ственного воспитания подрастающего поколения, основан
ных на богатых национальных культурно-исторических 
традициях, обычаях народа и общечеловеческих ценнос
тях.

•  Создание информационного пространства системы 
непрерывного образования. Развитие информационного 
обеспечения образовательного процесса на базе современ
ных информационных технологий и компьютерных се
тей. Повышение роли средств массовой информации в 
образовательном процессе.

•  Развитие издательской базы, формирование устой
чивой системы обеспечения учебной, учебно-методичес
кой, научной, энциклопедической и справочной литера
турой.

•  Обеспечение опережающей подготовки, переподго
товки и повышения квалификации педагогических и на
учно-педагогических кадров, поддержание их профессио
нальных качеств на уровне современных требований.

•  Психолого-педагогические и организационные усло
вия выявления и обучения одаренных детей и талантли
вой молодежи, формирования республиканского банка 
данных и мониторинг обучения одаренных учащихся и 
их востребованности.

•  Внедрение эффективной системы государственного 
и общественного управление непрерывным образовани
ем. Осуществление государственного регулирования струк
турных изменений и динамики развития образовательных 
учреждений системы непрерывного образования и подго
товки кадров.

1 4 -2 3 3 4
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•  Совершенствование системы государственно-обще
ственного контроля качества образования и подготовки 
кадров.

•  Совершенствование системы финансирования, вве
дение многовариантной системы финансирования образо
вания и подготовки кадров, развитие самофинансирова
ния образовательных учреждений, стимулирование при
влечения частных, а также иностранных инвестиций в 
сферу образования. Обеспечение увеличения доходов об
разовательных учреждений за счет платных образователь
ных услуг, предпринимательской, консультативной, экс
пертной, издательской, производственной, научной и дру
гой деятельности.

•  Материально-техническое обеспечение системы не
прерывного образования и подготовки кадров.

•  Создание и развитие специализированных произ
водств по оснащению учебно-воспитательных учреждений 
необходимым оборудованием, инвентарем, принадлежно
стями, техническими, программными и дидактическими 
средствами обучения.

•  Формирование конкурентного рынка образователь
ных услуг путем развития маркетинга в сфере образова
ния и подготовки кадров. Развитие системы платных 
консультационных и дополнительных образовательных
услуг.

•  Развитие форм связи науки с образовательным про
цессом, интеграции производства и системы образования.

•  Роль государственных структур и общественных 
организаций в реализации Национальной программы.

•  Социальнофилософские аспекты реализации Наци
ональной программы. Духовное обновление общества и 
новые ценности образования; влияние мер по реализации 
Национальной программы на общественные процессы; 
формирование новой философии образования.

•  Международное сотрудничество в сфере образова
ния и подготовки кадров.

Конференция приняла рекомендации-резолюцию, ко
торую мы приводим полностью.
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
Второй международной 

научно-практической конференции 
иНациональная программа по подготовке кадров: 

результаты и перспективы реформ”
5-6 декабря 2000 года, г. Ташкент

Мы, участники Международной конференции,

руководствуясь провозглашенными Президентом Рес
публики Узбекистан И.А. Каримовым принципами госу
дарственного и общественного строительства, приоритета
ми социально-экономических реформ, идеями и положе
ниями Национальной модели и программы по подготов
ке кадров,

будучи уверенными в том, что преобразования, прово
димые в Узбекистане, отвечают запросам государства и 
общества, направлены на удовлетворение потребностей 
личности, повышение качества образования, подготовку 
конкурентоспособных квалифицированных кадров,

основываясь на безусловности осуществления целей и 
задач первого этапа реализации Национальной програм
мы по подготовке кадров,

исходя из результатов обсуждения хода реформ систе
мы подготовки кадров и непрерывного образования,

с учетом выступлений участников, мнения и рекомен
даций экспертов,

принимая во внимание результаты мониторинга хода 
реализации Национальной программы по подготовке кад
ров,

признавая обеспечение всеобщего доступа к образова
нию в Узбекистане, повышение качества образования и 
подготовки кадров, создание условий для реализации прин
ципа “образование через всю жизнь”, формирование ос
нов для самообразования и развития граждан, их дальней
шего профессионального и жизненного становления, по
вышение эффективности содержания и технологий обра-
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зования, формирование культа образования, образованно
сти и профессионализма, повышение статуса педагогов, 

обращая особое внимание на необходимость укрепле
ния международного сотрудничества и обмена опытом в 
осуществлении реформ системы образования и подготов
ки кадров,

РЕКОМЕНДУЕМ:

исходить из того, что образование в XXI веке являет
ся приоритетным направлением развития общества, 

учитывать, что реализация реформ более эффективна 
при условии проведения открытой политики в области 
образования, расширения сферы социального партнер
ства, включения в этот процесс всех государственных 
структур, общественных и неправительственных органи
заций и групп,

принимать во внимание, что образование должно про
возглашать цели и идеалы, отвечающие интересам всех и 
каждого, быть направленным на повышение доступнос
ти, мобильности, высокого качества подготовки кадров, 
воспитание совершенного поколения,

поддерживать инновационные процессы в образова
нии, устанавливать взаимовыгодный тип отношений между 
различными социальными партнерами,

исходить из того, что процесс реформ системы подго
товки кадров и непрерывного образования носит долго
временный и системный характер, учитывающий истори
ческие, культурные, национальные и экономические осо
бенности страны, ее регионов,

использовать международный опыт, учитывать харак
терные тенденции формирования регионального и миро
вого образовательного пространства,

считать несообразным, по результатам осуществле
ния первого этапа Национальной программы по подго
товке кадров, внести коррективы в систему конкретных 
механизмов и мер перехода ко второму этапу реализации 
направлений Национальной программы.
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В целях изучения прогрессивного опыта реформирова
ния мировых систем образования, распространения опы
та Узбекистана по реализации Национальной модели и 
программы по подготовке кадров обратиться с предложе
нием:

•  в ЮНЕСКО — о создании в г. Ташкенте Регио
нального центра ЮНЕСКО по образовательным рефор
мам;

•  в ЮНЕСКО — об организации в г. Ташкенте Цент
ра передовых информационных технологий обучения;

•  в Республиканскую комиссию по осуществлению 
Национальной программы по подготовке кадров и ЮНЕС
КО — о проведении в г. Ташкенте Международного науч
но-практического форума “Опыт реформирования систем 
подготовки кадров и образования на рубеже третьего ты
сячелетия

Провести очередную — Третью Международную науч
но-практическую конференцию “Национальная програм
ма по подготовке кадров: результаты и перспективы ре
форм” в декабре 2001 года, г. Самарканде.

*  *  *

За фундаментальный личный вклад в теорию и прак
тику государственного и общественного строительства, 
развитие социально-политических и экономических наук, 
за исключительные заслуги в постановке и решении мно
гих территориальных и общепланетарных проблем, разра
ботку принципиально новой Национальной модели и по
зитивное практическое реформирование системы непре
рывного образования и подготовки кадров, развитие ду
ховно-нравственных и культурно-исторических ценностей 
Президент Республики Узбекистан И. Каримов награж
ден Золотой Медалью ЮНЕСКО, удостоен высших уче
ных званий ряда университетов и академий мира, в част
ности, “Почетный академик Международной академии 
наук высшей школы ”, “Почетный профессор Московского 
государственного университета им. МЛомоносова ” иПо
четный профессор Российской экономической академии 
им. Плеханова " и многих других.

Эго свидетельство признания международным сообще
ством Национальной модели подготовки кадров, высо
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кой оценки заслуг Узбекистана и ее лидера перед народа
ми мира в деле формирования совершенного поколения 
-  граждан XXI века.

*  *  *

Завершая, безусловно, выборочно осуществленный ана
лиз результатов прошедших лет выполнения Националь
ной программы по подготовке кадров, вернемся к ее по
ниманию как основы, условия достижения “взрывного 
эффекта” в социально-политическом и экономическом 
развитии Узбекистана. Напомним, что это значит. Отве
чая на этот вопрос, Президент страны Ислам Каримов в 
своем эксклюзивном интервью журналу «Тафаккур* так 
аргументировал ожидаемые результаты реализации Наци
ональной профаммы по подготовке кадров:

1. Предусмотренные меры положительно повлияют на 
общественно-политический климат, радикально изменят 
существующую в стране среду.

2. Действие новой модели образования ускорит про
цесс определения человеком своего места в обществе.

3. Новая модель образования приведет к формирова
нию в обществе самостоятельно мыслящей Личности. Мы 
будем иметь возможность воспитывать людей, знающих 
себе цену, людей волевых и имеющих конкретные цели в 
жизни, когда сознательный образ жизни становится глав
ным критерием жизни общества.

4. Новая модель образования приобретает большое зна
чение в реализации потенциальных возможностей обще
ства.

5. Проведение коренных преобразований в системе 
подготовки кадров обеспечит формирование личности, 
осознающей необходимость гармонии национальных и 
общечеловеческих ценностей, способной внести достой
ный вклад в формирование основ гражданского общества.

Итак, реализация Национальной программы по подго
товке кадров и ее стержня - Национальной модели — еще 
более укрепит потенциал страны и общества, уверенность 
и целеустремленность в достижении высокой цели, кото
рую народ Узбекистана поставил перед собой, — форми
рование процветающего, сильного, демократического госу
дарства, государства с великим будущим.
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IV.7. Гуманизм Национальной 
программы по подготовке кадров

На протяжении веков гуманизм не претерпел измене
ний как непреходящая ценность общества и образования. 
Всегда оставалась его прогрессивная направленность, глу
бинная суть - ориентированность на Человека, на его пра
ва, свободы и идеалы, на условия существования и нор
мы взаимодействия в обществе. Гуманистические идеи, 
утверждаемые сегодня в обществе Узбекистана, объектив
но включаются в содержание и организацию образова
ния, в его нравственные и культурные цели.

Идеи и положения Национальной программы по под
готовке кадров не только расширяют опыт взаимообус
ловленности гуманизма общества и образования, но и раз
вивают данную концепцию, отражают перспективные те
оретические идеи, стимулируют образовательную практи
ку.

Что мы имели в виду, говоря о взаимозависимости 
реализации гуманистических идеалов в обществе и в об
разовании? Приведем следующий факт. В программе 
КПСС и во всех партийных документах однозначно заяв
лялось о построении (или уже построенном) общества гу
манизма. В бывшем союзном законодательстве о народ
ном образовании декларировался принцип гуманистичес
кой направленности образования и воспитания” . Однако 
все мы помним то «общество двойной морали*, общество 
«безыдейно идейных людей, воинствующе борющихся за 
коммунизм и нетерпимых к другому мнению*, общество 
отчужденного от него человека, общество, где наруша
лись основные права и свободы личности, и т.д.

Соответственно целью образования являлась «...подго
товка... гармонично развитых граждан, убежденных бор
цов за коммунизм, воспитанных на идеях марксизма-ле
нинизма, в духе непримиримости к буржуазной идеоло-

и Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 
народном образовании. - М.: Юридическая литература, 1987. С. 147.
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гаи и морали... ответственности, организованности и дис
циплины, соблюдения правил социалистического обще
жития...*33 34.

Цель обуславливала соответствующее построение орга
низации и отбор содержания образовательного процесса. 
Декларация педагогики сотрудничества на деле реализо
вывалась авторитарной педагогикой, педагогикой принуж
дения; дифференциация образования - единообразием учеб
ных планов и программ; активизация познавательной де
ятельности -  превращением ученика в пассивный объект 
обучения и воспитания и т.д.

Таким образом, “гуманистические идеалы” деформи
рованного общества, как в зеркале, отражались в цели, 
задачах образования, в реальном образовательном процес
се и, как результат — формировании новых поколений 
усредненных учащихся, “винтиков” огромного коммуни
стического молоха.

С обретением независимости главной, стратегической 
задачей стало формирование нового общественного созна
ния, подлинно демократического, гражданского общества 
с реализацией непреходящих гуманистических идеалов и 
ценностей. При этом образованию в достижении постав
ленной цели придавалось первостепенное значение и роль: 
«...Все мы осознаем, что достижение поставленных се
годня перед нами великих целей, благородных устремле
ний, обновления нашего общества, эффект и судьба на
ших реформ, осуществляемых во имя прогресса и будуще
го, результаты наших намерений — все это неразрывно 
связано, прежде всего, с проблемой подготовки высоко- 
ышиифицированных, сознательных кадров, специалистов, 
отвечающих требованиям времени» ц.

Подлинная гуманизация отечественного образования, 
по существу, берет начало с момента реализации Нацио
нальной модели и программы по подготовке кадров. Ведь 
одной из главных причин, вызвавших необходимость ко

33 Т а м ж е . С. 149.
34 И. Каримов. Гармонично развитое поколение -  основа про

гресса Узбекистана. Ташкент, 1997, с. 5.
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ренного реформирования системы образования и выра
ботки собственной национальной модели подготовки кад
ров, явилось то, что “система воспитания, подготовки 
кадров и образования не связана с проводившимися в жиз
ни, в обществе реформами, не соответствует требова
ниям осуществляемых преобразований™.

Радикальные изменения, происходящие в социально- 
экономическом развитии страны, становление новых об
щественных отношений, формирование новых ценностей 
общества, таким образом, обусловили переосмысление 
целей и задач отечественного образования. Организация 
и содержание образовательного процесса должны были 
стать адекватными потребностям и требованиям времени.

Исходя из этого, в Национальной программе по под
готовке кадров однозначно заявлено: «Главной целью и 
движущей силой реализуемых в республике преобразований 
является человек, его гармоничное развитие и благосос
тояние, создание условий и действенных механизмов реа
лизации интересов личности...»*. Поэтому центральным, 
системообразующим компонентом Национальной модели 
подготовки кадров становится Личность — «главный 
субъект и объект системы подготовки кадров»-1.

При этом государство и общество, становясь гаранта
ми поступательного развития системы образования и под
готовки кадров, выступают как фактор прогрессивных 
преобразований в организации и содержании образова
тельного процесса. Позитивные изменения в обществе, 
формирующиеся в нем новые отношения и ценности ста
новятся достоянием образования, внедряются в его содер
жание. Поэтому утверждение в обществе гуманистичес
ких идеалов и ценностей, безусловно, находит воплоще
ние в реальном образовательном процессе. Другими сло
вами, процесс гуманизации образования стал возможным 
лишь в контексте и условиях начавшейся гуманизации 
общества. Национальная программа по подготовке кад
ров, будучи гуманистической, не может быть ни обосно
вана, ни осуществлена без знания сущности гуманизации. 35 * 37

35 Национальная программа по подготовке кадров. Ташкент, 1997, 
с.37.

“ Т а м  ж е, с. 35.
37 Т а м ж е, с. 42.
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Сущность гуманизации образования воспроизводится 
в ее концепции, а заключается в содержании процесса ее 
реализации. Выявление сущности гуманизации как соци
ально-личностного феномена приобретает, таким обра
зом, статус сквозной проблемы, от решения которой зави
сит реализация целей и задач Национальной программы 
по подготовке кадров.

Гуманизм возник в глубокой истории человеческой 
культуры, сменялись его исторические типы, изменя
лось содержание, место и роль в жизни общества, в 
осознании и утверждении истинно человеческого статуса 
человека. Но его вневременная суть заключается в воз
вышении человека, защите его достоинства, требовании 
права на свободу, творчество, саморазвитие и самореали
зацию, на счастье и т.п.

В разные исторические эпохи степень реализация сути 
гуманизма была различной, соответствуя представлениям 
о человеке, свободе, смысле его бытия, практике социаль
ных отношений. Учет историчности гуманизма важен 
потому, что форма гуманизма в качестве основания пе
реустройства образования в значительной мере определяет 
содержание и итоги перемен.

В настоящее время необходимо выявление оснований 
гуманизации, обоснование гуманистической стратегии 
реформирования образования, интерпретации гуманизации 
как способа саморазвития личности, формирования ее 
мировоззрения. Следует выявить противоречия образова
ния и его гуманизации, пути и механизмы их разреше
ния. Прежде всего - между социальным и индивидуаль
ным в сущности человека, в реализации этой сущности 
как определенного итога образования.

Решать надо и противоречия между: гуманизацией 
образования, осуществляемой внешними для него сред
ствами, и гуманизацией за счет внутренних возможнос
тей системы и процесса образования; собственных воз
можностей человека; преемственностью и новаторством в 
формировании подрастающего поколения; передачей зна
ния молодежи и сотрудничеством его с преподавателями 
в осмыслении и переосмыслении знаний; нацеленностью 
образования на подготовку лишь специалистов и настоя
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тельным требованием времени мобилизовать человечес
кий потенциал молодого поколения и т.п.

Гуманизация образования представляет собой процесс 
олицетворения идей и ценностей гуманизма в мировоз
зрении людей, практике их отношений и взаимодействия. 
Сущность гуманизации образования в этой связи обус
ловливается содержанием собственно гуманизма.

Прежняя концепция образования, особенно професси
онального, делавшая акцент на подготовке к профессии, 
изжила себя. Она исключает возможность целостного 
образования, дегуманизирует его, игнорируя соответствие 
запросам личности, социума, времени. С таким образова
нием личность не становится, в общем-то, и полноцен
ным специалистом, поскольку, как выяснилось, попытка 
подготовить его вне человеческого измерения в принци
пе обречена на неудачу. Выпускник такого типа не знает 
в самом себе человека, так как не знает, кто есть человек 
вообще, в чем состоит его сущность, стоит ли, для чего и 
как ее реализовывать, остается частичным существом, ра
ботником, функцией, субъектом службы. Он не знает сво
их творческих возможностей, прелести самостоятельности, 
радости творчества, смысла и способов самореализации. В 
то время как самоосуществление каждым человеком явля
ется критерием разумности и смыслом бытия разумного 
социума. Личность таким образованием «усреднялась» в 
своих параметрах, не вырастала до решимости реализо
ваться реально.

Старая концепция не учитывает того, что жизнь лю
дей негуманно ограничивать сферой профессионального, 
а потому образование каждого человека обязано служить 
его осуществлению в качестве субъекта многих форм со
циальной активности, а не только профессиональной. В 
этом плане устарело и подлежит глубокому переосмысле
нию традиционное понимание термина «профессиональ
ная подготовка». В него в контексте новой, гуманисти
ческой концепции надо включить человекознание, фор
мирование человеческих качеств молодежи. Способом до
стижения этой цели как раз и служит гуманитаризация и 
гуманизация образования - изменение содержания и 
цели образования, которое и осуществляется сегодня в
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соответствии с Национальной программой по подготовке 
кадров.

Неприемлема старая концепция образования и в мето
дах обучения. Так, основным, а часто единственным спо
собом вхождения обучающегося в мир знаний остается 
передача знания наставником. Естественно, последняя 
как сторона передачи знаний, культуры вообще необхо
дима. Однако одна она не способна придать образова
нию развивающего характера. Гуманизация образования 
призвана повысить личную активность учащегося в его 
устремленности к знаниям. Наряду с передачей знания 
она предполагает преимущественное формирование у мо
лодежи ценностного отношения к знанию, потребности 
в нем, способности и возможности личного творческого 
поиска знаний.

Кроме того, современному человеку предстоит пере
ход от установки «образование на всю жизнь» к «образо
вание через всю жизнь*.

Гуманизация образовательного процесса представляет 
собой способ и механизм выявления для обучающегося 
его интеллектуально-нравственного потенциала, формиро
вание осмысленного отношения к нему и освоение путей 
реализации этих своих возможностей. Гуманизация при
звана разрешить противоречия образования и социальных 
отношений оптимальным образом посредством превраще
ния обучающегося, будущего специалиста в свободную, 
самостоятельно, критически мыслящую личность.

В образовании, основанном на гуманизме, человек, 
развиваясь в целостную личность, получает основания и 
механизмы личностно-социальной самореализации. Таким 
образом, гуманистическая сущность Национальной про
граммы по подготовке кадров проявляется и в том, что 
образование понимается и принимается как форма и спо
соб формирования и развития личности.

Такая установка оказывается решающей в определе
нии целей, содержания и методов, а также средств обуче
ния и воспитания. Она ведет к изменению характера вза
имодействия преподавателей и обучающихся в образова
тельном процессе - повышению активности и самостоя
тельности обучающихся, способствуя превращению про-
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цесса образования в самообразование, в котором ученик 
как объект обучения и воспитания становится субъектом 
созидания самого себя. Гуманизация образования имеет 
целью помочь учащемуся - субъекту обучения - раскрыть 
собственные способности, самого себя, свой внутренний 
потенциал.

Соответственно гуманистическому содержанию Наци
ональной программы в образовании происходит утверж
дение новых ценностей. На первое место выходят личнос
тные интересы и устремления обучающегося, ценности, 
способствующие развитию и самореализации человека.

Важным в аспекте рассматриваемой проблемы являет
ся соотношение гуманизации образования с гуманитари
зацией. Это важно для определения не только сути, но и 
возможностей начатых в образовании гуманистических 
перемен, внесения определенности в их осуществление, 
выя&пения оптимальных путей и средств воплощения в 
реальность. Подчеркнем, что сводить гуманизацию к гу
манитаризации сознания, знания неправомерно. В насто
ящее время наблюдается разнобой в понимании соотно
шения данных понятий, которое доходит до их отож
дествления, что, безусловно, снижает результат гумани
зирующих усилий образования.

Отметим, прежде всего, что гуманитаризация созна
ния, которое и является ее объектом, занимает существен
ное место в гуманизации образования и деятельности, 
выступает как необходимое условие и предпосылка гума
низации и ее форма.

Гуманитаризация мышления обучающегося связана с 
проблемой соотношения в их деятельности сознательного 
и стихийного. Невозможно стать гуманистом без знания 
сути и ценностей гуманизма. Иными словами, гуманиза
ции предшествует или синхронна с ней гуманитариза
ция знания человека. Неосуществима гуманизация и по 
приказу «сверху», без осознания ее сути, целей и путей 
каждым ее участни ком . Здесь обязательн а гу
манитаризация, но не только в качестве информации о 
ценности человечности, а и как средство убеждения в 
необходимости гуманизации.
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Гуманитаризация сознания, образования как аспект его 
гуманизации являет собой самопознание человека, фор
му и процесс этой деятельности. Именно гуманитари
зация помогает осознать, что сущность гуманизации, в 
конечном счете, есть освобождение человека от тоталита
ризма, исключение отчуждения от самого себя, челове
ческой сущности, поиска ее и осуществления. Достичь 
этих целей без знания, каким человек может быть, сле
дуя своей сути, конечно же, не удается. Гуманитаризация 
образования нацеливает людей на осознание себя в этом 
мире. Она делает возможным осознанный и результа
тивный поиск способов деятельности, гармонизирующих 
отношение человека к самому себе, к другим людям, при
роде.

Процесс гуманизации, следовательно, осуществляется 
в том числе посредством включения в познания обучаю
щихся гуманитарного знания и помогает осознать свой 
творческий потенциал, нащупать предназначение, смысл 
собственного бытия, актуальность самореализации, уразу
меть наиболее верный путь к ней. Он изменяет место 
будущего специалиста в образовательном процессе, в ре
зультате чего обучающийся перестает быть объектом толь
ко внешних воздействий, а становится субъектом своей 
жизнедеятельности, осуществляя в ней идеи гуманизма. 
Обучающийся уже не остается пассивным объектом в 
передаче знания, но стремится добывать их самостоятельно, 
творчески, а наставники только помогают, формируют 
направление и общие методы познавательной и оценоч
ной деятельности его, показывают подопечным теорети
ческие, мировоззренческие ориентиры, которые субъект 
учения непременно корректирует, приводя в согласие со 
своим внутренним миром, ценностями и т.д., то есть в 
соответствие со своей неповторимой индивидуальностью.

В результате гуманитаризации образовательного про
цесса обучающийся познает сущность человека. Лишь 
воплощая в собственной жизни открытые представления 
о человеке, он может развиться в целостную личность, 
подлинного гражданина.

Таким образом, гуманитаризация фактически огра
ничена сферой сознания, в отличие от гуманизации, кото
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рая проявляет себя именно в практической деятельности 
человека, гуманизируя не только мысли, но поведение и 
жизнедеятельность. Различны и цели этих понятий. Бо
лее значима гуманизация. Ведь человек, знающий гума
нистические ценности, не становится автоматически гу
манистом, как знающий законы не обязательно законо
послушен.

Образование, основанное на гуманизме, существенно 
расширяет обычные функции преподавания гуманитарных 
наук и профилирующих дисциплин, обеспечивая целост
ность образовательного процесса, личности специалиста, 
его мировоззрения: первые вносят все больший вклад в 
становление профессиональных качеств будущего специа
листа, тогда как негуманитарные - в формирование чело
вечески ориентированных ценностей. Данное обстоятель
ство способствует и сопряжению естественнонаучного и 
гуманитарного стилей мышления студентов, весьма обо
собленных в реальности.

Исходной целью гуманизации образования является 
формирование гуманистического мировоззрения молоде
жи, соответствующих знаний и навыков. Цель эта не ко
нечна. Она служит предпосылкой реализации будущими 
гражданами идей и ценностей гуманизма в различных 
сферах человеческой активности.

Таким образом, Модель Ислама Каримова ориентиру
ет образование на формирование личности, компетентной 
в разных сферах практики - в области профессионально
го, в межличностном общении, жизнедеятельности в це
лом. Благодаря своей универсальности, она способствует 
обеспечению целостности личности, выполнению ею сво
их социальных функций, реализации собственного пред
назначения.

ГУ.8. Национальная модель 
подготовки кадров: 

углубление научных исследований

Достижение целей и задач Национальной программы 
по подготовке кадров возможно только при глубоком на
учном осмыслении, осознании значимости ее ядра — На
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циональной модели подготовки кадров, опережающем 
научно-методическом обеспечении учебно-воспитательно
го процесса на всех ступенях, во всех формах и типах 
образовательных учреждений системы непрерывного об
разования Республики Узбекистан.

Система непрерывного образования, научные исследо
вания, проводимые в целях широкомасштабного внедре
ния Национальной модели, по сути “работают” на буду
щее. Отображая эту объективную реальность. Национальная 
программа по подготовке кадров выдвинула перед нау
кой сложные стратегические задачи долговременного ха
рактера. К числу таких задач относится, в первую оче
редь, системный анализ самой Национальной модели и ее 
компонентов, а также весь комплекс научно-методологи
ческих, социальных, экономических, психолого-педагоги
ческих, историкофилософских и других проблем.

В этой связи научные исследования Национальной 
модели выходят на принципиально новый этап своего 
развития. Характерным д ля данного этапа становится:

•  приоритет фундаментальных исследований;
•  междисциплинарность научно-теоретических ис

следований и их практическая ориентированность;
•  прогностическая направленность и новаторский ха

рактер научного поиска;
•  использование программно-целевого, структурно

системного и комплексного подходов в исследовании со
циальных и психолого-педагогических процессов и явле
ний в системе подготовки кадров;

•  высокий уровень технологичности проведения ис
следований с учетом надежности, объективности, рацио
нальности их использования в практике системы непре
рывного образования.

Применение указанных подходов исследования предпо
лагает следующее.

Первое. Исследовать Национальную модель подготов
ки кадров - “Модель Ислама Каримова” в целостном виде, 
включая ее компоненты, находящиеся во взаимодействии, 
динамичной и развивающейся во времени и пространстве, 
с конкретными социально-экономическими условиями.
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Систему образования рассматривать как целостную, не
прерывную и преемственную в содержательном и органи
зационном плане.

В этом аспекте особо важно обеспечить научность, ре
ализм, прогностичносгь, преемственность и непрерывность 
государственных образовательных стандартов и требова
ний — от дошкольного образования до переподготовки и 
повышения квалификации кадров. Предстоит дать науч
ное обоснование отбору преемственного содержания обра
зовательно-профессиональных программ, особенно на эта
пах общего среднего, среднего специального, профессио
нального и высшего образования.

За годы реформ накоплен положительный опыт взаи
модействия ученых, методистов, практиков в разработке, 
апробации и внедрении ГОС. Следует особо подчеркнуть: 
структура непрерывного образования и его видов, все ком
поненты ГОС (общий объем учебной нагрузки, номенк
латура образовательных дисциплин, их содержание и др.) 
научно обоснованы, непрерывны и преемственны по сту
пеням образования. Задача состоит в том, чтобы на базе 
утвержденных ГОС ОСО обеспечить преемственность с 
ССПО и ВО. При этом следует обеспечивать научную 
оценку постоянным обновлениям, корректировке содер
жания уже утвержденных ГОСов в соответствии с про
грессивным развитием общества.

Второе. Главное внимание при изучении Националь
ной модели должно уделяться взаимодействию структур
ных компонентов между собой. При этом следует обеспе
чить выявление функциональной соподчиненное™ ком
понентов Модели. Изучение взаимодействия компонен
тов Модели, в том числе с внешними факторами, позво
лит выявить условия, влияющие на ее развитие, а также 
на качество образования и подготовки кадров. Изучение 
“Модели Ислама Каримова” в этом контексте дает воз
можность всесторонне и глубоко раскрыть исследуемые 
процессы и явления.

Глубокий научный подход и дальновидность Прези
дента Республики Узбекистан И. Каримова заключаются 
в том. что заложенные в Национальной модели подготов
ки кадров идеи и положения обеспечат через их реализа-
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цию “взрывной зффект ” в социальных процессах Узбеки
стана.

Национагьная программа по подготовке кадров, меры 
по ее реализации создали в обществе понимание высоких 
ценностей современного образования, которые все более 
значимо влияют на формирование гармонично развитой 
личности, социально-экономическое развитие страны. Идеи 
и положения Национальной программы изменили пред
ставления о роли и месте образования в прогрессивном 
развитии общества, они раскрывают глубинные, социаль
но и личностно ориентированные ценности образования.

Третье. Рассматривать “Модель Ислама Каримова” как 
динамичное явление. Разработанная и осуществляемая на 
определенном этапе развития государства и общества, она 
в дальнейшем будет, сохраняя свои основные параметры, 
претерпевать изменения, обусловленные необходимостью 
адаптации к конкретным социально-экономическим усло
виям. Выявление причин, вызывающих эти явления, дает 
возможность эффективного управления процессом разви
тия системы образования и подготовки кадров.

Примерами могут служить научно обоснованные изме
нения параметров ввода в действие академических лицеев 
и профессиональных колледжей с учетом изменений по
требности в младших специалистах по регионам респуб
лики и отраслям экономики, а также демографических 
особенностей; увеличение сроков обучения бакалавров и 
магистров в высших медицинских образовательных уч
реждениях в соответствии с требованиями современной 
практики; корректировки Классификатора направлений 
и специальностей высшего образования; подготовка ме
дицинских сестер высшей квалификации и др.

Исследование ведущих характеристик и параметров 
“ Модели Ислама Каримова”, влияющих на ее функцио
нирование, дает возможность судить о перспективах раз
вития системы образования и подготовки кадров. При 
таком подходе открываются возможности изучения изме
нений в структуре и содержании системы образования в 
ходе ее развития.

Основной целью науки в исследовании Национальной 
модели и обеспечении реализации Национальной програм-
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мы по подготовке кадров является прогнозирование и 
разработка актуальных фундаментальных и прикладных 
исследований в системе непрерывного образования с уче
том социально-экономических реалий, рыночных реформ, 
национально-культурных и исторических традиций, бога
того духовно-нравственного и интеллектуального насле
дия, общечеловеческих ценностей.

Задачи науки:
•  разработка методологических и теоретических ос

нов функционирования системы непрерывного образова
ния;

•  определение роли и места, функций и задач СНО в 
социально-экономическом и духовно-нравственном разви
тии государства, общества и личности;

•  выявление принципов, критериев, механизмов от
бора и установление оптимального содержания образова
ния с учетом социального заказа общества и потребнос
тей личности;

•  разработка и внедрение государственных образова
тельных стандартов, обеспечивающих повышение качества 
и эффективности учебно-воспитательного процесса, под
готовку конкурентоспособных кадров;

•  поиск и внедрение прогрессивных педагогических 
технологий, современных методических подходов к обу
чению, воспитанию, развитию подрастающих поколений 
на основе гуманизации и гуманитаризации образования, 
его научной и практической направленности;

•  разработка надежной, унифицированной системы 
контроля качества образования и подготовленности обу
чающихся;

•  создание действенной воспитательной системы под
растающих поколений на основе богатого духовного и 
интеллектуального наследия и общечеловеческих ценнос
тей;

•  разработка эффективных форм, средств и методов 
воспитания гражданина, патриота, интернационалиста, 
труженика, духовно и физически совершенного человека;

•  разработка эффективных органи зационных и мето
дических форм, средств и методов профессиональной ори
ентации, консультации, диагностики, отбора и адаптации
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молодежи в изменяющихся социально-экономических ус
ловиях рыночных и информационно-технологических ре
форм;

•  изучение, обобщение и научная оценка передового 
педагогического и социального опыта, средств и методов 
народной педагогики, национального духовного и интел
лектуального наследия в вопросах становления личности 
и их внедрение в учебно-воспитательный процесс;

•  создание психолого-педагогических, организацион
но-методических основ и механизмов выявления одарен
ной молодежи с целью обеспечения дальнейшего индиви
дуально дифференцированного и профессионального об
разования, реализации ее интеллектуально-творческого 
потенциала;

•  выявление закономерностей биологического и пси
хологического развития детей и подростков, определение 
влияния умственных и физических нагрузок на здоровье 
и работоспособность учащихся с целью формирования 
здорового поколения;

•  мониторинг, разработка эффективных организаци
онно-методических путей образования и социальной адап
тации детей с аномалиями в развитии;

•  обеспечение научно-методических условий и подго
товка высококвалифицированных научных кадров для 
системы непрерывного образования с учетом экономичес
ких и духовных потребностей общества;

•  широкая пропаганда результатов исследований, все
мерное содействие “психолого-педагогическому всеобучу ’ 
населения;

•  разработка надежной и информативной системы 
оценки результатов деятельности субъектов системы не
прерывного образования для последующей корректиров
ки и реформирования процесса обучения, воспитания, 
развития подрастающих поколений.

Приоритетными напраыениями исследований на бли
жайшую перспективу и долгосрочный период следует счи
тать:

•  разработку теоретико-методологических основ фун
кционирования системы непрерывного образования, стра
тегии и тактики ее обновления;
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•  исследование проблем интеграции педагогического 
знания в общую систему наук о человеке, развитие про
грессивных традиций целостного учебно-воспитательного 
процесса;

•  исследование инновационных процессов в педаго
гике, создание надежного опыта воспитания и образова
ния молодежи;

•  совершенствование методов и технологий качествен
ной и количественной оценки эффективности учебно-вос
питательного процесса;

•  поиск и исследование закономерностей воспитания 
как общественного явления в современных социально-эко
номических условиях с учетом национально-культурных, 
исторических особенностей, духовно-нравственных тради
ций, средств народной педагогики, общечеловеческих цен
ностей;

•  обновление содержания образования, оитимазьного 
соотношения его основных и сопутствующих компонен
тов на всех ступенях системы непрерывного образования;

•  создание и использование новых информационных 
и педагогических технологий в учебно-воспитательном 
процессе, разработку соответствующего программно-дидак
тического обеспечения;

•  теоретико-методические и организационные основы 
разработки и введения государственных образовательных 
стандартов;

•  создание и внедрение нового поколения учебно-ме
тодических комплексов в системы непрерывного образо
вания;

•  исследование проблем профессиональной диагнос
тики, адаптации, профессионального отбора, ориентации 
и становления личности;

•  психологические проблемы и закономерности фор
мирования личности с учетом возрастных особенностей, 
уровней одаренности и интеллекта, ее социального и про
фессионального становления;

•  социально-психологические проблемы, раскрываю
щие механизмы взаимодействия системы “государство-об- 
Щество-коллектив-личность-природа”;

•  разработку психолого-педагогических и криминоло-
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гических основ создания и функционирования системы 
социально-педагогической профилактики личности с от
клоняющимся поведением;

•  педагогические и физиолого-гигиенические основы 
формирования здорового поколения, оздоровительной 
направленности учебно-воспитательного процесса в систе
ме непрерывного образования;

•  психолого-педагогические и медико-биологические 
основы образования и социальной адаптации детей с ано
малиями в развитии;

•  психолого-педагогические и методические аспекты 
функционирования родного языка в условия полиязы- 
чия, многонациональное™ Республики Узбекистан;

•  исследование путей и методов использования исто
рико-культурных и образовательных традиций, средств 
этнопсихологии, народной педагогики и мировых куль
турнообразовательных систем в системе непрерывного об
разования Республики Узбекистан.

Реализация приоритетных направлений позволит 
обеспечить:

•  целостность системы непрерывного образования на 
основе органической взаимосвязи, единства и преемствен
ное™ всех ее звеньев: дошкольных и внешкольных уч
реждений, общеобразовательных школ разного тапа и об
разовательных учреждений профессионального образова
ния;

•  обновление содержания образования на основе со
вершенствования принципов и критериев его отбора, а 
также форм, методов обучения, выбора и внедрения наи
более рациональных и эффективных методик, техноло
гий с учетом современных достижений отечественной ди- 
дактики и мирового опыта;

•  широкое применение в непрерывном образовании 
передовых психолого-педагогических, информационных 
технологий;

•  гибкость, прогрессивность и национально-культур
ный характер форм, методов обучения, воспитания и раз
витая личноста;

•  адаптивность образования к общественным и лич-
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ностным интересам и потребностям на основе всесторон
ней интеграции образования, культуры, науки, производ
ства.

Основные ожидаемые результаты исследований от 
реализации приоритетных направлений:

•  теоретико-методологическая база системы непрерьш 
ного образования; обновленное содержание непрерывно
го образования; социально-воспитательная система станов
ления личности, в том числе специфических континген
тов учащихся (одаренных, с отклонениями в поведении и 
развитии);

•  государственные стандарты образования по основ
ным образовательным и профессиональным программам; 
новое поколение учебно-методических комплексов (ори
гинальные учебники, учебные пособия, дидактические 
материалы, учебно-методическая, нормативная документа
ция, тестовые материалы и т.д.);

•  современные информационно-педагогические техно
логии; критерии и процедуры оценки качества образова
ния и результатов функционирования системы непрерыв
ного образования; новое поколение специалистов-профес- 
сионалов, способных трудиться в современных социаль
но-экономических условиях.

Реализация указанных направлений обуславливает ка
чественное повышение эффективности исследовательско
го процесса, его нацеленность на своевременное решение 
актуальных проблем реализации Национальной програм
мы.

Вместе с тем считаем необходимым обратить внимание 
на то, что исследователи в рамках реализации задач пер
вого этапа Национальной программы не обеспечили на
учного обоснования ряда весьма важных проблем:

•  не получили своего завершения научные исследова
ния по разработке и внедрению государственных требова
ний к дошкольному и внешкольному образованию, по
вышению квалификации и переподготовки кадров;

•  не создана научно-методическая база, не разрабо
тан научный инструментарий для функционирования цен
тров профориентации и психолого-педагогической диаг
ностики учащихся;
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•  не сформированы методология, теория и методика 
функционирования целостной системы воспитания, осно
ванной на богатых культурно-исторических и духовно-нрав
ственных традициях народа, общечеловеческих ценностях, 
принципах независимости и демократии;

•  отсутствуют целенаправленные научные исследова
ния по разработке прогрессивных педагогических и ин
формационных технологий, созданию современных учеб
но-методических комплексов и др.

Необходимо особо акцентировать внимание на том, что 
Национальная программа по подготовке кадров в целом, 
ее положения, идеи и параметры «Модели Ислама Кари
мова» не стали до сих пор предметом систематических 
научных исследований. Научные разработки в большин
стве своем направлены лишь на решение локальных, су
губо утилитарных проблем образования, особенно это ка
сается работ, посвященных проблемам развития и воспи
тания личности.

Очевидно, что чем скорее наука приступит к масштаб
ному, глубокому научному исследованию Национальной 
модели подготовки кадров и ее параметров, тем быстрее 
отечественная система непрерывного образования сможет 
выйти на качественно новый этап своего развития, соот
ветствующий требованиям Национальной программы по 
подготовке кадров.

Национальная программа по подготовке кадров. Наци
ональная модель и ее автор -  Президент страны И. Кари
мов глубоко научно обоснованно и четко определили стра
тегические направления развития системы подготовки 
кадров. В контексте конкретных задач реализации Наци
ональной программы по подготовке кадров сформирова
лись приоритетные направления фундаментальных и при
кладных научных исследований.

Национальная модель, таким образом, предоставила 
ученым, практическим работникам, специалистам огром
ное поле для научного поиска, изучения и осмысления, 
творческого развития ее идей и положений, конкретиза
ции содержания структурных компонентов, их взаимо
связанного влияния на личность и прогрессивное разви
тие общества в целом.
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Итак, реализация приоритетных направлений научно- 
исследовательских проблем в условиях четкой координа
ции и взаимодействия ученых и специалистов различных 
областей знаний позволит претворить на практике госу
дарственную политику в образовании, что будет способ
ствовать дальнейшему углублению социально-экономичес
ких реформ в Республике Узбекистан.

ГУ.9. Новый этап реформ

Доклад Президента Республики Узбекистан И.А. Ка
римова на первой сессии Олий Мажлиса второго созыва 
(январь 2000 года) вызвал широкий резонанс в обществе, 
международных кругах. Эго новое, на более высоком уров
не осмысление пройденного пути и современных реалий, 
определение стратегических направлений развития стра
ны с устремленностью в XXI век.

Реализация стратегических приоритетов в политичес
кой, социально-экономической сферах, духовное обнов
ление общества являются главным фактором поступатель
ного развития страны, основой для достижения высшей 
цели — “независимость и процветание Родины, свобода и 
благополучие народа".

Представляется, что еще предстоит до конца осмыс
лить всю глубину идей доклада и их влияние на реформы 
в политической, экономической, социальной и духовной 
жизни. Но уже сегодня следует реализовать целенаправ
ленную систему мер по изучению идей и положений док
лада, обеспечить условия для их осмысления молодым 
поколением, чтобы каждый нашел себя в общем развитии 
страны, внес свой посильный вклад в прогресс и процве
тание отечества. “Важное значение здесь может иметь 
проведение на базе ведущих научных, учебных, ведомствен
ных центров очных и заочных семинаров по самым зло
бодневным, ключевым вопросам политического, экономи
ческого и духовного развития нашей страны”3'. В этой 
связи в образовательных учреждениях страны, органах по

* И.Каримов. Наша высшая цель — независимость и процвета
ние Родины, свобода и благополучие народа. Ташкент, 2000.
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управлению образованием идет широкое обсуждение док
лада, намечаются конкретные меры по реализации “ос
новных программных положений нашей дальнейшей дея
тельности”.

Одним из главных приоритетов стратегии на ближай
шую перспективу является воспитание новой формации 
граждан республики, формирование “духовно богатой и 
нравственно цельной, гармонично развитой личности, об
ладающей независимым мировоззрением и самостоятель
ным мышлением, опирающейся на бесценное наследие на
ших предков и общечеловеческие ценности ”п .

В этом процессе исключительно велика роль и значе
ние реализуемой в нашей стране Национальной програм
мы по подготовке кадров.

Достижение указанной цели неразрывно связано с об
щим процессом демократических преобразований, форми
рованием нового социально-политического климата в стра
не, созданием условий для внедрения в менталитет наро
да новых прогрессивных ценностей, сформированных за 
годы независимости.

Процесс этот длительный, сложный, требующий ко
ренного пересмотра содержания деятельности всех госу
дарственных структур и общественных организаций, есте
ственно, главным образом, органов и учреждений систе
мы непрерывного образования. Ведь именно социальная 
практика, общественное воспитание и целенаправленный 
процесс воспитания и образования — слагаемые процесса 
формирования личности.

Каковы же, на наш взгляд, ближайшие и перспектив
ные задачи системы образования, подготовки кадров в 
целом в этом процессе?

Первое. Процесс духовного обновления неразрывно 
связан с возрождением, развитием и внедрением в совре
менную жизнь, в образовательный процесс прогрессив
ных национальных духовно-нравственных ценностей и 
норм, во многом нашедших свое отражение в народной 
педагогике, обрядах, праздниках, играх и др.

"  И. Каримов. Наша высшая цель — независимость и процвета
ние Родины, свобода и благополучие народа. Ташкент, 2000.
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Возрождение, развитие богатого исторического духов
но-нравственного и культурного наследия, его востребо
ванность современностью -  это показатель духовного здо
ровья народа. Это свидетельство огромных потенциаль
ных возможностей нашего общества, его духовного об
новления.

Духовное обновление общества обеспечивается укреп
лением в сознании молодого поколения непреходящих 
духовно-нравственных основ, гуманистических и демок
ратических ценностей. Это обуславливает выработку до
полнительного, целенаправленного комплекса мер по вос
питанию молодого поколения.

Коренное реформирование существующей образователь
ной системы в ходе реализации Национальной програм
мы по подготовке кадров возможно только при опоре на 
социальный опыт и достижения современной научной 
мысли, опережающее научно-методическое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса на всех ступенях, во всех 
формах и типах образовательных учреждений системы не
прерывного образования Республики Узбекистан.

Система непрерывного образования и обеспечивающая 
ее педагогическая наука по самой своей сути “работают” 
на будущее. Отображая эту объективную реальность, ре
формирование образования и подготовки кадров в стране 
выдвинули перед педагогической наукой сложные страте
гические задачи долговременного характера. К числу та
ких задач относится весь комплекс педагогических про
блем, связанных с научным обеспечением целей, содержа
ния, методов, средств и организационных форм воспита
ния и обучения на разных ступенях образования с учетом 
перспектив социально-экономического и научно-техничес
кого развития республики. Изменения, постоянно проис
ходящие и накапливающиеся во внешней по отношению 
к системе образования сфере, непрерывно выдвигают и 
периодически обостряют проблему адаптации существую
щей системы образования к динамичным требованиям 
науки, техники, технологий, производства, культуры и 
повседневной педагогической практики.

В этой связи остро стоит вопрос о повышении эффек
тивности исследовательского процесса в психолого-педа
гогических и смежных науках, разработке прогрессивных
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педагогических и информационных технологий, современ 
ных учебно-методических комплексов, формировании со
держания образования и создании государственных обра
зовательных стандартов для соответствующих видов не
прерывного образования и др.

В этом аспекте предстоит большая работа по формиро
ванию принципиально новой научной школы молодых 
ученых на современной методологической основе. “На
полнение и обогащение национальной идеологии, исходя из 
глубокого сочетания наших национальных духовных цен
ностей и достижений цивилизации, продолжает оста
ваться актуальной задачей наших ученых, философов, 
политологов и в целом научной общественности стра
ны”4*.

Второе. В ближайшее время необходимо создать и при
ступить к практической реализации целостной системы, 
обеспечивающей массовое занятие спортом, активные 
формы досуга детей и учащейся молодежи. Перспектив
ным следует считать формирование и реализацию педаго
гических и медико-санитарных основ по обеспечению оз
доровительной направленности учебно-воспитательного 
процесса. Это предполагает действенность внедряемых в 
практику образовательных учреждений инновационных 
мероприятий по оценке: рациональности планирования и 
контроля объема и содержания учебных нагрузок; соот
ветствия учебных и физических нагрузок возрастно-поло
вым и индивидуальным возможностям учащихся; соот
ветствия микроклиматических и санитарно-гигиенических 
условий учебно-воспитательного процесса соответствую 
щим нормам и требованиям; оптимальности двигательно
го режима на протяжении различных временных перио
дов и его соответствия двигательным и функциональным 
возможностям учащихся; уровня и динамики физическо
го развития, двигательной подготовленности и состояния 
здоровья; сформированное™ медико-гигиенической куль
туры учащихся.

Система педагогических и организационных условий

40 И. Каримов. Наша высшая цель — независимость и процвета
ние Родины, свобода и благополучие народа. Ташкент, 2000.
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должна обеспечить значительное повышение уровня здо
ровья. физического развития и подготовленности, меди
ко-санитарной культуры молодежи.

Третье. “Уважение и верность нашей рыигии — это 
для нас вечная ценность”. Следует придать новый им
пульс изучению и формированию у населения знаний о 
гуманистических основах ислама и других религий, его 
предотвращению экстремизма и религиозного фанатизма. 
Предстоит на основе научного анализа и развития богато
го научно-теоретического наследия наших предков, изуче
ния истории ислама выявлять его состояние, место и роль 
в современном обществе, культуре, духовной жизни рес
публики и обеспечивать научный прогноз его функцио
нирования в условиях светского государства, гражданско
го общества, многоконфессиональнсти.

Четвертое. Коренное обновление организации и со
держания образовательного процесса в контексте либера
лизации общества должно обеспечить его дальнейшую гу
манизацию, гуманитаризацию и демократизацию.

Дифференциация образования — одна из основных 
характеристик современного образования. Она обеспечи
вает разнообразие форм обучения, позволяющих макси
мально учитывать индивидуальные особенности учащих
ся, их интересы, склонности, возможности, ценностную 
и профессиональную ориентацию.

Дифференциация базируется на принятии психологи
ческих различий между индивидами и группами людей. 
В образовании наиболее разработаны методы выявления 
и оценки умственного развития учащихся, а также опре
деления предметной ориентации - дифференциация по со
держанию, объему знаний, подлежащих усвоению. В на
стоящее время наряду с различиями между индивидами в 
умственном отношении широко используются различия в 
творческих и организаторских способностях, в общей струк
туре личности. Это имеет важное значение для решения 
многих практических вопросов в сфере образования (от
бор и обучение учащихся, диагностика, коррекция и про
гностика возможностей их развития, самореализация в 
учебной, а в дальнейшем и в профессионально-социаль
ной деятельности).
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Развитие малого и среднего бизнеса, предприниматель
ства, расширение “зоны действия” коммерческих струк
тур, рыночных механизмов в целом должно сопровож
даться адекватным реагированием на этот процесс систе
мы образования. “Особое значение имеет организация под
готовки для малого бизнеса профессионально грамотных 
управленческих кадров, повышение их экономической и 
правовой культуры .

Особая роль здесь принадлежит системе среднего спе
циального, профессионального образования. Именно вы
пускники профессиональных колледжей должны занять 
“экономическую нишу” малого и среднего бизнеса, обес
печить его развитие. В этом процессе важно все подчи
нить общему курсу реформ, особенностям социально-эко
номического развития регионов, формированию новых 
направлений производства и технологий, специфике раз
вития экономики и социальной сферы: и расположение 
образовательных учреждений, и направление подготовки 
младших специалистов, и содержание профессиональных 
программ.

Требуют пересмотра многие методологические подхо
ды в образовании. Перспективной следует считать техно
логию социально ориентированного обучения, ^га техно
логия базируется на пяти особенностях, устанавливающих, 
что учение:

•  является непрерывно продолжающимся процессом, 
основанным на социально-личностном опыте;

•  требует анализа разрешения конфликтных моделей 
адаптации в реальных ситуациях;

•  есть процесс постоянной адаптации к действитель
ности;

•  включает межличностное взаимодействие;
•  есть процесс созидания знаний.
В процессе учебы учащиеся активно включаются в со

циальную работу. Участие в общественных процессах, 
которое сочетается со специальными учебными програм-

41 И. Каримов. Наша высшая цель -  независимость и процвета
ние Родины, свобода и благополучие народа. Ташкент, 2000.
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мами, - это не только конкретная помощь обществу. Оно 
создает “критическую массу” граждан, которые имеют 
позитивное отношение к такого рода деятельности и ко
торые наделены гражданскими качествами и знаниями 
социальных проблем и социальной работы.

Социально ориентированное обучение также мотиви
рует учащихся в изучении конкретного материала различ
ных дисциплин с помощью реальных прикладных зна
ний. Учащиеся извлекают для себя пользу из изучения 
среды и постигают реальный смысл того, как знание прак
тически помогает в решении актуальных личностно-соци
альных проблем. Такое обучение помогает видеть соци
альные проблемы и вариативность их решений. В более 
общем плане подобное обучение обогащает способности 
учащихся к выполнению своих общественных обязаннос
тей.

Технологии и программы социально ориентированно
го обучения:

1) вовлекают молодежь в ответственные и актуальные 
виды деятельности во имя общественного блага;

2) создают в совокупности разнообразные возможнос
ти для обучающихся критически реагировать на их соци
альный опыт;

3) определяют ясные цели образования и практичес
кой работы;

4) максимально учитывают потребности личности;
5) четко определяют ответственность каждого вовле

ченного в деятельность;
6) соединяют потребности личности и потребности 

общества, чтобы активно влиять на существующие обсто
ятельства;

7) предполагают активное и ответственное выполне
ние социальных обязательств;

8) включают тренинги, инспектирование, мониторин
ги, поддержку и одобрение соединения целей образова
ния и общества;

9) разрабатываются таким образом, чтобы в програм
мах участвовали разные слои и группы населения.

Пятое. Важно активизировать просветительскую дея
тельность средств массовой информации. Предстоит зна-
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чительная работа по “интеллектуализации и духовному 
наполнению” передач на телевидении и радио, литерату
ры для детей и юношества.

Самым активным образом должны включиться в этот 
процесс образовательные учреждения, профессорско-пе
дагогический состав, общественные организации. Пропа
ганда идей независимости и демократии, новых социальных 
ценностей должны стать неотъемлемой частью деятельно
сти педагогов и наставников.

Шестое, Важным стратегическим направлением Пре
зидент страны определил процесс формирования нового 
общественного сознания, в котором нет места идеологи
ческому диктату, когда личности создаются условия и 
возможности для самостоятельного осмысления соци
альных процессов и свободного наложения своих взгля
дов. Эффективность указанного процесса определяется в 
том числе и уровнем социализации личности, обретени
ем ею способности выполнять общественно значимые фун
кции, осваивать социальные роли, творчески осмысли
вать свое призвание, сознательно участвовать в обществен
но-политической жизни, активно влиять на социальные 
процессы, быть ответственной за судьбу страны. Это бу
дет способствовать искоренению иждивенчества и тунеяд
ства, повышению общественно-политической активности 
граждан, ускорению внедрения демократических основ в 
социально-политическую жизнь страны.

Седьмое. Каждый человек занимает в социальной струк
туре место, адекватное своим способностям и запросам. 
Личность обогащает свой потенциал за счет социального 
опыта, накопленных обществом знаний в производстве, 
науке, искусстве и т.д. Предпосылкой и механизмом на
лаживания такого взаимодействия яатяются организация 
и содержание системы непрерывного образования, осно
вой которой является Национальная программа по подго
товке кадров.

На основе усвоения знаний о явлениях и закономерно
стях окружающей действительности, осмысления соци
альных процессов, освоения духовно-нравственных цен
ностей и социального поведения каждый человек форми
рует и реализует свой духовно-интеллектуальный потен
циал.
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Процесс либерализации общества должен обеспечить 
условия, создать возможности для всемерного раскрытия 
способностей и дарований личности, востребованности ее 
духовного и интеллектуального потенциала.

Новые акценты в развитии государства и общества на
стоятельно диктуют необходимость поднять на новый 
качественный уровень, обеспечить высокую ответствен
ность в деле реализации Национальной программы по 
подготовке кадров. Предстоящий этап должен характери
зоваться реализацией системы конкретных мер и меха
низмов, взаимосвязанным целенаправленным действием 
всех государственных структур и общественных организа
ций республики, направленным на достижение целей На
циональной программы по подготовке кадров.

Сегодня выполнение Национальной программы по 
подготовке кадров вступает в новую фазу практической 
реализации: осуществляется переход от организационной 
деятельности к непосредственной практической работе. 
Именно поэтому резко повышается ответственность и роль 
местных органов исполнительной власти.

Какими должны стать главные задачи хокимиятов, 
руководителей областей, районов и городов, предприятий 
и хозяйств?

Главный приоритет четко определил Президент Рес
публики Узбекистан И.А. Каримов в своем выступлении 
23 декабря 1998 года: “...Руководители должны быть глав
ными проводниками этой программы”. Они должны глу
боко осознать сущность реформ, личную ответственность 
и роль в этом процессе, организовать широкую пропаган
дистскую и просветительскую работу среди широких сло
ев населения по осознанию проводимых коренных преоб
разований.

На наш взгляд, для успешного выполнения первооче
редных задач настоящего момента целесообразно напра
вить усилия хокимиятов на следующее.

Первое. На основе перспектив социально-экономичес
кого развития региона (района, города, села) обеспечить 
глубоко продуманный, рациональный выбор направления 
подготовки кадров, оптимальное расположение и количе
ство ученических мест в создаваемых академических ли
цеях и колледжах.
1 5 - 2 3 3 4
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Второе. С учетом специфики региона выбрать наибо
лее приемлемый строительный проект образовательного 
учреждения, учитывающий его профессиональную направ
ленность.

Обеспечить, на конкурсной основе, качественное стро
ительство и своевременный ввод академических лицеев и 
профессиональных колледжей.

Третье. На тендерной основе организовать оснащение 
образовательных учреждений современным учебно-техни
ческим оборудованием и инвентарем.

Осуществить укомплектование образовательных учреж
дений современными учебниками, пособиями, учебно-нор
мативной документацией и литературой.

Четвертое. Обеспечить академические лицеи и про
фессиональные колледжи высококвалифицированными 
педагогическими и инженерно-педагогическими кадрами. 
Для этой работы максимально использовать региональ
ные и республиканские базовые высшие образовательные 
учреждения, возможности фонда “Устоз” и других госу
дарственных и общественных организаций.

Пятое. Обеспечить рациональное использование 
средств государственного и местного бюджета, привлечь 
отечественные и зарубежные инвестиции, средства спон
соров, доноров, попечителей.

Шестое. Создать условия, обеспечивающие востребо
ванность выпускников академических лицеев и профес
сиональных колледжей на региональном рынке труда.

Особое внимание руководителей должно быть обраще
но на воспитательную и просветительскую деятельность 
в образовательных учреждениях региона. Следует создать 
все необходимые условия, обеспечить внедрение эффек
тивных организационных и педагогических средств и форм 
для духовно-нравственного воспитания подрастающего по
коления, основанных на богатых национальных культур
но-исторических традициях, обычаях народа и общечело
веческих ценностях.

Заботой руководителей должно стать развитие спортив
но-массового и физкультурно-оздоровительного движения
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в системе среднего специального, профессионального об
разования, обеспечение условий для охраны и укрепле
ния здоровья обучающихся.

Объектом пристального внимания должны быть стро
ительство и оснащение спортивных сооружений лицеев и 
колледжей, развитие национальных и традиционных ви
дов спорта, проведение спортивных соревнований в сис
теме среднего специального, профессионального образо
вания. Необходимо достичь создания массового движе
ния “Спорт колледжей”. Массовость спортивного движе
ния (ведь в перспективе в данной системе будет обучать
ся более 1,5 млн. юношей и девушек) должна обеспечить 
не только формирование здорового поколения, но и стать 
основой для подготовки юношей и девушек, способных к 
высшим спортивным достижениям, к защите спортивной 
чести своей страны на международной арене.

Таким образом, на данном этапе практической реали
зации Национальной программы по подготовке кадров 
многое зависит от эффективной деятельности местных 
органов исполнительной власти - хокимиятов. Святым 
долгом хокимов, должно стать успешное выполнение по
ставленных государством и обществом задач в деле фор
мирования нового поколения граждан Узбекистана: «...Мы 
все должны четко осознать, что от духовного возрожде
ния народа, сохранения традиций, развития культуры и 
искусства, науки и образования зависит положение дел в 
других сферах, зависит, насколько результативными бу
дут проводимые реформы»42.

42 И. Каримов. Наша высшая цель -  независимость и процвета
ние Родины, свобода и благополучие народа. Ташкент, 2000.
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Г л а в а V
НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРЫ ПО УГЛУБЛЕНИЮ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Стратегия создания и развития целостной системы 
подготовки кадров в республике предусматривает обеспе
чение потребности общества и государства в квалифици
рованных конкурентоспособных специалистах. Указанная 
стратегия строится на основе системно-структурного под
хода и реализуется посредством основополагающих прин
ципов, главных направлений и условий, которые способ
ствуют построению и эффективному функционированию 
Национальной модели системы подготовки кадров.

Стратегия развития системы подготовки кадров осно
вывается на следующих принципах:

•  единство образовательного, научного, информаци
онного и культурного пространства Республики Узбекис
тан, интегрированности в международное сообщество;

•  приоритетность развития системы и ее нормативно
законодательной обеспеченности;

•  всемерное развитие интеллектуального потенциала 
человеческих ресурсов как главного фактора социального 
и экономического процесса страны;

•  обеспечение гибкости системы образования в про
цессе демократических рыночных реформ;

•  учет особенностей национального рынка труда и 
необходимости приспособления подготовки кадров к по
требностям рыночного спроса;

•  ее гуманизация, гуманитаризация, национальная 
направленность;
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•  всеобщность среднего специального, профессиональ
ного и доступность высшего образования;

•  многоуровневость, непрерывность и преемственность 
образовательных и профессиональных программ;

•  экономическая эффективность профессионального 
образования;

•  демократизм, государственно-общественный харак
тер управления;

•  гибкость и адаптация к изменяющимся условиям 
социально-экономического развития страны, мировым тен
денциям;

•  повышение роли и ответственности семьи, обще
ственных организаций, государственных и негосударствен
ных структур в образовании;

•  оптимизация соотношения государственных и него
сударственных форм подготовки кадров, формирование 
рыночных начал в образовании;

•  учет демографических особенностей и занятости 
молодежи;

•  обеспечение социальных гарантий и поддержки в 
сфере подготовки кадров и образования.

Национальная модель системы подготовки кадров учи
тывает фундаментальность принципов, масштабность на
правлений, многоаспектность условий и взаимосвязь струк
турных элементов.

Структурные элементы Модели взаимосвязаны, детер
минированы, что предполагает их изменение во времени 
и в сложившихся реалиях. Государство и общество обес
печивают открытость и гибкость функционирования сис
темы и ее структурных элементов. Выполнение Республи
кой Узбекистан международных обязательств, учет миро
вого опыта в сфере подготовки кадров распространяются 
на все элементы системы и являются одним из факторов 
ее развития.

В рамках Национальной модели подготовка кадров 
осуществляется в три основных этапа.

Первый этап- прогнозируется потребность в специа
листах и определяются требования к ним, создается про- 
фессиограмма специалиста, устанавливается опережающее 
качество его подготовленности.
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Второй этап - осуществляется подготовка специалис
тов, обеспечивающая установленный стандартом уровень 
их квалификации.

Третий этап-систематически повышается уровень ква
лификации специалиста в процессе его профессиональ
ной деятельности.

Исходя из основополагающих принципов государствен
ной политики в области подготовки кадров в Националь
ной программе сформулированы стратегические направ
ления реформирования системы непрерывного образова
ния и подготовки кадров.

1. Обеспечение непрерывности образования. На основе 
положений и идей законов Республики Узбекистан “Об 
образовании”, “О Национальной программе по подготов
ке кадров”, единой государственной политики в области 
образования осуществляется построение новой непрерыв
ной и преемственной системы образования, включаю
щей дошкольное, общее среднее и среднее специальное, 
профессиональное образование. Внедряется двухуровневая 
система высшего профессионального образования, предус
матривающая подготовку бакалавров и магистров. Разви
вается деятельность аспирантуры и докторантуры. Созда
ются конкурентоспособные образовательные учреждения 
по повышению квалификации и переподготовке кадров.

Проводимые преобразования основываются на введе
нии государственных образовательных стандартов и госу
дарственных требований соответствующих видов образо
вания, преемственных образовательных и профессиональ
ных программ, унифицированной системе оценки каче
ства образования и деятельности образовательных учреж
дений.

Проводится регионализация и реструктуризация обра
зовательных учреждений. Осуществляется мониторинг 
развития и оценки эффективности системы непрерывно
го образования, потребностей рынка труда и возможнос
тей рынка образовательных услуг, качества подготовки 
кадров, их дальнейшего использования.

2. Реформирование содержания образовательного про
цесса. Реформируется на основе государственных образо
вательных стандартов содержание образования, включаю-
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шее его гуманизацию и гуманитаризацию, обучение и 
воспитание кадров с опорой на богатые интеллектуаль
ные и духовные традиции и общечеловеческие ценности.

Особое внимание уделяется личности обучающегося, 
развитию у него культа образования и знаний, общепоз
навательной активности, формированию самостоятельно
сти, чувства гордости и достоинства.

Внедряются прогрессивные педагогические и инфор
мационные технологии, новые учебные программы, в том 
числе и авторские.

Вводятся дифференцированные, разноуровневые (с 
обязательным освоением государственных образователь
ных стандартов) образовательные и профессиональные 
программы, учитывающие возможности и способности 
обучающихся, темпы и способы усвоения учебного мате
риала, внедрение новых методов и средств оценки и кон
троля знаний и др.

3. Духовно-нравственное воспитание и просветитель
ская работа. Разрабатываются и внедряются эффектив
ные организационные и педагогические формы и сред
ства духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения, основанные на богатых национальных куль
турно-исторических традициях, обычаях народа и общече
ловеческих ценностях. Обеспечивается приоритет воспи
тания и разностороннего развития личности. Пересматри
ваются взаимоотношения обучающихся и педагогов-вос- 
питателей, которые строятся на педагогике сотрудниче
ства, признании личности учащегося как равноправного 
участника образовательного процесса. Совершенствуется 
просветительская работа, охватывающая все население стра
ны с целью повышения общей и педагогической культу
ры.

Осуществляется тесное взаимодействие образователь
ных учреждений с родителями, семьей, махаллинскими 
комитетами, общественным центром “Маънавият ва маъ- 
рифат”, общественными организациями, фондами по фор
мированию творческой, активной личности, способной 
внести реальный вклад в прогресс общества.

4 Формирование системы контроля качества обра
зования. Создается государственная служба аттестации



4 5 6

качества профессионального образования, независимая 
от органов управления образованием - Управление по кон
тролю качества образования, аттестации педагогических 
работников, аттестации и аккредитации образовательных 
учреждений при Государственном центре тестирования.

Разрабатываются государственные образовательные стан
дарты, отвечающие перспективным требованиям эконо
мического и социального развития страны.

Вводится система рейтинговой оценки деятельности 
образовательных учреждений, качества подготовки педа
гогических профессорско-педагогических кадров, а также 
знаний обучающихся.

Развиваются государственные и общественные формы 
контроля качества подготовки кадров. Совершенствует
ся система итоговой государственной аттестации выпуск
ников образовательных учреждений.

5. Одаренные дети и талантливая молодежь. Созда
ются методология, психолого-педагогические и организа
ционные условия выявления и обучения, формируется 
республиканский банк данных и мониторинг одаренных 
детей и молодежи.

Обеспечивается привлечение лучших педагогов и уче
ных для разработки специальных образовательных про
фессиональных программ и прогрессивных педагогичес
ких технологий, их активного участия в учебно-воспита
тельном процессе.

Создаются элитные образовательные учреждения как 
центры изучения науки и техники, политики и экономи
ки, культуры и искусства. Осуществляется целенаправ
ленная деятельность по общей и профессиональной под
готовке одаренных детей и талантливой молодежи за ру
бежом. Учащимся академических лицеев, в первую оче
редь одаренным и талантливым, предоставляется возмож
ность проявить и развить свои природные способности, 
реализовать особые дарования, углубить свои познания в 
конкретных областях знаний и узких направлениях науч
ных дисциплин.

6. Подготовка, переподготовка и повышение квсихифи- 
кации педагогических и научно-педагогических кадров.
Проводится целенаправленная государственная политика
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по повышению авторитета, ответственности и профессио
нализма педагогических кадров. Создается гибкая систе
ма повышения квалификации и переподготовки педаго
гических кадров, предусматривающая высокое качество и 
стабильное развитие образования.

Обеспечивается опережающая переподготовка и повы
шение квалификации педагогических кадров, поддержа
ние их профессиональных качеств на конкурентоспособ
ном уровне.

В высших образовательных учреждениях создаются 
специальные факультеты по подготовке высококвалифи
цированных преподавателей, а в областях республики - 
специальные центры по повышению квалификации и 
переподготовке учителей и специалистов для общего сред
него и среднего специального, профессионального обра
зования.

7. Развитие форм связи науки с образовательным про
цессом. Осуществляются фундаментальные и прикладные 
научные исследования в сфере образования и подготовки 
кадров, активизируются научные разработки в области 
дидактики и теории воспитания, научно-методические раз
работки для организации и обеспечения качества образо
вания в соответствии с государственными образователь
ными стандартами.

Стимулируется участие научных кадров из сферы фун
даментальной и прикладной науки в образовательном 
процессе, обеспечивается связь педагогического и научно- 
исследовательского процессов. Всемерно поддерживается 
научно-техническое творчество молодежи.

Устанавливается патронат академических лицеев инсти
тутами Академии наук республики, профессиональных 
колледжей - профильными высшими образовательными 
учреждениями.

Обеспечивается повышение «наукоемкое™» образова
тельной практаки, привлечение педагогов-практаков в 
активный исследовательский процесс. Расширяется сеть 
экспериментальных площадок научных учреждений как 
полигона изучения действенное™ внедряемых педагоги
ческих технологий. Улучшается работа по обобщению и
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распространению передового педагогического опыта педа
гогов и коллективов образовательных учреждений респуб
лики и зарубежных стран.

8. Развитие интеграции производства и системы об
разования. Стимулируется создание и развитие учебно-про
изводственных комплексов (центров), их оснащение со
временным оборудованием, аппаратурой и инструментом.

Эффективно используется производственный потенциал 
предприятий в подготовке кадров и проведении совмест
ных научно-технологических разработок. Поддерживает
ся подготовка кадров на производстве, осуществляется 
систематическое повышение квалификации педагогичес
ких кадров в области передовых технологий непосред
ственно на производстве.

Обеспечивается попечительство профессиональных 
колледжей предприятиями и организациями, что прояв
ляется в следующих формах:

1) оснащение образовательных учреждений оборудова
нием, оснасткой и современным инструментом в рамках 
интеграции;

2) обеспечение рабочими местами обучающихся для 
прохождения производственной практики;

3) стимулирование повышения квалификации рабочи
ми и специалистами;

4) частичное финансирование подготовки кадров для 
собственного производства, выделение образовательных 
грантов, стипендий, пособий для одаренных и нуждаю
щихся учащихся и др.

Предприятия и организации обеспечивают условия для 
проведения производственной практики через: личное 
участие обучающегося в производственном процессе на 
различных должностях по избранному направлению; тео
ретические занятия, предусмотренные в рамках производ
ственного обучения; самостоятельное изучение в услови
ях производства некоторых вопросов специальной подго
товки; приобретение профессиональных знаний, произ
водственных умений и навыков; участие в рационализа
торской и изобретательской деятельности на производ
стве и т.д.
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9. Управление системой образования ы подготовки кад
ров. Осуществляется государственное регулирование струк
турных изменений и динамики развития государственных 
и негосударственных образовательных учреждений систе
мы непрерывного образования и подготовки кадров. Оп
ределяется сфера компетенции органов управления обра
зованием всех уровней в соответствии с Законом “Об 
образовании”.

Совершенствуется нормативно-правовая база образова
ния. Обеспечивается расширение прав и самостоятельнос
ти образовательных учреждений в финансово-хозяйствен
ной деятельности и организации образовательного про
цесса.

В соответствии с порядком, установленным Кабине
том Министров Республики Узбекистан, проводится атте
стация и аккредитация образовательных учреждений. По 
итогам аккредитации предоставляется право на осуществ
ление образовательной деятельности.

Внедряется эффективная система общественного уп
равления образовательными учреждениями путем созда
ния попечительских и наблюдательных советов, включа
ющих представителей организаций-учредителей, местных 
органов власти, деловых кругов, общественных организа
ций, фондов и спонсоров.

10. Развитие рынка образовательных услуг. Формиру
ется конкурентный рынок образовательных услуг путем 
развития маркетинга в сфере образования и подготовки 
кадров. Обеспечивается развитие государственных и не
государственных образовательных учреждений, создается 
конкурентная среда в сфере образования и подготовки 
кадров, осуществляется государственное регулирование 
рынка образовательных услуг. Развивается система плат
ных консультационных и дополнительных (не предусмот
ренных основными образовательными программами) об
разовательных услуг.

11. Информатизация образовательной системы. Раз
вивается информационное обеспечение образовательного 
процесса на базе современных информационных техноло
гий, компьютеризации и компьютерных сетей.
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Повышается роль средств массовой информации в об
разовательном процессе, обеспечивается интеллектуализа
ция образовательных программ телевидения и радио. Раз
вивается издательская база науки и образования, форми
руется устойчивая система обеспечения учебной, учебно
методической, научной, энциклопедической и справочной 
литературой.

12. Материально-техническое обеспечение. Осуществ
ляется создание сети образовательных учреждений всех 
видов образования и их рациональное размещение исходя 
из демографических и географических особенностей и 
специфики социально-экономического развития каждого 
региона. Осуществляется максимальный охват обучающих
ся без отрыва от семьи.

Принимаются меры по капитальному ремонту суще
ствующих и строительству новых образовательных уч
реждений с обеспечением их оснащения в соответствии с 
нормативными требованиями и с учетом уровня совре
менной техники и технологий.

Поддерживается создание специализированных произ
водств по оснащению образовательных учреждений необ
ходимым оборудованием, инвентарем, принадлежностями, 
техническими, программными и дидактическими средства
ми обучения. Производится компьютеризация и инфор
матизация образовательного процесса на всех уровнях.

13. Финансирование системы образования. Совершен
ствуется система финансирования, вводится многовариан
тная (из бюджетного и внебюджетных источников) систе
ма финансирования образования и подготовки кадров, 
развивается самофинансирование образовательных учреж
дений, стимулируется привлечение частных, а также ино
странных инвестиций в сферу образования.

Формируется механизм предоставления образователь
ных кредитов для граждан республики с гибкой системой 
их последующего погашения. Усиливается роль доноров 
и спонсоров в материальной поддержке системы непре
рывного образования и подготовки кадров.

Обеспечивается увеличение доходов образовательных 
учреждений за счет предоставления платных образователь
ных услуг, предпринимательской, консультативной, экс-
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пертной, издательской, производственной, научной и дру
гой деятельности в соответствии с уставными задачами.

14. Обеспечение социальных гарантий и государствен
ная поддержка в сфере образования и подготовки кадров.
Реализуется государственная политика по повышению 
престижа и социального статуса педагогической деятель
ности. Создаются необходимые условия для учебы, оздо
ровления и отдыха обучающихся и педагогов.

Образовательные учреждения и органы здравоохране
ния принимают необходимые меры для сохранения и ук
репления здоровья детей и учащейся молодежи. Обеспе
чиваются условия для реализации оздоровительной на
правленности учебно-воспитательного процесса, внедрения 
норм здорового образа жизни. Совершенствуются органи
зационно-методические подходы для повышения медико
гигиенической культуры обучающихся, роста их физкуль
турноспортивной активности и уровня физического раз
вития. Создается адаптированная среда для детей, имею
щих шраниченные возможности здоровья и отклонения 
в развитии.

15. Международное сотрудничество в сфере образо
вания и подготовки кадров. Создается международно-пра
вовая база сотрудничества в области подготовки кадров, 
реализуются приоритетные направления международного 
сотрудничества, развиваются совместные образовательные 
структуры, расширяется обмен научно-педагогическими 
кадрами, студентами и учащимися.

Создается основа для международного признания на
циональных документов об образовании. Активизируется 
деятельность заинтересованных министерств и ведомств, 
посольств Республики Узбекистан за рубежом по широ
кому привлечению прямых и косвенных иностранных 
инвестиций в сферу подготовки кадров43.

На основе вышеизложенных стратегических направле
ний формирования и развития новой системы подготов
ки кадров вырабатываются механизмы и мероприятия 
реализации Национальной программы, которые в форме

43 Национальная программа по подготовке кадров. Ташкент, 
•997, с. 54-59.
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целевых программ представлены в соответствующих 
разделах настоящей главы.

В целях реализации Национальной про!раммы по под
готовке кадров на ближайшую перспективу предусмотре
но:

•  выработать систему решений и мероприятий с отра
жением конкретных механизмов и мер их осуществле
ния, сроков, исполнителей, финансового и ресурсного 
обеспечения реализации направлений и этапов Националь
ной программы;

•  определить функции и задачи государственных и 
общественных институтов по выполнению Национальной 
программы;

•  привлекать квалифицированных зарубежных экс
пертов для участия в разработке конкретных направле
ний Национальной программы;

•  координировать деятельность государственных и 
негосударственных структур, а также участие междуна
родных организаций в выполнении Национальной про
граммы;

•  осуществлять мониторинг и анализ хода выполне
ния Национальной программы и на этой основе коррек
тировать отдельные ее положения и мероприятия;

•  вести широкую разъяснительную работу по прин
ципиальным подходам и основным положениям Нацио
нальной программы с привлечением средств массовой 
информации, проведением семинаров и конференций по 
вопросам реализации и функционирования национальной 
модели подготовки кадров;

•  активно включать в процесс осуществления целей 
и задач Национальной программы общественные органи
зации и центры, широкие слои населения республики;

•  систематически освещать ход реализации Националь 
ной программы в средствах массовой информации.

Организация и координация всех действий и мероприя
тий по осуществлению Национальной программы по под
готовке кадров возложена на Республиканскую комиссию. 
в том числе по:

•  обеспечению условий и мер по разработке общих 
требований, предъявляемых к государственным образова
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тельным стандартам для соответствующих видов непре
рывного образования;

•  организации деятельности по разработке государ
ственных образовательных стандартов и других необходи
мых нормативных документов для системы непрерывно
го образования и подготовки кадров;

•  формированию сети академических лицеев и про
фессиональных колледжей, осуществлению мер по обес
печению полного охвата учащихся, имеющих общее сред
нее образование, академическими лицеями и профессио
нальными колледжами с учетом демографических, гео
графических особенностей и потребностей в кадрах каж
дого региона, созданию их материально-технической базы;

•  созданию и обеспечению эффективной деятельнос
ти образовательных учреждений для переподготовки и 
повышения квалификации учителей и педагогических 
кадров, работающих в академических лицеях и професси
ональных колле,лжах;

•  реформированию системы высших образовательных 
учреждений в соответствии с требованиями Националь
ной программы;

•  совершенствованию деятельности дошкольных об
разовательно-воспитательных учреждений, повышению 
ответственности семьи, махалли и общественных органи
заций в воспитании и дошкольной подготовке детей;

•  обеспечению образовательных учреждений необхо
димыми учебниками и литературой, привлечению к этой 
работе крупных ученых, высококвалифицированных спе
циалистов, развитию издательской базы образовательной 
и научной сферы;

•  созданию и обеспечению деятельности Фонда «Ус- 
тоз* с целью содействия повышению квалификации и 
подготовке профессорско-педагогических кадров в веду
щих образовательных учреждениях развитых демократи
ческих стран;

•  созданию необходимых условий для активного изу
чения иностранных языков в системе непрерывного обра
зования, внедрению ускоренных методов их изучения, 
изданию словарей и справочной литературы на государ
ственном языке;
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•  подготовке предложений по укреплению социаль
ной зашиты и поддержки учителей и педагогических кад
ров сферы образования, пересмотру системы стимулиро
вания и оплаты их труда; •

•  созданию независимой от органов управления обра
зованием государственной службы по аттестации и аккре
дитации образовательных учреждений, определению ква
лификационных требований к качеству подготовки кад
ров, а также организации и координации действий по 
оценке качества подготовки кадров;

•  формированию и развитию системы информацион
ного обеспечения образования, включению ее в мировую 
информационную сеть, определению задач в области об
разования, стоящих перед средствами массовой информа 
ции;

•  организации изучения спроса и предложения в об
ласти профессионального образования, формированию 
конкурентного рынка образовательных услуг и професси
онального труда, а также маркетинга в сфере подготовки 
кадров.

В числе мероприятий по осуществлению Национальной 
модели подготовки кадров предусматривается реализация 
следующих прилагаемых направлений.

V.I. Качество подготовки и 
конкурентоспособность кадров44

В конце XX столетия экономическое соревнование 
между промышленно и интеллектуально развитыми стра
нами переместилось в сферу науки, техники, технологий 
и, как следствие, в сферу образования, так как без подго
товки конкурентоспособных кадров не может быть и 
конкурентоспособной экономики.

Экономические функции профессионального образо
вания приобретают все более важное значение в развитии 
общества. Отдача от профессионального образования тем 
больше, чем сильнее его взаимодействие с наукой и п р о -

44 В настоящем разделе использованы материалы рабочей группы 
Института проблем высшего и среднего специального образовании
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изводством при подготовке конкурентоспособных кадров 
всех уровней. Так, например, высшее профессиональное 
образование США в 1990 году принесло доход в сумме 
150 млрд, долларов, в то время как расходы на это образо
вание в 1991 году составили 134 млрд, долларов.

В промышленно и интеллектуально развитых странах 
при подготовке специалистов большое внимание уделяет
ся разнообразию профессиональных образовательных про
грамм, удовлетворяющих экономические, социальные, 
научно-технические и культурные потребности личности 
и общества. Эго разнообразие придает системе профессио
нального образования гибкость и обеспечивает ее быст
рую адаптацию к изменяющимся условиям.

Опыт подготовки специалистов в США, Германии, 
Японии, Франции, Англии и других развитых странах 
показывает, что важнейшая задача образования заключа
ется в тренировке интеллекта и логического мышления.
В решении этой задачи особая роль отводится самостоя
тельной работе обучающихся, которая развивает навыки 
самообразования, столь необходимые специалисту для со
вершенствования профессионального, духовного и куль
турного уровня в течение всей жизни.

Профессиональное образование в Республике Узбекис
тан должно достичь такого уровня, при котором оно бу
дет в состоянии обеспечивать опережающую подготовку 
конкурентоспособных кадров с учетом развития науки, 
техники, технологий и экономики в стране и за рубежом. 
Новое поколение конкурентоспособных специалистов дол
жно обладать способностью ставить и решать задачи на 
перспективу, высокой культурой мышления и умением 
самостоятельно ориентироваться в научно-технической и „ 
общественно-политической информации.

Современный специалист должен обладать не только 
естественнонаучными и профессиональными, но и гума
нитарными знаниями, определяющими его духовность и 
культуру. Специалист, лишенный нравственных начал, 
не способен отдавать отчет себе и обществу за реальные 
последствия принимаемых решений.

Как отмечалось выше, главная цель профессиональ
ного образования - обеспечение выпуска конкурентоспо-



466

собных кадров и оказание конкурентоспособных образо
вательных услуг

Эта цель в дореформенный период не была достигнута 
в полной мере вследствие низкого качества подготовки 
кадров всех уровней.

Профессионально-технические училища республики 
осуществляли массовый выпуск рабочих кадров низкой 
квалификации - в основном второго разряда. Их “довод
ка” на производстве до высокой квалификации требовала 
значительных затрат времени и средств.

Низкое качество подготовки специалистов характер
но, за некоторым исключением, и для высшего образова
ния. Причиной этого в большой степени являются:

•  массовость выпуска специа^шстов, не оправданная 
потребностями экономики и социальной сферы респуб
лики. что привело к росту номенклатуры псевдодолжнос
тей. Этот фактор привел к снижению престижности выс
шего образования и требований к его качественным пока
зателям;

•  обесценивание результатов труда специалистов с 
высшим образованием как в количественном, так и в ка
чественном отношении. Специалист, создающий новую 
технику и технологии, получал меньшую зарплату, чем 
те, кто реализовал результаты его творчества. В то же 
время значительная часть высококвалифицированных спе
циалистов выполняла профессиональные функции, харак
терные для специалистов среднего звена;

•  отсутствие конкурентных условий при подготовке 
и использовании специалистов, что привело к существен
ному снижению требований к их качественным показа
телям.

Наряду' с указанными причинами к низкому качеству 
подготовки специалистов привела и жестко регламенти
рованная одноуровневая система высшего образования, в 
которой не предусматривалась качественная селекция в 
процессе подготовки. Как правило, сколько принималось, 
столько и выпускалось специалистов (за исключением 
небольшого отсева), а вернее, столько же выдавалось дип
ломов о высшем профессиональном образовании. При
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этом, как правило, потенциальные конкурентоспособные 
специалисты не превышали 7-12% от всех выпускников.

Результатами указанной подготовки кадров на всех 
уровнях профессионального образования явились низкое 
качество и неконкурентоспособность большинства выпус
кников, что приводило к существенному экономическо
му урону при переходе независимого Узбекистана к ры
ночным отношениям.

Анализ опыта США, Германии, Японии, Франции и 
других развитых стран показывает, что высокое качество 
подготовки и конкурентоспособность кадров всех уров
ней обеспечивается благодаря:

•  тесному взаимодействию образования, науки и про
изводства;

•  разнообразию типов образовательных учреждений 
и профессиональных образовательных программ, разрабо
танных на основе последних достижений науки, техники, 
технологий и экономики;

•  преобразованию системы профессионального обра
зования в приоритетную и прибыльную отрасль эконо
мики;

•  обеспечению образовательных учреждений совре
менной учебно-методической литературой и материально- 
технической базой;

•  привлечению в систему профессионального образо
вания высококвалифицированных преподавателей и спе
циалистов;

•  компьютеризации и информатизации образователь
ного процесса;

•  применению систем объективного контроля и оцен
ки качества подготовки кадров;

•  выполнению психолого-педагогических исследований " 
по проблемам развития, измерения и оценки интеллекта, 
способностей и личностных качеств, а также по проблеме 
профессиональной ориентации;

•  обеспечению высокого уровня материальной и со
циальной защиты преподавателей.

В основе стратегии подготовки конкурентоспособных 
кадров всех уровней лежит комплексный подход к обес
печению качества их подготовки на трех основных эта
пах.
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На первом этапе прогнозируются потребности специа
листов и определяются требования к ним, то есть создает
ся модель специалиста. Здесь устанавливается опережаю
щий уровень качества.

На втором этапе осуществляется подготовка специали
стов, которая должна обеспечивать установленный уро
вень качества.

Наконец, на третьем этапе, связанном с использовани
ем специалистов в сфере профессиональной деятельнос
ти, должен повышаться обеспеченный уровень качества 
путем как непрерывной работы над собой, так и повыше
ния квалификации в специальных образовательных уч
реждениях.

Нормативно-правовой базой данной стратегии являют
ся государственные образовательные стандарты, нормати
вы, положения и другие документы, определяющие ста
тус, материально-техническую базу, финансирование, пре
подавательский состав, учебно-научно-производственную 
и другую деятельность образовательных учреждений.

Чтобы обеспечить подготовку конкурентоспособных 
кадров, стандартизация в профессиональном образовании 
должна быть опережающей. Ее суть заключается в уста
новлении повышенных и качественно новых требований 
по отношению к достигнутым на практике нормам. В 
опережающих образовательных стандартах должен быть 
такой уровень требований, при котором специалисты к 
моменту выпуска соответствовали бы уровню достиже
ний науки, техники, технологий и экономики на данный 
момент времени.

Стандартизация в профессиональном образовании дол
жна быть и комплексной.

Во-первых. она должна охватывать взаимосвязанные 
уровни подготовки кадров от рабочего до специалиста 
высш ей квалиф икации, обеспечивая непрерывность и  
преемственность профессионального образования.

Во-вторых, комплекс образовательных стандартов дол
жен охватывать все этапы формирования специалиста, 
обеспечивая между ним и тесную взаимосвязь.

Наконец, в третьих, образовательные стандарты Рес
публики Узбекистан должны разрабатываться и совершен
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ствоваться с учетом международных требований, чтобы 
обеспечить единый подход к достижению и оценке каче
ства подготовки специалистов. Это позволит использо
вать международный опыт при подготовке конкурентос
пособных кадров и организовать тесное сотрудничество в 
интеллектуальной сфере.

В соответствии с вышеприведенной стратегией и опы
том развитых стран основными направлениями повы
шения качества подготовки и конкурентоспособности 
кадров являются:

1. Развитие системы профессиональной ориентации, 
обеспечивающей содействие личности в профессиональ
ном самоопределении и выборе оптимального вида заня
тости с учетом потребностей, возможностей и социально- 
экономической ситуации на рынке труда, а также осуще
ствляющей поддержку и развитие природных дарований 
молодежи.

2. Эффективное использование потенциала образова
ния, науки и производства для подготовки конкурентос
пособных кадров в рамках интегрированных образователь
ных учреждений для отраслевой и региональной эконо
мики.

3. Применение опережающих и комплексных образо
вательных стандартов, разработанных на базе междуна
родных с использованием современных достижений на
уки, техники, технологий и экономики.

4. Разработка квалификационных характеристик спе
циалистов всех уровней с учетом опережающих запросов 
рынка труда.

5. Совершенствование типовых учебных планов и про
грамм дисциплин с учетом применения в образователь
ном процессе новейших педагогических, информацион
ных, компьютерных и других технологий.

6. Широкое применение в учебном процессе аудиови
зуальных методов и средств обучения.

7. Разработка и внедрение научно обоснованной сис
темы измерения и оценки качества подготовки специали
стов всех уровней.

8. Обеспечение профессиональных образовательных 
учреждений современной учебной, научной и методичес
кой литературой, а также материально-технической базой.
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9. Обеспечение расходными материалами производ
ственного (практического) обучения на всех уровнях про
фессионального образования.

10. Переподготовка преподавателей с учетом структур
ного (образовательные учреждения нового типа) и каче
ственного реформирования системы профессионального 
образования.

11. Совершенствование нормативной основы и требо
ваний контроля деятельности образовательных учрежде
ний.

12. Совершенствование механизма финансирования об
разовательных учреждений и доведение норм финансиро
вания до уровня промышленно и интеллектуально разви
тых стран.

13. Воспроизводство конкурентоспособного кадрового 
потенциала республики за счет переподготовки работаю
щих и свободных специалистов различного уровня.

14. Развитие и совершенствование целевой подготовки 
кадров всех уровней.

15. Формирование единой системы контроля качества 
профессионального образования.

Среди комплекса напраалений повышения качества 
подготовки и конкурентоспособности кадров особое мес
то занимает выбор правильного направления, измерения 
и оценки качества подготовки специалиста. В этих целях 
необходимо ответить, по меньшей мере, на два вопроса:

•  во-первых, какие качественные показатели специа
листов наиболее существенны для обеспечения тех или 
иных тенденций развития науки, техники, технологий, 
социальной сферы;

•  во-вторых, какими методами можно объективно, 
достоверно и надежно измерить и оценить требуемые по
казатели качества как в процессе подготовки специалис
тов, так и в процессе их профессиональной деятельности.

При этом необходимо иметь в виду, что профессио
нальные качества специалиста уже недостаточно предста
вить только в понятиях «знание*, «умение* и «навык». В 
развитых странах к числу критериев оценки качества под
готовки специалистов, наряду с профессиональными зна
ниями, относят также уровень интеллектуального разви
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тия, личностные характеристики, характеристики способ
ностей. Именно эти качества наиболее емко отражают 
самореализацию специалиста в обеспечении социально- 
экономического прогресса страны.

Одним из инструментов измерения показателей каче
ства подготовки специалистов по вышеуказанным крите
риям могут служить тесты, результат измерения по кото
рым оценивается рейтингом.

Выбор и формирование критериев качества современ
ного специалиста предлагает внедрение в систему образо
вания Республики Узбекистан соответствующих процедур 
и механизмов оценки и контроля качества подготовлен
ности обучающихся. Такими методами могут быть педа
гогическое тестирование и рейтинг-контроль.

С 1992 года в системе образования Республики Узбе
кистан уже ведется целенаправленная работа в данном 
направлении. Был организован Государственный центр 
тестирования, который проводит единые тестовые испы
тания абитуриентов, ведет исследования по разработке и 
совершенствованию оценки и контроля качества знаний 
учащихся, обеспечению надежных и объективных меха
низмов и процедур выявления качества образования. В 
этом плане наиболее актуальными задачами являются:

•  разработка механизма рейтинг-контроля качества 
обучения, обеспечивающего единство методологии изме
рения и оценки, сопоставимость оценок в разных образо
вательных учреждениях одного уровня, адекватность их 
интерпретации, а также сопоставимость этих оценок с 
оценками зарубежных образовательных учреждений;

•  специальная подготовка преподавателей по вопро
сам теории и практики тестирования и рейтинг-контроля;

•  обеспечение всех образовательных учреждений со
ответствующим парком компьютеров и программным обес
печением для эффективного внедрения рейтинг-контроля 
в образовательный процесс;

•  разработка государственных образовательных стан
дартов, учебных планов и программ с возможностью пе
рехода на рейтинг-контроль.

Повышение качества подготовки кадров напрямую свя
зано с переподготовкой и повышением квалификации
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педагогических кадров, задействованных в настоящее время 
в системе непрерывного образования. При этом основны
ми направлениями в указанном процессе следует считать:

•  переподготовку преподавательских кадров для но
вых направлений и специальностей высшего и среднего 
специального, профессионального образования в системе 
повышения квалификации республики и за рубежом;

•  обязательное повышение профессионально-квалифи
кационного, психолого-педагогического и культурно-об
разовательного уровня преподавательских кадров с уче
том последних достижений образования, науки, техники 
и технологий, экономики и культуры;

•  научную и (или) практическую стажировку в учеб
ных и научных учреждениях, на предприятиях и органи
зациях, в том числе за рубежом;

•  переподготовку и повышение квалификации учеб
но-вспомогательного персонала и библиотечных работни
ков;

•  удовлетворение интеллектуальных потребностей, не 
связанных с профессиональной деятельностью;

•  повышение правового и экономического уровня 
образования преподавательских кадров и обучающихся.

Рынок труда диктует постоянную необходимость пере
подготовки и повышения квалификации кадров сферы 
профессиональной деятельности. В данном случае в пер
вую очередь необходимы:

•  переподготовка кадров и незанятого населения на 
новые специальности и профессии в соответствии с по
требностями рынка труда;

•  повышение профессионально-квалификационного, 
правового и экономического уровня кадров и незанятого 
населения;

•  повышение культурно-образовательного уровня на
селения.

В новых условиях необходимо кардинально переосмыс
лить саму трактовку понятия «обучение*. Это обусловит 
переосмысление целей, задач, методов и средств формиро
вания содержания целостной, социально и профессио
нально адаптированной личности с помощью адекватной 
системы непрерывного образования.
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В этой связи «обучение* следует понимать как такой 
подход к знаниям и жизни, который подчеркивает значе
ние личностной инициативы. Поэтому понятие «обуче
ние* должно включать в себя приобретение и примене
ние новых методологических приемов, навыков, устано
вок и ценностей, необходимых для того, чтобы жить в 
быстро меняющемся мире. Иными словами, обучение есть 
необходимый социально-нравственный, прогнозированный 
обществом процесс движения к тому, чтобы личность ус
пешно справлялась с новыми ситуациями личностного и 
общественного характера.

Традиционно сложившаяся система обучения не ори
ентирована на реализацию целевых установок нового тол
кования «обучения», выполняя функцию «поддерживаю
щего* обучения, что в стратегическом плане недопусти
мо.

Поддерживающее обучение направлено лишь на сохра
нение существующей системы общественных отношений 
и личностных ориентаций, т.е. на нормальное функцио
нирование консервативно-стабильного общества. Поэтому 
здесь доминируют фиксированные методы и правила, 
предназначенные для того, чтобы личность справлялась с 
уже известными, повторяющимися ситуациями.

Новая стратегия становления и развития системы не
прерывного образования, переосмысленное толкование 
«обучения» требуют замены «поддерживающего» на * ин
новационное» обучение. Последнее призвано решить од
новременно по меньшей мере две задачи:

•  воспитание способности к «предвидению* событий, 
осознанию себя в реальной действительности и своей пос
ледующей социальной и профессиональной роли, ориен
тирование личности на сознательный, заранее осознанный 
выбор альтернатив - поведения, убеждений, веры, нрав
ственных ценностей, мировоззрения в целом:

•  реализация «принципа участия», позволяющего лич
ности активно участвовать в процессе принятия важных 
социально значимых и профессионально ценностных ре
шений на всех организационно-управленческих уровнях, 
начиная с локального (личностно ориентированного) до 
глобального.
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*  *  *

Во исполнение законов Республики Узбекистан “Об 
образовании” и “О Национальной прогрлмме подготовки 
кадров”, в целях подъема на высокий уровень качества 
образования и подготовки кадров постановлением Каби
нета Министров № 109 от 11 марта 1998 года в составе 
Государственного центра тестирования создано Управле
ние по контролю качества подготовки кадров, аттестации 
педагогических кадров и образовательных учреждений. 
Тем самым обеспечивается надежный механизм контроля 
качества подготовки кадров, деятельности образователь
ных учреждений и соответствия педагогических кадров 
современным требованиям.

В своей деятельности Управление руководствуется Кон
ституцией Республики Узбекистан, законами Республики 
Узбекистан, указами и распоряжениями Президента Рес
публики Узбекистан, постановлениями и распоряжения
ми Кабинета Министров Республики Узбекистан и соб
ственным Положением.

Решения Управления по вопросам, входящим в его 
компетенцию, обязательны для исполнения всеми мини
стерствами и ведомствами, местными органами исполни
тельной власти, образовательными учреждениями, орга
низациями сферы подготовки кадров и образовательных 
услуг, независимо от ведомственной подчиненности и форм 
собственности.

Целью деятельности Управления является установле
ние содержания, уровня и качества обучения требовани
ям государственных образовательных стандартов, обеспе
чение внедрения объективной системы текущей и итого
вой оценки подготовленности обучающихся, аттестация 
профессорско-преподавательского состава, руководящих 
работников системы непрерывного образования и образо
вательных учреждений независимо от подчиненности и 
форм собственности.

Основными задачами Управления являются:
•  контроль качества подготовки кадров, обеспечение 

соответствия их образовательного и профессионального 
уровня требованиям государственных образовательных 
стандартов;

•  подготовка и, в установленном порядке, проведе-
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ние аттестации педагогического и профессорско-препода
вательского состава, а также руководящих кадров систе
мы непрерывного образования;

•  организация и проведение аттестации образователь
ных учреждений всех видов образования независимо от 
подчиненности и форм собственности;

•  разработка и внедрение объективной системы оцен
ки эффективности образовательного процесса и контроля 
качества подготовки кадров;

•  разработка и введение требований и критериев атте
стации профессорско-преподавательского состава и обра
зовательных учреждений;

•  подготовка документов об аккредитации образова
тельных учреждений республиканского подчинения в 
Кабинет Министров Республики Узбекистан:

•  соблюдение утвержденного Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан порядка признания эквивалент
ности и нострификации документов об образовании;

•  установление рейтинга образовательных учреждений 
на основе результатов аттестации;

•  координация работы уполномоченных органов уп
равления образованием и местных органов исполнитель
ной власти в вопросах аттестации профессорско-препода
вательского состава и образовательных учреждений, конт
роля качества подготовки кадров;

•  экспертиза и подготовка к утверждению государ
ственных образовательных стандартов, образовательных 
и профессиональных программ;

•  разработка психолого-педагогических методов выяв
ления одаренных детей и молодежи, эффективных форм 
и методов духовно-нравственного воспитания, раскрытия 
талантов и одаренности детей и молодежи;

•  международное сотрудничество с развитыми демок
ратическими странами в области контроля качества под
готовки кадров, аттестации образовательных учреждений, 
содействие привлечению иностранных инвестиций в сис
тему подготовки кадров.

Управление организует свою работу на основе согласо
ванной деятельности с министерствами и ведомствами



4 7 6

Республики Узбекистан, Советом Министров Республи
ки Каракалпакстан. хокимиятами областей и города Таш
кента.

Управлению, в соответствии с возложенными на него 
обязанностями, предоставляется право:

•  принимать необходимые решения и осуществлять 
действия, в пределах своей компетенции;

•  получать в установленном порядке от министерств, 
ведомств, образовательных учреждений, предприятий и 
организаций необходимые материалы по вопросам, входя
щим в его компетенцию;

•  приостанавливать действие находящихся в компе
тенции Управления приказов, распоряжений и инструк
ций, изданных руководителями образовательных учреж
дений в нарушение действующего законодательства, до 
принятия окончательного решения;

•  заниматься, в установленном порядке, экономичес
кой и внешнеэкономической деятельностью, осуществ
лять международное сотрудничество;

•  осуществлять рецензирование, экспертную оценку, 
организовывать правовой, экономический, научно-мето
дический и информационный консалтинг;

•  привлекать ученых и специалистов Республики Уз
бекистан, а также иностранных экспертов для консульта
ций, изучения и решения наиболее важных проблем обра
зования и подготовки кадров, создавать временные (экс
пертные) целевые и научно-исследовательские группы;

•  вести в пределах своей компетенции самостоятель
ную переписку с министерствами и ведомствами Респуб
лики Узбекистан, а также с международными, иностран
ными организациями и учреждениями;

•  пользоваться в пределах своей компетенции инфор
мацией и электронными базами данных министерств и 
ведомств Республики Узбекистан;

•  участвовать в работе международных конференций, 
конгрессов, симпозиумов и совещаний, а также в перего
ворах по вопросам межгосударственного и межправитель
ственного сотрудничества в области образования и подго
товки кадров;
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•  создавать (быть учредителем), в установленном за
конодательством порядке, временные творческие коллек
тивы, малые предприятия, центры по направлениям, оп
ределенным целями и задачами управления.

Управление обязано:
•  осуществлять действенный контроль за исполнени

ем законов Республики Узбекистан «Об образовании», «О 
Национальной программе по подготовке кадров», других 
законодательных актов и нормативных документов по 
вопросам качества подготовки кадров, аттестации профес
сорско-преподавательского состава и образовательных уч
реждений;

•  ежегодно представлять в Кабинет Министров Рес
публики Узбекистан аналитический отчет о результатах 
государственной аттестации профессорско-преподаватель
ского состава и образовательных учреждений, качестве и 
уровне подготовленности кадров;

•  организовывать экспертную проработку вносимых 
в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложе
ний по пересмотру правовых, нормативных и организаци
онных основ системы контроля подготовки кадров, а так
же статуса образовательных учреждений;

•  содействовать созданию условий для развития меж
дународного сотрудничества в сфере контроля качества 
подготовки кадров, аккредитации образовательных учреж
дений и образовательных программ.

Управление, в соответствии с целью и возложенными 
на него задачами, осуществляет следующие функции.

•  составляет и представляет на утверждение в Каби
нет Министров Республики Узбекистан порядок и гра
фик проведения государственной аттестации профессорс
ко-педагогического состава и образовательных учрежде
ний;

•  осуществляет экспертизу заявок об аккредитации 
на территории Республики Узбекистан образовательных 
учреждений других государств;

•  обеспечивает контроль за устранением недостат
ков и нарушений, выявленных по результатам аттеста
ции;
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•  оказывает организационно-методическую помощь 
образовательным учреждениям в формировании меропри
ятий по устранению недостатков, распространению и вне
дрению передового опыта;

•  вносит предложения в Кабинет Министров Респуб
лики Узбекистан о перепрофилировании, изменении ста
туса или закрытии образовательных учреждений, их под
разделений, привлечении к ответственности лиц, до
пустивших нарушения установленного законодательства;

•  проводит экспертизу материалов и готовит зак
лючения на создание (реорганизацию и ликвидацию) об
разовательных учреждений, независимо от их ведомствен
ной подчиненности и форм собственности;

•  координирует деятельность местных органов управ
ления образованием в части аттестации образовательных 
учреждений и педагогических работников;

•  устанавливает непосредственные связи и сотрудни
чает с зарубежными аккредитационными организациями;

•  изучает и содействует распространению передового 
опыта, участвует в организации совместных образователь
ных учреждений и других организаций различных форм 
собственности, в том числе с привлечением иностранных 
инвестиций.

Таким образом, в республике формируется и развива
ется действенная система государственного и обществен
ного контроля качества подготовки кадров и образова
ния, которая позволит обеспечить высокий уровень под
готовки кадров, создать конкурентную среду при отборе 
преподавательских кадров и функционировании рынка 
образовательных услуг.

V.2. Интеграция профессионального 
образования с наукой и производством

Характерной чертой современного этапа научно-техни
ческого прогресса является интеграция образования, на
уки и производства, образующих единую систему. Эта 
саморазвивающаяся система воспроизводит высококвали
фицированных специалистов всех уровней, которые в
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свою очередь развивают конкурентоспособную науку и 
производство, обеспечивающие новые научно-технические 
достижения.

В мировой практике интеграция образования, науки и 
производства реализуется в виде учебно-научно-производ
ственных центров, комплексов, парков, технополисов и 
т.п. В них соединяются функции подготовки высококва
лифицированных специалистов, проведения научных ис
следований и промышленного освоения их результатов. В 
подобных объединениях главным организующим звеном 
являются высшие образовательные учреждения, которые 
на основе потребностей общества проводят соответствую
щую целостную учебно-научно-техническую политику.

Интеграционные учебно-научно-производственные объе
динения различных видов необходимы не только при ста
бильном развитии экономики и общества, но и, что осо
бенно важно, в переходный период, при реформировании 
общества, экономики и системы образования, готовя для 
этого соответствующие кадры.

Реализация подобных проектов в условиях Узбекиста
на потребует не только создания соответствующей норма
тивно-правовой базы и финансово-материальных затрат, 
но и социально-психологической перестройки компонен
тов, образующих учебно-научно-производственные объе
динения.

В промышленно и интеллектуально развитых странах 
применяется несколько уровней интеграции при подго
товке кадров. Так, в США широко используется первый 
уровень интеграции (интеграция по вертикали), когда 
двухгодичные колледжи входят в состав университетов 
или четырехгодичных колледжей. В данном случае подго
товка младших специалистов осуществляется на универ
ситетской материально-технической базе и квалифициро
ванным университетским профессорско-преподавательским 
составом. В результате обеспечивается высокий уровень 
подготовки специалистов среднего звена.

При подготовке высококвалифицированных кадров 
широко используется второй уровень интеграции (ин
теграция по горизонтали), базирующийся на тесной связи 
образования, науки и производства. В США типичным
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примером интеграции образования и производства явля 
ются у чебные центры корпораций, фирм, где осуществля
ется «доводка» бакалавров продолжительностью от 6 ме
сяцев до 2-х лет. Обучение осуществляется по двум про
граммам:

•  общей программе, которая дает представление об 
отрасли в целом, знакомит с деятельностью корпорации, 
ее структурой, основными производственными процесса
ми и т.д.;

•  специальной программе, построенной в соответствии 
с профилем работы будущего специалиста. Данная про
грамма реализуется непосредственно на заводах и в отде
лениях корпорации. Важное место при этом отводится 
системе ротации обучаемых специалистов.

В университетах США при подготовке магистров ши
роко используется интеграция образования и науки. Дан
ная интеграция стала возможной благодаря тому, что в 
университетах выполняется большой объем научных ис
следований.

Тесная связь между обучением и научно-исследователь
ской работой имеет место в традиционных и технических 
университетах Германии, а также в высших технических 
школах и специализированных высших образовательных 
учреждениях. Эти учебные заведения имеют право при
суждать ученую степень и звание. Для высших техничес
ких школ характерна тесная взаимосвязь теоретической и 
практической подготовки специалистов.

Успехи Японии в области экономики и технологий 
достигнуты благодаря тесной интеграции образования, 
науки и производства. В университетах выполняется боль
шой объем исследований в области естествознания и тех
нологий, что связано с переходом японской промышлен
ности на использование достижений собственной науки и 
экспорт технологий.

Сотрудничество японских университетов и промыш 
ленности реализуется в следующей форме:

•  проведение совместных с промышленностью иссле
дований и их использование в образовательных целях;

•  развитие технополисов за счет сотрудничества уни
верситетов с промышленностью.
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Технополис представляет собой специализированную 
научно-производственную зону, призванную обеспечить 
органичное слияние научно-исследовательской деятельно
сти с наукоемким производством и подготовкой квали
фицированных кадров. Для технополисов выбираются 
приоритетные наукоемкие отрасли и технологии (произ
водство авиационно-космической техники, композицион
ных материалов, вычислительной техники и т.п.).

В западных странах аналогом японских технополисов 
яатяются учебно-научно-производственные комплексы, 
центры, парки, объединяющие высококвалифицирован
ных специалистов: преподавателей, ученых и инженеров. 
Подобные объединения соединяют подготовку высококва- 
лифицированных специалистов, проведение научно-иссле
довательских работ и промышленное освоение их резуль
татов.

Создаются подобные комплексы, сочетающие обуче
ние с непрерывной научно-производственной практикой 
студентов в форме производительного труда на рабочих 
местах в конструкторских бюро, отделах, лабораториях и 
других подразделениях научно-производственного комп
лекса. Такие комплексы используется для целевой подго
товки специалистов.

В Узбекистане проблема интеграции образования, на
уки и производства начала решаться во второй половине 
80-х годов. В организационном плане она нашла сравни
тельно эффективное решение в виде филиалов кафедр на 
производстве и НИИ, на которых реализовалась значи
тельная доля профессионального обучения студентов, а 
также в виде длительных интегрированных практик.

Подобная интеграция позволила в определенной мере 
поднять уровень подготовки инженерных кадров, сокра
тить сроки их адаптации на производстве и, что самое 
главное, вести профессиональную подготовку на совре
менной научно-технической базе с приатечением квали
фицированных специалистов производства.

Активными участниками данной интеграции были 
ТАЛО им. Чкалова, НПО “Технолог”, Ташкентский трак
торный завод, заводы “Ташсельмаш”, “Таштекстильмаш” 
и другие ведущие предприятия и организации, а также 
институты Академии наук Республики Узбекистан.
16-2334
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В то же время переход к рыночным отношениям и 
достижение экономической независимости республики тре
буют широкого развития интеграции образования, науки 
и производства на качественно новом уровне, обеспечива
ющем подготовку конкурентоспособных кадров.

Качественно новый уровень интеграции образования, 
науки и производства должен базироваться:

•  на опыте промышленно и интеллектуально разви
тых стран и международном сотрудничестве;

•  широком привлечении академических и отраслевых 
НИИ, предприятий и организаций как заинтересованных 
партнеров к образовательному процессу при подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации специалис
тов всех уровней;

•  развитии студенческих образовательных, научно-ис
следовательских, научно-производственных и инноваци
онных малых фирм.

Интеграция образования, науки и производства долж
на развиваться по следующим основным направлениям.

1. Интеграция профессионального образования по вер
тикали:

•  создание интегрированных образовательных учреж
дений типа колледж - вуз, академический лицей - вуз и 
т.п. Такие образовательные учреждения позволят:

•  обеспечить организационно и методически преем
ственность по уровням профессионального образования;

•  осуществлять целевую подготовку специалистов для 
решения отраслевых задач;

•  использовать материально-техническую базу и про
фессорско-преподавательский состав вузов для подготов
ки специалистов среднего звена.

2. Интеграция профессионального образования по го
ризонтали:

•  создание крупных технических университетов, учеб
но-научных (вуз - НИИ), учебно-научно-производственных 
(вуз - НИИ - производство) и учебно-производственных 
(вуз - производство) объединений для подготовки конку
рентоспособных специалистов с высшим профессиональ
ным образованием (бакалавров и магистров), а также про-
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фессионально-производственных объединений (професси
ональный колледж - производство) для подготовки квали
фицированных рабочих кадров.

Данная интеграция позволит:
•  эффективно использовать педагогический, научный 

и материально-технический потенциал объединяемых ву
зов (особенно региональных), а также сократить расходы 
на административно-управленческий аппарат;

•  обеспечить взаимодействие академической и отрас
левой науки с образовательным процессом в образователь
ных учреждениях;

•  развить опытно-экспериментальную и приборную 
базу фундаментальных исследований для совместного ис
пользования научными сотрудниками, преподавателями, 
аспирантами и студентами;

•  сформировать информационную базу фундаменталь
ных исследований для использования в образовательном 
процессе;

•  создать современную учебно-производственную базу 
для «доводки* бакалавров до уровня специалистов, отве
чающих современным требованиям производства, или ма
гистров;

•  проводить длительную интегрированную практику 
на всех уровнях профессионального образования.

3. Комбинированная интеграция профессионального 
образования (по вертикали и горизонтали) - создание учеб
но-научно-производственных объединений для подготов
ки конкурентоспособных специалистов различных уров
ней.

4. Международная интеграция профессионального об
разования, которая должна обеспечиваться путем:

•  создания с промышленно и интеллектуально разви
тыми странами совместных образовательных учреждений 
(университетов, колледжей, центров переподготовки и 
повышения квалификации и др.) по направлениям и спе
циальностям, связанным с рыночными и международны
ми отношениями, высокими и наукоемкими технология
ми, экологией;

•  обучения одаренной молодежи в ведущих образова
тельных учреждениях промышленно и интеллектуально 
развитых стран;
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•  развития прямых связей с зарубежными образова
тельными учреждениями и исследовательскими центрами 
с целью широкого обмена студентами, стажерами, аспи
рантами, докторантами и преподавателями;

•  включения образовательных учреждений республи
ки в международные образовательные и научные програм
мы и проекты.

Интеграция профессионального образования, науки и 
производства наиболее перспективна по следующим на
правлениям подготовки специалистов: химия, экология и 
природопользование, геология и разведка полезных иско
паемых, горное и нефтегазовое дело, тепло- и электро
энергетика, технология новых материалов, авиастроение, 
метрология, стандартизация и сертификация, химическая 
технология и биотехнология, технология изделий текстиль
ной и легкой промышленности, технологии переработки 
сельхозсырья с доводкой до конечной продукции, архи
тектура и строительство, агрохимия и почвоведение, агро
инженерия и др. По этим основным, по нашему мнению, 
направлениям в республике имеются образовательные уч
реждения, академические и отраслевые НИИ, крупные 
предприятия и организации.

•

V.3. Совершенствование управления 
образованием и маркетинг в системе 

подготовки кадров

На пороге XXI века как развитые, так и развивающие
ся страны прилагают большие усилия по совершенствова
нию (или по созданию) системы образования, удовлетво
ряющей потребностям личности и общества. При этом 
подготовка квалифицированных кадров приобретает ре
шающее значение при развитии конкурентоспособной эко
номики.

В развитых странах образование представляет собой 
учебно-научно-производственный комплекс, удовлетворя
ющий на конкурентоспособном уровне экономическим, 
научно-техническим, социальным и культурным потреб
ностям личности и общества. Эффективность работы та
кого комплекса зависит от ряда доминирующих факто-
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ров, в том числе от системы управления, которая, как 
правило, носит государственнообщественный характер.

Задача по созданию подобного комплекса и системы 
управления им стоит перед независимой Республикой 
Узбекистан, осуществляющей строительство нового демок
ратического правового государства и гражданского обще
ства с устойчивой социально ориентированной рыночной 
экономикой.

Прежняя система управления образованием была встро
ена в структуру централизованного планового хозяйства. 
Ее приоритетами были не гражданин и общество, а госу
дарственный аппарат. Система образования, особенно про
фессионального, готовила специалистов-исполнителей с 
учетом требований конкретных отраслей и регионов, а не 
специалистов широкого профиля, который позволил бы 
им быстро адаптироваться и творчески освоить соответ
ствующую специализацию.

При этом управление указанной системой носило иде
ологизированный характер и функционировало по цент
рализованно-распределительным принципам.

Образовательные учреждения, особенно высшие учеб
ные заведения развитых стран, имеют различную степень 
автономии. Например, в крупных странах (США, Герма
ния, Канада, Англия и др.) ответственность за содержа
ние высших образовательных учреждений, а следователь
но, и их работу возложена на администрацию штатов, 
земель, провинций и другие местные органы. Однако в 
последнее время, в связи с недостаточностью бюджета 
местных органов, увеличивается доля средств, выделяе
мых федеральными (центральными) правительствами на 
строительство, приобретение крупного оборудования, про
ведение научных исследований, различные дотации сту
дентам. Это приводит к возрастанию влияния федераль
ных органов на текущую деятельность образовательных 
учреждений высшего образования.

В небольших странах (Дания, Голландия, Бельгия, 
Греция, Австрия и др.) имеется довольно жесткая регла
ментация текущей деятельности высших образовательных 
учреждений со стороны правительства.

Наряду с указанной ролью федеральных (центральных)
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правительств и местных органов характерным моментом 
для многих стран является наличие общественных орга
нов при правительствах (Комитеты ректоров, Советы рек
торов, Советы по высшему образованию и т.п.), которые 
координируют в определенной степени политику высших 
образовательных учреждений и правительства в области 
образования, а также проводят соответствующие анализы 
и вырабатывают различные рекомендации.

В Греции при правительстве, наряду с Министерством 
образования, действует Национальный Совет по высше
му образованию, состоящий из представителей различных 
министерств и ведомств, профессиональных ассоциаций, 
преподавателей, а также деятелей политических партий и 
общественных организаций.

В Австрии многие годы действует Совет по высшей 
школе и Комиссия по изучению проблем развития выс
шей школы, куда входят известные ученые и педагоги, 
представители Министерства науки и образования, Авст
рийского союза студентов.

В Испании координацию деятельности высших обра
зовательных учреждений через свои комиссии осуществ
ляет Комитет ректоров университетов при министре выс
шего образования.

В Израиле при правительстве есть вневедомственный 
Совет по высшему образованию, который дает правитель
ству рекомендации об аккредитации вузов, развитии выс
шего образования и т.п.

В США и Канаде нет центральных органов по управ
лению высшими образовательными учреждениями. В этих 
странах сильно развит региональный и профессиональ
ный контроль за деятельностью как государственных, так 
и частных высших учебных заведений со стороны специа
лизированных агентств.

В высших образовательных учреждениях промышлен
но и интеллектуально развитых стран высшим органом 
управления является, как правило, Административный 
(Попечительский) Совет, в котором доминируют предста
вители внешних организаций (представители местных вла
стей, сферы предпринимательства, академических кругов 
других высших образовательных учреждений), играющие
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решающую роль при постановке общих задач перед вуза
ми и при оценке результатов их деятельности. Ректор 
высшего образовательного учреждения может и не быть 
председателем Административного Совета. Такой Совет 
позволяет устанавливать тесные связи высшего образова
тельного учреждения с местной администрацией и дело
выми кругами (что важно в плане финансового и матери
ального обеспечения), а также избежать монополизма во 
внутренней политике высшего учебного заведения и при
влекать свежие идеи по организации учебного процесса с 
учетом требований рыночной экономики.

Учебными, научными и другими вопросами внутриву- 
эовской деятельности занимается Академический (Ученый) 
Совет, где доминирующую роль играют уже профессорс
ко-преподавательский состав высшего образовательного 
учреждения и его научные работники. Представительство 
и роль студентов в этих советах в разных странах неоди
накова: в одних странах студенты даже не входят в Акаде
мические Советы, а в других, если и входят, то не имеют 
решающего голоса.

В промышленно развитых странах подход к назначе
нию ректоров различный.

В небольших странах ректоры, как правило, назнача
ются министерствами, правительствами или даже парла
ментами, указами короля или президента. В некоторых 
странах ректоры выбираются и утверждаются соответству
ющими органами власти.

В крупных странах и достаточно крупных ректоры из
бираются Советами высших образовательных учреждений. 
В США ректоры, как правило, назначаются губернатора
ми штатов, но по представлению Советов (Комитетов) 
попечителей.

До начала реформ система управления высшим и сред
ним профессиональным образованием в Республике Узбе
кистан носила жесткий централизованный государствен
ный характер. К этому процессу на всех уровнях органов 
управления профессиональным образованием и в учеб
ных заведениях практически не привлекались представи
тели внешних организаций (местных органов власти, де
ловых кругов, общественных организаций и фондов), за-
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интересованных в подготовке квалифицированных кад
ров и развитии образования.

Качественно новый уровень системы управления обра
зованием в Узбекистане должен базироваться на опыте 
промышленно и интеллектуально развитых стран с уче
том национальных традиций, богатого исторического и 
духовного наследия. Система управления образованием 
по форме и содержанию должна носить государственно
общественный характер.

Учитывая сложившуюся ситуацию, а также исходя из 
передового мирового опыта, в Национальной программе 
по подготовке кадров управление системой образования 
рассматривается как крупное самостоятельное направле
ние развития системы подготовки кадров. Основные на
правления развития системы государственнообщественного 
управления образованием сводятся к следующиму:

•  осуществление государственного регулирования 
структурных изменений и динамики развития государ
ственных и негосударственных образовательных учрежде
ний;

•  развитие нормативно-правовой базы управления и 
функционирования непрерывного образования;

•  придание системе управления образованием и обра
зовательными учреждениями государственнообщественно
го характера;

•  регионализация системы управления образованием;
•  создание высших органов управления образователь

ными учреждениями в виде попечительских или админи
стративных советов, включающих представителей внешних 
организаций: местных органов власти, организаций-учре- 
дителей, деловых кругов (заказчиков кадров), обществен
ных организаций и фондов;

•  расширение автономии образовательных учреждений 
в решении учебно-методических, финансовых и организа
ционных вопросов;

•  создание эффективных форм управления крупны
ми учебно-научно-производственными комплексами (объе
динениями) на базе интеграции образования, науки и про
изводства.
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Многофункциональность и сложность структурного 
образования управления данной сферой предполагает мар
кетинговый мониторинг и управление маркетинговой де
ятельностью в образовательном учреждении. Оптималь
ное управление обеспечивается соотнесенностью образо
вательных и маркетинговых управленческих процессов. 
Эго достигается путем выявления и следования предмет
ной логике образования, синхронизацией с ней структу
ры, функции образовательных учреждений и образова
тельных услуг.

На основе проведенной первоначальной исследователь 
ской работы, а также в связи с появлением рынка образо
вательных услуг вносятся некоторые организационно-струк
турные предложения.

При этом учитывается тот факт, что, во-первых, это 
рынок потребителя, потребитель может воспользоваться 
или не воспользоваться образовательной услугой, может 
выбирать конкретное образовательное учреждение. Воз
никает зависимость производителя образовательных ус
луг от их потребителя.

Во-вторых, важной особенностью этого рынка валяет
ся кажущаяся бесплатность большинства ныне существу
ющих образовательных услуг. В действительности «бес
платные* образовательные услуги оплачиваются либо об
ществом, либо предприятиями, либо фирмами. В ряде слу
чаев приходится платить самим потребителям.

Главной проблемой образовательного учреждения яв
ляется не снижение себестоимости услуг, а их сбыт. Это 
означает, что возникшая на рынке образовательных услуг 
конкуренция приносит успех не наиболее эффективной в 
экономическом отношении организации, а тому учебно
му заведению, где сертификат об образовании имеет наи
большую привлекательность в глазах потребителя. Моти
вы такой привлекательности могут быть различными - от 
очевидной материальной выгоды до определенного 
социального статуса.

В-третьих, возникновение в Узбекистане рынка обра
зовательных услуг различной привлекательности постави
ло перед субъектами, оказывающими образовательные 
услуги, принципиально новую задачу. Стало очевидным.
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что нужен новый, научно обоснованный метод управле
ния образованием.

Таким методом является маркетинг. Практическое ос
нование маркетинга, уже начатое некоторыми образова
тельными учреждениями, становится особенно важным 
для основного слоя субъектов предложения образо
вательных услуг - государственных образовательных уч
реждений. Государственные органы власти и управления 
образованием не смогли в полной мере обеспечить мате
риальную поддержку, оказались в стороне от решения 
вопросов согласования спроса и предложения на их услу
ги.

Современный маркетинг не ограничивается чистой 
коммерцией и реализуется также в бесприбыльных (не
рыночных) сферах экономики.

В заключение важно указать на одно обстоятельство, 
которое накладывает отпечаток на весь процесс совмест
ного управления производством и сбытом образователь
ных услуг.

И в зарубежной, и в отечественной литературе утверж
дается, что маркетинг как теория эффективной производ
ственнобытовой деятельности может приносить свои пло
ды только в условиях рынка, свободного образования цен 
и удовлетворения потребностей потребителя путем заклю
чения свободных сделок в рамках закона. Это утвержде
ние относится к маркетингу образовательных услуг. Если 
мы хотим развивать производство чего-либо, мы должны 
обеспечить развитие спроса на нашу продукцию.

В противном случае подготовленные производителем 
услуги не будут реализованы. Затраты на подготовку (про
изводство) услуг не только не принесут прибыли, но даже 
не окупятся. Это естественное регулирование производства 
(предложения) и спроса нарушается, если государство вме
шивается, вкладывая средства в поддержку производите
ля или потребителя услуги.

Так, человек - носитель потребностей в образователь
ной услуге - выступает не только в этом качестве, но и 
как член общества, интересы которого представляет госу
дарство. Следовательно, вне зависимости от того, осоз
нает он это или не осознает, человек, потребляющий об-
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разовательные услуги, участвует в их оплате, так как об
разование оплачивается государством в интересах обще
ства.

Лица, принимающие участие в управленческих реше
ниях по проблемам образования, заинтересованы в этих 
решениях, которые через определенный отрезок времени 
обусловят производство и потребление образовательных 
услуг, обеспечивающих пополнение рынка рабочей силы 
высококвалифицированными работниками.

Производство образовательных услуг по своим со
циально-экономическим последствиям достаточно слож
ное явление. Факторы, влияющие на производство обра
зовательных услуг, нуждаются в комплексном социально- 
экономическом исследовании.

Особенность образовательных услуг можно сформули
ровать следующим образом: образовательная услуга - это 
сложная совокупность деятельности человека, общества, 
государственных органов, требующая значительных затрат 
на ее всестороннее обеспечение и одновременно не прино
сящая реальной немедленной выгоды после ее реализа
ции. Но без соответствующего качества образовательных 
услуг невозможен научно-технический и социальный про
гресс.

Все указанное выше свидетельствует, что дальнейшее 
внедрение и распространение разработок связано с 
формированием полноценного рынка образовательных 
услуг, его инфраструктуры, «правил игры* и, что особен
но важно - социальных, правовых, моральных и других 
государственных и общественных механизмов их защи
ты.

Одновременно надо подготовить субъекты формирую
щегося рынка в сфере образования для действий в русле 
маркетинга, включая как персонал образовательных уч
реждений, так и потребителей и посредников на рынке 
образовательных услуг, субъекты его регулирования и 
поддержки, помочь им преодолеть предубеждения в отно
шении маркетинга. Одно из наиболее существенных пре
дубеждений - установка на то, что маркетинг - сугубо 
рыночный инструмент, неадекватный такой тонкой соци
альной материи, как образование.

Маркетинг образовательных услуг нужен личности,
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образовательным учреждениям, работодателям, государству, 
обществу не только потому, что образование приобретает 
рыночную окраску. Ясно, что рынок сам по себе не дает 
идеальных результатов, а многие негативные последствия 
его влияния, и прежде всего на развитие социальной сфе
ры, самоочевидны.

Маркетинг выявит предложение некачественных обра
зовательных услуг, неизбежное при множественности кон
курентов, раньше, чем это с негативным эффектом для 
себя сделает конкретный клиент.

Маркетинг образования, включив в число своих объек
тов образовательные технологии и используя ориентацию 
на образовательные стандарты, выступит фактором конт
роля, оценки, а в известной степени - и гарантом доброка
чественности услуг. Этим он окажет весомую помощь го
сударству, другим социальным институтам, заинтересован
ным в высоком уровне качества образовательных услуг. 
Уже в силу этого маркетинг заслуживает реальной госу
дарственной и общественной поддержки.

Маркетинг, показывая ограниченность позитивного 
эффекта конкуренции, будет вести к развитию коопера
ции, причем - в четком соответствии с динамикой жиз
ненного цикла образовательных услуг и различными 
интересами участников кооперации.

Наконец, маркетинг поможет и преподавателям, и обу
чающимся не только видеть в своем совместном труде и 
его результатах будущие блага в связи с его завершением, 
но и воспринимать образование как процесс само
реализации и саморазвития, наращивания своей ценнос
ти.

Одной из характерных черт современного обществен
ного развития является активизация деятельности по раз
работке и внедрению социальных технологий. Социальные 
технологии нацелены на реализацию и оптимизацию уп
равленческой деятельности в образовательных учрежде
ниях посредством ее расчленения на определенные опера
ции с их последующей синхронизацией и координацией, 
выбора оптимальных средств и методов их осуществления. 
Но это еще не все. Конечная цель социальных техноло
гий - эффективное воздействие на образовательные про
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цессы. Причем, что важно подчеркнуть, социальная тех
нология следует объективной логике процессов, учитыва
ет их внутреннюю меру и естественный ритм, возможнос
ти и вероятные последствия воздействия на них. В этом 
отношении социально-технологический подход противо
стоит командно-волюнтаристскому подходу, для которого 
образовательная действительность - механическая совокуп
ность фактов, отношений, процессов, из которых можно 
строить всевозможные комбинации. Он не принимает в 
расчет ни объективных связей, ни меры, ни ритма.

В связи с этим актуализируется проблема теоретичес
кого и методического обеспечения разработки и внедре
ния социальных технологий. В методологии нашего под
хода к решению этой проблемы - выделение и рассмот
рение таких категорий, как управление и образователь
ный процесс. Образовательный процесс и управление ока
зываются объектом технологического воздействия.

Теория и методика разработки социальных техноло
гий, конечно же, не замыкается на этих категориях, но 
они для нес являются исходными, базовыми.

Во-первых, управление в сфере образования эффек
тивно и в то же время гуманно только в том случае, если 
при постановке и решении соответствующих проблем оно 
учитывает то, как эти проблемы воспринимаются и пе
реживаются конкретными людьми, как они включаются 
в реальный контекст их жизнедеятельности.

Во-вторых, эффективное решение социальных проблем 
в сфере образования невозможно без учета того, как люди 
ведут себя в проблемных ситуациях, как они преодолева
ют свои жизненные затруднения, к каким способам и 
средствам они при этом обращаются. Решение проблемы 
приводит в состояние удовлетворенности, и наивысшей 
точки это состояние достигает тогда, когда сам человек 
ощущает себя субъектом решения собственных проблем. 
Новые условия жизни, связанные с трансформацией об
разования, требуют от людей именно такой самостоятель
ности и изобретательности. Беспечность в отношении соб
ственных проблем, их осознания и правильной постановки 
становится все более недопустимой.
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В-третьих, успешное решение управленческих проблем 
в сфере образования возможно при условии мобилизации 
и взаимодополняющего использования как общественных 
ресурсов, с одной стороны, так и личностных ресурсов 
отдельных индивидов, с другой стороны. Если еще не
сколько лет назад «крен* делался в сторону обществен
ных ресурсов, то теперь он делается в противоположную 
сторону. Люди начинают чувствовать себя «предоставлен
ными самим себе».

В связи с этим важно будет заметить, что особенность 
нынешней жизненной обстановки в сфере образования 
не только и даже не столько в том, что люди сталкивают
ся с новыми проблемами, а в том, что они по-иному долж
ны подходить к собственным - в том числе и традицион
ным - проблемам, к их постановке и разрешению, т.е. 
более ответственно, самостоятельно, творчески.

Управленческий эффект в значительной мере заклады
вается стартовой стадией - моделированием. На этом эта
пе определяются исходные параметры, статика и возмож
ная динамика системы, рассчитываются организационно
экономические ресурсы.

Модель в данном случае представлена как знаковая 
система, отображающая какой-либо объект. В научном 
исследовании она может приобретать форму схемы, маке
та, графика, матрицы показателей и существовать в виде 
реального объекта, который в таком случае становится 
отражением другого объекта.

Модель исходит из реальных связей и возможностей, 
она ориентируется на оптимальные пути решения, дости
жения максимального эффекта при реальных возможнос
тях. Отсюда управленческий эффект включает два ос
новных компонента - компонент реальности и возможно
сти, то есть в совокупности это реально возможное или 
возможно-реальное образование.

Проанализированы данные социологического опроса 
управленческих работников образовательных учреждений. 
Этот анализ позволил определить «узкие места* в работе 
и подготовке управленческих кадров, наметить пути их 
устранения. Установлено, в частности, что наибольшую 
трудность представляет для них осуществление таких уп



495

равленческих действий, как прогнозирование и програм
мирование, внедрение новшеств, а также действий, свя
занных с риском. Особенно остро стоит проблема 
установления, увеличения пропускной особенности кана
лов обратной связи в сфере образования, уменьшения ис
кажений и потерь информации. Творческому решению 
управленческих проблем в сфере образования мешают 
экономическая и политическая нестабильность, консерва
тизм организационных структур.

Таким образом, управление в сфере образования учи
тывает, с одной стороны, сложившиеся реалии, направ
ленные на отлаживание действующих механизмов, моде
лей, технологий, с другой стороны, задает им качественно 
иные, концептуальные стратегии и ориентации.

Вышеизложенные соображения и выводы далеко не 
исчерпывают все аспекты, которые имеются и будут про
являться по мере углубления теории и практики управле
ния образовательными процессами. Можно предположить, 
что наиболее существенная группа вопросов будет касать
ся исследования технологий, механизмов, моделей рыноч
ного управления в сфере образования как необходимого 
управленческого компонента в процессе трансформации 
российского общества, а также критериев и методов их 
оптимизации. Кроме того, научные исследования совре
менных управленческих моделей и технологий все в боль
шей мере должны учитывать роль и место современных 
информационных технологий (Internet) и телекоммуника
ционных сетей, обеспечивающих активное использование 
мирового управленческого опыта и активизацию и глоба
лизацию интеграционных процессов развития образо
вательных систем мирового сообщества.

К настоящему времени для реализации Национальной 
программы по подготовке кадров в плане оптимизации 
управления системой непрерывного образования предпри
няты определенные меры, принят ряд директивных доку
ментов.. В частности, для эффективной организации и 
управления новым видом образования - средним специ
альным, профессиональным образованием - постановле
нием Кабинета Министров Республики Узбекистан № 77
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от 28 февраля 1998 года предусмотрено создание специ
альных структур.

В целях создания, организации и координации дея
тельности академических лицеев и профессиональных 
колледжей, обеспечения подготовки в них гармонично 
развитых, обладающих глубокими знаниями квалифици
рованных кадров создан Центр среднего специального, 
профессионального образования Министерства высшего 
и среднего специального образования Республики Узбе
кистан.

Основными задачами Центра определены:
•  координация и управление деятельностью средним 

специальным, профессиональным образованием;
, •  определение типов и направлений академических 

лицеев и профессиональных колледжей, обеспечение их 
рационального размещения с учетом географических, де
мографических и социально-экономических особенностей 
регионов республики, а также максимального охвата уча
щихся без отрыва от семьи;

•  выполнение функций генерального заказчика на 
проектирование и строительство лицеев и колледжей. 
Обеспечение качественной реконструкции и капитально
го ремонта существующих учебных заведений, преобразу
емых в образовательные учреждения среднего специаль
ного, профессионального образования;

•  обеспечение разработки и контроль реализации го
сударственных образовательных стандартов;

•  подбор, подготовка и повышение квалификации пе
дагогических и инженерно-педагогических кадров акаде
мических лицеев и профессиональных колледжей, конт
роль качества их деятельности и уровня квалификации;

•  анализ и обобщение мирового и отечественного пе
редового опыта подготовки квалифицированных кадров, 
выработка требований к качеству материальной и образо
вательной базы среднего специального, профессионально
го образования;

•  информационное обеспечение академических лице
ев и профессиональных колледжей, организация разра
ботки и внедрения новых учебников, учебных пособий, 
передовых педагогических и информационных техноло
гий в учебный процесс;
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•  разработка проектов нормативных актов, регулиру
ющих деятельность средних специальных, профессиональ
ных образовательных учреждений;

•  материально-техническое обеспечение академических 
лицеев и профессиональных колледжей.

В структуре Совета Министров Республики Каракал- 
пакстан, хокимиятов областей и г.Ташкента созданы тер
риториальные управления среднего специального, профес
сионального образования. Их деятельность регламентиру
ется специальным постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан № 82 от 26 февраля 1998 года.

Основными функциями и обязанностями территори
альных управлений определены:

•  координация, управление и методическое обеспече
ние деятельности учреждений среднего специального, 
профессионального образования;

•  реализация государственных образовательных стан
дартов;

•  организация и контроль за ходом нового строитель
ства, реконструкцией зданий и сооружений академичес
ких лицеев и профессиональных колледжей;

•  обеспечение интеграции учреждений среднего спе
циального, профессионального образования с предприя
тиями-потребителями независимо от форм собственности, 
организация патроната и попечительства;

•  подготовка предложений по созданию новых и пре
образованию существующих академических лицеев и про
фессиональных колледжей с учетом социально-экономи
ческого развития региона;

•  обеспечение и оснащение образовательных учреж
дений учебниками, учебной литературой и дидактичес
кими материалами, компьютерной техникой.

Установлено, что:
•  организационное, учебно-методическое и научное 

руководство деятельностью действующих образовательных 
учреждений среднего специального и профессионально- 
технического образования и создаваемых на их базе ака
демических лицеев и профессиональ 1ых колледжей, раз
работка и внедрение государственных образовательных 
стандартов, унификация учебных программ, подготовка
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и переподготовка педагогических кадров возлагается на 
Министерство высшего и среднего специального образо
вания Республики Узбекистан;

•  действующие средние специальные образовательные 
учреждения и создаваемые на их базе профессиональные 
колледжи Министерства по делам культуры, Академии 
художеств, Министерства здравоохранения остаются в их 
ведении;

•  средние специальные и профессионально-техничес
кие учебные заведения и создаваемые на их базе профес
сиональные колледжи отраслевых министерств, ведомств, 
корпораций, концернов, ассоциаций и предприятий на
ходятся в двойном подчинении. Отраслевые министерства, 
ведомства, корпорации, концерны, ассоциации и пред
приятия осуществляют их материальное и финансовое обес
печение, профессиональное обучение и воспитание прак
тических навыков у учащихся, определяют потребность в 
специалистах, решают вопросы трудоустройства выпуск
ников;

•  сохраняется существующий порядок финансирова
ния по учебным заведениям, содержащимся за счет средств 
министерств, ведомств и предприятий.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хоки- 
миятам областей и г.Ташкента, Министерству высшего и 
среднего специального образования Республики Узбекис
тан совместно с министерствами, ведомствами и организа
циями дано поручение определять создаваемым профес
сиональным колледжам попечителей из числа стабильных 
предприятий, учреждений и организаций независимо от 
форм собственности.

Министерству высшего и среднего специального обра
зования, Академии наук Республики Узбекистан поруче
но: обеспечить патронат профессиональных колледжей 
профильными высшими образовательными учреждения
ми, а академических лицеев - институтами Академии наук.

Определены в качестве базовых высших образователь
ных учреждений по подготовке квалифицированных пе
дагогических и инженерно-педагогических кадров для 
профессиональных колледжей: Бухарский технологичес
кий институт пищевой и легкой промышленности, Таш
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кентский государственный педагогический институт им. 
Низами и Наманганский индустриально-технологический 
институт.

Ташкентский государственный педагогический инсти
тут им. Низами преобразован в Ташкентский государствен
ный педагогический университет им. Низами и Наман 
ганский индустриально-технологический институт — в На 
машин с кий инженерно-педагогический институт.

В целях создания качественных образовательных и 
профессиональных программ среднего специального, про
фессионального образования, качественной подготовки 
кадров на основе передовых научных и методических до
стижений на базе Института профессионального образо
вания и Республиканского института повышения квали
фикации работников профессионально-технического об
разования при Министерстве народного образования Рес 
публики Узбекистан создан Институт развития среднего 
специального, профессионального образования Министер
ства высшего и среднего специального образования Рес
публики Узбекистан.

В результате принятых и готовящихся к реализации 
мер по реформе управления можно ожидать:

•  создания гибкой и эффективной государственно-об
щественной системы управления образованием;

•  привлечения местных властей и деловых кругов к 
решению организационных, материальных и финансовых 
вопросов;

•  расширения самостоятельности образовательных уч
реждений.

Коренное реформирование системы непрерывного об
разования в соответствии с законами Республики Узбеки
стан “Об образовании” и “О Национальной программе 
по подготовке кадров” предусматривает сочетание госу
дарственного и общественного управления образователь
ными учреждениями (ст.З), введение платно-контракт
ной системы обучения студентов и по нцрение их частич
ного самофинансирования при помощи внебюджетных 
средств.



•  обеспечение образовательного учреждения учебно
нормативной документацией, учебно-методической лите
ратурой;

•  контроль (аудит) рационального использования 
средств попечигеля(ей);

•  организация производственной практики для обу
чающихся;

•  привлечение отечественных и иностранных инвес
тиций;

•  обеспечение условий для внедрения современных 
форм и средств духовно-нравственного воспитания, орга
низации активного досуга обучающихся и преподавате
лей, формирования здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта;

•  поддержка одаренных детей и талантливой молоде
жи, инноваций в области авторских педагогических и 
информационных технологий, исследовательской деятель
ности;

•  социальная поддержка обучающихся, преподавате
лей и сотрудников образовательного учреждения, опека 
обучающихся с особыми нуждами;

•  организация дополнительных образовательных ус
луг, поддержка деятельности учебных производств и вы
пуск на их базе конкурентоспособной продукции;

•  содействие повышению квалификации и перепод
готовке преподавательских кадров;

•  развитие интеграции образования, науки и произ
водства в различных формах (временные творческие кол
лективы, центры, учебно-научно-производственные комп
лексы и др.);

•  обеспечение взаимосвязи обучения с производитель
ным трудом на предприятиях.

Совет может быть создан в образовательных учрежде
ниях и рекомендуется как эффективная структура для 
общественного управления. Его решения носят рекомен
дательный характер.

Численный состав Совета устанавливается учредитель
ным собранием. В состав Совета рекомендуется ввести: 
ректора (директора), главного бухгалтера образовательно-



го учреждения, представителей учреждений-учредителей, 
местных органов исполнительной власти, уполномочен
ных органов управления образованием, общественных 
организаций, деловых и профессиональных кругов, спон
соров, педагогического персонала.

Одним из принципиально важных моментов попечи
тельских советов является прямая связь с финансовым и 
профессиональным опытом, существенным для управле
ния современным образовательным учреждением в усло
виях рыночной экономики. Предполагается, что в состав 
Совета будет включено достаточное число представителей 
деловых и профессиональных кругов.

Участие педагогического персонала в деятельности 
Попечительского Совета создает в их среде ощущение вов
леченности в процесс развития и управления образова
тельным учреждением.

Квалифицированная консультация педагогов по ака
демическим вопросам, оказание посильной социальной 
поддержки, создание необходимых учебно-материальных 
условий обучения и воспитания являются существенны
ми направлениями деятельности представителей профес
сорско-педагогического персонала в работе Совета.

Ректора (директора), главного бухгалтера образователь
ного учреждения рекомендуется избирать постоянными 
членами Совета, так как они полностью ответственны за 
подготовку бюджета и управление финансами. В то же 
время официальные представители представят интересы 
административного персонала.

В том случае, если мы рассматриваем академический 
лицей или профессиональный колледж, представительство 
родителей в Совете принесет понимание относительно 
желаний родителей по отношению к их детям и передаст 
родительский опыт более широким кругам.

Передача многих функций управления образователь
ным учреждением Советам была воспринята во многих 
развитых и развивающихся странах. Круг полномочий, 
переданных Советам центральными и местными органа
ми исполнительной власти, может включать как полную 
ответственность за бюджет (составление планов работы, 
обязательства директоров (ректоров) и педагогов, распо
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ряжение имуществом, включая перестройку, и широкие 
полномочия, в которые входит определение приоритетов 
учебного плана), так и более скромные полномочия, кото
рые заключаются в основном в консультировании и под
держке директора (ректора).

Целесообразно Совету, приступая к работе, в процессе 
своего становления брать на себя небольшой перечень 
функций и ответственности, а впоследствии постепенно 
расширять круг своих полномочий.

Такой подход позволяет избежать многих существен
ных ошибок, которые могут последовать за принятием 
чрезмерных полномочий, ведущих к неумелому руковод
ству, проявляющемуся в разрушении программ обучения, 
неблагоприятном социальном климате в коллективе и се
рьезном истощении финансовых источников. Случалось, 
что вышестоящему органу управления образованием при
ходилось вмешиваться в ситуацию, вплоть до роспуска 
Совета.

Поэтому рекомендуется постепенный подход, предус
матривающий первоначально реализацию Советом кон
сультационной и поддерживающей функций в следую
щих вопросах:

•  Обеспечение условий для выполнения требований 
Национальной программы по подготовке кадров;

•  Обеспечение материально-технической базы образо
вательного учреждения;

•  Поощрение педагогической и исследовательской 
деятельности;

•  Выдвижение инициативы по корректировке учеб
ного плана для обеспечения его гуманистического содер
жания;

•  Обеспечение взаимодействия между образователь
ным учреждением, предпринимательскими и профессио
нальными кругами, широкой общественностью;

•  Поощрение профессиональной ориентации в соот
ветствии с требованиями рынка труда;

•  Формирование, развитие, управление и эффектив
ное использование внебюджетных доходов;

•  Поощрение участия академического и администра
тивного персонала и обучающихся в досуге, спортивных 
и культурных мероприятиях.
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Законы Республики Узбекистан “Об образовании” и 
“О Национальной программе по подготовке кадров”, нор
мативные документы, утвержденные уполномоченными 
органами по управлению образованием, дают образова
тельному учреждению право на создание Попечительско
го совета.

Рекомендуемое (начальное) число членов совета может 
колебаться в зависимости от полномочий и функциональ
ной деятельности и устанавливаться на учредительном 
собрании.

Существует по меньшей мере шесть предположений, 
которые необходимо принимать во внимание при переда
че любого уровня управления Совету. Все вовлеченные в 
этот процесс должны ознакомиться с ними, подробно об
судить и придерживаться следующего:

•  Ректор (директор) должен доверять Совету, иметь 
желание и возможность принимать его рекомендации;

•  Помимо официальных членов (ректора, главного 
бухгалтера) среди преподавателей, студентов и представи
телей предпринимательских и профессиональных кругов 
должны быть люди, желающие и способные принять уча
стие в работе Совета на правах его членов;

•  Вышестоящие уполномоченные органы по управле
нию образованием должны иметь уверенность, что каче
ство образования в данном случае улучшится.

•  Совет должен иметь уверенность, что вышестоящие 
уполномоченные органы по управлению образованием 
будут сохранять прежний уровень обеспечения финансо
вой и другой поддержки образовательному учреждению;

•  Работа Совета привлечет талантливых преподавате
лей и побудит в тех, кто уже преподает, желание продол
жить работу, следуя измененному порядку управления 
делами образовательного учреждения.

Во исполнение законов Республики Узбекистан «Об 
образовании» и «О Национальной программе по подго
товке кадров», Указа Президента Республики Узбекистан 
«О коренном реформировании системы образования и 
подготовки кадров, воспитании совершенного поколения», 
в целях обеспечения соответствия системы образования



требованиям демократических и рыночных реформ, раз
вития конкуренции на рынке образовательных услуг, ста
новления и развития маркетинга в сфере подготовки кад
ров Кабинет Министров принял специальное постановле
ние № 48 от 28 января 1998 года.

В указанном постановлении установлено, что подго
товка кадров в образовательных учреждениях высшего и 
послевузовского образования осуществляется по государ
ственным образовательным грантам и на платно-контрак
тной основе.

Подготовка специалистов высшего образования и выс
шей квалификации по заказу государства осуществляется 
на основе государственных образовательных грантов, вы
деляемых ежегодно государственным и негосударственным 
образовательным учреждениям.

Признано обязательным ежегодно вместе с проектом 
государственного бюджета на очередной утверждаемый год 
определять параметры-квоты общего приема в вузы, в том 
числе за счет государственных грантов.

Определено, что покрытие расходов на обучение за 
счет государственных образовательных грантов на пред
стоящий год осуществляется Министерством финансов за 
счет средств республиканского бюджета.

Подготовка специалистов по заказам предприятий и 
организаций осуществляется образовательными учрежде
ниями на контрактной основе. Гранты предприятий и 
организаций могут выделяться как образовательным и 
научным учреждениям, так и непосредственно гражданам. 
Выделение грантов предприятий непосредственно граж
данам осуществляется только по результатам прохожде
ния ими конкурса для поступления в образовательные и 
научные учреждения.

Расходы образовательных и научных учреждений, свя
занные с образовательным процессом, включая оплату труда 
преподавателей и научных руководителей, содержание, 
развитие и укрепление материально-технической базы, 
включаются в состав затрат в части средств, полученных 
от предприятий, организаций и граждан на договорных 
условиях.

Обязательным моментом создания необходимых уело-



вий формирования рынка образовательных услуг являет
ся ежегодное представление в правительство республики 
предложений о перспективной потребности в специалис
тах по конкретным направлениям и специальностям, в 
том числе заявки на их подготовку в высших образова
тельных учреждениях на основе государственных образо
вательных грантов и контрактов. Кроме того, с учетом 
заявок уточняются и предоставляются параметры приема 
абитуриентов исходя из требований учебно-нормативных 
показателей высших образовательных учреждений.

На основе потребностей государства в специалистах 
соответствующего профиля, с учетом избранных приори
тетов государственной поддержки отраслей и секторов 
экономики, обеспечения системы непрерывного образо
вания высококвалифицированными педагогическими кад
рами, а также исходя из учебно-нормативных показателей 
высших образовательных учреждений ежегодно уточня
ются количественные параметры приема абитуриентов, в 
том числе по:

•  государственным образовательным грантам и кон
трактам — в высшие образовательные учреждения по 
направлениям бакалавриата, с учетом их дальнейшего це
левого использования после завершения обучения;

•  государственным образовательным грантам и кон
трактам — в магистратуру, с учетом потребности и заявок 
образовательных и научных учреждений, других органи
заций и предприятий.

Кабинет Министров Республики Узбекистан, рассмот
рев представленные проекты по приему в высшие учеб
ные заведения, утверждает показатели общего приема в 
вузы, в том числе количество выделяемых государствен
ных образовательных грантов. Материалы по приему в 
вузы на очередной учебный год опубликовываются до 1 
мая каждого года в средствах массовой информации.

Для реализации указанных задач вводится Положение 
об образовательных грантах для государственных и него
сударственных учебных заведений, в котором предусмат
ривается:

•  порядок выделения государственных образователь
ных грантов для образовательных и научных учреждений 
из республиканского бюджета;
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формирование информационного пространства и инфор
матизация учебно-воспитательного процесса. При этом 
гигантские объемы информации и знаний должны быть 
эффективно использованы для решения реальных про
блем.

Реформа образовательной системы Узбекистана предус
матривает ее полную информатизацию на основе приме
нения новых информационных технологий (НИТ), кото
рые обеспечат:

•  индивидуализацию и дифференциацию процесса 
обучения;

•  развитие системного мышления в процессе позна
ния;

•  развитие информационнометодического обеспечения 
образования;

•  активизацию познавательной деятельности обуча
ющихся;

•  всестороннее раскрытие возможностей компьютеров
Важнейшими принципами реализации информатизации

образования являются системность, плановость, концеп
туальное обоснование и этапность работ, охватывающих 
основные направления деятельности системы образова
ния: обучение и воспитание; научные исследования; уп
равление системой.

Информатизация образования требует весьма значитель
ных материальных и финансовых ресурсов, сравнимых 
по объему с годовыми расходами на всю образовательную 
систему страны, поэтому экономически выгодна реали
зация так называемой «островной» информатизации, что 
означает:

•  выделение в системе образования ключевых орга
низационных, образовательных, социальных и управлен
ческих структур, допускающих интегральную информа
тизацию, начиная с которых может начать развертывать
ся процесс глобальной информатизации образования;

•  организация проведения и обеспечения в этих под
структурах процесса системной интеграции информаци
онных технологий;

•  создание и поддержка условий, обеспечивающих 
ускоренное распространение процесса разработки, разви
тия и использования информационных технологий.
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Информатизация образования предусматривает выпол
нение следующих задач:

1. Разработать и осуществить ряд широкомасштабных 
проектов по основным направлениям:

•  переход от дисциплинарной к системной модели 
содержания образования, позволяющей осознанно пони
мать мир, общество, себя, свое дело;

•  кардинальное обновление и модернизация техничес
кой, научно-методической, учебно-методической и инфор
мационной базы обучения;

•  обеспечение индивидуумам равных возможностей в 
получении образования;

•  обеспечение новых информационных технологий 
обучения соответствующей методической основой.

2. Создать современную информационную среду сис
темы образования:

•  обеспечение определяющей позиции информаци
онным технологиям в многоуровневой инфраструктуре 
образования;

•  разработка информационных систем в интересах 
каждого конкретного образовательного учреждения;

•  автоматизация управленческой деятельности различ
ных уровней и направлений на основе сетевых систем и 
других современных способов оперативной связи (e-mail, 
факс, модем);

•  создание распределенных баз данных в различных 
предметных областях, в управлении образованием и по 
различным учебным дисциплинам.

3. Провести информационную интеграцию системы 
образования в мировую образовательную систему:

•  разработка новой стратегии научного и образова
тельного международного сотрудничества;

•  обеспечение самостоятельности образовательных 
учреждений в определении географии и функционально
го наполнения международных информационных связей, 
повышение их международной мобильности;

•  построение при образовательных учреждениях ло
кальных информационных сетей с последующим созда
нием глобальной межвузовской информационно-вычисли
тельной сети;
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•  обеспечение интеграции вузов в международные сети 
научно-технической и образовательной информации;

•  организация международного обмена опытом 
использования НИТ в образовании.

Предложенные три основные задачи охватывают прак
тически все стороны процесса информатизации образова
ния, который может быть реализован только в результате 
применения новых информационных технологий.

Поэтапный переход Республики Узбекистан к рыноч
ной экономике и разностороннее вхождение в мировое 
сообщество усиливают необходимость практически направ
ленной и образовательной информатизации. В 1992-1994 
гг. Узбекистан одним из первых в СНГ заложил основы 
целостной государственной политики информатизации как 
ключевой сферы высоких технологий, обеспечил ее при
оритеты: первоначальную нормативно-правовую базу. Она 
сформирована законами «Об информатизации», «О пра
вовой охране программ для ЭВМ и баз данных», «О свя
зи», «Об изобретениях, полезных моделях и промышлен
ных образцах», документами Кабинета Министров, Кон
цепцией информатизации и национальной программой 
реконструкции и развития телекоммуникационной сети 
Республики Узбекистан на период до 2010 года.

Потребности государственных организаций, образова
тельных учреждений и коммерческих структур в услови
ях перехода к рынку привели к резкому увеличению спро
са на компьютерную технику, сыграли главную роль в 
обновлении программно-технических комплексов Узбеки
стана. В течение последних пяти лет компьютерный парк 
республики по своим параметрам приблизился к миро
вым ориентирам. Число компьютеров с микропроцессора
ми разрядностью от 16 и выше достигло 45-50 тысяч еди
ниц. По числу ЭВМ на 1000 человек (в 1996 году - 3 
единицы) Узбекистан опережает Индию и Китай (около
1), приближается к показателям России (8), отставая от 
развитых стран: Японии (96), ФРГ (180), США (287). 
Показательно освоение в республике IBM-совместимых 
компьютеров (с процессорами 386 - 38 %; 486, Pentium - 
15 %) и массовое освоение иных платформ (до 10 процен
тов импорта) (Apple Macintosh и систем на risc-процессо- 
рах (Sun Microsustems)). До 20% новых компьютеров ин-
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сталлированы (в основном нелицензионно) универсаль
ной средой Windows. Получают развитие локальные ком
пьютерные сети, использующие технологии Novell, UNIX, 
Windows NT.3.1 и др., апробируются технологии модем
ной связи и электронной почты.

Успешный процесс первого этапа информатизации в 
Узбекистане во многом был обеспечен наличием значи
тельного резерва академических и вузовских специалис
тов (в основном это кадры, подготовленные в НПО «Ки
бернетика*, ТашГУ и ТашГГУ). Рост числа компьютери
зированных рабочих мест предъявил повышенные требо
вания к подготовке нового поколения специалистов. Ос
нащенность учебными компьютерными местами в стране 
доведена до 6 на 100 студентов. В высших и средних 
специальных образовательных учреждениях Минвуза рес
публики создано 6760 компьютерных мест для студентов 
(из них на 1.11.96 г. - 774 - IBM-486), хотя 80 процентов 
компьютеров по характеристикам ниже снятых в мире с 
производства IBM-286. Порядка 52% образовательных уч
реждений Министерства народного образования Узбекис
тана (4.8 тысяч школ) укомплектованы компьютерными 
классами к началу 1997 года, из которых только 10% 
составляют IBM-совместимые ЭВМ. В 1995-% годах уста
новлены свыше 500 класс-комплектов (из 11 компьюте
ров) в основном на базе 286, 386 и 486-х процессоров.

К настоящему моменту была выполнена серия работ 
по разработке и внедрению новых компьютерных техно
логий в практику образовательных учреждений разного 
уровня:

•  представлены концепции, исследования по проек
тированию и использованию информационных техноло
гий обучения;

•  ведутся работы по разработке комплекса программ
но-инструментальных средств, в т.ч. на узбекском языке;

•  осуществляется набор и накопление прикладных 
программно-методических средств, ориентированных на 
изучение различных учебных дисциплин всех уровней 
системы образования.

Распространены автоматизированные учебные курсы, 
которые включают в себя программы, методические и

17-2334
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учебные материалы (слайды, печатные, аудио, видеомате
риалы, мультимедиа и т.п.) по различным видам учебной 
работы.

Начались исследования в области дидактического про
граммирования, связанного с проблемами и задачами от
бора, структуризации учебного материала и оптимальной 
организации процесса обучения, обеспечивающего опти
мальное управление учебными действиями.

Современные информационные технологии открыва
ют учащимся доступ к нетрадиционным источникам ин
формации с безграничными возможностями, повышают 
эффективность самостоятельной работы, дают совершен
но новые возможности для творчества, обретения и зак
репления различных профессиональных навыков, позво
ляют реализовать принципиально новые формы и мето
ды обучения с применением средств концептуального и 
математического моделирования явлений и процессов.

Учебное моделирование способствует формированию 
наглядного представления об изучаемом объекте и повы
шению интереса у студента к этой форме обучения, а 
изучение процессов в динамике — более глубокому усвое
нию учебного материала.

Поскольку само моделирование становится учебной 
целью для ряда дисциплин, разрабатываются инструмен
тальные программные средства, позволяющие преподава
телям и студентам разрабатывать и модифицировать учеб
ные модели в интерактивном режиме без необходимости 
программирования.

Информационные технологии обучения дают возмож
ность преподавателю для достижения дидактических це
лей применять как отдельные виды учебной работы, так 
и любой их набор, т.е. спроектировать обучающую среду. 
Ориентированные на преподавателя инструментальные 
средства позволяют ему оперативно обновлять содер
жание учебных и контролирующих программ в соответ
ствии с появлением новых знаний и технологий.

Преподаватель получает дополнительные возможности 
для поддержания и направления развития личности обу
чаемого, творческого поиска и организации их совмест
ной работы, разработки и выбора наилучших вариантов
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учебных программ. Преподаватель становится основным 
поставщиком предметных целей обучения с учетом нео
днородности и значимости учебных дисциплин (гумани
тарных, экономических, естественнонаучных и тд.). Тра
диционные виды деятельности его заменяются на интел
лектуальные формы труда. Информационные технологии 
освобождают преподавателя от изложения обучаемым зна
чительной части учебного материала и рутинных опера
ций, связанных с отработкой умений и навыков.

Преподаватели через сети телекоммуникаций получа
ют разнообразную информацию, а также уникальную воз
можность общения со своими коллегами практически во 
всем мире. Это создает идеальные условия и для профес
сионального общения, выполнения совместных учебно
методических и научных работ, обмена учебными разра
ботками, компьютерными программами, данными и т.п.

Новые информационные технологии обучения позво
ляют:

•  повысить эффективность практических и лабора
торных занятий;

•  осуществлять объективность контроля знаний уча
щихся;

•  поднять успеваемость;
•  повысить скорость накопления словарного запаса;
•  расширить информационный кругозор учащихся;
•  изучать явления и процессы в микро- и макромире, 

внутри сложных технических и биологических систем;
•  получить представление о различных физических, 

химических, биологических и социальных процессах.
•  внедрить в учебный процесс занятия и лаборатор

ные работы с использованием компьютерных моделей, 
которые заменяют очень дорогое и уникальное оборудо
вание.

Осуществление информатизации общества требует осо
бой информационной политики. Информация и ее выс
шая форма - знание - является решающим фактором, оп
ределяющим развитие общества в целом. Для эффектив
ного решения проблемы информатизации образования 
необходимо на деле осуществить интенсивную, согласо
ванную, реально выполнимую информатизацию общества:
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•  создать правовые, экономические, социальные и 
профессиональнообразовательные условия;

•  создать технологические условия, аппаратные и про
граммные средства, телекоммуникационные системы, обес
печивающие эффективное использование НИТ;

•  подготовить квалифицированные кадры;
•  реализовать комплексное внедрение информацион

ных технологий в сферу производства, управления, обра
зования, науки, культуры, транспорта, энергетики и т.д.

Разработать и осуществить ряд государственных ме
жотраслевых научно-технических npoipaMM, предусматри
вающих выполнение проектов информатизации образова
ния по следующим основным направлениям:

•  совершенствование базовой подготовки учащихся по 
информатике и НИТ;

•  совершенствование системы подготовки и перепод
готовки преподавательских кадров в области НИТ;

•  информатизация процесса обучения и воспитания;
•  полное оснащение системы образования средствами 

информатизации;
•  создание современной информационной среды и 

интеграция в нее учреждений образования;
•  создание на базе НИТ единой системы дистанцион

ного образования в Узбекистане;
•  участие Узбекистана в международных программах, 

связанных с НИТ в образовании.
Информатизация образования и информационные тех

нологии вызывают дополнительные широкие потребнос
ти в специалистах наукоемких профессий как в сфере 
применения НИТ, так и в сфере разработки, изучения, 
модернизации новых ее разновидностей. Круг этот рас
ширяется и потребности в соответствующих кадрах, при
частных к НИТ и информатизации образования, с каж
дым днем растут. Из сказанного следует, что существен
ный рост доли наукоемких профессий должен быть учтен 
при определении потребности Республики Узбекистан в 
специалистах и заложен в план приема в учебные заведе
ния и в план переподготовки и переквалификации кад
ров.

Центральное место в этом процессе занимает проблема
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производства, распространения и преобразования в элект
ронный вид общедоступной информации.

Современные информационные технологии и средства 
вычислительной техники являются ядром процесса ин
форматизации образования, в ходе реализации которого 
происходит: улучшение качества обучения за счет более 
полного использования доступной информации; повы
шение эффективности учебного процесса на основе его 
индивидуализации и интенсификации; реализация перс
пективных методов обучения, достижение заданного уров
ня профессионализма в овладении средствами информа
тики и вычислительной техники.

С помощью информационных и компьютерных техно
логий обучения можно добиться:

•  постоянного повышения качества подготовки буду
щих специалистов;

•  применения активных методов обучения;
•  создания методик и современных автоматизирован

ных средств для самостоятельной работы обучаемых;
•  индивидуализации обучения в условиях коллектив

ной познавательной деятельности учащихся;
•  интеграции учебной и научно-исследовательской 

деятельности обучаемых;
•  обеспечения преемственности методологии компь

ютерного образования при переходе от вузовского обуче
ния к послевузовскому;

•  сочетания фундаментальной и специальной подго
товки учащихся;

•  обеспечения постоянного обновления и обогащения 
содержания учебного материала, форм и методов;

•  создания и развития разнообразных форм информа
ционного обеспечения учебного процесса (справочной, 
библиографической, экспертной служб и т.д.) на всех эта
пах непрерывного образования;

•  поддержания в актуальном состоянии централизо
ванного фонда учебной информации и необходимых про
граммно-методических средств, его пополнение и тиражи
рование для обеспечения методического единства учебно-
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го процесса по циклам дисциплин и уровню их сложнос
ти;

•  организации автоматизированного тестирования аби
туриентов и обучаемых;

•  создания предпосылок для широкого внедрения 
методов и средств НИТ в различные сферы человеческой 
деятельности.

Информационная культура необходима каждому мыс
лящему человеку. В век компьютерной революции ее зна
чение резко возрастает, ибо без информационной культу
ры как постановка задач, которые должны решаться ЭВМ, 
так и искусство общения с ЭВМ резко затрудняются и 
даже становятся невозможными.

Воспитание информационной культуры, как и всякой 
культуры, необходимо начинать в школьном возрасте.

Учитывая нынешнее состояние, а также перспективы 
дальнейшего развития информатизации образования, ви
дится необходимость (для общего среднего и среднего спе
циального, профессионального образования) введения 
сквозного курса ОИК — «Основы информационной куль
туры*.

Роль информационной культуры в воспитании гармо
нически развитой личности чрезвычайно велика. Это 
объясняется тем, что большая часть человеческих знаний 
является не до конца вербализуемой, и человек получает 
их методом «интеллектуального погружения* в процессе 
социального онтогенеза и профессиональной подготовки.

В формировании и развитии информационной культу
ры особое значение имеет формирование тезауруса того 
запаса информации, который, постепенно пополняясь, яв
ляется фундаментом и служит информационной базой 
любого вида деятельности.

Формирование тезауруса — процесс не бесконечный, 
хотя и весьма протяженный.

Реализация положений по формированию информаци
онной культуры выпускников общеобразовательных школ, 
академических лицеев и профессиональных колледжей 
должна осуществляться путем введения нового сквозного 
курса «ОИК*, изучение которого разбивается на три эта
па:
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•  пропедевтический этап ( 1 - 6  классы школы) пре
дусматривает знакомство школьников с компьютером, 
формирование первых элементов информационной куль
туры в процессе использования учебно-игровых программ, 
простейших компьютерных тренажеров и т.п.;

•  на втором этапе (7 - 9 классы школы) осваивается 
базовый курс, обеспечивающий овладение учащимися 
методами и средствами информационной технологии, ре
шение задач, формирование навыков сознательного и ра
ционального использования компьютеров в учебных це
лях;

•  третий этап (академические лицеи и профессиональ
ные колледжи) обеспечивает продолжение изучения ин
форматики в курсе, дифференцированном по объему и 
содержанию, в зависимости от интересов и направленнос
ти профессиональной подготовки.

Совершенствование системы высшего и среднего спе
циального образования на базе НИТ настоятельно требу
ет создания обновленного курса информатики для выс
ших учебных заведений ФОИ - «Фундаментальные осно
вы информатики”, общая перспективная структура кото
рого имеет проблемно-модульный принцип построения и 
является достаточно гибкой. Содержание курса должно 
содействовать практической реализации опережающей 
роли образования в процессе интеллектуализации обще
ства. Курс состоит из разделов «Теоретическая информа
тика”, “Техническая информатика» и «Социальная ин
форматика». В последнем разделе рассматриваются соци
альные аспекты процесса информатизации общества.

Предлагаемый курс, безусловно, является шагом впе
ред по сравнению с традиционным.

В составе курса присутствуют вопросы, связанные с 
изучением социально-экономических аспектов информа
тизации общества, которые являются исключительно ак
туальными и все больше выдвигаются на первый план 
самим ходом процесса развития современного общества.

Ниже приведена общая перспективная структура пред
метной области учебного курса «ФОИ*.
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Р азд ел  1. Т е о р е ти ч е с к а я  и н ф о р м а т и к а
1.1. Ф илософские 
основы информатики

П онятие инф орм ации как семантичес 
кого свойства материи. Триада: веще
ство - энергия - информация.

1.2. Н ачала обшей 
теории информации

И нф орм ация и эволю ция в живой 
и неж ивой природе.

М етоды изм ерения информации. 
М икро- и макроинф ормация.

1.3. Начала компью- 
терной семантики

И нф орм ация и самоорганизация^ 
Синергетика информационных процес
сов. И нф орм ационны й подход. 
И нформация и знания. Семантические 
аспекты интеллектуальных процессов

1.4. О сновы информа
ционного моделиро
вания

С ем антическая концепция 
инф орм ационны х систем. 
Стохастические методы в инфор
матике.

1.5. Интеллектуальные
инф орм ационны е
системы

Вычислительный эксперим ент как 
новая методология научного исследо
вания.
И нф орм ационны е системы искусст
венного интеллекта. М етоды представ
ления знаний.
М етоды реш ения плохо формализуе
мых задач в условиях неопределен
ности.

1.6. И нф орм ация 
и познание

П ознание и творчество как информ а 
ционны е процессы. Креативные 
инф орм ационны е системы в науке 
и культуре.
С оциальны й интеллект. Начала 
социальной когнитологии.

Раздел 2. Техническая информатика

2.1. Технические 
средства информ а
тизации

Средства обработки данных: П ЭВМ , 
рабочие станции, устройства ввода- 
вывода, вычислительные комплексы 
и системы, сети ЭВМ.

2.2. Программные
средства
информатизации

Средства телекоммуникации: 
технические средства связи 
и компью терные телеком м уникаци
онны е системы, аудио- и видеосисте
мы, телематические системы.
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2.3. Средства
инф орм ационного
обеспечения

С истемны е программные средства: 
операционны е системы и среды, 
системы и язы ки программирования, 
язы ки пользователя, системы 
пользовательского интерфейса, 
сервисны е оболочки.
Средства реализации универсальных 
(базовых) инф орм ационны х техноло
гий: текстовые и графические редакто
ры , процессоры электронных таблиц, 
СУ БД, средства моделирования объек
тов, процессов, систем.
П рограммны е средства реализации 
проблемно ориентированны х инфор^ 
м ационны х технологий: издательские 
системы, средства автоматизации рас
четов. С А П Р, средства реш ения 
информационно-аналитических задач и 
задач организационного управления. 
И нф орм ационны е язы ки и форматы 
представления данны х и знаний, 
словари, классиф икаторы , тезаурусы. 
Средства защ иты информ ации от 
разруш ения и несанкционированного 
доступа.

2.4. И нф ормационны е 
технологии

Универсальные (базовые) информ аци
онны е технологии: интеграции и кол
лективного использования разнород
ных инф орм ационны х ресурсов, их 
«электронизации*. Технологии обра
ботки текстов, видео- и аудиоинфор
мации, мультимедиа-технологии. Про
блемно ориентированны е технологии: 
обучения, диагностики, управления, 
проектирования, моделирования.

Раздел 3. С оциальная информатика
3.1 .И нф орм ационны е 
ресурсы

М етоды ф орм ирования и оценки каче
ства инф орм ационны х ресурсов, их 
структура и топология. Н ациональные 
и региональные ресурсы. 
И нф орм ационны е ресурсы как фактор 
социально-экономического и культур
ного развития общества, основанного 
на знаниях.
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3.2.И нф орм ационны е 
потенциалы

И нф орм ационная технология. Методы 
активизации информ ационны х ресур 

сов. И нф орм ационная инфраструк
тура и информ ационная среда 
общества. И нф орм ационная культура

3.3. И нф орм ационное 
общ ество

Закономерности и проблемы станов
ления и развития информ ационного 
общества.
О сновные черты инф орм ационного 
общества. О собенности переходного 
периода.
И нф орм атизация как глобальный п ро  
цесс. Ее влияние на социальны е струк 
туры общества.

3.4.Человек 
в инф орм ационном  
общ естве

П роблема инф орм ационной безопас
ности.
Новые возможности развития личное 
ти в инф орм ационном  обществе. 
Проблемы демократизации в информа
ционном обществе и пути их реш ения 
И нф орм ационная культура и и н ф о р  
м ационная безопасность личности.

Таким образом, курс включает в себя три основных 
раздела: «Теоретическая информатика», «Техническая ин
форматика» и «Социальная информатика», каждый из 
которых содержит по несколько проблемных модулей, 
представляющих собой составные части учебной програм
мы.

Наименование проблемных модулей, а также содержа
ние рассматриваемых в них вопросов свидетельствует о 
том, что данный раздел имеет своей главной целью фор
мирование у обучаемых современного научного мировоз
зрения, в котором информация рассматривается как фун
даментальное семантическое свойство природы, а инфор
мационные процессы - как важнейшие интеллектуальные 
компоненты процессов функционирования любых техни
ческих, социальных и природных систем, включая и про
цессы познания человеком окружающего мира.

Первый раздел содержит вопросы, связанные с изуче
нием современной научной методологии в информатике 
и, в первую очередь, теоретических основ информацион-
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ного моделирования. Здесь предусмотрено изучение ста
тистических методов, методов проведения «вычислитель
ного эксперимента*, а также методов решения плохо фор
мализуемых задач и задач с неполными и нечеткими ис
ходными данными.

Второй раздел курса «Техническая информатика* объе
диняет четыре проблемных модуля.

Кроме того, здесь предусмотрен важный проблемный 
модуль «Информационное обеспечение информатизации*, 
а в проблемном модуле «Информационные технологии* 
проведена их более четкая структуризация на универсаль
ные и проблемно ориентированные.

Третий раздел курса «Социальная информатика» со
держит четыре проблемных модуля. Их наименование и 
содержание рассматриваемых в них вопросов свидетель
ствует о том, что основная задача данного раздела учебно
го курса заключается в том, чтобы дать обучаемым доста
точно широкие представления об информационном харак
тере процесса развития современного общества, а также о 
возникающих при этом проблемах и методах их решения 
на основе информационного подхода и перспективных 
информационных технологий.

Изучение этого раздела представляется особенно необ 
холимым для университетов и гуманитарных вузов, а так
же в системе повышения квалификации государственных 
служащих и руководящих работников.

Программное и методическое обеспечение информати
зации учебного процесса делится на 6 направлений при
менения ЭВМ:

•  контроль знаний;
•  тренаж по решению задач;
•  применение информационно-справочных систем об 

учебных материалах;
•  использование обучающих программ;
•  работа с моделирующими программами, графичес

кими учебно-справочными системами, играми, редактора
ми текстов;

•  использование учебно-моделирующих сред, систем 
мультимедиа.
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В Узбекистане в образовании получили распростране
ние тестовые и контролирующие программы. Методичес
кое обеспечение программ является ключевой задачей, 
поскольку необходимо создать массовые обучающие сре
ды. Практически отсутствуют моделирующие системы, а 
также мультимедиа-системы. Это связано во многом со 
слабым оснащением компьютерами образовательных уч
реждений. Основной парк ЭВМ в образовательных струк
турах базируется на IBM с 286-ми микропроцессорами (по 
Минвузу на 1.10.96 из 2967 компьютеров 994 -  IBM с 
286-м процессором). На таких ЭВМ, без устройств записи 
и воспроизведения лазерных дисков, трудно использо
вать современные инструментальные средства и разраба
тывать моделирующие и мультимедиа-системы. Дорого
визна зарубежных программных средств также ограничи
вает их применение. Сегодня лишь преподавание иност
ранных языков имеет более или менее достаточное осна
щение программными средствами.

Обычный учебник пока остается основным источни
ком информации на занятиях, хотя электронный учеб
ник мог бы быть гораздо эффективнее с точки зрения:

•  обеспечения обратной связи;
•  ускорения поиска необходимой информации и дос

тупа к ней;
•  возможности многократных обращений к нему;
•  одновременные многоцелевые возможности (пока

зывает, рассказывает, моделирует и т.д.).
Необходимо разработать механизм создания и серти

фикации новых компьютерных материалов учебного на
значения; организовывать смешанные творческие коллек
тивы из преподавателей-практиков, преподавателей-мето- 
дистов, художников, сценаристов, программистов для раз
работки программных средств - проводить конкурсы раз
работчиков и программных продуктов.

Создание и широкое распространение высоких техно
логий является одной из главных задач общества на со
временном уровне. Под высокими технологиями подразу
мевается широкое использование знаний об информаци
онных ресурсах и перспективных технологиях. Для реше
ния этой задачи необходимо иметь как высокие научные
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и технологические результаты в стране, так и интеллекту
ально развитое общество, способное воспринимать и прак
тически использовать передовые технологии.

Одной из задач системы высшего и среднего специаль
ного, профессионального образования является задача раз
вития творческого и интеллектуального потенциала чело
века, его способности генерировать и воспринимать но
вые знания и практически использовать их в своей по
вседневной деятельности.

Эффективным средством решения этой проблемы яв
ляется использование информационных мультимедиа-тех
нологий. Особенностью мультимедиа-технологий на базе 
оптических компакт-дисков (CD) является возможность 
хранения в компьютере больших объемов разнообразной 
информации: текст, графика, цветные изображения, звук, 
голос, музыка, анимация, видеоклипы.

Мультимедиа-продукты предназначены для информа
ционной поддержки различных форм учебной деятельно
сти в системе образования:

1. Чтение лекций по предметам (использование ком
пьютера в качестве «электронной доски объявлений» для 
иллюстрации цифрового, графического и других нагляд
ных материалов по теме).

Воспроизведение тиражируемых и записанных на CD 
специальных проблемно ориентированных лекций извес
тных профессоров и ученых без непосредственного учас
тия автора.

2. Проведение практических занятий. Мультимедиа
материалы используются как средство отработки учащи
мися навыков и умений самостоятельно решать логичес
кие задачи по изучаемому курсу. В лабораториях студен
ты используют средства компьютерного моделирования, 
которые позволяют наблюдать за процессами и явления
ми, трудно представляемыми в реальной жизни: расщеп
ление атомного ядра, ход биологических и химических 
процессов в живом организме, рост и формирование кри
сталлов, астрономические явления, оптимизация конст
рукторских разработок и др.

3. Контроль знаний и умений обучаемых на экзаме
нах, защитах курсовых и дипломных работ и т.п.



5 2 6

4. Проведение научно-методических семинаров, кон
ференций и выставок, направленных на повышение науч
ной и профессиональной квалификации.

5. Самостоятельное изучение дисциплин студентами 
заочной формы обучения. Использование мультимедиа 
при дистанционном обучении.

Мультимедиа-системы:
•  позволяют самостоятельно регулировать скорость 

усвоения материалов;
•  дают возможность многократного повторения отдель

ных ситуаций, закрепляющего профессиональные и на
выки и умения;

•  популяризуют шедевры мировой литературы, архи
тектуры, скульптуры, а также исторические ценности, 
сопровождающиеся музыкой, текстом, мультипликацией, 
оказывающие сильное эмоциональное воздействие на обу
чающихся, развивая и обогащая его знания и интеллект.

Процесс подготовки мультимедиа-продуктов в Узбеки
стане начался с создания энциклопедического CD о жиз
ни и деятельности Амира Темура. Это свидетельствует о 
том, что в республике имеются достаточно квалифициро
ванные специалисты как в области технологии мультиме
диа, так и в области фундаментальных знаний. Необходи
мо в государственном масштабе разработать положения о 
механизмах изготовления, финансирования, распростра
нения, правовой защиты авторов мультимедиа-продуктов, 
а также организовать работу по переводу на узбекский 
язык многочисленных мультимедиа-ориентированных 
средств образования, накопленных на иностранных язы
ках.

Основой использования мультимедиа являются ком
пьютеры нового поколения, что требует в процессе ком
пьютеризации образования учесть необходимость нали
чия специальных дисководов для чтения лазерных дис
ков -  CD-ROMob, а также установок для записи матери
алов — CD-WRITERob.

Телекоммуникационные системы, локальные и глобаль
ные сети используются для следующих действий: получе
ние, передача, размещение, а через систему Internet —
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поиск информации. Возможности использования сетевых 
технологий в образовании определяются не столько тех
ническими характеристиками телекоммуникационных 
систем, сколько содержательным и методическим напол
нением.

Электронная почта используется в системе управле
ния образованием, в образовательном процессе как осно
ва для индивидуальной и групповой переписки пользова
телей, для специально организованной и координируемой 
образовательной деятельности (конференции, семинары 
и т.д.) в учебных целях во время занятий. Электронная 
почта экономична (требует всего лишь один компьютер), 
дает возможность организовывать и поддерживать функ
ционирование учебной деятельности на основе ее приме
нения. Телеконференции на основе электронной почты 
позволяют организовывать коллективную работу пользо
вателя, реализовывать методы деловых игр, мозгового 
штурма, виртуального класса.

Телекоммуникации делают возможным доступ к ин
формации в базах данных (БД), удаленных от пользовате
ля, например, в БД, размешенных в сети Internet. Основ
ные методы учебной работы с сетевыми технологиями - 
это информационное обеспечение учебного процесса, про
ектная деятельность и дистанционное обучение.

Важной составной частью реформы системы образова
ния Республики Узбекистан и направлений использова
ния ЭВМ является совершенствование тестового контро
ля знаний. Все известные в мире попытки улучшения 
качества образования, не подкрепленные действенной ре
формой системы проверки знаний, не приносили, как 
правило, желаемых результатов.

В Узбекистане освоение педагогического тестирования 
началось с Указа Президента И.А. Каримова в марте 1992 
г. о переходе к тестовому отбору абитуриентов для вузов.

Сравнительный анализ показал, что с введением тесто
вого отбора абитуриентов заметно повысилась успеваемость 
студентов. В дальнейшем педагогическое тестирование было 
внедрено в учебный процесс высших и средних специаль
ных учебных заведений. При этом тестирование, как пра
вило, проводится с широким использованием компьюте
ров.
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Государственная поддержка педагогического тестиро
вания необходима в силу его инновационного характера.

Правильное применение качественных педагогических 
тестов способствует эффективной организации учебного 
процесса, без них немыслимо использование рейтинг-кон
троля. Тесты являются составной частью многих педаго
гических новаций, в том числе педагогической техноло
гии, одобренной ЮНЕСКО. Они используются в автома
тизированных обучающих системах, дистанционном обу
чении и в других случаях технологизации обучения.

Целесообразно осуществить ряд мероприятий по со
вершенствованию педагогического, психологического и 
профессионального тестирования:

•  создать при вузах центры тестирования для прове
дения текущего, промежуточного и итогового контроля 
знаний студентов по заявкам кафедр и факультетов, осна
стив их соответствующей техникой, обеспечив специалис
тами и программными продуктами;

•  содействовать научным исследованиям по совершен
ствованию педагогического тестирования в высших учеб
ных заведениях;

•  осуществить перевод на государственный язык и 
адаптацию применяемых в мировой практике психомет
рических тестов, а также разработать новые тесты для 
оценки факторов, позволяющих осуществлять отбор та
лантливой молодежи для организации селективного обу
чения;

•  способствовать созданию независимых тестовых 
центров на хозрасчетной основе, способных осуществлять 
применение известных в мире психологических тестов;

•  разработать комплексный план подготовки к созда
нию в республике системы тестового профессионального 
отбора (по образцу развитых стран, где доступ к рабочему 
месту открывается после успешного прохождения профес
сионального тестирования).

В рамках реформы системы образования Узбекистана 
идет и реформа управления системой, поиск наиболее ра
циональных, а в перспективе оптимальных соотношений 
централизации и децентрализации управления, которые 
должны обеспечить обоснование стратегических целей
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образования, с одной стороны, и демократизацию управ
ления, расширения самостоятельности регионов и учреж
дений образования - с другой.

В настоящее время в Узбекистане выполняется доста
точно много практических разработок: электронных 
средств доступа к библиотечной и справочной информа
ции, автоматизации всей библиотечной системы учебных 
заведений, вычисления рейтинга каждого обучаемого и 
учебного заведения.

Для управления качеством учебного процесса создают
ся информационные системы мониторинга государствен
ных образовательных стандартов.

В рамках разработки научных основ управления обра
зованием разрабатываются и исследуются модели терри
ториально-регионального размещения учреждений образо
вания, их оперативного перепрофилирования с учетом 
меняющегося характера производства и рынка.

Современная образовательная информационная среда 
Узбекистана невозможна без создания развитой системы 
замкнутых отраслевых и межотраслевых локальных се
тей, без интеграции Узбекистана в мировую информаци
онную систему и обеспечения доступа к современным ин
формационным супермагистралям, к международным ба
зам данных в области образования, науки, промышленно
сти, культуры, здравоохранения и др.

Наискорейший способ включения в мировую образо
вательную систему — создание в образовательных струк
турах Узбекистана условий для использования глобаль
ной компьютерной сети Internet.

Наиболее эффективным вариантом создания информа
ционной среды является выделение части информацион
ного ресурса какой-либо сети на образовательные нужды 
и создание на этой основе сети в системе образования. 
При таком подходе затраты со стороны образовательных 
структур Узбекистана сведутся, в основном, к приобрете
нию и установке пользовательских станций, что даже при 
весьма стесненных экономических условиях, в которых 
сегодня находятся учебные заведения Узбекистана, явля
ется реализуемой задачей.

Одним из важных этапов создания информационной
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среды в образовании является автоматизация всего биб
лиотечного хозяйства республики. Растущая потребность 
в оперативном информационном обслуживании диктует 
неотложное решение проблемы компьютеризации и авто
матизации обслуживания пользователей библиотек и ин
формационных центров вузов.

Дистанционное образование (ДО) основано на реализа
ции возможности обучения без отрыва от основной дея
тельности и без физического перемещения к месту распо
ложения учебного заведения. Оно базируется на исполь
зовании новых информационных технологий и современ
ных технических средств компьютерных телекоммуника
ций.

Опыт других стран показал, что ДО наиболее эффек
тивно реализуется, на первых порах, там, где четко нала
жена заочная форма обучения и разработаны методы вза
имодействия учебных заведений с обучаемыми.

В отличие от традиционной заочной формы обучения 
ДО позволяет значительно обогатить информационную 
базу, ускорить взаимообщение между студентом и учеб
ным заведением, дополнить методический арсенал обра
зования.

Другой разновидностью дистанционной формы обуче
ния является использование ее возможностей примени
тельно к студентам очного обучения, во всех процессах 
их самостоятельной работы над изучаемым предметом. От
сюда следует, что под ДО необходимо понимать любые 
формы и методы, которые предоставляют возможность 
обучения без личного контакта студента и преподавателя 
(работа с обучающими программами по дисциплине, муль
тимедийными продуктами, просмотр видеоматериалов, 
слушание видеолекций и т.п.).

Таким образом, главной компонентой организации ДО 
на первом этапе является:

•  доставка учебной информации студенту;
•  осуществление обратной связи с преподавателем;
•  обеспечение дистанционной групповой работы по 

мере необходимости.
Дистанционное образование (ДО) - особая, совершен

ная форма, сочетающая элементы очного, очно-заочного,
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заочного обучения на основе новых информационных тех
нологий и систем мультимедиа. Современные средства 
телекоммуникаций и электронных изданий позволяют 
преодолеть недостатки традиционных форм обучения, со
храняя при этом все их достоинства.

Дистанционное образование - комплекс образователь
ных услуг, предоставляемых широким слоям населения в 
стране и за рубежом с помощью специализированной ин
формационной образовательной среды, базирующейся на 
средствах обмена учебной информацией на расстоянии 
(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и 
т.п.). Информационнообразовательная среда ДО представ
ляет собой системно организованную совокупность средств 
передачи данных, информационных ресурсов, протоко
лов взаимодействия, аппаратно-программного и организа
ционно-методического обеспечения, ориентированную на 
удовлетворение образовательных потребностей пользова
телей. ДО является одной из форм непрерывного образо
вания, которая призвана реализовать права человека на 
образование и получение информации.

Дистанционное обучение - новая организация образо
вательного процесса, базирующаяся на принципе самосто
ятельного обучения студента. Среда обучения характери
зуется тем, что учащиеся в основном, а часто и совсем, 
отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во вре
мени, в то же время они имеют возможность в любой 
момент поддерживать диалог с помощью средств телеком
муникации.

Дистанционное обучение - совокупность информаци
онных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым 
основного объема изучаемого материала, интерактивное 
взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе 
обучения, предоставление студентам возможности само
стоятельной работы по усвоению изучаемого учебного ма
териала, а также оценку их знаний и навыков в процессе 
обучения.

Дистанционное обучение - это новая ступень заочного 
обучения, на которой обеспечивается применение инфор
мационных технологий, основанных на использовании 
персональных компьютеров, видео- и аудиотехники, кос
мической и оптоволоконной техники.
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ДО - приобретение знаний и умений посредством ин
формации и обучения, включающее в себя все техноло
гии и другие формы обучения на расстоянии.

ДО - это синтетическая, интегральная, гуманистичес
кая форма обучения, базирующаяся на использовании 
широкого спектра традиционных и новых информацион
ных технологий и их технических средств, которые ис
пользуются для доставки учебного материала, его само
стоятельного изучения, организации диалогового обмена 
между преподавателем и обучающимися, когда процесс 
обучения непривязан к их расположению в пространстве 
и во времени, а также к конкретному образовательному 
учреждению.

Возможности Д О
1.Новые требования к образованию (в частности, дос

тупность, невысокая стоимость обучения, ограничения 
по времени обучения и др.);

2,Ограничения по пропускной способности вузов, фа
культетов повышения квалификации и ОУ других типов;

3. Повышение количества желающих получить образо
вание из-за повышения престижа образования и необхо
димости переподготовки увольняемых в запас военнослу
жащих и других лиц;

4. Появление и развитие качественно новых средств ИТ 
и ярко выраженный процесс информатизации;

5. Усиление международной интеграции и др.
Принципы дистанционного образования
1.Принцип гуманистичное™ обучения. Этот принцип 

является определяющим в системе непрерывного интен
сивного обучения и усиливается применительно к СДО. 
Его сущность заключается в обращенное™ обучения и 
образовательного процесса в целом к человеку, в созда
нии максимально благоприятаых условий для овладения 
обучающимися социально накопленным опытом, заклю
ченным в содержании обучения, освоении избранной 
профессии для развития и проявления творческой инди
видуальное™, высоких гражданских, нравственных, ин
теллектуальных качеств, которые обеспечивали бы ему 
социальную защищенность, безопасное и комфортное су
ществование.
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2. Принцип приоритетности педагогического подхода 
при проектировании образовательного процесса в СДО. 
Суть названного принципа состоит в том, что проектиро
вание СДО необходимо начинать с разработки теорети
ческих концепций, создания дидактических моделей тех 
явлений, которые предполагается реализовать. Опыт ком
пьютеризации позволяет утверждать, что когда приори
тетной является педагогическая сторона, система получа
ется более эффективной.

3. Принцип педагогической целесообразности примене
ния новых информационных технологий. Он требует пе
дагогической оценки эффективности каждого шага про
ектирования и создания СДО. Поэтому на первый план 
необходимо ставить не внедрение техники, а соответству
ющее содержательное наполнение учебных курсов и об
разовательных услуг.

4. Принцип выбора содержания образования. Содержа
ние образования СДО должно соответствовать норматив
ным требованиям Государственного образовательного стан
дарта.

5. Принцип обеспечения безопасности информации, 
циркулирующей в СДО. Необходимо предусматривать при 
необходимости организационные и технические способы 
безопасного и конфиденциального хранения, передачи и 
использования нужных сведений, обеспечения ее безопас
ности при хранении, передаче и использовании.

6. Принцип стартового уровня образования. Эффектив
ное обучение в СДО требует определенного набора зна
ний, умений, навыков. Например, для продуктивного обу
чения кандидат на учебу должен быть знаком с научны
ми основами самостоятельного учебного труда, обладать 
определенными навыками обращения с компьютером и 
др.

7. Принцип соответствия технологий обучения. Техно
логии обучения должны быть адекватны моделям ДО. 
Так, в традиционных дисциплинарных моделях обучения 
в качестве организационных форм обучения (видов заня
тий) используются лекции, семинарские и практические 
занятия, имитационные или деловые игры, лаборатор
ные занятия, самостоятельная работа, производственная
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практика, курсовые и дипломные работы, контроль усво
ения знаний. В процессе становления СДО могут появиться 
новые модели, которые в случае необходимости должны 
быть включены в нее. Примером таких новых моделей 
могут служить объектно ориентированные или проектно
информационные модели. В числе организационных форм 
обучения в этих моделях будут использоваться компью
терные конференции, телеконференции, информационные 
сеансы, телеконсультации, проектные работы и пр.

8. Принцип мобильности обучения. Он заключается в 
создании информационных сетей, баз и банков знаний и 
данных для ДО, позволяющих обучающемуся корректи
ровать или дополнять свою образовательную программу 
в необходимом направлении при отсутствии соответству
ющих услуг в вузе, где он учится. При этом требуется 
сохранение информационного инвариантного образования, 
обеспечивающего возможность перехода из вуза в вуз на 
обучение по родственным или другим направлениям.

9. Принцип неантагонистичности ДО существующим 
формам образования. Проектируемая СДО сможет дать 
необходимый социальный и экономический эффект при 
условии, если создаваемые и внедряемые информацион
ные технологии станут не инородным элементом в тради
ционной системе высшего образования, а будут естествен
ным образом интегрированы в нее.

Особенности дистанционного образования
1. Гибкость. Обучающиеся, в основном, не посещают 

регулярных занятий в виде лекций, семинаров. Каждый 
может учиться столько, сколько ему лично необходимо 
для освоения курса, дисциплины и получения необходи
мых знаний по выбранной специальности.

2. Модульность. В основу программ ДО закладывается 
модульный принцип. Каждая отдельная дисциплина или 
ряд дисциплин, которые освоены обучающимся, создают 
целостное представление об определенной предметной об
ласти. Эго позволяет из набора независимых учебных курсов 
формировать учебный план, отвечающий индивидуальным 
или групповым потребностям.

3. Параллельность. Обучение может проводиться при 
совмещении основной профессиональной деятельности с 
учебой, т.е. «без отрыва от производства*.
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4. Дальнодействие. Расстояние от места нахождения 
обучающегося до образовательного учреждения (при ус
ловии качественной работы связи) не является препят
ствием для эффективного образовательного процесса.

5. Асинхронность. Подразумевается тот факт, что в про
цессе обучения обучающий и обучаемый могут реализо
вывать технологию обучения и учения независимо от 
времени, т.е. по удобному для каждого расписанию и в 
удобном темпе.

б.Охват. Эту особенность иногда называют «массовос
тью». Количество обучающихся в СДО не является кри
тичным параметром. Они имеют доступ ко многим источ
никам учебной информации (электронным библиотекам, 
базам данных), а также могут общаться друг с другом и с 
преподавателем через сети связи или с помощью других 
средств ИТ.

7. Рентабельность. Под этой особенностью подразуме
вается экономическая эффективность ДО. Средняя оценка 
зарубежных и отечественных образовательных систем ДО 
показывает, что они обходятся приблизительно на 10- 
50% дешевле, в основном за счет более эффективного 
использования существующих учебных площадей и тех
нических средств ИТ, а также представления более кон
центрированного и унифицированного содержания учеб
ных материалов и ориентированности технологий ДО на 
большое количество обучающихся и других факторов.

8. Преподаватель. Речь идет о новой роли преподавате
ля (в СДО - тьютора), когда на него возлагаются такие 
функции, как координирование познавательного процес
са, корректировка преподаваемого курса, консультиро
вание, руководство учебными проектами и т.д. Взаимо
действие с обучающимися осуществляется, в основном, 
асинхронно с помощью почты или систем связи. Допус
каются и приветствуются также и очные контакты.

9.0бучающийся. Точнее, новая роль обучающегося, или, 
как более принято в системе ДО, слушателя. Для того, 
чтобы пройти ДО, от него требуются исключительная мо
тивированность, самоорганизация, трудолюбие и опреде
ленный стартовый уровень образования.
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10. Новые информационные технологии (НИТ). В СДО 
используются преимущественно НИТ (компьютеры, аудио 
и видеотехника, системы и средства телекоммуникаций и 
ДР).

Средства дистанционного образования
В дистанционном образовании используются следую

щие средства обучения:
1.Печатные издания (твердые копии на бумажных н о  

сителях учебников, учебнометодических пособий, спра
вочников и Т .Д .) .

2.Электронные издания.
3. Компьютерные обучающие системы в обычных и 

мультимедийных вариантах исполнения.
4. Учебные аудио и видеоматериалы.
5. Компьютерные сети.
Реализация ДО требует, таким образом, комплекса орга

низационных, методических, учебных, информационно 
технических, финансовых, издательских и производствен
ных мероприятий. Для его успешной реализации необхо 
димо, на первом этапе, создание «пилотных* центров ДО 
при одном или нескольких вузах, где будет отработана 
вся технология ДО. В дальнейшем, по мере развития в 
республике современной телекоммуникационной связи, 
локальных и глобальных сетевых систем (типа Internet), 
ДО и его элементы могут получить широкое распростра
нение и быть наиболее эффективными в заочной подго
товке кадров в вузах, системах И ПК, переподготовке кад
ров, дополнительном профессиональном образовании и 
обучении в общеобразовательных школах.

На этом этапе целесообразно создание в Узбекистане 
специализированного института (или центра) ДО при од
ном из ведущих вузов республики (или независимого), в 
котором будут сконцентрированы исследования и разра
ботки проблем ДО, освоены методологии эффективного 
функционирования системы дистанционного обучения, 
подготовлены условия для создания единой государствен
ной системы ДО.

Быстрое развитие НИТ открывает широкие возможно
сти для коммуникаций и обуславливает потребность в 
таких коммуникациях. Всеобщая взаимосвязь нового ха
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рактера коммуникаций предопределяет международное 
сотрудничество. Большая роль принадлежит ЮНЕСКО, 
которая выступает как катализатор процесса информати
зации, рассматривает проблемы информации и авторских 
прав и многое другое. Необходимо проведение такой по
литики государства, при которой:

•  возможна интеграция республиканской информаци
оннообразовательной системы в международную инфор
мационную среду;

•  облегчен доступ к лучшим мировым образователь
ным программам;

•  будут созданы условия, способствующие распрост
ранению национальной информационной продукции с 
помощью системы современных телекоммуникационных 
услуг в мировое информационное пространство.

Необходимыми условиями для этого являются:
•  создание коммуникационной инфраструктуры, обес

печивающей эффективный обмен информацией;
•  использование международных стандартов в инфор

мационных сетях;
•  оформление республиканских пользователей в меж

дународные компьютерные сети.
Наиболее рациональные пути активного участия Узбе

кистана в разнообразных видах деятельности и междуна
родных организациях:

•  проведение конференций, семинаров, школ, встреч;
•  обмен информационными материалами:
•  разработка международных словарей и тезаурусов;
•  подготовка кадров;
•  разработка международных образовательных про

грамм и систем;
•  координация международных проектов.

Основные программные мероприятия в свете ука
занных проблем реализуются поэтапно и сводятся к сле
дующему:

•  разработка и реализация инновационных и инфор
мационных технологий в образовании, разработка мето
дологии обучения в условиях новой информационной 
среды;
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•  использование НИТ при создании объективных ме
тодов контроля знаний в образовании;

•  информатизация образования требует весьма значи
тельных материальных и финансовых затрат, сравнимых 
по объему с годовыми расходами на всю образовательную 
систему страны. Поэтому целесообразна и экономически 
обоснованна реализация так называемой островной ин
форматизации;

•  создание производственной базы (СКБ, цеха или 
заводы) по выпуску учебного, лабораторного и научного 
оборудования и приборов, наглядно-демонстрационных 
материалов; центров по тиражированию, переводу и раз
работке программно-инструментальных средств, обучаю
щих программных материалов на CD, видеоклипов, лек
ций и прочей продукции;

•  создание творческих коллективов из числа специа
листов, сценаристов, программистов, художников и др., 
которым необходимо на договорных условиях заказать 
разработку мультимедийной продукции, обучающих про
граммных комплексов с мультимедиа-средствами; органи
зация конкурсов разработчиков и программных продук
тов;

•  создание централизованного фонда электронных 
версий учебной и научной продукции и программных, 
обучающих, методических разработок; разработка мето
дов и средств пополнения фонда и тиражирования мате
риалов;

•  учитывая важность преподавания курса информа
тики всем категориям обучающихся, на конкурсной осно
ве необходимо разработать программу, написать и издать 
два типа учебников: ОИК - основы информационной куль
туры (сквозной курс из трех разделов для общего средне
го и среднего специального, профессионального образова
ния), а также ФОИ - фундаментальные основы информа
тики (для студентов вузов);

•  создание и использование сетевых технологий в 
образовании;

•  организация центра исследований и разработок по 
проблеме дистанционного образования, который создаст 
условия для развития единой государственной системы 
дистанционного обучения.
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В результате реализации намеченных мероприятий мож
но ожидать:

•  совершенствование системы образования на основе 
новых инновационных и информационных технологий 
мирового уровня;

•  развитие в Узбекистане дистанционной формы обу
чения и подготовка к организации республиканской сис
темы дистанционного образования;

•  организация и функционирование вузовских локаль
ных сетей с разработкой разнопрофильных образователь
ных баз данных и систем управления этими базами дан
ных на первом этапе. Последующее объединение локаль
ных сетей в республиканскую межвузовскую телекомму
никационную сеть системы образования, науки и культу
ры с единым банком образовательной информации;

•  на основе компьютерной технологии создание раз
витой системы контроля знаний студентов на всех этапах 
профессионального обучения;

•  исследовательские работы по разработке методики 
применения НИТ в образовании.

Реализация мероприятий на основе новых информа
ционных и компьютерных технологий должна осуществ
ляться поэтапно:

Первый этап-создание инфраструктуры информаци
онной технологии образования. На этом этапе процесс 
оснащения компьютерами учебных заведений сопровож
дается их модернизацией, доукомплектованием компью
теров мощными винчестерами, расширением объема опе
ративной памяти, установкой высокоскоростных диско
водов для считывания лазерных дисков (CD - ROM), зву
ковыми и мульти-платами, устройствами для записи ла
зерных дисков (CD - Writer) и т.п.. Организуются внутри- 
вузовские локальные сети, электронная и модемная связь 
в пределах отрасли; будут исследованы принципиально 
новые методики обучения с применением информацион
ной технологии; должен быть налажен производственный 
цикл по обеспечению учебного процесса соответствующи
ми наглядно-демонстрационными и другими материала
ми.
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Второй этап- включает процесс закрепления первых 
итогов информатизации образования, а также дальней
шее его развитие. Многие направления организации и 
управления учебным процессом, тематические и содержа
тельные изменения и совершенствования учебных дис
циплин, характер организации практических и семинарс
ких занятий и т.д. будут основательно перестроены вне
дрением новых информационных технологий. В отличие 
от первого этапа, когда интеллектуальные и финансовые 
ресурсы ораны были в основном направлены на укрепле
ние материально-технической базы образования по пути 
его информатизации, второй этап информатизации обра
зования характеризуется его интеллектуальным наполне
нием. Без остановки дальнейшего процесса модернизации 
и совершенствования технического оснащения образова
ния, значительные ресурсы и научный потенциал будут 
направлены на научное обоснование новых форм образо
вания, научно-исследовательские и учебнообраэовательные, 
программные разработки, научно-методические и учебно
методические работы, связанные с внедрением НИТ в 
обучение и ускорением процесса информатизации образо
вания.

Упрочение основ государственности и обеспечение ин
теллектуальной и научно-технической независимости Рес
публики Узбекистан, изменения в социально-экономичес
кой и духовно-политической жизни требуют создания ка
чественно новой по содержанию и художественному уров
ню учебной литературы, а также коренного улучшения 
деятельности библиотек и формирования банка данных 
библиотечного фонда образовательных учреждений.

Актуальной задачей является обеспечение начального, 
среднего и высшего профессионального образования со
временными учебниками и учебными пособиями, а также 
литературой по вопросам воспитания и совершенствова
ния духовности учащейся молодежи, разработанными по 
новым учебным планам и программам на основе новей
ших достижений в области образования, науки, техники, 
технологий и экономики в республике и за рубежом. При 
этом информационное обеспечение учебного процесса дол
жно соответствовать структуре профессионального обра-
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зования - его многоуровневости, преемственности и гиб
кости.

Важной задачей является создание единой системы 
информационного обеспечения образовательного процес
са, включающей сеть библиотек образовательных учреж
дений и научных организаций, банк данных библиотеч
ных фондов, патентно-реферативную и издательскую ин
формацию республики и зарубежных стран. В этой связи 
необходимо оснащение библиотек и информационных 
организаций современной компьютерной, множительной 
и другой оргтехникой.

В 19% году в системе Министерства народного образо
вания функционировало 9609 библиотек, в которых ра
ботало 10361 сотрудников, из них: 902 - с высшим образо
ванием, 1911 - с высшим специальным образованием, 5210
- со средним специальным образованием и 2338 - со сред
ним общим образованием.

Общий книжный фонд библиотек составил 155,547 
млн. экземпляров литературы, в том числе: политической
- 5,595 млн., художественной - 49,41 млн.; учебной и мето
дической - 100,542 млн.

Число школьных библиотек составило 9591 с общим 
книжным фондом 149,124 млн. экземпляров литературы.

В 1996 году в системе Министерства высшего и сред
него профессионального образования функционировало 
99 библиотек, в которых работало 973 человек, из них 
534 - с высшим и 439 - со средним специальным образова
нием. Средняя зарплата библиотечных работников была 
равна 1515 сум.

Книжный фонд библиотек составлял более 17 млн. 
изданий, в том числе 12 млн. учебников и учебных посо
бий, из которых 8 млн. - на узбекском языке. Учебно
научный фонд библиотек укомплектован в основном мо
рально устаревшей литературой, изданной до 1991 года.

Дефицит в библиотеках вузов автоматизированных биб
лиотечно-информационных систем не позволяет им ис
пользовать международную компьютерную информаци
онную сеть. Технология обслуживания пользователей биб
лиотек находится на низком техническом уровне: нет со
временной компьютерной, множительной, проекцион-
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ной и другой библиотечной техники. Во многих библио
теках нет необходимых условий для хранения книг. Не 
решена проблема повышения квалификации библиотеч
ных работников.

Отсутствует единый методический центр координации 
всей деятельности библиотек вузов и оперативного обес
печения их реферативной информацией об издании оте
чественной и зарубежной учебной и научной литературы.

Состояние библиотек вузов, механизмы обеспечения и 
накопления их учебно-научного фонда не отвечают по
требностям реформируемой системы профессионального 
образования.

Изданная за последние пять лет учебная литература по 
содержанию не отвечает в полной мере требованиям обра
зовательных стандартов и программ, особенно по гумани
тарным дисциплинам. Низок художественный уровень 
выпускаемых учебников и учебных пособий.

Основными направлениями совершенствования инфор
мационного обеспечения образовательного процесса и де
ятельности библиотек следует считать:

•  приоритетную разработку и издание учебной, науч
ной и методической литературы по всем видам и уровням 
образования на основе образовательных стандартов и про
грамм с учетом мировых достижений в образовании, на
уке, технике и технологиях, экономике и культуре;

•  разработку психолого-педагогических и санитарно- 
гигиенических требований к содержанию и качеству офор
мления учебной и методической литературы, наглядных 
пособий;

•  организацию действенной системы поступлений за
рубежной научной и методической литературы, а также 
периодических изданий по вопросам образования, на
уки, техники и технологий, экономики и культуры для 
всех уровней образования;

•  обеспечение лиц некоренной национальности необ
ходимой учебной, научной и методической литературой 
на родном языке в местах их компактного проживания и 
обучения;

•  эффективное использование международной ком
пьютерной информационной сети;
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•  создание моральных и материальных стимулов для 
разработчиков (авторов, переводчиков и рецензентов) но
вой учебной, научной и методической литературы на ми
ровом уровне;

•  создание банка данных авторов и библиотечного 
фонда образовательных и научных учреждений, а также 
единой автоматизированной системы информационного 
обеспечения учебного процесса по всем видам и уровням 
профессионального образования;

•  разработку и внедрения современной технологии биб
лиотечного обслуживания с учетом мирового опыта 
автоматизированных библиотечных систем;

•  оснащение библиотек образовательных и научных 
учреждений компьютерной, множительной, проекционной 
и другой современной оргтехникой;

•  создание организационно-методического центра 
координации всей деятельности сети библиотек образова
тельных и научных учреждений, а также оперативного 
обеспечения их реферативной информацией об издании 
отечественной и зарубежной учебной, научной и методи
ческой литературы;

•  аттестацию, переподготовку и повышение квалифи
кации библиотечных работников в отечественных и зару
бежных центрах;

•  разработку нормативно-правовой базы функциони
рования библиотечной системы в условиях рыночных от
ношений;

•  разработку и издание нового поколения наглядной, 
образовательной и методической литературы, плакатов, 
диаграмм, таблиц, альбомов на узбекском, русском и анг
лийском языках с опорой на национально-культурные и 
исторические традиции народов Узбекистана, общечело
веческие интеллектуальные и духовно-нравственные цен
ности с учетом мировых достижений в образовании, на
уке, технике и технологиях, психологии и педагогике;

•  разработку проектов развивающих игр, игрушек и 
дидактических материалов, соответствующих международ
ным стандартам;

•  формирование библиотечного фонда дошкольных 
учреждений и создание его банка данных;
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•  организацию регулярной покупки и поступлений 
зарубежной образовательной, учебно-наглядной литерату
ры, а также учебных кинофильмов и мультимедиа на ан
глийском языке;

•  создание критериев материальных стимулов для ав
торов, переводчиков, редакторов, разработчиков новой 
образовательной, учебной и методической литературы на 
мировом уровне;

•  создание банка данных библиотечного фонда для 
дошкольных учреждений;

•  при повышении квалификации работников дошколь
ных учреждений — обучение их на компьютерной и дру
гой оргтехнике;

•  разработку и издание нового поколения учебной и 
методической литературы, наглядных пособий по профес
сиональной подготовке рабочих кадров;

•  формирование библиолечного фонда и создание бан
ка данных по начальному профессиональному образова
нию;

•  разработку принципов и механизмов экспертизы и 
отбора оригинальной учебной, методической и научно- 
технической литературы с учетом мировых достижений в 
образовании, педагогике, технике, экономике и культу
ре, а также разработку критериев и моделей новой учеб
ной литературы;

•  создание банка данных об учебных пособиях, а так
же об их авторах;

•  разработку положения по подготовке школьных 
библиотекарей в педагогических учебных заведениях;

•  разработку положения об аттестации заведующих 
библиотек;

•  создание единой национальной компьютерной сети 
библиотек профессионально-образовательных учреждений 
и ее последующее подключение к системе Internet;

•  развитие оперативной печати по изданию малоти
ражной учебной, научной и методической литературы;

•  совершенствование информационного обеспечения 
дистанционной системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров;
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•  расширение номенклатуры периодических изданий 
по вопросам профессионального образования, науки, тех
ники и технологий, экономики и культуры.

Предпринятые в этом направлении действия могут обес
печить следующ ие результаты.

•  создание автоматизированной системы информаци
онного обеспечения учебного процесса современной учеб
ной, научной и методической литературой;

•  тесное взаимодействие с информационными цент
рами зарубежных стран и сетью Internet;

•  создание нормативно-правовой базы моральных и 
материальных стимулов для разработчиков (авторы, пере
водчики и рецензенты) новой учебной, научной и мето
дической литературы на мировом уровне;

•  внедрение в библиотечное дело современной техно
логии обслуживания с учетом мирового опыта автомати
зированных библиотечных систем;

•  создание учебно-информационных и множительных 
центров библиотек, оснащенных компьютерной, множи
тельной, проекционной и другой современной библиотеч
ной техникой;

•  доступ к мировым достижениям в области образо
вания, науки, техники и технологий, экономики и куль
туры;

•  создание Республиканского организационно-методи
ческого центра координации деятельности сети библио
тек образовательных и научных учреждений, а также опе
ративное обеспечение их реферативной информацией об 
издании отечественной и зарубежной учебной, научной и 
методической литературы;

•  повышение качества воспитательного процесса на 
базе оригинальной наглядной, образовательной и методи
ческой литературы, плакатов, диаграмм, таблиц, альбо
мов;

•  гармоничное развитие детей и их творческих спо
собностей;

•  создание библиотечного фонда дошкольных учреж
дений и его банка данных;

•  выпуск развивающих игр, игрушек и дидактичес
ких материалов, соответствующих международным стан
дартам;

1 8 -2 3 3 4



5 4 6

•  покупка и распределение зарубежной учебной, на
глядной литературы, учебных фильмов мультимедиа на 
английском языке;

•  создание библиотечных фондов (и библиотек) дош
кольных учреждений;

•  создание курсов повышения квалификации работ
ников дошкольных организаций, позволяющих обучить 
их работе на компьютерной и др. технике;

•  повышение качества профессиональной подготовки 
рабочих кадров;

•  создание библиотечного фонда начального профес
сионального образования и его банка данных;

•  создание принципов и механизмов отбора ориги
нальных учебников, учебных и наглядно-методических по
собий;

•  подготовка школьных библиотекарей в высших пе
дагогических образовательных учреждениях;

•  создание оперативных издательско-информационных 
центров при базовых вузах по изданию малотиражной 
учебной, научной и методической литературы;

•  создание широкой сети периодических изданий, 
обеспечивающей оперативное распространение отечествен
ных и зарубежных достижений в области профессиональ
ного образования, науки, техники и технологий, эконо
мики и культуры.

В целях обеспечения реализации Национальной про
граммы по подготовке кадров в соответствии с Законами 
“Об образовании" и “Об информатизации", широкого 
использования передовых информационных технологий 
для высококачественной подготовки кадров, формирова
ния и развития электронных информационных образова
тельных ресурсов и информационной системы образова
ния на ближайшую перспективу предусмотрена реализа
ция приоритетных направлений формирования и развития 
информационной системы непрерывного образования.

Учитывая важное значение информатизации в реше
нии задач экономического и социального развития Узбе
кистана, в республике принят Закон “Об информатиза
ции”, Кабинетом Министров утверждена “Концепция 
информатизации Республики Узбекистан”. Принятая “На-
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циональная программа по подготовке кадров” предусмат
ривает поэтапную информатизацию системы непрерыв
ного образования.

Информатизация и внедрение информационных тех
нологий в сфере образования приведет к интенсифика
ции образовательного процесса, повышению ее качества, 
поднятию на современный уровень методик привития 
знаний и навыков по всем дисциплинам.

Приоритетами информатизации системы непрерыв
ного образования являются:

•  развитие нормативной базы информатизации систе
мы непрерывного образования;

•  формирование и развитие информационного обес
печения и информационной инфраструктуры системы 
непрерывного образования на основе широкого примене
ния информационных технологий, создания электронных 
ресурсов образовательной и научно-технической инфор
мации;

•  создание Национальной сети образовательной и на
учно-технической информации (НС ОНТИ), обеспечива
ющей доступ к электронным ресурсам фондов образова
тельной, научно-технической и патентной информации, 
учреждений непрерывного образования, библиотек, ака
демических и отраслевых научно-исследовательских ин
ститутов;

•  обеспечение выхода образовательных учреждений 
системы непрерывного образования в мировые информа
ционные сети и представление в них информационных 
ресурсов республики;

•  оснащение образовательных учреждений системы 
непрерывного образования современными программными 
средствами, компьютерами, оргтехникой;

•  создание локальных информационных сетей учреж
дений системы непрерывного образования и внедрение 
информационных технологий в образовательный процесс.

Информатизация образовательных учреждений систе
мы непрерывного образования и внедрение информаци
онных технологий в образовательный процесс осуществ
ляются поэтапно, в соответствии с Национальной про
граммой по подготовке кадров и “Концепцией информа
тизации Республики Узбекистан”.
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На первом этапе создаются нормативно-правовая, кад
ровая, научно-методическая, финансовая, материально-тех
ническая базы информатизации, а также информацион
ные сети и ресурсы образовательных учреждений систе
мы непрерывного образования.

На втором этапе осуществляется информатизация сис
темы непрерывного образования. Информационные тех
нологии внедряются практически во все образовательные 
учреждения, обеспечивается их телекоммуникационный 
доступ к электронным информационным ресурсам рес
публики и возможность выхода в мировые информацион
ные сети, в том числе и в сеть Internet.

На третьем этапе осуществляются мероприятия по пол
номасштабной информатизации системы непрерывного 
образования и развитию информационного обеспечения 
системы непрерывного образования и подготовки кадров.

При информатизации системы непрерывного образо
вания выбор проектов, проектных решений, поставщи
ков и разработчиков технических и программных средств, 
организаций исполнителей реализуется на конкурсной 
основе.

При создании и развитии информационной системы 
непрерывного образования, НС ОНТИ, локальных ин
формационных сетей образовательных учреждений, фор
мировании электронных информационных ресурсов и ре
ализации других мероприятий по информатизации сферы 
образования предполагается использование рыночных ме
ханизмов и применяется многовариантная система финан
сирования, предусматривающая целевое бюджетное фи
нансирование и привлечение внебюджетных источников 
(самофинансирование, спонсоры, международные фонды, 
иностранные инвестиции и др.).

Предполагается широкое использование рыночных ме
ханизмов при формировании и развитии информацион
ной инфраструктуры и оказании платных образователь
ных и информационных услуг, а также при осуществле
нии предпринимательской, консалтинговой, экспертной, 
издательской, производственной, научной и других ви
дов деятельности.
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В состав информационной системы непрерывного об
разования входят:

•  Национальная сеть образовательной и научно-тех
нической информации -  НС ОНТИ;

•  локальные информационные сети и информацион
ные ресурсы образовательных и других учреждений сис
темы непрерывного образования;

•  информационные фонды библиотек и других спе
циализированных учреждений.

Информационное обеспечение системы непрерывного 
образования формируется из совокупности как традици
онных, так и электронных учебников, учебно-методичес
ких пособий и материалов, других информационных ре
сурсов.

Национальная сеть образовательной и научно-техни
ческой информации (НС ОНТИ) состоит из центрального 
информационного узла, локальных информационных се
тей библиотек, фондов образовательной, научно-техничес
кой и патентной информации, ведомственных научно-ис
следовательских и опытно-конструкторских подразделений, 
высших учебных заведений и научно-методических цент
ров системы непрерывного образования.

В рамках НС ОНТИ в единую систему объединяются 
электронные информационные ресурсы образовательных 
учреждений системы непрерывного образования, а также 
библиотек и других фондов образовательной, научно-тех
нической и патентной информации и образовательным 
учреждениям предоставляются услуги по доступу к ин
формационным ресурсам.

Работы по созданию НС ОНТИ и формированию элек
тронных ресурсов образовательной и научно-технической 
информации координируются головной организацией — 
Государственным комитетом по науке и технике.

НС ОНТИ создается и поэтапно вводится в действие 
в соответствии с утверждаемой Кабинетом Министров 
программой.

На первом этапе формируется ядро НС ОНТИ в соста
ве центрального информационного узла, локальных ин
формационных сетей Государственной публичной библио



5 5 0

теки им. А.Навои, Республиканской научно-технической 
библиотеки, Фундаментальной библиотеки Академии наук, 
Государственного фонда научно-технической и патентной 
информации, а также локальных информационных сетей 
Ташкентского государственного Национального универ
ситета Узбекистана и Ташкентского государственного тех
нического университета, Республиканского Центра обра
зования Министерства народного образования и методи
ческого центра Министерства высшего и среднего специ
ального образования.

В рамках первого этапа реализуется комплекс мероп
риятий по проектированию, оснащению техническими и 
программными средствами, вводу в действие центрально
го информационного узла НС ОНТИ и соответствующих 
локальных информационных сетей, а также по формиро
ванию электронных ресурсов образовательной, научно-тех
нической и патентной информации, в том числе по на
уке, культуре, истории Узбекистана и мировой истории.

На втором этапе создаются локальные информацион
ные сети и формируются электронные информационные 
ресурсы других, в том числе региональных, высших учеб
ных заведений, библиотек и осуществляется их поэтап
ное подключение к НС ОНТИ.

На третьем этапе осуществляются мероприятия по раз
витию НС ОНТИ и электронных ресурсов информации, 
расширению информационных услуг учреждениям систе
мы непрерывного образования.

В результате реализации комплекса мероприятий обра
зовательные учреждения системы непрерывного образова
ния будут иметь доступ к электронным информацион
ным ресурсам НС ОНТИ и выход в мировые информаци
онные сети, в том числе в сеть Internet.

Расширение объема электронных информационных 
ресурсов и услуг НС ОНТИ будет способствовать реали
зации мероприятий по организации дистанционного об
разования.

В процессе создания НС ОНТИ осуществляется подго
товка сертифицированных специалистов по новым инфор
мационным технологиям.

Создание локальных информационных сетей и фор
мирование электронных информационных ресурсов осу-
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ществляется на основе типовых проектов и проектных 
решений.

Формирование и развитие информационной инфраструк
туры и электронных ресурсов образовательной, научно- 
технической и патентной информации будет способство
вать развитию рыночных отношений в этой сфере.

Запланировано провести мероприятия по информати
зации системы непрерывного образования и внедрению 
информационных технологий в образовательный процесс, 
важнейшими из которых являются:

1. Формирование нормативно-методической базы ин
форматизации образовательного процесса, которая вклю
чает разработку:

•  государственных образовательных стандартов и ти
повых программ обучения по информатике и информаци
онным технологиям для всех видов непрерывного образо
вания;

•  санитарных норм использования компьютерной тех
ники в образовательных учреждениях системы непрерыв
ного образования с учетом возрастных групп учащихся;

•  нормативов оснащения учреждений всех уровней 
непрерывного образования средствами компьютерной и 
организационной техники;

•  типовых проектов компьютерных классов для всех 
уровней непрерывного образования;

•  типовых проектов создания локальных информаци
онных сетей учреждений непрерывного образования.

2. Разработка программ:
•  развития дистанционного образования на основе 

современных информационных технологий;
•  подготовки методических пособий использования 

возможностей информационных технологий при приви
тии учащимся знаний и умений по всем дисциплинам;

•  создания в республике образовательных программ
ных продуктов (обучающие, игровые, мультимедийные, 
наглядно-демонстрационные и др.) по всем областям зна
ний для всех видов непрерывного образования;

•  поэтапного создания локальных информационных 
сетей и оснащения образовательных учреждений системы
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непрерывного образования современными программными 
средствами, компьютерами, организационной техникой.

3. Реализация основных мероприятий по:
•  подготовке методических пособий использования 

информационных технологий при привитии учащимся 
знаний и умений по всем дисциплинам;

•  подготовке специалистов и преподавательского со
става по информатике и информационным технологиям;

•  подготовке преподавательского состава по всем дис
циплинам с целью эффективного применения возможно
стей информационных технологий при привитии учащимся 
соответствующих знаний и навыков;

•  поэтапному оснащению учреждений системы непре
рывного образования современными средствами вычисли
тельной, организационной техники и программными сред
ствами;

•  созданию локальных информационных сетей и фор
мированию электронных информационных ресурсов об
разовательных учреждений системы непрерывного обра
зования. освоению информационных технологий в обра
зовательном процессе;

•  созданию образовательных программных продуктов 
по всем областям знаний;

•  созданию и развитию дистанционного образования 
с применением возможностей информационных техноло
гий;

•  подготовке на конкурсной основе учебников, учеб
ных пособий и материалов по всем дисциалинам в соот
ветствии с современным уровнем развития информатики 
и информационных технологий;

•  производству электронных учебников, учебных по
собий и материалов по всем дисциплинам наряду с тради
ционными.

4. Разработка и последовательная реализация програм
мы производства в республике персональных компьюте
ров путем создания с ведущими компаниями мира совме
стных предприятий.

Предполагается осуществить работы по углублению 
информатизации образовательных учреждений системы 
непрерывного образования.
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Информационные технологии находят практическое 
применение во всех образовательных учреждениях систе
мы непрерывного образования. Расширяется состав обу
чающих, игровых, мультимедийных, наглядно-демонстра
ционных и других образовательных программных продук
тов. Развиваются средства и расширяются услуги по дис
танционному образованию.

Обеспечивается телекоммуникационный доступ учреж
дений системы непрерывного образования к образователь
ным, научно-техническим, патентным и другим электрон
ным информационным ресурсам республики и их выход 
в сеть Internet и другие информационные сети мира. По
является возможность предоставлять информацию за ру
беж на коммерческой основе.

В последующие годы, с учетом перспектив развития 
информационных технологий и мировых тенденций в этой 
сфере, осуществляются мероприятия по полномасштабной 
информатизации образовательных учреждений, развитию 
информационной инфраструктуры и электронных инфор
мационных ресурсов системы непрерывного образования.

V.5. Совершенствование воспитательной 
и просветительской 

деятельности, повышение 
духовно-нравственного потенциала 

подрастающих поколений

Актуальной проблемой в ходе реализации Националь
ной программы по подготовке кадров становится форми
рование высокого духовно-нравственного потенциала под
растающих поколений. В этой связи в своем докладе на 
IX сессии Олий Мажлиса Президент Узбекистана И.Ка
римов отметил: "...Каждое государство, каждая нация 
сильны не только своими подземными и наземными при
родными богатствами, военной мощью и производствен
ным потенциыом, но в первую очередь - своей высокой 
культурой и духовностью ”.

Известно, что каждый человек должен обладать нрав
ственно-духовными, социально-просветительскими, куль-
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турно-политическими качествами, быть преданным идеям 
независимости, самозабвенно любить страну, бороться за 
прогресс Родины, стремиться к совершенствованию окру
жающих, быть способным внести весомый вклад в совре
менный прогресс общества и болеющий за интересы наро
да.

Процессы духовно-нравственного и просветительского 
воспитания определены одним из приоритетов государ
ственной политики. По утверждению Президента 
И.А. Каримова, «возрождение духовной нравственности 
является более длительным и тяжело реализуемым про
цессом, нежели чем перестройка общества*.

История духовной нравственности, обычаи, традиции, 
пришедшие к нам из древности, являются общечеловечес
кой ценностью, созданной многими народами, поэтому 
их нельзя сопоставлять с какими-то «научными* стандар
тами или рассматривать в рамках той или иной идеоло
гии.

Эти понятия для человечества, каждого народа, семьи 
и для каждой личности являются бесценным богатством 
и достоянием.

Основываясь на этом наследстве, каждая личность в 
меру своего умственного, духовного и культурного разви
тия еще более совершенствует и передает его будущему 
поколению.

Сложные понятия “нравственность и духовность” Пре
зидент И.А. Каримов определил простыми словами: “Дея 
человека духовная нравственность нужна как воздух и 
вода. Как в пустыне родник утоляет жажду путеше
ственника, точно так же человек ищет источник духов
ной нравственности и, преодолевая многочисленные му
чения и трудности, находит ручьи духовной нравствен
ности. Земля, семья, родители, дети, родственники, со
седи, народ, верность независимости государства, уваже
ние к человеку, вера, память, совесть, свобода - смысл 
духовной нравственности, подобно перечисленным поня
тиям, очень широк.

Человек своим умом не в состоянии охватить весь 
тот многогранный пласт духовной нравственности, ко
торый подымает его до уровня личности. Если человек
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считает себя частицей народа, думает о нем и трудит
ся ради него, то только тогда он соприкасается с духов
ной нравственностью".

Основная цель духовно-нравственного воспитания и 
просветительской работы заключается в том, что в усло
виях государственной независимости учащимся и студен
там необходимо предоставить максимум возможностей для 
определения своего места в общественной жизни, устрой
ства своей судьбы, определения пути самосовершенство
вания личности.

В Национальной программе по подготовке кадров ду
ховно-нравственное воспитание, просветительская работы 
определены как важнейшее направление развития систе
мы подготовки кадров.

Практическая реализация этой цели предусматривает 
решение следующих задач:

•  постоянное изучение сущности духовно-нравствен
ного воспитания и самосовершенствования личности, на
учных и методических проблем, возникающих в процессе 
активной деятельности человека;

•  определение способов духовно-нравственного воспи
тания и просветительской работы, путей эффективного 
использования национального и религиозного наследия, 
а также общечеловеческих ценностей;

•  совершенствование системы управления процессом 
духовно-нравственного воспитания и просветительской 
работы, эффективное удовлетворение духовно-нравствен
ных потребностей молодежи;

•  составление планов работы по духовно-нравствен
ному воспитанию и просветительской работе, осуществле
ние контроля их практической реализации;

•  разработка необходимых положений и методичес
ких документов по духовно-нравственному воспитанию и 
просветительской работе;

•  предоставление на всех этапах образования приори
тетного значения мероприятиям по духовно-нравственно
му воспитанию и просветительской работе;

•  осуществление совместных работ с правоохранитель
ными органами по предотвращению правонарушений и 
правовому воспитанию;
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•  подготовка научной, методической и практической 
литературы и пособий по вопросам духовно-нравственно
го воспитания и просветительской работы среди молоде
жи, а также осуществление их массового издания;

•  организация содержательного проведения свободного 
времени учащейся молодежи;

•  осуществление всестороннего постоянного контро
ля за потребностями студентов и учащихся, проживаю
щих в общежитиях учебных заведений;

•  осуществление систематического контроля по обес
печению непрерывного и качественного функционирова
ния спортивно-оздоровительных комплексов, коммуналь
ных услуг, столовых и учреждений культурного отдыха 
учащихся и студентов;

•  проведение регулярной работы по осуществлению 
социальной защиты малообеспеченных учащихся и сту
дентов, выходцев из многодетных семей;

•  согласование совместных работ образовательных 
учреждений с родителями, махаллинскими комитетами, 
благотворительными фондами и местными властями;

•  обеспечение регулярного выхода многотиражных 
газет, постоянно освещающих в них проводимые в учеб
ных заведениях мероприятия по духовно-просветительс
кой работе;

•  проведение регулярных конкурсов, фестивалей, смот
ров кружков художественной самодеятельности, олимпи
ад и спартакиад среди студенческой молодежи;

•  обеспечение участия профессоров-преподавателей и 
студенческой молодежи в различных общественных ме
роприятиях, проводимых в республике, областях и горо
дах;

•  осуществление тесной связи с республиканским об
щественным центром «Маънавият ва Маърифат» и согла
сование совместных мероприятий по духовно-нравствен
ному воспитанию;

•  формирование у молодежи чувства ответственности 
за мир и спокойствие в Узбекистане;

•  организация тесных контактов с национальными 
культурными центрами, совместное проведение меропри
ятий по духовно-нравственному воспитанию, формирова-
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нию у молодежи чувства уважения к истории, культуре, 
интересам других народов;

•  организация целевых экскурсий в города-музеи “под 
открытым небом” для ознакомления молодежи с богатым 
наследием наших предков;

•  систематическое ознакомление молодежи с музей
ными экспонатами, являющимися действенным средством 
духовно-нравственного воспитания, воспевающими про
шлое нашего народа и нашего края;

•  на основе конкретного плана формирование у мо
лодежи культуры выбора профессии с учетом перспекти
вы развития научно-технического прогресса и потребнос
тей времени;

•  повышение музыкально-художественного уровня, 
музыкальной культуры, регулярное ознакомление студен
ческой молодежи с шедеврами мировой и национальной 
музыкальной культуры;

•  привлечение постоянного внимания к закону о го
сударственном языке, выработка у молодежи чувства глу
бокого уважения к родному языку, совершенствование у 
них культуры речи;

•  организация выступлений по радио, телевидению и 
печати на темы духовно-нравственного воспитания, широ
кая пропаганда национальной нравственности и духовно
сти;

•  внесение предложений по повышению эффектив
ности разнообразных направлений воспитательной рабо
ты;

•  уделить особое внимание формированию у молоде
жи таких качеств, как патриотизм, национальная гордость, 
интернационализм, трудолюбие, предпринимательство, 
чистоплотность, порядочность, стремление к знаниям и 
истине;

•  пресечение кампанейщины и очковтирательства при 
проведении мероприятий по духовно-нравственному вос
питанию и просветительской работе.

По инициативе руководителей организации и пред
приятий созданы центры (отделы) «Маънавият ва Маъри- 
фат». Эти центры проводят свою работу согласно утверж
денным положениям и на основе перспективных планов
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и мероприятий. Центры согласовывают деятельность, свя
занную с духовно-нравственным воспитанием и просвети
тельством, в молодежном фонде «Камолот», в профсоюз
ных организациях, в первичных организациях «Соглом 
овлод учун*, “Оила”, «Экосан*, комитетах женщин, педа
гогических, студенческих советах и других общественных 
организациях.

В процессе проведения воспитательной работы учиты
ваются рекомендации и мнения опытных воспитателей, 
аксакалов, махаллинских комитетов.

Методы и  направления практической реализации ду
ховно-нравственного воспитания и  просветительской ра
боты.

В первую очередь создание и организация новых цент
ров «Маънавият ва Маърифат*, обеспечение успешного 
функционирования и совершенствование методов и форм 
деятельности существующих центров.

Осуществление своевременного доведения указов Пре
зидента Республики Узбекистан и Правительства до уча
щихся, студентов, профессорсксктреподавательского состава 
и организация их всестороннего обсуждения. Для этого 
во всех предприятиях, занимающихся проблемами обра
зования и воспитания, постоянно проводятся различные 
встречи, дискуссии, устные беседы, вечера вопросов-отве
тов и др.

Работа педагогов, осуществляющих воспитание моло
дого поколения в образовательных учреждениях, может 
быть организована по следующим темам:

1. Глубокое усвоение национальных, религиозных и 
общечеловеческих ценностей в сфере духовно-нравствен
ного воспитания и просвещения.

2. Многогранная творческая деятельность.
3. Уважение и сохранение природы.
4. Развитие чувства любви к жизни и к самосовершенст

вованию.
5. Развитие стремления к знаниям.
6. Уважение и внимание к духовному наследию про

шлого.
7. Стремление к светлому и великому будущему.
8. Стремление к прекрасному.
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9. Приобщение к искусству.
10. Высоконравственная личность.
11. Глубокое понимание роли личности в обществе.
12.Осознание и полное представление об Узбекистане,

как о государстве с великим будущим.
Таким образом, содержание духовно-нравственного вос

питания подрастающих поколений выражается в следую
щем:

•  воспитание духовно зрелого человека;
•  достижение материального благополучия общества;
•  оказание поддержки развитию творческих способ

ностей личности;
•  формирование творческого подхода к работе;
•  пробуждение стремления к светлому будущему;
•  воспитание в личности воли, героизма, решитель

ности, честности, товарищества, чувства взаимопомощи и 
полноты жизни;

•  любовь к Родине, преданность идеям независимос
ти.

Становление и развитие духовно-нравственного воспи
тания молодежи проводится с учетом интеллектуальных 
возможностей, знаний, потребностей учащихся на каж
дом этапе обучения. Практически осуществление духов
но-нравственного воспитания и просветительской работы 
делится в основном на следующие четыре этапа и выра
жается в следующем.

1 этап. Начальная стадия духовно-нравственного вос
питания и просветительской работы в дошкольных уч
реждениях.

Виды устного народного творчества: использование 
сказок, поэм, легенд, народных пословиц, поговорок и 
преданий, развивающих у детей чувства уважения и люб
ви, чести и достоинства. Ознакомление с примерами на
циональных общечеловеческих и нравственных ценнос
тей, привитие уважения к ним. Создание возможности и 
условий для созидания, творчества, привития бережного 
отношения к природе и живым существам.

Учить детей правилам поведения в семье и в обществе 
в различных кружках, организуемых в детских садах в 
плане духовно-нравственного воспитания.
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2 этап. Привитие основ духовной нравственности в 
процессе обучения и воспитания в общеобразовательных 
школах.

1. Процесс воспитания в образовательных учреждени
ях общего среднего образования проводятся на трех уров
нях:

1) для начального образования (1-4 классы);
2) для общего среднего образования (5-9 классы);
3) для обучающихся по специальным и специально

профессиональным программам.
Для специального обучения необходимо предусмотреть 

создание программы, учебников и учебных пособий по 
духовно-нравственному воспитанию.

Программы, направленные на совершенствование на
чального образования, должны предусматривать:

а) создание фильмов, направленных на обеспечение 
духовно-нравственного воспитания и просветительской 
работы, использование их на занятиях и во внеурочное 
время, проведение обсуждений и дискуссий по ним;

б) организацию литературных вечеров, художествен
ной композиции, посвященных великим предкам, юби
лейным и праздничным датам.

Духовно-нравственное воспитание и просветительская 
работа в общем среднем образовании (5-9 классы):

а) обучение профессии и профессиональным навыкам, 
национальным ремеслам;

б) освоение начальных знаний по экологии, охране 
природы;

в) использование в духовно-просветительской работе 
материалов из религиозных учений и народного устного 
фольклора;

г) осуществление правового воспитания, объяснение 
учащейся молодежи об их долге и ответственности перед 
обществом.

Методы осуществления духовно-нравственного воспи
тания и просветительской работы при специальном обу
чении:

а) воспитание девушек;
б) воспитательная работа по созданию семьи;
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в) воспитание любви и уважения к человеку, общече
ловеческим ценностям;

г) привитие любви к природе и живым существам, 
экологическое воспитание и обучение.

3 этап. Духовно-нравственное воспитание и просве
тительская работа в академических лицеях и профессио
нальных колледжах.

Духовно-нравственное воспитание и просветительская 
работа на этом этапе имеет особое значение и состоит из:

1) проведения работ среди молодежи в духе патриотиз
ма и гуманизма;

2) развития национального самосознания и воспита
ния национальной гордости и преданности;

3) изучения специальной литературы, привития эколо
гической культуры, развития внутренней и внешней кра
соты личности, художественного вкуса;

4) проведения семинаров и конференций с целью ос
воения учащимися основ производства и производствен
ных отношений, ознакомления с правилами трудовой дис
циплины и основами закона о труде;

5) организации литературно-художественных вечеров 
по привитию духовно-нравственных ценностей, нацио
нальных обычаев и традиций, воспитанию культуры се
мейной жизни и бракосочетания, встреч с активистами 
махаллинских комитетов и отдельными образцовыми се
мьями.

4 этап. Основные задачи центров (отделов) «Маънави- 
ят ва Маърифат* при высших образовательных учрежде
ниях.

1. Первый проректор высшего учебного заведения, от
вечающий за духовно-нравственное воспитание и просве
тительскую работу, организует деятельность следующих 
отделов;

•  вузовского центра (отдела) «Маънавият ва Маъри
фат»;

•  межфакультетских отделений «Маънавият ва Маъ
рифат»;

•  отдела (кафедры) гражданской обороны;
•  дворцов (клубов) культуры, учреждений физичес

кой культуры и спорта;
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•  издательства многотиражной газеты;
•  студенческих (общежитий) комплексов, обществен

ных комиссий.
Устанавливает тесные контакты с родителями студен

тов по проблемам учебно-воспитательской работы. Всесто
ронне стимулирует хорошо успевающих, талантливую, 
духовно-нравственно воспитанную молодежь.

2. Обязанности сотрудников центров (отделов) «Mav 
навият ва Маърифат»:

•  составление плана мероприятий проводимых работ 
в высшем образовательном учреждении и контроль за их 
исполнением, занятия с кураторами групп;

•  содействие факультетским отделениям центра «Маь- 
навият ва Маърифат» по духовно-нравственному воспита
нию и просветительству;

•  подготовка отчета и проведение конференций, ху
дожественных вечеров, юбилейных мероприятий, нацио
нальных праздников и других воспитательных и просве
тительских мероприятий.

Предусмотрена подготовка кадров с широким духов
но-нравственным, просветительским и социально-полити
ческим мировоззрением, культурных, воспитанных, 
дисциплинированных, преданных идеям независимости, 
беспредельно любящих родной край и заботящихся о его 
процветании, борющихся за суверенитет Родины, содей
ствующих развитию и воспитанию окружающих, способ 
ных внести свой вклад в современный прогресс общества, 
болеющих за интересы своих соотечественников.

Развитие духовно-нравственного воспитания на каж
дом этапе осуществляется через вышеуказанные методи
ческие программы, рекомендации и пособия, концепции 
преподавания гуманитарных дисциплин, создания и изда
ния учебной и научной литературы.

Предполагается создание авторских групп из предста
вителей министерств народного образования, высшего и 
среднего специального образования и других организа
ций, имеющих в своем ведении учебные заведения, для 
создания учебной и методической литературы по духов
но-нравственному воспитанию и просветительству.
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V.6. Подготовка научных 
и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации

Одним из главных звеньев в системе подготовки кон
курентоспособных кадров являются:

•  научные (кандидаты и доктора наук) и научно-педа
гогические (доценты и профессора) кадры, генерирующие 
новые идеи и знания, готовящие специалистов высокой 
квалификации;

•  педагогические кадры (воспитатели, учителя и пе
дагоги), передающие новые знания и воспитывающие 
личность.

Результатами их работы должны быть специалисты, 
обладающие современными профессиональными знания
ми, умениями и навыками, воспитанные на богатых ин
теллектуальных, культурно-исторических традициях народа, 
признании общечеловеческих ценностей, любви к Роди
не, преданные идеалам демократии и независимости.

Труд педагогического и научного работника должен 
обеспечивать формирование интеллектуального, духовно
нравственного потенциала нации, необходимого и соот
ветствующего требованиям и уровню общественного про
гресса. Чтобы выполнить эту творческую миссию, ука
занные работники должны:

•  обладать не только суммой знаний, но и способнос
тью воспринимать мир как единую, сложную и постоян
но развивающуюся систему;

•  обладать глубокими психолого-педагогическими, 
культурологическими знаниями;

•  иметь высокую общечеловеческую и политическую 
культуру, гуманистические социальные и личностные ка
чества;

•  владеть новыми технологиями и методами интен
сивного творческого обучения, воспитания и развития 
подрастающего поколения.

Указанные требования обязывают научных и научно
педагогических работников не только иметь соответству
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ющие знания, умения и навыки, но и постоянно их со
вершенствовать.

Педагогические кадры (преподаватели, учителя, инже
нерно-педагогические работники, воспитатели) готовятся 
в 6 высших и 36 средних педагогических образователь
ных учреждениях. В 1996 году было выпушено 5181 учи
тель с высшим и 5143 учителя со средним профессиональ
ным образованием.

Однако работающие и выпускаемые педагогические 
кадры не отвечают требованиям, возникающим в связи с 
переориентацией действующих и созданием образователь
ных учреждений нового типа (академические лицеи и 
профессиональные колледжи). Далеки от совершенства 
организация и содержание процесса подготовки учителей. 
Имеется существенный разрыв между уровнем знаний 
выпускников и их умениями и навыками, что обуславли
вается недостатками в организации и проведении педаго
гической практики, а также в преподавании педагогики 
и психологии. Не нашли еще широкого применения но
вые педагогические и информационные технологии обу
чения, а также объективный контроль качества подготов
ки педагогических кадров.

Дополнительные организационные, учебно-методичес
кие и психолого-педагогические проблемы возникают в 
связи с переходом после 9-летнего общего образования на 
обязательное 3-летнее общее среднее специальное, профес
сиональное образование. В том и другом случае необходи
мо массовое повышение квалификации педагогических 
кадров, а в ряде случаев - и их переподготовка. Необходи
ма подготовка и нового поколения учителей, инженерно
педагогических кадров, воспитателей из молодежи, осоз
нанно выбравшей благородную профессию педагога.

Подготовка научных и научно-педагогических кадров 
осуществляется в виде аспирантуры и докторантуры, ста
жировки в качестве стажера-исследователя. В системе 
Минвуза (34 вуза из 61) стажировка проводится в 34 
вузах, а аспирантура и докторантура имеется соответственно 
в 29 и 12 вузах. Подготовка кандидатов наук осуществля
ется по 298 специальностям, а докторов наук - по 60 спе
циальностям. В 1996 году численность аспирантов с оста
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вила 1956, а докторантов - 175 человек. Среднегодовой 
прием стажеров-исследователей составляет 500, аспиран
тов - 634 и докторантов - 92 человека.

В то же время при большом числе кандидатов и докто
ров наук в Республике Узбекистан не ведется их подго
товка по ряду остродефицитных и приоритетных направ
лений науки в связи с отсутствием соответствующих на
учных школ и нехваткой ученых по тому или иному на
правлению.

В настоящее время в системе подготовки научных и 
научно-педагогических кадров имеется ряд негативных 
тенденций:

•  уменьшается приток талантливой молодежи в аспи
рантуру и докторантуру вследствие снижения социально
го статуса научного работника и преподавателя вуза:

•  снижается заинтересованность ученых в руководстве 
аспирантами и в консультациях докторантов вследствие 
несовершенного стимулирования их труда;

•  происходит старение научного и научно-педагоги
ческого потенциала республики, особенно в вузах;

•  ухудшается информационное обеспечение научных 
исследований, практически отсутствует доступ к зарубеж
ным информационным сетям, сокращается число науч
ных командировок и стажировок в передовые научные и 
учебные центры развитых стран;

•  научные подразделения недостаточно обеспечены 
современными компьютерами, приборами, аппаратурой и 
исследовательским оборудованием, а также расходными 
материалами для проведения исследований.

Аспирантура является главным источником пополне
ния научно-педагогических кадров. Однако психолого-пе
дагогической подготовке аспирантов (будущих препода
вателей) уделяется мало внимания в организационном, 
теоретическом и практическом плане. Не отвечает миро
вым требованиям общенаучная, гуманитарная, в том чис
ле языковая, подготовка аспирантов.

Основные направления развития системы подготовки 
научных и научно-педагогических кадров видятся в сле
дующем:

•  создание действенной системы профессиональной
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ориентации и отбора молодежи на учебно-воспитательную 
деятельность;

•  определение комплексных квалификационных тре
бований к научным и научно-педагогическим кадрам;

•  разработка с учетом международного опыта госу
дарственных требований для всех ступеней педагогичес
кого образования;

•  создание современного информационного обеспече
ния процесса подготовки научных и научно-педагогичес
ких кадров;

•  организация и совершенствование непрерывной пси
холого-педагогической практики будущих ученых, учите
лей и воспитателей;

•  организация повышения квалификации и перепод
готовки педагогических кадров в связи с переходом на 
новую структуру и содержание 3-летнего среднего специ
ального, профессионального образования;

•  разработка и мониторинг целевой программы “Обес
печенность педагогическими и научно-педагогическими 
кадрами, их занятость”;

•  повышение престижности и социального статуса 
научных и научно-педагогических работников, способству
ющих привлечению талантливых специалистов в сферу 
научной и педагогической деятельности;

•  совершенствование структуры и содержания обще
научной, психолого-педагогической и гуманитарной под
готовки аспирантов;

•  создание гибкой и оперативной системы информа
ционного обеспечения процесса подготовки научных и 
научно-педагогических кадров, использование мировых 
информационных сетей;

•  организация международного сотрудничества в об
ласти подготовки научных и научно-педагогических кад
ров по остродефицитным и приоритетным направлениям 
науки и техники;

•  совершенствование материально-технической базы 
научных подразделений для обеспечения подготовки кон
курентоспособных научных и научно-педагогических кад
ров;
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•  развитие коммерческого использования научно-пе
дагогического потенциала республики и результатов на
учных исследований;

•  повышение качества подготовки научных и научно
педагогических кадров всех уровней и ступеней;

•  современное кадровое и информационное обеспече
ние новой структуры и содержания 3-летнего среднего 
специального, профессионального образования;

•  мониторинг целевой программы “Обеспеченность 
педагогическими и научно-педагогическими кадрами, их 
занятость”;

•  широкое привлечение талантливой молодежи и спе
циалистов в сферу научной и педагогической деятельнос- 
ти;

•  повышение качества подготовки научных и научно
педагогических кадров;

•  обеспечение остродефицитных и приоритетных на
правлений науки, техники и технологий высококвалифи
цированными научными и научно-педагогическими кад
рами;

•  создание рынка квалифицированных научных и 
научно-педагогических услуг.

V.7. Охрана и укрепление здоровья детей и 
учащейся молодежи

В настоящее время органами здравоохранения и обра
зования осуществляются определенные меры по укрепле
нию здоровья подрастающего поколения, улучшению ме
дицинского обслуживания и снижению заболеваемости 
детей и подростков. Реализуются, наряду с государствен
ной программой «Соглом авлод учун*, меж- и ведомствен
ные комплексные программы, предусматривающие корен
ное реформирование деятельности образовательных учреж
дений общего среднего образования (школ), укрепление 
их материально-учебной базы, внедрение современных 
организационно-методических подходов к оздоровлению 
и физическому воспитанию учащихся, которые дают оп
ределенные положительные результаты. Однако в прак



568

тике образования, в деле охраны и укрепления здоровья 
детей и подростков накопился ряд нерешенных проблем.

По данным наших исследований, проведенных совмес
тно со специалистами министерств народного образова
ния и здравоохранения, материально-техническая база 
многих школ находится в состоянии, не отвечающем со
временным требованиям, и не позволяет в полном объеме 
решать задачи, связанные с укреплением здоровья школь
ников. Имеющиеся в школах медицинские кабинеты не
удовлетворительно оснащены необходимым медицинским 
оборудованием, медикаментами.

В республике возросло число детей с понижением слу
ха и зрения, с дефектами речи, со сколиозом, отстающих 
в физическом развитии. Из года в год увеличивается кон
тингент детей с нарушением нервно-психической сферы, 
число которых составляет более 400 тыс. Увеличивается 
количество детей с различными проявлениями аллергиза- 
ции, частыми респираторно-вирусными инфекциями, ши
роко распространен кариес.

За последние годы среди учащихся отмечается суще
ственный подъем инфекционной заболеваемости, в т.ч. 
вирусными гепатитами, удельный вес которых составил 
45 % от общего числа заболевших.

Анализ заболеваемости детей в возрасте до 14 лет в 
1996 году по сравнению с 1986 годом показывает, что 
имеется рост числа больных детей, выявленных при про
филактических осмотрах, со 168,4 до 233,9 на 1000. С 1 
по 9 классы число абсолютно здоровых детей снижается в 
3-4 раза.

Ухудшение состояния здоровья школьников от класса 
к классу характеризуется: ухудшением показателей физи
ческого развития; увеличением числа детей, имеющих 
нарушение осанки; увеличением числа учащихся с близо
рукостью более чем в 3 раза; увеличением хронических 
заболеваний желудочно-кишечного тракта; изменением 
структуры и увеличением числа детей и подростков, име
ющих различные нарушения нервно-психической сферы. 
Если в начальных классах эти нарушения выявлялись у 
15% детей в виде двигательных рассгройств, невротичес
ких реакций, то к окончанию школы у 35-40% детей от
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мечаются нарушения в виде астенического состояния, не
врозов, нарушений формирования личности и характера.

Не отвечает современным требованиям учебно-спортив
ная база, отсутствуют плавательные бассейны, а обеспе
ченность спортивными залами не превышает 35%. В шко
лах низки возможности проведения оздоровительных ме
роприятий среди детей с отклонениями в состояния здо
ровья, так как практически нет физиотерапевтических 
кабинетов, кабинетов лечебной физкультуры.

Ограниченные возможности для занятий физкульту
рой отрицательно влияют на здоровье учащихся. Суще
ствующая система физического воспитания не компенси
рует гиподинамию, слабо внедряются “малые формы” 
физического воспитания (физкультминутки, динамичес
кие паузы, игры на переменах). По оперативным данным 
в 1996-97 учебном году насчитывалось более 70 тысяч 
детей, отнесенных к специальным медицинским группам, 
но только треть из них была охвачена занятиями по ле
чебной физкультуре. Оздоровление школьников диспан
серной группы проводится в основном в отделениях вос
становительного лечения и дневных стационарах в терри
ториально закрепленных лечебно-профилактических учреж
дениях, а в летнее время — в оздоровительных лагерях.

Необходимо отметить, что в школах не уделяется дол
жного внимания соблюдению санитарно-гигиенических 
норм и требований организации образовательного процес
са. Имеет место превышение учебных нагрузок и нераци
ональное их распределение; нарушение норм двигательно
го режима и питания; несоблюдение санитарно-бытовых 
требований; рассаживание учащихся в классах без учета 
роста, состояния зрения, слуха, что в значительной мере 
обуславливается кабинетной системой обучения, дефици
том росто-возрастной учебной мебели, осветительного обо
рудования.

В целях укрепления здоровья детей необходимо обес
печить оптимальные условия для формирования здоро
вья на всех этапах роста и развития детей. Необходимо 
добиться того, чтобы приоритетной задачей школы стало 
сохранение и укрепление здоровья учащихся.

Основными направлениями развития охраны и укреп
ления здоровья детей и молодежи на ближайшую перс
пективу, многие из которых уже сейчас реализуются в
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рамках выполнения Национальной программы по подго
товке кадров, следует считать:

•  совершенствование форм и методов ежегодных про
филактических осмотров учащихся с использованием скри
нинг-программ, автоматизированных систем (данное на
правление реализуется в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров Республики Узбекистан № 203 от 
13 мая 1998 года);

•  организацию в каждом образовательном учрежде
нии медицинских кабинетов с необходимым штатным пер
соналом, медицинским и специальным оборудованием;

•  обеспечение оздоровительной направленности учеб
но-воспитательного процесса, внедрение эффективных 
форм, методов и средств регламентации учебных и физи
ческих нагрузок, осуществление мероприятий по исклю
чению умственных и психических перегрузок учащихся 
(указанное направление внедряется в практику школ че
рез государственный образовательный стандарт и соответ
ствующие его компоненты, новые педагогические и ин
формационные технологии);

•  создание соответствующих условий обучения и вос
питания, удовлетворяющих нормам и требованиям сани
тарии и гигиены по всем аспектам (водоснабжение, кана
лизация, освещение, мебель и т.д.);

•  создание при органах управления образованием ка
бинетов медико-психологических консультаций и диагно
стики (в соответствии с постановлением Кабинета Мини
стров Республики Узбекистан №203 при рай-горОНО орга
низованы центры профориентации и психолого-педагоги
ческой диагностики учащихся);

•  совершенствование комплексов физкультурно-оздо
ровительных мероприятий, спортивно-массового движения, 
формирования медико-гигиенической культуры школьни
ков, методическое и материальное обеспечение указан
ных процессов;

•  разработку государственных стандартов физическо
го образования детей и молодежи (они стали составной 
частью государственного образовательного стандарта об
щего среднего образования);

•  расширение пропаганды здорового образа жизни 
через средства массовой информации и научно-популяр
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ную литературу, а также против вредных привычек (куре
ние, наркомания, токсикомания и т.д );

•  совершенствование работы по коррекции отклоне
ний в состоянии здоровья детей и подростков;

•  создание Координационного центра и его региональ
ных отделений по охране здоровья детей и молодежи;

•  организацию банка данных ослабленных и часто бо
леющих детей, обеспечение мониторинга их реабилита
ции и развития;

•  совершенствование медико-психологической, оздо
ровительной и воспитательной работы среди детей и мо
лодежи;

•  разработку системы и ведение мониторинга состоя
ния и охраны здоровья детей и молодежи.

Оздоровительная направленность учебно-воспитатель
ного процесса. В условиях коренных изменений в системе 
образования в соответствии с Национальной программой 
по подготовке кадров идет поиск новых педагогических 
технологий, эффективных организационно-методических, 
дидактических форм, методов, средств обучения воспита
ния и развития учащихся. Педагоги-исследователи и прак
тические работники разрабатывают и проводят широкую 
апробацию новых подходов в решении задач оптимиза
ции учебно-воспитательного процесса, внедряют педаго
гические и информационные технологии. В этих услови
ях, как правило, практически остаются без внимания воп
росы охраны и укрепления здоровья учащихся, они огра
ничиваются только достижением образовательно-воспита
тельных целей.

Поэтому назрела необходимость дать подобным ново
введениям в образовании физиолого-гигиеническое обо
снование, обеспечить учительство надежным инструмен
тарием и методическими рекомендациями по охране здо
ровья школьников, повышению уровня их медико-гигие
нической культуры, двигательных и функциональных 
возможностей.

Оздоровительная направленность учебно-воспитатель
ного процесса обеспечивается комплексом взаимосвязан
ных мероприятий, деятельности педагогического, меди
цинского персонала школы, родителей и самих учащихся. 
На сегодняшний день сложились определенные формы,
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методы и средства охраны здоровья учащихся в учебно- 
воспитательном процессе. Все они в соответствии с орга
низационно-педагогической направленностью могут быть 
сгруппированы в следующие блоки (рис. 1).

1. Упорядочение общего режима дня, соблюдение гиги
енических норм и требований режима труда, отдыха и 
питания в течение суток, недели, года.

2. Соответствие нормам и правилам микро/сшмати- 
ческих и гигиенических условий в классе, спортивном зале, 
кабинетах, на открытых площадках и т.д.

3. Соблюдение санитарно-гигиенических норм при под
боре и расстановке школьной мебели, оборудования и ин
вентаря, их использование в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями учащихся.

ЛИЧНОСТЬ УЧАЩЕГОСЯ

т

Рис. 1. Модель системы оздоровительной направленности 
учебно-воспитательного процесса
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Проблема в данном случае заключается в рациональ
ном использовании на практике накопленных научных 
данных, неукоснительном соблюдении норм и правил са
нитарии и гигиены, а также материально-техническом ос
нащении образовательных учреждений соответствующим 
инвентарем и оборудованием.

4. Регламентация двигательного режима школьников 
в течение дня (утренняя зарядка, игры на переменах и на 
свежем воздухе, физкультпаузы, спортивные праздники 
и соревнования, урочные формы занятий, учебно-трени
ровочные занятия в спортивных секциях и кружках и 
др).  Рациональное использование всего богатого арсена
ла средств, методов и форм физической культуры и спорта 
в соответствии с возрастно-половыми и индивидуально
групповыми особенностями школьников для обеспечения 
оздоровительного и тренировочного эффекта.

Рекомендации по оптимизации двигательного режима 
учащихся на уроках физической культуры, во внекласс
ной и внешкольной деятельности нашли отражение в 
Программе по физическому воспитанию для общеобразо
вательных шкал, в государственном образовательном стан
дарте по физической культуре, в разработке и внедрении 
которых диссертант принимал самое активное участие, а 
также соответствующих публикациях.

5. Оптимизация расписания урочных форм занятий. В 
данном случае следует придерживаться, с одной стороны, 
установленных закономерностей изменения работоспособ
ности и динамики функциональных возможностей уча
щихся в течение учебного дня и недели, а с другой - 
основываться на сведениях о степени трудности (сложно
сти) тех или иных образовательных дисциплин.

В ходе проведения исследований указанное направле
ние специально разрабатывалось и на этой основе были 
подготовлены соответствующие рекомендации организа
ционного и методического характера.

6. Регламентация учебных нагрузок в течение одного 
урока. Прежде всего подчеркнем, что использованный 
автором подход к регламентации учебных нагрузок на 
уроке в теории недостаточно разработан, поэтому не по
лучил на практике широкого распространения.
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Таким образом, ОНУВП представляет собой систем
ное взаимодействие всех субъектов образовательного про
цесса, направленное на охрану и укрепление здоровья уча
щихся в реальных условиях образовательных учреждений 
общего среднего образования.

Ядро концепции ОНУВП составляет идея системного, 
регионально-краевого и индивидуально-дифференцирован 
ного подхода к оценке воздействующих на организм че
ловека эндо- и экзогенных факторов, к формам и сред
ствам охраны и укрепления здоровья различных контин
гентов учащихся при учете специфики социально-эконо
мического развития, климато-географических, националь
но-культурных, этнопсихологических условий Узбекиста
на, организации и управления системой общего среднего 
образования республики. При этом ОНУВП рассматрива
ется как система взаимосвязанных мероприятий в дея
тельности педагогического, медицинского персонала школ, 
общественных организаций, родителей и самих учащих
ся.

Вводя в научный оборот понятие «оздоровительная 
направленность учебно-воспитательного процесса», мы
вкладываем в него следующее.

1. Современный образовательный процесс в школе не
мыслим без решения взаимосвязанных целей - образова
тельной, воспитательной, развивающей и оздоровитель
ной. Понятно, что реализация последней не рассматрива
ется нами ни как вспомогательная, ни как приоритетная, 
а только в общей системе деятельности образовательных 
учреждений общего среднего образования.

2. ОНУВП обеспечивается системой педагогических и 
медико-санитарных условий и направлена на сохранение 
и укрепление здоровья учащихся, повышение их медико
гигиенической культуры.

3. Участниками указанного процесса являются учащи
еся, педагоги, администрация и мед персонал школы, органы 
по управлению образованием, здравоохранением, физи
ческой культурой и спортом, родители, общественные 
организации.

4. Оздоровительные мероприятия направлены на все
стороннее гармоничное развитие личности обучающегося.
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улучшение ее здоровья, повышение обшей и специальной 
работоспособности, медико-гигиенической культуры; со
вершенствование содержания и методов, организации и 
управления учебно-воспитательным процессом.

5. Действенность внедряемых в практику школы оздо
ровительных мероприятий оценивается по:

•  рациональности планирования и контроля объема и 
содержания учебных нагрузок на протяжении учебного 
года, четверти, недели, дня, урока;

•  соответствию учебных и физических нагрузок воз
растно-половым и индивидуальным возможностям учащих
ся;

•  соответствию микроклиматических и санитарно-ги
гиенических условий учебно-воспитательного процесса 
соответствующим нормам и требованиям;

•  оптимальности двигательного режима на протяже
нии различных временных периодов (урок, день, неделя, 
год) и его соответствию двигательным и функциональ
ным возможностям учащихся;

•  уровню и динамике физического развития, двига
тельной подготовленности и состоянию здоровья;

•  сформированное™ медико-гигиенической культуры 
учащихся.

Системное взаимодействие и положительные измене
ния всех перечисленных показателей и характеристик при 
максимальном вовлечении и эффективном взаимодействии 
всех участников образовательного процесса является прин
ципиально важным (основным) критерием при оценке 
деятельное™ школы по обеспечению оздоровительной на
правленное™ учебно-воспитательного процесса, охране и 
укреплению здоровья учащихся.

Государственные образовательные стандарты - основа 
обеспечения оздоровительной направленности учебно-вос
питательного процесса. Документами, регламентарующи- 
ми организацию образования и достижение желаемого ре
зультата, становящимися безусловно обязательными для 
исполнения всеми участниками образовательного процес
са в Узбекистане, являются Конституция и законы, в час
тное™, законы Республики Узбекистан “Об образовании” 
и “О Национальной программе по подготовке кадров”. 
Между тем указанные документы определяют только об
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щие принципы и отношения, которые складываются в 
процессе образования. Для реализации же конкретных по
ложений законов и соблюдения при этом интересов всех 
участников образовательного процесса разрабатываются и 
внедряются ГОС.

В настоящее время при коренном структурном рефор
мировании системы образования и кардинальном пере
смотре содержания образования и его видов необходимо 
пересмотреть порядок разработки, цели и задачи введе
ния ГОС, в том числе к стандартам общего среднего 
образования - как важному фактору по обеспечению ох
раны и укрепления здоровья обучающихся.

Качество образования - это не только достигнутый 
уровень знаний, умений и навыков обучающегося в про
цессе образования, но, не в последнюю очередь, опти
мальное физическое и функциональное состояние, уровень 
здоровья.

Данные требования к качеству образования целенап
равленно реализуются через государственные образовательг 
ные стандарты (включая стандартизацию образовательных 
и профессиональных программ), аттестацию и аккредита
цию образовательных учреждений и аттестацию педагоги
ческих кадров.

Государственные образовательные стандарты определя
ют минимально необходимый и достаточный уровень под
готовленности обучающихся и выпускников; максималь
ный объем учебной нагрузки; требования к содержанию 
образования и способы его предъявления; процедуры и 
механизмы оценки деятельности образовательных учреж
дений и качества подготовки; меры к лицам и учреждени
ям, не выполняющим требований стандартов, и т.д.

Воплощение основных принципов, лежащих в основе 
разработки и реализации ГОС, позволит стать им мощ
ным средством охраны и укрепления здоровья, обеспече
ния оздоровительной направленности учебно-воспитатель^ 
ного процесса, нацеленным на повышение его качества.

Наряду с основными требованиями, предъявляемыми 
к ГОС, стандарт должен:

•  своим содержанием обязательно учитывать возраст
ные психо-физиологические особенности обучающихся;
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•  способствовать нормализации учебной нагрузки;
•  включать рекомендации по оптимальному подбору 

форм, средств и методов, педагогических технологий, на
правленных на охрану и укрепление здоровья учащихся;

•  регламентировать санитарно-гигиенические нормы 
микросреды, подбора инвентаря и оборудования для раз
личных контингентов обучающихся;

•  определять оптимальный режим двигательной ак
тивности учащихся, включая обязательные (урочные) и 
самостоятельные занятия физической культурой и спортом;

•  указывать уровень физической подготовленности и 
развития учащихся по годам обучения в школе;

•  устанавливать требования к уровню знаний в обла
сти санитарии, гигиены, физической культуры;

•  включать лишь нормы, прошедшие опытно-экспе
риментальную проверку.

Перечисленные требования, вошедшие в ГОС в своей 
совокупности, должны обеспечить условия охраны и ук
репления здоровья учащихся.

Введение ГОС позволяет ставить вопрос о гарантиро
ванном достижении каждым учеником определенного, 
заранее заданного уровня подготовки, в т.ч. состояния 
здоровья и физического потенциала. Внедрение стандар
тов в практику, ориентация на их соблюдение должны 
способствовать повышению общего уровня образованнос
ти и, следовательно, повышению качества образования в 
приведенном выше его определении.

ГОС по физической культуре (ГОС ФК) определяет 
совокупность требований: к содержанию школьного кур
са “Физическая культура”; объему учебной нагрузки (сет
ке часов в учебном плане); необходимому и достаточному 
уровню развития физических качеств, сформированное™ 
двигательных умений и навыков; объему двигательной 
активности в течение суток, недели и года; теоретичес
ким знаниям по вопросам физической культуры, гигие
ны, врачебного контроля, спортивной медицины, само
контроля и т.д.

Таким образом, ГОС ФК регламентирует круг знаний, 
умений и навыков учащихся, а также основных духовно
нравственных качеств личности, пронизывает все уровни
1 9 -2 3 3 4
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и формы общего среднего образования в области физи
ческой культуры; устанавливает процедуры и способы 
качественной и количественной оценки эффективности 
физкультурного образования в школе.

Основными функциями ГОС ФК являются:
1. Обеспечение доступности и всеобщности физкуль

турного образования.
2. Обеспечение соответствия содержания физкультур

ного образования возрастно-половым особенностям уча
щихся, требованиям социального заказа и мирового уров
ня.

3. Общественно-государственное регулирование процесса 
физического образования детей и подростков.

4. Контроль и управление процессом физического об
разования на всех уровнях и по различным аспеюам.

5. Повышение качества физкультурного образования.
Школьный курс “Физическая культура” является ос

новным, но не единственным звеном в деятельности шко
лы по охране и укреплению здоровья учащихся, разви
тию их физических качеств, двигательных умений и на
выков, формированию мотивов и потребности физичес
кого совершенствования, развитию позитивных интере
сов в сфере физической культуры.

Структура школьного физкультурного образования 
складывается из:

1. Уроков физической культуры - как основной фор
мы физического воспитания в школе. Их количество за
фиксировано в базисном учебном плане и установлено из 
расчета два часа в неделю.

2. Внеурочных форм двигательной активности: гимна
стика до занятий, физкультурные паузы на уроках и игры 
на переменах, игры и развлечения.

3. Внеклассных форм занятий физическими упражне
ниями: секции, факультативы, кружки по интересам и 
т.д.

4. Общешкольных спортивно-массовых и оздоровитель
ных мероприятий: праздники, соревнования по видам 
спорта, спартакиады, викторины и др.

5. Внешкольных (включая самостоятельные занятия) 
мероприятий: соревнования по видам спорта различного
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уровня, спортивные праздники, спартакиады и олимпиа
ды, домашние задания, занятия в секциях ДЮСШ, ту
ризм и др.

Все формы и виды занятий должны обеспечить двига
тельный режим учащихся: 1-4 классов - 8-10 часов, 5-9 
классов -10-14 часов в неделю.

Содержание и нормативно-методическая основа опре
делены в соответствующих документах и материалах.

Физиолого-гигиеническое обоснование регламентации 
учебных нагрузок. Коренная реформа системы непрерыв
ного образования в соответствии с Национальной про
граммой по подготовке кадров предусматривает возраста
ние социальной функции школы и направлена на нара
щивание интеллектуальных и профессиональных ресур
сов страны, качественное совершенствование культурно
го потенциала общества. Одним из важных требований 
реформы является приведение объема и содержания обра
зования в школе в соответствие с возрастными возможно
стями учащихся. Решение вышеназванных задач находит
ся в тесной связи с мероприятиями по улучшению здоро
вья и гармоничному развитию подрастающего поколения.

Пути этого улучшения лежат в рационализации педа
гогического процесса, ликвидации перегрузок; упорядо
чивании режима дня, улучшении физического воспита
ния; оптимизации учебных нагрузок - совершенствовании 
системы их контроля и планирования; рациональной орга
низации режима труда и отдыха, питания детей и подрос
тков; использовании в учебно-воспитательном процессе 
передовых педагогических и информационных техноло
гий.

Указанные мероприятия могут реализоваться только 
при наличии достоверных научных данных о влиянии 
каждого из перечисленных факторов на состояние здоро
вья учащихся с учетом возрастно-половых особенностей, 
а также климатических и этнических условий.

Представляется: новые формы, методы и средства со
вершенствования учебно-воспитательного процесса, разра
батываемые сегодня учеными и практиками в свете ре
формы школы, нуждаются в соответствующем физиоло
го-гигиеническом обосновании и подтверждении.
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Реализация указанных задач даст возможность:
•  на основе уточнения знаний о росте и развитии 

организма школьников разработать предложения по со
вершенствованию учебно-воспитательного процесса;

•  своевременно информировать педагогов и родите
лей о состоянии здоровья и отклонениях в развитии де
тей и рекомендовать мероприятия по профилактике не
благоприятных изменений;

•  подготовить научно обоснованные рекомендации по 
нормализации режима учебных занятий и внеклассной 
деятельности учащихся;

•  оптимизировать объем и содержание учебных на
грузок;

•  предложить средства и методы контроля и планиро
вания нагрузок, регламентации режима труда и отдыха;

•  подготовить предложения по корректировке и улуч
шению условий обучения детей и подростков в общеобра
зовательной школе.

Проблема регламентации и контроля общей и учебной 
нагрузки является многоплановой, поскольку в понятие 
“учебная нагрузка” входят многочисленные факторы учеб
но-воспитательного процесса: учебные планы, учебные 
программы и учебники, режим дня, возрастные особенно
сти школьников, методические системы обучения и вос
питания на уроке и во внеурочное время, адаптивные 
способности и мобилизационные возможности организма 
учащихся и др.

Необходимо иметь в виду, что процесс функциониро
вания основных психофизиологических систем организ
ма учащихся в течение урока имеет определенную направ
ленность и уровень.

По нашим данным, от первой до 10-12-й минуты про
исходит “врабатывание”, на 12-25-й минуте - стабилиза
ция пикового уровня, от 30 до 45-й минуты наблюдается 
спад работоспособности. Соответственным образом следу
ет планировать и степень трудности учебного материала 
для каждой образовательной дисциплины, дифференци
рованно на каждом уроке.

При разработке тех или иных проблем, как правило, 
изучают текущее их состояние в практической деятельно
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сти. В настоящее время в социологии и педагогике весь
ма широкое распространение получил метод анкетного оп
роса, который позволяет на основе мнений экспертов оце
нить существующее состояние проблемы.

При проведении анкетного опроса по изучению вопро
сов контроля и планирования нагрузок следовало иметь в 
виду, что в настоящее время почти отсутствует информа
ция о количественно-качественных критериях оценки учеб
ных нагрузок. В этой связи перед предпринятым нами 
анкетным опросом была поставлена цель - получить ин
формацию о приемах, методах, средствах педагогического 
контроля, планирования и оценки учебных нагрузок, ис
пользуемых в педагогической практике.

На основе изучения литературных источников, анали
за работы передовых учителей предлагается классифика
ция критериев оценки учебных нагрузок. В основу клас
сификации положен принцип выбора наиболее важных 
признаков явления (в данном случае средств обучения и 
воспитания). К числу последних были отнесены:

Специализированность - то есть мера сходства данного 
средства обучения, воспитания; его соответствие основ
ным требованиям программы по данному предмету;

Направленность - которая проявляются в воздействии 
того или иного компонента нагрузки на различные аспек
ты обучения и воспитания;

Сложность - влияние которой сказывается на степени 
сложности переработки и усвоения информации, заложен
ной в программном материале, т.е. компоненте нагрузки;

Величина - как количественная мера, т.е. время (объем) 
воздействия вида нагрузки.

Результаты анализа анкеты, на которую ответили око
ло 300 учителей и специалистов, свидетельствуют: в боль
шинстве случаев (79 %) в практической деятельности учи
теля не осуществляют целенаправленной работы по оцен
ке, контролю и планированию учебных нагрузок на уро
ке. Чаще всего планируются суммарные учебные нагруз
ки в перспективных планах, однако в этом случае не 
ставится в качестве основной цель - регламентация учеб
ной нагрузки для охраны здоровья школьников и повы
шения уровня их работоспособности. Другими словами, 
планируется и контролируется только распределение учеб
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ного материала, но не оценивается его воздействие на 
организм учащихся. Опрос позволил выделить в качестве 
основных только два критерия (встречается в 90 %) оцен
ки учебной нагрузки:

1. Объем - т.е. время, затраченное на тот или иной вид 
деятельности.

2. Интенсивность - т.е. сумма информации за опреде
ленный промежуток времени.

Именно эти два критерия обеспечивают в педагогичес
кой практике оценку и контроль учебной нагрузки, одна
ко ими не пользуются для планирования последних.

В настоящее время можно отметить определенную за
висимость оценки нагрузки от сложности и степени ее 
воздействия на организм учащихся. Особенно наглядно 
это проявляется в оценке нагрузки на уроках физическо
го воспитания. Например, перечисленные выше компо
ненты нагрузки по средним значениям выборки оценива
ются следующим образом: бег — 8-10 баллов (здесь специ
алисты выделили бег равномерный — 8 баллов и бег с 
ускорением — 10 баллов); ходьба — 5-6 баллов; смешан
ные движения — 7-8 баллов, статические позы — 1-2 бал
ла, лазание — 6-7 баллов и т.д.

Таким образом, подводя итоги изучения вопроса конт
роля, оценки и планирования учебных нагрузок на осно
ве анкетного опроса и интервьюирования, отметим следу
ющее:

1. В настоящее время в практике учителей фактически 
не осуществляется целенаправленной педагогической дея
тельности по оценке, контролю и планированию учебных 
нагрузок с целью охраны здоровья школьников, повыше
ния их работоспособности, ликвидации перегрузок.

2. Среди критериев оценки учебной нагрузки практи
ческие работники используют лишь два - объем и интен
сивность учебной нагрузки. При этом определяющими в 
этом аспекте не являются задачи контроля и планирова
ния учебных нагрузок для ликвидации перегрузок и пе
реутомления учащихся. Чаще всего это объясняется жела
нием успеть уложиться на уроке во времени и в про
граммных требованиях.

3. До сих пор учителя не имеют научно обоснованных
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критериев оценки учебных нагрузок для эффективного 
распределения материала с учетом функциональных воз 
можностей детей и подростков.

Следует иметь в виду, что необходимо получать посто
янную информацию о выполнении программных требо
ваний на уроке в течение года, установить все имеющие
ся компоненты нагрузок и оценить их количественно. 
Все это может сделать учитель в практической деятельно
сти с учетом специфики преподаваемого предмета, а так
же особенностями используемых средств и методов обуче
ния и воспитания.

Установлено, что, например, на уроках физического 
воспитания (согласно оценке экспертов) самые большие 
требования предъявляют такие компоненты нагрузки, как 
бег с ускорением и прыжки: соответственно 9,74±0,65 и 
8,00±0,09 и 1,74±0,10 балла. На уроке трудового обучения 
картина следующая: максимально оцениваются конструи
рование по замыслу (9,60±0,81) и конструирование по ус
ловию (8,31±0,74); минимально — оргмоменты (1,44±0,21).

Детальный анализ хронометражных листов позволил 
обнаружить последовательность прохождения материала 
на уроке. Удобнее всего проследить это на графике, в 
котором учтены количественные показатели на уроке 
физического воспитания и пульсовая их “стоимость”.

Стенограмма урока позволяет зафиксировать, кроме 
того, объем (т. е. время действия) отдельных компонен
тов нагрузки. Нетрудно заметить, что имеется несовпаде
ние направленности кривых на графике. Например, пик 
ЧСС (фактическая) не совпадает с пиком ЧСС (модель
ная), а показатели умственной работоспособности и ЧСС 
(модельной) - со значениями нагрузки на уроке. Пред
ставляется, что пути рационализации учебной нагрузки 
проходят через совмещение указанных показателей. Дру
гими словами, следует в период наивысшей работоспособ
ности, т.е. на 22-27-й минутах урока планировать “пико
вые” учебные нагрузки, рассчитанные заранее.

Таким образом, появляется реальная возможность кон
тролировать и планировать учебные нагрузки, что позво
лит:
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1. существенно объективизировать процесс контроля и 
планирования учебных воздействий при строгом учете 
возрастных и индивидуальных психофункциональных 
возможностей учащихся;

2. исключить переутомление и перенапряжение психо
физиологических функций организма учащихся;

3. подвести “пиковые” нагрузки на наиболее синсе- 
тивные периоды восприятия и переработки информации, 
на оптимум работоспособности.

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, 
обеспечения ОНУВП, оптимизации общей и умственной 
нагрузки, рационализации режима труда, двигательной 
активности и отдыха предложены и внедрены в практи
ку следующие рекомендации.

1. Предельно допустимая недельная учебная нагрузка 
учащихся школы (с факультативами) не должна превы
шать величин, показанных в таблице.

2. Ежедневная учебная нагрузка при 6-дневной учеб
ной неделе в 1—2 классах должна составлять 3-4 урока, в 
3-4-4 урока, 5-7 - 5-6 уроков, 8-9 классах - 6 уроков.

3. Оптимальная длительность уроков при 6-дневной 
неделе: в 1-х классах - 35 мин., во 2-4-х классах - 35 мин. 
плюс 10 мин. отводится менее сложным и утомительным 
видам деятельности (игры, развлечения, рисование, чте
ние художественной литературы, настольные игры, разу
чивание комплексов физических упражнений и др.). В 5- 
9-х классах продолжительность урочных форм занятий со
ставляет 4045 мин.

Во всех случаях учитель на уроках обязан проводить 
специальные мероприятия (физкультминутки и динами
ческие паузы и др.) для повышения умственной работос
пособности учащихся и снятия статического мышечного 
напряжения.

4. Сдвоенные уроки запрещаются во всех классах, за 
исключением тех случаев, когда проводятся лабораторные 
и контрольные работы, уроки труда, занятия физкульту
рой для проведения соревнований.

Обязательна для учащихся всех классов 10-минутные 
малые перемены между уроками. Большая перемена (пос
ле 2-3-го урока) длится 2000 мин. Вместо одной большой
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перемены допускается после 2-3-го урока проводить две 
перемены по 15-20 мин. Перемены необходимо проводить 
при максимальном использовании свежего воздуха.

5. Для рационального составления расписания уроков 
следует руководствоваться ранговой шкалой их трудно
сти (в баллах):

Математика, родной язык - И ; Иностранный язык • 10;
Физика и химия - 9; История - 8;
Литература - 7; Естествознание, география - 6;
Физкультура - 5; Черчение, рисование - 4;
Труд, пение - 3.

Наиболее трудные предметы следует включать в рас
писание 2-м или 3-м уроками, т.е. в период наиболее вы
сокой работоспособности учащихся. Не рекомендуется со
четание 2-х или 3-х трудных уроков подряд. Аналогич
ным образом следует планировать учебную нагрузку на 
неделю - самые сложные уроки нужно включать в дни 
«пиковой работоспособности* - среду и четверг, менее слож
ные - в понедельник и субботу.

В школах с двухсменным режимом в первую смену 
должны заниматься 1, 5, 6 и выпускные классы. Исполь
зование одного учебного кабинета в 1-ю и 2-ю смены 
разрешено детям с разницей в возрасте не более одного 
года. Между сменами обязателен перерыв в 30-40 мин. 
для проведения влажной уборки и проветривания поме
щения.

Приведенные выше положения и нормы были реко
мендованы и приняты для внедрения при составлении 
базисного учебного плана, учебных планов и программ 
образовательных областей, а также планировании и орга
низации образовательного процесса новых 9-летних обра
зовательных учреждений общего среднего образования в 
соответствии с требованиями Национальной программы 
по подготовке кадров.

Указанные мероприятия в конечном счете обеспечат 
повышение эффективности образовательного процесса, 
укрепление здоровья и улучшение работоспособности уча
щихся.
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Рис. 2. Динамика показателей ЧСС и
О м и  чсс значений нагрузки на уроне фи «воспитания 
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ОншЧСС Рис. 2. Динамика показателей умственной

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество часов 22 24 26 26 32 34 35 36 37

Физическая культура и спорт в системе охраны и ук
репления здоровья школьников4". Физическая культура и 
спорт занимают важное место в укреплении здоровья *

* В настоящем разделе использованы материалы рабочей груп
пы кафедры спортивных игр (зав.кафедрой проф. Л .Р Айраиетьянп) 
Узбекского государственного института физической культуры.
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учащихся, всестороннем развитии личности, а также в 
формировании жизненно важных двигательных умений 
и навыков.

Общее руководство физическим воспитанием и спортом 
в школе возложено на директора школы и заведующего 
учебным отделом. В соответствии с Положением об об
щем среднем образовании для контроля за проведением 
уроков, секционных занятий, оздоровительных меропри
ятий, организации соревнований, постановкой физкуль
турно-оздоровительной работы согласно распорядку дня 
директором шкоды назначается Комиссия.

Урок физической культуры имеет целью: воспитание 
у учащихся высоких нравственных, волевых качеств, тру
долюбия, активности; воспитания учащихся физически 
крепкими, ловкими, здоровыми, сильными и способны
ми преодолевать трудности; формирование у учащихся 
жизненно важных умений и навыков (ходьба, бег, прыж
ки, метание, лазание, плавание, подъем и спуск с высоты, 
умение обращаться с туристским снаряжением и приспо
соблениями); формирование у школьников знаний по те
ории и методике физической культуры и спорта, гигие
не, анатомии и физиологии физических упражнений; при
витие навыков пропагандиста, общественного организато
ра, инструктора по спорту, умения правильно трактовать 
эстетику движений; формирование у старшеклассников 
профессионально-прикладных навыков с учетом их буду
щей профессии; ознакомление учащихся с историей Олим
пийских игр, с жизнью и деятельностью великих уче- 
ных-энциклопедистов, легендарных народных героев, вы
дающихся современных спортсменов республики.

С первых дней обучения детей в школе с помощью 
средств и методов физической культуры и спорта необ
ходимо стремиться, чтобы школьники освоили понятия 
“природа - здоровье - человек”.

Эти задачи возможно решить успешно лишь при усло
вии полного использования всех составляющих физичес
кой культуры и спорта.

Поэтому были разработаны и внедрены разнообразные 
формы физической культуры и спорта. К числу после
дних отнесены как традиционные (уроки физической куль
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туры, физкультурнооздоровительная работа в режиме дня, 
самостоятельное выполнение физических упражнений, 
занятия в секциях и кружках по видам спорта во внеучеб- 
ное время, на базах туризма, в детских дворцах, парках 
отдыха, на водных станциях, по месту жительства), так и 
нетрадиционные (физкультурные и спортивные праздни
ки «Балли йигитлар», «Балли кизлар*, «Кувнок стартлар», 
«Футбол гунчалар», «Золотая осень* и связанные с отдель
ными видами спорта и др.).

Обращалось внимание, чтобы организация и проведе
ние соревнований, посвященных празднику “Хосил” 
(“Урожай”), спортивно-массовых праздников во время 
зимних каникул, праздника Навруз стали для школьной 
общественности традицией и смотром здоровья. Для того, 
чтобы оздоровительные соревнования приняли всеобщий 
характер, следует проводить их сначала между классами, 
затем между школами, районами, областями, а финалом 
соревнований должно стать первенство республики, вре
мя и место проведения которого определено в Положе
нии Министерства народного образования.

Преподавателям физической культуры рекомендовалось: 
в начале учебного года провести беседу с родителями уче
ников о значении физической культуры для детей школь
ного возраста, о цели и содержании физической культу
ры; в конце четверти дать оценку каждому ученику по 
физическому воспитанию, отметить его достижения и не
достатки, дать информацию родителям о здоровье каждо
го ученика (в программе каждого класса имеются тесты 
для определения физического развития и подготовленно
сти учеников). Родители, будучи информированными о 
здоровье своих детей, выступят помощниками преподава
теля в достижении поставленной цели. С больными и со 
слабыми учениками проводить индивидуальные занятия, 
создавать все условия для того, чтобы они догнали в сво
ем физическом развитии сверстников, проводить консуль
тации с медицинскими работниками. Вести постоянную 
работу по формированию высоких духовно-нравственных 
качеств, основанных на богатых культурно-исторических 
традициях народа и общечеловеческих ценностях. Учени
кам, начиная с первого класса, прививать навыки личной
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гигиены и гигиены занятий физическими упражнениями 
и др.

Основной формой занятий физической культурой ос
тается урок. Как показали многочисленные наблюдения 
и анализ, они до сих пор проводятся шаблонно, без широ
кого использования передовых педагогических техноло
гий. Было рекомендовано уроки строить не только на 
упражнениях общего развития, но и с применением раз
ных снарядов, тренажеров, различных иф , узбекских на
родных песен и танцев. Для девочек 8-9 классов, наряду с 
профаммными элементами по гимнастике (упражнения 
на разновысоких орудиях, опорные прыжки и акробати
ка), целесообразно использовать национальные танцы и 
ритмические упражнения. Разработанные специальные 
рекомендации были посвящены методике контроля физи
ческих нафузок учащихся, основанной на подсчете ЧСС.

Преподавателю физической культуры рекомендовалось 
формировать специальные знания по следующим направ
лениям: Значение физической культуры и спорта в жиз
ни человека. Гигиена и медицинские аспекты выполне
ния физических упражнений. Влияние образа жизни на 
здоровье человека. Методы выполнения физических уп
ражнений и применяемая аппаратура. Основные условия 
самостоятельного занятия физическими упражнениями. 
История и современное состояние использования народ
ных иф . Место и роль туризма в физическом воспита
нии. Влияние на организм человека плавания, закалива
ния, солнца и воздуха. О самоконтроле.

Указывалось, что наряду с фадиционными видами 
спорта особое внимание следует обратить на национальные 
ифы и развлечения. Выделенный час для урока здоровья 
не разрешалось использовать в других целях.

В соответствии с современными требованиями были 
пересмотрены и скорректированы цели, задачи, содержа
ние, организационно-методические подходы физкультур
нооздоровительных мероприятий в режиме школьного дня, 
а именно: утренней гимнастики (зарядки), гимнастики до 
занятий, физкультминуток, и ф  на переменах, спортивно
го часа в фуппе продленного дня, прогулок, экскурсий.
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Разработанная по инициативе Президента Республики 
Узбекистан И А  Каримова Программа развития физичес
кой культуры и спорта в Узбекистане направлена на фор
мирование здорового образа жизни в обществе, профи
лактику и предупреждение заболеваний, привлечение всех 
слоев населения, особенно молодежи, к занятиям физи
ческой культурой и спортом.

Основными предпосылками реформирования системы 
физической культуры и спорта Республики Узбекистан 
явились:

•  динамичное продвижение республики по пути по
строения демократического правового государства и от
крытого гражданского общества, утверждение приоритета 
интересов человека и охраны здоровья нации в государ
ственной социальной политике;

•  отставание сформировавшегося уровня физическо
го развития и подготовленности от потребностей обще
ства, необходимость адаптации системы к социально-эко
номическим условиям страны;

•  осуществление радикальных изменений в экономи
ке страны, требующих разработки новых экономических 
условий функционирования и подходов в управлении и 
финансировании системы физической культуры и спорта 
для полноценного решения стоящих перед ней целей и 
задач;

•  необходимость дальнейшего роста национального 
самосознания человека по бережному отношению к свое
му здоровью и привитию здорового образа жизни;

•  повышение роли общественных неправительствен
ных организаций в деле воспитания граждан, укрепления 
семьи, охраны здоровья населения, улучшения экологии 
человека;

•  необходимость совершенствования подготовки физ
культурных кадров в соответствии с Национальной про
граммой по подготовке кадров;

•  необходимость дальнейшего развития и качествен
ного подъема уровня фундаментальных и прикладных 
исследований в области физической культуры и спорта;

•  высокая импортозависимость отрасли в обеспечении 
оборудованием и инвентарем;



•  интеграция Узбекистана в мировое спортивное со
общество, упрочение позиций и авторитета республики в 
мире.

Вышеперечисленное обуславливает создание в системе 
физической культуры и спорта необходимого фундамен
та для гибкого и постоянного совершенствования с уче
том социально-экономических преобразований в стране.

В настоящее время в рамках указанной Программы:
•  совершенствуется система организации и управле

ния физической культурой и спортом,
•  созданы и успешно функционируют Национальный 

олимпийский комитет, национальные федерации по мно
гим видам спорта, входящие в соответствующие междуна
родные,

•  проводятся регулярные чемпионаты республики и 
кубковые турниры по видам спорта,

•  развивается физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа,

•  возрождаются и развиваются национальные виды 
спорта,

•  в детские дошкольные учреждения внедряются ежед
невные занятия физическими упражнениями,

•  регулярно проводятся массовые спортивные сорев
нования, общенациональные недели проверки общефи
зической подготовки детей и учащейся молодежи по спе
циальным тестам «Барчиной* и «Алпамыш»,

•  развивается материально-техническая база физичес
кой культуры и спорта,

•  осуществляются подготовка, переподготовка и по
вышение квалификации физкультурных кадров в соот
ветствии с Национальной программой по подготовке кад
ров.

До недавнего времени организация и проведение регу
лярных массовых спортивных соревнований с охватом всей 
учащейся молодежи не имела строгой последовательности 
и преемственности, в частности, в системе общего средне
го, среднего специального, профессионального и высше
го образования. В связи с чем их эффективность не 
отвечала современным социальным потребностям по сле
дующим причинам:

•  отсутствие преемственности трех названных видов
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образования в организационных формах, содержании фи
зического воспитания;

•  неэффективная работа координирующих физичес
кую культуру и спорт государственно-общественных струк
тур;

•  несовершенство критериев оценки эффективности 
деятельности функционирующей системы подготовки 
спортивного резерва - ДЮСШ (детско-юношеские спортив
ные школы), СДЮШОР (специализированные детско- 
юношеские школы олимпийского резерва), училища 
олимпийского резерва, спортивные секции в учебных 
заведениях;

•  отсутствие стройной системы последовательного отбо
ра и слежения талантливой молодежи в различных видах 
образования;

•  слабая заинтересованность руководителей учебных 
заведений в постоянном совершенствовании содержания 
и форм физического воспитания учащихся и улучшении 
материально-технического обеспечения базы физкульту
ры и спорта.

В связи с этим в рамках указанных видов образования 
была разработана следующая схема-система организации 
и проведения соревнований.

1. Общее среднее образование - 1-1Х классы.
С портобщество - «Ешлик».
Система соревнований - Игры «Умид».
Участники - все учащиеся 1-1X классов.
Сроки и этапы проведения - ежегодно в школах, ра

йонные - осенние каникулы; областные - зимние канику
лы; республиканские - весенние каникулы.

Цели - Формирование у молодого поколения здорово
го образа жизни, потребности в активной двигательной 
деятельности, использование спорта в физическом, духов
но-нравственном и патриотическом воспитании. Личное 
и социальное развитие детей. Отбор способных подрост
ков и включение их в систему подготовки спортивного 
резерва.

2. Среднее специальное, профессиональное образона- 
ние.

Спортобщество - « Баркам ол авлод».
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Система соревнований - Игры «Баркамол авлод».
Участники - все учащиеся профессиональных коллед

жей и академических лицеев.
Сроки и этапы проведения - ежегодно в колледжах и 

лицеях, районные (октябрь-январь), областные (январь- 
апрель), республиканские (апрель-май).

Цели - Физическое и духовно-нравственное воспи
тание учащихся, формирование установок здорового об
раза жизни, подготовка к службе в рядах вооруженных 
сил. Отбор и включение в систему подготовки спортив
ного резерва.

3. Высшее образование.
Спортобщество - «Талаба*.
Система соревнований - «Универсиада*.
Участники - студенты вузов.
Сроки и этапы проведения - ежегодно в вузах, ра

йонные, областные, республиканские (один раз в 2 года).
Цели -  Совершенствование физического развития и 

физической подготовленности, укрепление установок здо
рового образа жизни. Отбор и включение чемпионов в 
сборные команды республики.

В республике с 2000 года начались поэтапные массо
вые спортивные соревнования среди школьников, учащих
ся лицеев и колледжей «Баркамол авлод* и среди студен
тов высших учебных заведений «Универсиада*. В финаль
ных соревнованиях принимают участие сильнейшие спорт
смены Республики Каракалпакстан, областей и города 
Ташкента - победители территориальных соревнований.

Требования к школьному учебнику по физической куль
туре. Разработаны общие принципы, критерии и требова
ния к учебной книге по физической культуре: отбор ма
териала, терминология, необходимая иллюстративно-нагляд
ная информация, учет возрастных особенностей учащих
ся, обеспечение четкой последовательности изложения 
содержания и др.

Особенностью курса “Физическая культура” в школе 
является его сквозное прохождение от I до XI класса. 
Кроме того, основные знания (в том числе и теоретичес
кого характера) учащиеся получают при непосредствен
ной двигательной активности на уроке.

Специфика предмета “Физическая культура” в школе



предопределяет отличительные особенности учебника - не 
как книги только для классно-урочного обучения, но глав
ным образом для выполнения домашней работы, а также 
для свободных организационных форм занятий (самосто
ятельное обучение). Подчеркнем, что для учебника по 
физической культуре наиболее важной является оптими
зация его структуры с учетом урочных, домашних и само
стоятельных форм его использования. Исходя из такой 
целевой установки, учебник по физической культуре дол
жен строиться соответствующим образом, иметь специ
фическую логику изложения материала, отличаться под
бором информации и тл.

Подобный учебник должен в своей основе отвечать 
общим требованиям, которые предъявляются к учебным 
книгам для учащихся школ, с соблюдением принципов: 
научности, прогностичности и диагностичности, преемствен
ности, учета возрастных психофизиологических особен
ностей обучаемых, других принципов дидактики и науч
ных основ теории учебника, включая его полиграфичес
кое исполнение.

Формирование медико-гигиенической культуры учащихся 
- важный фактор охраны и укрепления их здоровья. В
числе направлений и мер, обеспечивающих охрану и ук
репление здоровья учащихся, оздоровительную направлен
ность учебно-воспитательного процесса в школе, важное 
место занимает проблема формирования медико-гигиени
ческой культуры (ФМГК) школьников.

Теория и практика ФМГК учащихся свидетельствует, 
что успешное решение указанной проблемы возможно 
только при использовании комплексного подхода, сис
темного анализа всех ее аспектов. Необходимы исследова
ние сущности и закономерностей данного процесса, раз
работка практических вопросов установления содержания, 
форм, средств и методов формирования медико-гигиени
ческой культуры учащихся. Такой подход продиктован 
требованиями Национальной программы по подготовке 
кадров, Государственной программы реформирования здра
воохранения. Многоаспектный, сложный характер совре
менных проблем образования и сопряженных с ним задач 
охраны и укрепления здоровья подрастающего поколе
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ния диктуют необходимость проведения широкого спект
ра междисциплинарных исследований.

В связи с этим следует, дополнив педагогику данными 
гигиены -  науки об охране здоровья, создать целостную 
систему ФМГК школьников, реализация которой будет 
способствовать сохранению и укреплению их здоровья.

Разработанная система ФМГК основана на принципах, 
обеспечивающих эффективность учебно-воспитательного 
процесса при участии всех звеньев этой системы, и вклю
чила в себя научные выводы теории воспитания и бога
тый практический опыт отечественной школы. Посколь
ку принципы ФМГК определяют его содержание, формы 
и методы в соответствии с задачами охраны здоровья де
тей и подростков, развития их личности, мы выделили 
следующие: связь всех аспектов воспитания личности с 
практической направленностью; обеспечение единства со
знания и поведения; сочетание педагогического руковод
ства с инициативой, самостоятельностью; учет возраст
ных и индивидуальных особенностей; непрерывность и 
преемственность воспитательных влияний; единство тре
бований и координация действий всех участников воспи
тательного процесса; систематичность и последовательность; 
прочность усвоения знаний, умений и навыков; доступ
ность и посильноеть

На современном этапе решающее значение приобрета
ет консолидация сил для подъема на новый качественный 
уровень воспитательного потенциала всех социальных 
институтов, в том числе семьи, активизации человеческо
го фактора в ускорении социально-экономического раз
вития страны.

Высокий воспитательный потенциал родителей способ
ствует формированию у школьников твердых убеждений, 
потребностей и устойчивых моральных качеств, навыков 
и привычек правильного поведения на основе понимания 
норм и принципов морали, направленных на сознатель
ное отношение к своему здоровью и здоровью окружаю
щих. Утверждаемая в каждой семье высокая духовно-нрав
ственная атмосфера выступает в качестве особого “прак
тического” знания требований, необ> здимых для утверж
дения высоконравственных отношений в обществе.

Важно настойчиво внедрять в сознание ребенка на всех
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этапах его развития, что бережное отношение каждого 
человека к своему здоровью должно стать его долгом, 
гражданской обязанностью. Каждый член семьи должен 
осознать, что здоровье -  это одна из предпосылок гармо
нического развития человека, важное условие его актив
ного участия в труде, общественной жизни, личного бла
гополучия. В приобретении медико-гигиенических знаний 
большую помощь должна оказывать школа.

Заслуживает внимания опыт работы школ, в которых 
на протяжении ряда лет успешно функционирует Универ
ситет педагогических знаний. Наряду со сведениями, ко
торые старшие члены семьи приобретают на лекциях, от
веты на интересующие их вопросы они могут получить 
через функционирующую физиолого-гигиеническую служ
бу. Последняя ставит своей целью повысить эффектив
ность всестороннего изучения школьников и окружаю
щей их среды на протяжении всего периода обучения, 
определить динамику их роста и развития, состояния здо
ровья и работоспособности, разрабатывать рекомендации 
по санитарно-гигиеническому режиму школ, ФМГК уча
щихся, пропаганде гигиенических знаний среди родите
лей.

Примерный объем знаний и навыков школьников раз
личных возрастных групп по вопросам гигиены и охраны 
здоровья должен быть известен родителям с тем, чтобы 
они помогли детям закрепить, прочно внедрить в повсед
невную практику знания и умения, усвоенные в школе. 
При этом родителям следует придерживаться основных 
педагогических принципов ФМГК.

ФМГК учащихся основывается на строгом контроле за 
выполнением режима питания, особенно при интенсив
ных умственных и физических нагрузках. Учащимся разъяс
няют вредное воздействие алкоголя и никотина на нор
мальную пищеварительную функцию, возможность воз 
никновения острых и хронических заболеваний органов 
пищеварения.

Многолетний опыт свидетельствует о том, что эффек
тивность учебно-воспитательной работы школы значитель
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но выше, если установлены тесные контакты, постоян
ные деловые связи между медико-педагогическим коллек
тивом и родительской общественностью, их согласован
ность и взаимодействие в осуществлении комплекса ме
роприятий по ФМГК.

Поскольку фундамент ФМГК, поведения и здоровья 
закладывается в школе, мы попытались выявить возмож
ности приобретения соответствующих знаний в образова
тельных дисциплинах, сформировать систему ФМГК уча
щихся, определить роль и место всех воспитывающихся 
звеньев, призванных участвовать в решении проблем ги
гиены, здорового образа жизни.

Дальнейшее улучшение процесса формирования меди
ко-гигиенической культуры требует: углубления медико
гигиенических знаний, отражающих достижения совре
менной гигиены, предупреждения заболеваний, правиль
ной организации труда и отдыха; совершенствования ги
гиенических навыков и умений учащихся, привлечения 
их к участию в деятельности, направленной на улучше
ние и охрану здоровья своего и окружающих, а также на 
создание соответствующих санитарно-гигиенических и пси
хогигиенических требований к организации учебно-вос
питательного процесса в школе; усиления моральной от
ветственности за повышение потенциала здоровья людей, 
активизации его профилактической направленности; уче
та физиологических и психологических особенностей лич
ности в процессе формирования отношения к охране здо
ровья и участия в его укреплении; раскрытия взаимосвя
зей между научными знаниями о здоровье людей и разви
тием общества, моральными нормами и требованиями, ре
гулирующими отношения человека к здоровью, а также 
практическими действиями в деле его сохранения и ук
репления; углубления взаимосвязей элементов ФМГК как 
составной части общей культуры личности, образованнос
ти и воспитанности.
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V.8. Специальное образование 
(обучение и воспитание детей 

с особыми нуждами)

Дети с различными видами нарушений в развитии — 
это составляющая часть любой нации, требующая при
стального внимания. Отношение нации к людям с осо
бенностями в развитии — показатель нравственного и ду
ховного здоровья общества. Государственная система со
циальной поддержки детей и молодежи с физическими, 
моторными и умственными недостатками включает обес
печение медико-реабилитационной помощи, обучения и 
воспитания, основанных на психолого-педагогической кор
рекции, социальной адаптации, прежде всего через про
фориентацию и трудоустройство.

Во всех развитых странах мира функционируют цент
ры с штатами квалифицированных психологов, врачей, 
дефектологов, юристов. Эти научно-практические учреж
дения разрабатывают медико-психолого-педагогические 
средства для выявления и диагностики аномалий в разви
тии детей с самого раннего возраста; формируют банк 
данных о степени, распространенности, комплексном со
четании, причинах выявленных нарушений; готовят фи
нансово-экономический прогноз по вопросам занятости 
учебных мест на всех ступенях образования, прогноз вып
латы государственных пенсий и пособий по инвалиднос
ти, изучают направления профессионально-трудовой ори
ентации подростков с особыми нуждами в каждом конк
ретном регионе, осуществляют прогноз потребности кад
ров дефектологов, а также проводят консультативную 
правовую, психолого-педагогическую поддержку самих 
инвалидов, их родителей и всех заинтересованных лиц.

В системе специального образования республики су
ществует 84 специальных школ, школ-интернатов, 225 спе
циальных дошкольных учреждений, 285 специальных 
групп при массовых дошкольных учреждениях и 200 ло- 
гопунктов. Эти учреждения делятся на 8 типов специаль
ного образования: для глухих и слабослышащих, слепых



и слабовидящих, умственно отсталых, для детей с задерж
кой психического развития и с тяжелыми речевыми нару
шениями, с нарушениями опорно-двигательного аппара
та. В них охвачено более 30 тысяч детей с различными 
отклонениями в развитии: 24 тысячи детей школьного 
возраста и около 7 тысяч детей дошкольного возраста.

В настоящее время интересы, права и потребности лю
дей с особыми нуждами обеспечиваются различными ми
нистерствами и ведомствами. Данные о детях с отклоне
ниями в развитии находятся в распоряжении служб Мин
здрава республики и поступают для сведения в Минсобес 
и МНО по мере обращения родителей, имеющих аномаль
ных детей, за реализацией их социальных и образователь
ных нужд. Вместе с тем большая часть населения имеет 
этнопсихологический барьер в адекватном понимании и 
отношении к аномалиям детского развития, в результате 
чего родители стремятся скрыть своеобразие развития де
тей от общества. Профилактическая работа по выявле
нию детей с особыми нуждами, подготовка общества к их 
поддержке проводятся на недостаточно высоком уровне.

Обеспечение образовательных нужд детей с отклоне
ниями в развитии осуществляется двумя путями:

•  обучение в специальных школах, школах-интерна
тах, дошкольных учреждениях;

•  обучение в специальных группах массовых школ и 
дошкольных учреждений.

Первый путь коррекционного обучения является тра
диционным и достаточно эффективным для обучающих
ся. Однако он охватывает, по предварительным данным, 
около 40% нуждающихся. Остальные дети с особыми нуж
дами пребывают в массовых школах, где не учитывается 
характер развития дефекта, либо обучаются на дому по 
неадаптированным программам, либо не обучаются вовсе.

Во всем мире второй путь образования детей и подрос
тков с особенностями в развитии - «открытое образова
ние* - приобретает все более широкую популярность и 
распространенность. Предпосылками его развития явля
ются такие составные, как:

•  наличие инфраструктуры, позволяющей ребенку 
беспрепятственно добраться до школы, пройти в класс,
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иметь соответствующее рабочее место и технические ком
пенсаторные средства (линзы, слуховые аппараты, коляс
ки и т.д );

•  обеспечение каждого аномального ребенка адекват
ной его дефекту образовательной программой, составлен
ной школой на основе стандарта образования при участии 
специалистов-дефектологов;

•  обеспечение систематической коррекционно-компен
саторной поддержки в процессе образования со стороны 
штатного дефектолога школы или сотрудников реабили
тационного центра;

•  обеспечение соответствующими учебно-методически
ми материалами и современными техническими средства 
ми обучения.

Решение проблемы «открытого образования* для де
тей и подростков с особыми нуждами в массовых учебно- 
воспитательных учреждениях является приоритетным.

Общеизвестно, что решающий период физического, 
умственного и социального развития, обуславливающий 
успех всех видов деятельности ребенка в будущем, падает 
на ранний и дошкольный возраст.

В республике многие дети дошкольного возраста с ум
ственными и физическими недостатками в развитии не 
получают коррекционно-развивающей и реабилитацион
ной поддержки ни через организованное воспитание, ни 
через семью. Из года в год возрастает и обостряется необ
ходимость оказания медико-психолого-педагогической 
помощи родителям, имеющим детей с отклонениями в 
развитии.

За последние годы в области специального дошколь
ного образования прослеживается две противоположные 
тенденции. В то время как совершенствуются содержание 
программ, методы коррекционного обучения и развития, 
разрабатываются новые дидактические пособия, матери
альное оснащение и обеспечение дошкольных учрежде
ний всех категорий ухудшается, сворачивается сеть спе
циальных дошкольных учреждений.

Специальные школы и школы-интернаты для слепых 
и слабовидящих, глухих и слабослышащих, детей с по
следствиями полиомиелита и ДЦП, с нарушениями речи
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и задержкой психического развития осуществляют обуче
ние по общеобразовательным программам, адаптирован
ным с учетом особенностей контингента и характера кор
рекционно-компенсаторной работы.

Школы для глухих и слабослышащих детей включают 
2 ступени: начальную ( 0 - 4  классы) и базовую ( 5 - 11  
классы). Содержание образования ориентировано на про
грамму 9 лет общеобразовательной школы по системе Дак
тиля.

Школы для слепых и слабовидящих детей обучают по 
программе общеобразовательной школы по системе Брай
ля.

Школы для детей с нарушением интеллекта включают 
2 этапа образования: первый (1-4 классы) и второй (5 - 8 
классы). Содержание образования соответствует объему 
начальной школы с элементами разделов программы ба
зовой школы.

Одной из основных проблем специального школьно
го, как и специального дошкольного образования, явля
ется издание фондовой учебно-методической литературы 
в твердом переплете, с цветными иллюстрациями, укруп
ненным шрифтом. Выпуск учебно-методической литера
туры для незрячих связан с освоением выпуклого шриф
та и рисунка, а также мелкоточечного шрифта по системе 
Брайля.

Переход на государственный язык и латинскую графи
ку потребовал пересмотра номенклатуры и увеличения 
выпуска учебно-методической литературы.

Специфика издательской деятельности для детей с осо
быми образовательными нуждами заключается в том, что 
технологии, применяемые в обучении незрячих, неприем
лемы для обучения глухих и наоборот. Каждая категория 
учащихся требует учета их особенностей развития. По
требности школ разного типа часто ограничиваются 1 - 3 
тыс. экземпляров того или иного вида учебно-методичес
кого материала на разных языках. По этой причине вы
полнение заказов специального образования является с 
технической и экономической стороны невыгодным. От
сутствие отдельного малого редакционного отдела и поли- 
графбазы, слабое финансирование и стимулирование ав
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торов препятствует своевременному обеспечению процес
са специального образования необходимой учебно-мето
дической литературой.

Остро ощущается нехватка технических средств обуче
ния. компьютеров, наглядно-дидактических пособий, спра
вочных материалов по диагностированию, а также мате
риалов для родителей по обучению и воспитанию ано
мальных детей в семье, популярных пособий-буклетов по 
проблемам инвалидности.

Период школьного обучения затрагивает детство, отро
чество и юность - этапы психофизического становления 
личности. В связи с этим огромное значение приобретает 
работа по физкультуре и спорту среди детей и подростков 
с различными нарушениями, последствия которых при 
отсутствии этой работы могут стать необратимыми.

Получение профессиональной подготовки и работа по 
выбранной специальности являются для выпускников 
специальных школ не менее сложной проблемой, чем по
лучение базового образования. Вопросы специального 
профессионального обучения решаются в системе МНО 
совместно с Обществами глухих, слепых и инвалидов, 
которые готовят перечень специальностей для профессио
нальной занятости, находят рабочие места и оформляют 
на работу. Трудоустройством подростков специальных шкал 
для умственно отсталых детей занимается на обществен
ных началах вспомогательная школа. Проблема професси
ональной подготовки осложняется отсутствием преемствен
ности между школой и профтехучилищами.

Дети с физическими и интеллектуальными нарушени
ями в развитии на 90% пополняют ряды рабочих в про
мышленности, сфере бытовых услуг и сельском хозяй
стве. Учитывая это, можно рассчитывать на то, что сред
ства, затраченные на их профессиональное обучение, быс
тро окупятся. Успешное решение данной проблемы воз
можно в комплексе на государственном уровне.

Подготовка кадров дефектологов осуществляется Таш
кентским педагогическим университетом им.Низами на 
факультете дефектологии по специальностям: «Олигоф
ренопедагогика*, «Сурдопедагогика*, «Логопедия*, «Пси
холог-дефектолог*. Разработаны новые учебные планы по 
подготовке многопрофильных дефектологов по многоуров
невой системе образования.
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Вопросы повышения квалификации дефектологов свя
заны с расширением выпуска научной, методической, ста
тистической, информационно-популярной литературы, 
усилением принципа заинтересованности специалистов 
работать над ее созданием, а также с активным расшире
нием международных связей и сотрудничества.

Основными напра&гениями реабилитационной поддер
жки детей и подростков с особыми нуждами должны стать:

•  комплексное решение проблемы детей и подрост
ков с особыми нуждами на правовом, оздоровительном, 
образовательном и профессиональном уровнях;

•  создание гибкой и вариативной системы специаль
ного школьного и профессионального образования;

•  обеспечение непрерывного образования на основе 
медико-психолого-педагогической коррекции и компенса
ции отклонений в развитии;

•  разработка программы ранней диагностики и выяв
ления детей с отклонениями в развитии;

•  разработка образовательных стандартов специального 
школьного и профессионального образования;

•  создание банка данных о детях с особыми нуждами 
для планирования учебных и рабочих мест, а также про
гнозирования мер по охране здоровья;

•  расширение спортивного движения среди инвали
дов;

•  разработка программы ускоренной подготовки де
фектологов;

•  расширение международного сотрудничества по под
держке детей с особыми образовательными нуждами.

Предпринятые меры позволят осуществить:
•  нормативно-правовое обеспечение специального об

разования детей и подростков с особыми нуждами;
•  качественное обновление содержания специального 

школьного и профессионального образования;
•  внедрение программы ранней диагностики и выяв

ления детей с отклонениями в развитии;
•  укрепление материально-технической базы учебных 

заведений специального образования;
•  банк данных о детях с особыми нуждами;
•  обеспечение учебных заведений необходимыми кадра

ми по дефектологии.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Процесс осуществления реформ в Узбекистане, сама 
жизнь убеждают в том, что избранный республикой курс 
— верный. Об этом свидетельствует и динамично развива
ющаяся экономика, и успешно решаемые проблемы соци
альной сферы, и стремительное вхождение республики в 
мировую экономику и международное сообщество. Са
мое главное - на земле Узбекистана сохранен мир, граж
данское и национальное согласие, удалось избежать мно
гих ошибок формирования новой государственности и но
вых общественных отношений.

В ряду, безусловно, положительных достижений из
бранного курса реформ следует отметить целенаправлен
ную государственную политику в области образования, 
воспитания подрастающего поколения, разработанную и 
успешно реализуемую Национальную программу по под
готовке кадров.

Система образования, по существу, является “зерка
лом” социально-политического устройства страны, крите 
рием оценки ее экономического уровня. В задачах, функ
циях, организации и содержании образования отражают 
ся стратегические цели государства и общества.

На каждом этапе своего развития общество ставило 
перед образованием конкретные цели, возлагало на него 
определенные функции. Соответственно предъявлялись тре
бования к организации и содержанию образовательного 
процесса, конечному результату образования. Другими 
словами, государство и общество, проводя определенную 
политику по отношению к образованию, формировало 
подрастающее покате ние.

С первых дней независимости Республика Узбекистан 
выбрала и реализует курс на построение демократическо
го правового государства и гражданского общества, обес
печивающих неукоснительное соблюдение прав и свобод 
человека, формирование социально ориентированной
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экономию! на основе рыночных форм хозяйствования, 
современных технологий, духовное обновления общества, 
интеграцию в мировое сообщество.

В основу достижения намеченной цели заложены пять 
фундаментальных принципов, сформированных Президен
том Республики Узбекистан И. Каримовым. Сегодня в 
мире этот курс реформ справедливо называют “узбекс
кой моделью”.

Под его руководством указанные принципы успешно 
осуществляются и именно благодаря им экономическое 
развитие страны, начиная с 19% г., вышло на траекторию 
устойчивого роста. Отметим при этом, что в других стра
нах СНГ не наблюдается устойчивой тенденции к росту. 
В настоящее время экономика страны стабильно растет, 
что является прямым доказательством верности избран
ного республикой пути.

Республика с первых дней независимости столкнулась 
с решением ряда острейших проблем, унаследованных от 
старой системы, среди них:

•  гипертрофированная, однобокая экономика, пост
роенная на монополии производства хлопка, и бесконт
рольное, хищническое использование богатейших природ
носырьевых ресурсов;

•  ярко выраженная сырьевая направленность в разви
тии экономики, насаждение примитивных производств 
по первичной переработке сырья при полной зависимос
ти от поставок технологического оборудования;

•  сильная топливная и зерновая зависимость от цент
ра;

•  идеологизированная тоталитарная система, всей мо
щью своего аппарата извращавшая сознание людей, грубо 
попиравшая их национальные и религиозные чувства и 
т.д.

Решать эти сложнейшие проблемы руководству Узбе
кистана приходилось в условиях разрыва сложившихся 
хозяйственных связей, галопирующей инфляции, падения 
Уровня жизни. При этом опираться приходилось на соб
ственные силы, на специфические условия жизни, тради
ции, обычаи узбекского народа.



6 0 6

Такая ситуация потребовала поиска собственного пути 
развития, государственного и общественного строитель
ства.

Важнейшим условием достижения поставленной стра
тегической цели является совершенная система непрерыв
ного образования, основанная на достижениях современ
ной экономики, науки, культуры, техники и технологий,

В соответствии с намеченной целью перед системой 
образования поставлена соответствующая задача - обеспе
чить формирование нового поколения граждан страны, 
патриотов своей Родины, высоких профессионалов, обла
дающих способностью ставить и решать задачи на перс
пективу, высокой общей и профессиональной культурой, 
творческой социальной и личностной активностью, уме
нием самостоятельно ориентироваться в общественно-по
литической жизни.

Понимание, осознание этого пришло с первых дней 
независимости Узбекистана. Однако на начальном этапе 
необходимо было выбрать один из многих вариантов раз
вития системы образования, обеспечив при этом не толь
ко ее выживание в условиях переходного периода, но и 
модернизацию.

Была избрана более приемлемая, промежуточная, сба
лансированная стратегия, которая ориентировалась на 
решение ключевых проблем, а также на удовлетворение 
тех потребностей и запросов, которые гарантируют не толь
ко выживание, но и модернизацию образования как со
циального организма.

Выбор промежуточной стратегии предполагал более 
гибкое поведение государственного аппарата, введение 
практики рационирования, регулярную переоценку при
оритетов, создание резервов за счет отказа от какой-либо 
социальной и экономической благотворительности, посто
янный поиск новых источников роста.

В этот период был введен Закон «Об образовании» 
(1992 г.); предпринята попытка введения государствен
ных образовательных стандартов, внедрены соответствую
щие требованиям времени учебные планы, программы, 
учебники, дидактические материалы. Были реорганизова
ны и создавались новые образовательные учреждения на 
всех ступенях непрерывного образования. Достаточно на
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помнить, что только в профессионально-техническом об
разовании с учетом территориальных особенностей фор
мирования рынка труда, в первую очередь в сельской 
местности, открывались профессиональные школы, про
фессиональные лицеи и бизнес-школы. В высшем образо
вании проводилась децентрализация и регионализация под
готовки кадров, расширялась сеть образовательных уч
реждений, получало развитие университетское образова
ние. Была начата подготовка кадров в новых отраслях 
знаний, осуществлялся переход высшей школы на двуху
ровневую систему.

Таким образом, промежуточная стратегия развития об
разования на начальном этапе независимости Узбекиста
на — это была стратегия не компромисса, а баланса и 
динамизма. Эта стратегия, основанная на принципе по
этапности реформ, как нельзя больше соответствовала су
ществующим реалиям социально-экономического разви
тия страны и была оправдана всем ходом развития госу
дарства и общества.

Тем не менее проводившиеся преобразования не обес
печили соответствие функционирования и развития сис
темы образования требованиям социально-экономическо
го развития республики. Наиболее существенными недо
статками действующей системы подготовки кадров яви
лись: ее несоответствие требованиям демократических и 
рыночных преобразований; недостаточная материально- 
техническая и информационная база образовательного 
процесса; нехватка высококвалифицированных педагоги
ческих кадров; отсутствие тесного взаимодействия и взаи
мовыгодной интеграции между системой образования, 
наукой и производством. Одним из существенных недо
статков системы образования было отсутствие преемствен
ности и непрерывности между общеобразовательными и 
профессиональными программами, в результате чего у 
выпускников школы не формировались необходимая про
фессиональная ориентация и навыки трудовой деятельно
сти, “...юноши и девушки испытывали серьезные затруд
нения в выборе жизненного пути, соответствующих их



6 0 8

способностям, желаниям, творческим и трудовым наклон
ностям”47 .

Другими словами, в силу своего консерватизма, систе
ма образования стала отставать в своем развитии от стре
мительных политических и социально-экономических ре
форм, осуществляемых в республике. Это становилось 
тормозом на пути реформ. Однако, следуя принципу силь
ной социальной политики и государственного регулирова
ния в области развития образования, постепенно накапли
вались необходимые предпосылки и условия для осуще
ствления стратегического прорыва в подготовке конку
рентоспособных высококвалифицированных кадров.

Именно к 19% году произошли кардинальные измене
ния в социально-экономическом развитии Узбекистана, 
которые стали основой нового этапа - этапа углубления 
демократических и рыночных экономических реформ, 
послужили предпосылкой и позволили поставить на по
вестку дня вопрос о необходимости коренного реформи
рования системы образования и подготовки кадров.

Было обеспечено поступательное развитие экономики 
страны, базирующейся на принципах свободной рыноч
ной экономики. Узбекистан - единственная из стран пост
советского пространства, которой удалось полностью вос
становить свое промышленное производство. За прошед
шие годы Узбекистану удалось преодолеть экономичес
кий спад, а к 1996 году добиться стабилизации и роста 
ВВП. В 1997 году его рост составил 5,4%. В республике 
были сохранены ключевые отрасли промышленности — 
нефтегазовая, машиностроительная, металлообрабатываю 
щая и др. и созданы новые -  автомобильная, золотодобы 
вающая, нефтехимическая. Узбекистан достиг энергети
ческой независимости и близок к решению задачи само
обеспечения зерном. За счет активной инвестиционной 
политики обеспечивается устойчивое развитие реального 
сектора экономики. Республика стала одной из самых 
привлекательных стран СНГ д ля зарубежных инвестиций.

47 Национальная программа по подготовке кадров. Ташкент, 1997, 
с.6.
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Главное же в том, что к началу кардинальных образо
вательных реформ в обществе сформировались и утверж
дались новые ценности — ценности независимости и де
мократии, в центр которых были поставлены Человек, 
его права, свободы и идеалы. В новых условиях образо
вание. образованность и профессионализм стали мерилом 
эффективности социально-экономических реформ.

Именно в этих условиях принимается решение о раз
работке и осуществлении широкомасштабного социально
го проекта, аналогов которому не знала страна, - Нацио
нальной программы по подготовке кадров.

Только при условии создания соответствующих соци
альных и экономических оснований, наличии политичес
кой воли было возможно принятие решения о прорывной, 
максимальной стратегии развития системы подготовки кад
ров. При этом скептикам однозначно было заявлено: 
« ...Сегодняшний потенции и экономическое положение 
Узбекистана, мудрость и воля нашего народа дадут нам 
возможность для успешного выполнения этой неординар
ной, ответственной и вместе с тем почетной задачи, 
которая позволит нам обеспечить благоденствие и счас
тливое будущее нашей страны»4*.

Особо отметим, что в принятии данного решения реа
лизуется еще один из фундаментальных принципов госу
дарственного и общественного строительства республики 
в переходный период - «Государство - главный реформа
тор и гарант проводимых реформ».

Государство явилось инициатором реформ в образова
нии. Государство и общество - неотъемлемые компоненты 
Национальной модели подготовки кадров, «гаранты под
готовки и востребованности кадров, осуществляющие ре
гулирование деятельности и контроль за функционирова
нием системы образования и подготовки кадров*49.

Заметим, что немногие, даже экономически развитые, 
страны мира гарантируют бесплатное обязательное две
надцатилетнее образование, гармонично сочетающее об- 44 * * * *

44 И. Каримов. Гармонично развитое поколение - основа про
гресса Узбекистана. Ташкент, 1997, с. 19.

"  Национальная программа по подготовке кадров. Ташкент, 1997,
с .14.

2 0 - 2 3 3 4
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шсобразовательную и профессиональную подготовку мо
лодежи. Это одна из главных специфических, самобыт
ных черт Национальной модели непрерывного образова
ния - введение среднего специального, профессионально
го образования, реализуемого в академических лицеях и 
профессиональных колледжах.

Подчеркнем, что впервые в теорию и практику вво
дится четко сформулированное, научно обоснованное по
нятие «Национальная модель подготовки кадров», в кото
ром непрерывное образование, являясь фундаментом, ста
новится неотъемлемым компонентом указанной модели, 
по праву называемой «Моделью Ислама Каримова». Си
стемообразующим же компонентом, что также впервые 
фиксируется в документах подобного уровня, становится 
Личность: «Главной целью и движущей силой реализуемых 
в республике преобразований является человек, его гармо
ничное развитие и благосостояние, создание условий и дей
ственных механизмов реализации интересов личности, из
менение изживших себя стереотипов мыш,1ения и соци
ального поведения»41.

Источники выбора стратегического направления раз
вития содержания и организации непрерывного образова
ния, разработки Национальной модели подготовки кад
ров были чрезвычайно многообразны и имели самую ра> 
личную природу. Объяснение этому простое. Образова
ние связано прямо или косвенно почти со всеми видами 
общественной деятельности: политической, экономичес
кой, научной, военной, правовой, экологической и др. 
Все виды деятельности в большей или меньшей степени 
проектируются в образование.

Источники определения целей, задач и направления 
развития образования, по нашему мнению, характеризо
вались по следующим типам:

•  поступательное развитие государства и общества, 
формулируемые в соответствии с перспективными плана
ми социальные заказы для системы образования;

•  национальный и международный исторический опыт

v> Национальная программа по подготовке кадров. Ташкент. 1997,
с.4.
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функционирования образования, педагогические концеп
ции прошлого;

•  собственное развитие системы образования, кото
рое неизбежно порождает ситуации и явления, требую
щие теоретического осмысления и практических решений;

•  фундаментальные и прикладные достижения науки, 
которые должны быть учтены в образовательном процес
се, так как они изменяют среду, в которой он осуществ
ляется;

•  развивающиеся философские и общенаучные кате
гории, отражающие в общей форме глубинные процессы 
социального и научно-технического прогресса. Образова
ние существует в контексте этого прогресса. Поэтому из
менения в общей методологии научного знания неизбеж
но подводят образование к периодическим ревизиям и 
совершенствованию своих фундаментальных теоретичес
ких концепций.

В процессе разработки Национальной модели подго
товки кадров все перечисленные источники легли в осно
ву выбора направления развития, структуры и содержа
ния системы непрерывного образования как фундамента 
Национальной модели.

Формулирование стратегии реформ основывалось на 
системном анализе всего множества политических и соци 
азьно-экономических запросов. Цель такого анализа со
стояла в выявлении ведущих противоречий, каждое из 
которых находит преимущественное выражение в своей 
группе внешних проявлений. Системный анализ позво
лил перейти от непосредственно данного многообразия 
действительности к пониманию внутренних связей час
тей в целом и целенаправленном процессе.

Эта целостность достигалась в синтезе и представля
лась как модель, состоятельность которой надлежало про
верить на практике. Осуществленный таким образом ме
тодологический анализ эмпирического материала позво
лил ясно сформулировать стратегические направления раз
вития системы образования, очертить в главном возмож
ные меры и механизмы достижения цели.

Когда проблемные аспекты были осознаны, раскрыты 
системобразующие связи исследуемого объекта, ясной ста-
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новилась и организационная сторона, составные компо
ненты комплексности, функции сопредельных сфер об
щественной деятельности, к которым следовало обратить
ся, которые следовало привлечь к осуществлению постав
ленных задач, согласовать с ними обязанности и способы 
взаимодействия.

На образовательную практику следовало смотреть не 
только со стороны изучения ее слабых мест, противоре
чий, отставания от запросов и заказов общества. Образо
вательная практика - это огромная научно-исследовательс
кая лаборатория, созданная самим обществом, в которой 
происходят разнообразные процессы в таких же услови
ях. Для их изучения была разработана специальная мето
дика; построена информационная сеть сбора фактических 
данных из регионов республики с последующей обработ
кой и извлечением качественных параметров.

Выбор цели всегда проблематичен, так как каждую 
из большого числа возможных альтернатив следовало оце
нить с точки зрения ближайших и отсроченных послед
ствий, не только положительных, но и отрицательных; 
оценить с точки зрения экономической состоятельности 
и с позиций гуманности и милосердия, не причиняя вре
да личности и обществу сейчас и в будущем. Таким обра
зом, каждая из возможных целевых альтернатив требова
ла глубокой программной проработки с точки зрения по
следствий, сроков, необходимых духовных и материаль
ных затрат общества.

Именно подобного рода деятельность была осуществ
лена в период создания Национальной модели подготовки
кадров, выработки прорывной, максимальной стратегии 
развития системы непрерывного образования.

Необходимо обратить внимание еще на одну существен
ную особенность формирования целей и стратегии разви
тия системы подготовки кадров и непрерывного образо
вания, которая предопределяла дальнейший процесс их 
осуществления, зафиксированный в Национальной про
грамме. Все перечисленные выше социальные группы, 
участвовавшие в формировании стратегии, а также много
миллионный корпус учащихся-воспитанников должны 
были осознать, «пропустить через себя» эти цели и ин-
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терпретировать их в свои жизненные личные действия, - 
все эти участники становились субъектами этого процес
са.

Ход осуществления реформ показал верность после
днего тезиса - реализация Национальной программы по 
подготовке кадров стало поистине делом общенародным.
В этот процесс в настоящее время вовлечены все государ
ственные структуры, общественные организации, все на
селение страны. Сегодня уже нет безучастных. Другими 
словами: разработанная на основе социального и граж
данского согласия Национальная программа по подготов
ке кадров соответственно реализуется всем обществом.

За годы коренных реформ многое из намеченного На
циональной программой удалось осуществить. Напом
ним о наиболее значимых результатах этих лет.

Национальная программа по подготовке кадров - ре
зультат и достижение Независимости - стала основой 
для достижения стратегической цели развития страны.

В обществе сформировалось убеждение: принятие за
конов Республики Узбекистан “Об образовании” и “О 
Национальной программе по подготовке кадров” было 
вызвано не только потребностями реформы системы об
разования, но и необходимостью изменений в соци<иьных 
отношениях, активизации роли личности в общественной 
жизни.

Национальная программа по подготовке кадров по 
широте и глубине своих положений не ограничивается 
только нацеленностью на реформу системы образования 
и подготовки кадров, она имеет непреходящую социазьную 
значимость.

Национазьная программа по подготовке кадров, меры 
по ее реашзации создыи в обществе понимание высоких 
ценностей современного образования, которые все более 
значимо влияют на формирование гармонично развитой 
личности, социально-экономическое развитие страны. Идеи 
и положения Национальной программы изменили пред
ставления о роли и месте образования в прогрессивном 
развитии общества, они раскрывают глубинные, социаль
но и личностно ориентированные ценности образования. 
В течение двух лет ценности обновляющегося общества
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успешно реализуются в практике образовательного про
цесса.

Коренные изменения, осуществляемые в нашем обще
стве, обусловленные реализацией собственного пути по
литического, социально-экономического развития, меры 
по осуществлению Национальной программы по подго
товке кадров создали в республике уникальную, не имею
щую аналогов в истории Узбекистана ситуацию по спро
су на образование, особенно у молодежи.

По своей значимости, масштабности, целенаправлен
ности принятая Национальная программа по подготовке 
кадров не имеет аналогов в мире и отвечает самым взыс
кательным международным требованиям. Многие между
народные эксперты утверждают: опыт Узбекистана в реа
лизации государственной политики реформирования сис
темы образования, Национальная модель подготовки кад
ров, безусловно, могут быть использованы в странах со 
схожими социально-экономическими, демографическими 
условиями, культурно-историческими традициями и обы
чаями.

Проведя глубокий анализ достигнутых результатов, 
отметив проблемы и недостатки на пути реформ. Прези
дент Узбекистана Ислам Каримов на XIV сессии парла
мента республики обозначил суть стратегии развития стра
ны, приоритеты реформирования в преддверии и в пер 
вые годы нового, XXI века - либерализация политической, 
экономической, социальной и духовной жизни общества.

Среди приоритетов государственного и общественного 
строительства на ближайшую перспективу особой стро
кой выделен третий приоритет — подготовка конкурентос
пособных высококвалифицированных кадров.

Целенаправленная государственная политика в облас
ти образования стала, по сути, ключевым моментом соци
ально-политических и экономических реформ в респуб
лике. “ Реализация Нациошиъной программы по подготовке 
кадров, без преувеличения, должна стать основой для до
стижения нашей стратегической цели — формирование
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процветающего, сильного демократического государства, 
гражданского общества

Доклад Президента Республики Узбекистан И.А. Ка
римова на первой сессии Олий Мажлиса второго созыва 
(январь 2000 года) вызвал широкий резонанс в обществе, 
международных кругах. Это новый, более высокий уро
вень осмысления пройденного пути и современных реа
лий, определение стратегических направлений развития 
страны с устремленностью в XXI век.

Реализация стратегических приоритетов в политичес
кой и социально-экономической сферах, духовное обнов
ление общества являются главным фактором поступатель
ного развития страны, основой для достижения высшей 
цели — “независимость и процветание Родины, свобода и 
благополучие народа".

Представляется, что еще предстоит до конца осмыс
лить всю глубину идей доклада и их влияние на реформы 
в политической, экономической, социальной и духовной 
жизни. Но уже сегодня следует реализовать целенаправ
ленную систему мер по изучению идей и положений док
лада. обеспечить условия для их осмысления молодым 
поколением, чтобы каждый нашел себя в общем развитии 
страны, внес свой посильный вклад в прогресс и процве
тание отечества. “Важное точение здесь может иметь 
проведение на базе ведущих научных, учебных, ведомствен
ных центров очных и заочных семинаров по самым зло
бодневным, ключевым вопросам политического, экономи
ческого и духовного развития нашей страны’*2. В этой 
связи в образовательных учреждениях страны, органах по 
управлению образованием идет широкое обсуждение док
лада, намечаются конкретные меры но реализации “ос
новны х программных полож ений нашей дальней
ш ей деятельности”.

Одним из главных приоритетов стратегии на ближай
шую перспективу является воспитание новой формации

51 И. Каримов Узбекистан, устремленный в XXI век. Ташкент. 
1999, с. 17.

я  И.Каримов. Наша высшая цель -  независимость и процвета
ние Родины, свобода и благополучие народа. Ташкент, 2000.
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гражлан республики, формирования “духовно богатой л 
нравственно цельной, гармонично развитой личности, об
ладающей независимым мировоззрением и самостоятель
ным мышлением, опирающейся на бесценное наследие на
ших предков и общечеловеческие ценности .

В этом процессе исключительно велики роль и значе
ние реализуемой в нашей стране Национальной програм
мы по подготовке кадров. Осуществление ее идей и поло
жений выходит далеко за рамки только подготовки ква
лифицированных конкурентоспособных кадров. Главной 
целью и результатом реализации Национальной програм
мы является воспитание совершенного поколения, фор
мирование личности XXI века.

Достижение указанной цели неразрывно связано с об
щим процессом демократических преобразований, форми
рованием нового социально-политического климата в стра
не, созданием условий для внедрения в менталитет наро
да новых прогрессивных ценностей, сформированных за 
годы независимости.

Процесс этот длительный, сложный, требующий ко
ренного пересмотра содержания деятельности всех госу
дарственных структур и общественных организаций, есте
ственно, главным образом органов и учреждений системы 
непрерывного образования. Ведь именно социальная прак
тика, общественное воспитание и целенаправленный про
цесс воспитания и образования — слагаемые процесса фор
мирования личности.

Процесс духовного обновления неразрывно связан с 
возрождением, развитием и внедрением в современную 
жизнь, в образовательный процесс прогрессивных нацио
нальных духовно-нравственных ценностей и норм, во мно
гом нашедших свое отражение в народной педагогике, 
обрядах, праздниках, играх и др.

Возрождение, развитие богатого исторического духов
но-нравственного и культурного наследия, его востребо
ванность современностью — это показатель духовного здо
ровья народа. Это свидетельство огромных потенциаль-

”  И  Карийон Наша высшая цель -  независимость и процвета
ние Родины, свобода и благополучие народа. Ташкент, 2000.
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ных возможностей нашего общества, его духовного об
новления.

Духовное обновление общества обеспечивается укреп
лением в сознании молодого поколения непреходящих 
духовно-нравственных основ, гуманистических и демок
ратических ценностей. Это обуславливает выработку до
полнительного целенаправленного комплекса мер по вос
питанию молодого поколения.

Необходимо осуществить систему мер по развитию на 
этой основе отечественной культуры и национального 
искусства, предусматривающую их использование в со
держании образования, образовательной практике, пропа
ганду и распространение за рубежом, проведение нацио
нальных и международных конкурсов, фестивалей и др. 
Дальнейшее развитие должно получить художественное 
творчество молодежи.

На новый уровень следует поднять научные исследова
ния в области общественно-гуманитарных наук: истории 
узбекского народа и его государственности; истории ста
новления и развития художественной, философской и пе
дагогической мысли народов Узбекистана: этнографии, 
этногенеза: литературоведения, искусствознания и др.

Коренное реформирование существующей образователь
ной системы в ходе реализации Национальной програм
мы по подготовке кадров возможно только при опоре на 
социальный опыт и достижения современной научной 
мысли, опережающее научно-методическое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса на всех ступенях, во всех 
формах и типах образовательных учреждений системы не
прерывного образования Республики Узбекистан.

Духовно-нравственное воспитание молодого поколения, 
безусловно, предполагает охрану и укрепление физичес
кого и психического здоровья, формирование основ здо
рового образа жизни. Воспитание у молодежи активной 
жизненной позиции, нравственности, высоких идеалов 
добра и гуманизма должно стать одним из приоритетов 
использования средств, форм и методов физической куль
туры и спорта.

“Уважение и верность нашей религии — это для нас 
вечная ценность ”. Следует придать новый импульс изуче-
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нию и формированию у населения знаний о гуманисти
ческих основах ислама и других религий, которые способ
ствовали бы предотвращению экстремизма и религиозно
го фанатизма.

Коренное обновление организации и содержания обра
зовательного процесса в контексте либерализации обще
ства должно обеспечить его дальнейшую гуманизацию, 
гуманитаризацию и демократизацию.

Построение гражданского общества настоятельно дик
тует необходимость внедрения в образовательный процесс 
специальных мер по формированию основ гражданствен
ности, активной гражданской позиции.

Процессы социально-экономических реформ, быстро 
изменяющиеся условия существования сообщества обус
лавливает придание системе образования гибкости и опе
ративности: создание условий и возможностей адекватно
го реагирования на потребности социального и экономи
ческого развития, учета способностей и дарований, по
требностей личности. Это обеспечит повышение социаль
ной активности и мобильности молодежи, ее адаптацию в 
быстро меняющемся мире.

Дифференциация образования — одна из основных 
характеристик современного образования. Она обеспечи
вает разнообразие форм обучения, позволяющих макси
мально учитывать индивидуальные особенности учащих
ся, их интересы, склонности, возможности, ценностную 
и профессиональную ориентацию.

Развитие малого и среднею бизнеса, предприниматель
ства, расширение “зоны действия” коммерческих струк
тур, рыночных механизмов в целом должно сопровож
даться адекватным реагированием на этот процесс систе
мы образования. “Особое значение имеет организация под
готовки для малого бизнеса профсссионыьно грамотных 
управленческих кадров, повышение их зкономической и 
правовой культуры .

Особая роль здесь принадлежит системе среднего спе
циального, профессионального образования. Именно вы-

54 И. Каримов. Наша высшая цель — независимость и процвета
ние Родины, свобода и благополучие народа. Ташкент, 2000.
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пускники профессиональных колледжей должны занять 
“экономическую нишу ” малого и среднего бизнеса, обес 
печить его развитие. В этом процессе важно все подчи
нить общему курсу реформ, особенностям социально-эко
номического развития регионов, формированию новых 
направлений производства и технологий, специфике раз
вития экономики и социальной сферы: и расположение 
образовательных учреждений, и направление подготовки 
младших специалистов, и содержание профессиональных 
программ.

На новый качественный уровень должна быгь поднята 
культурно-просветительская работа, охватывающая все 
население страны с целью повышения общей и професси
ональной культуры. Здесь важно активизировать просве
тительскую деятельность средств массовой информации. 
Предстоит значительная работа по “интеллектуализации 
и духовному наполнению” передач на телевидении и ра
дио, литературы для детей и юношества.

Необходимость достижения наших благородных целей, 
окончательное освобождение от старых идеологических 
догм, недопущение идейного вакуума, зашита от посяга
тельств чуждых идей, воспитание всесторонне развитых 
личностей, способных противостоять идеологическим ата
кам, требует формирования и реализации новой идеоло
гии, соответствующей интересам нашего народа и обще
ства.

Идеология независимости основана на благородной идее 
многонационального народа Узбекистана - его вековых 
устремлениях, жизненных идеалах на пути созидания сво
бодной и процветающей Родины, достойной и благопо
лучной жизни. Задача заключается в том, чтобы силами 
всего общества поднять на новый уровень деятельность, 
направленную на совершенствование и внедрение основ
ных принципов идеологии национальной независимости 
в сердца и сознание людей.

Важным стратегическим направлением Президент стра
ны определил процесс формирования нового обществен
ного сознания, в котором нет места идеологическому дик
тату, когда личности создаются условия и возможности 
для самостоятельного осмысления социальных процессов
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и свободного изложения своих взглядов. Эффективность 
указанного процесса определяется, в том числе, и уров
нем социализации личности, обретением ею способности 
выполнять общественно значимые функции, осваивать 
социальные роли, творчески осмысливать свое призвание, 
сознательно участвовать в общественно-политической жиз
ни, активно влиять на социальные процессы, быть ответ
ственной за судьбу страны.

Каждый человек занимает в социальной структуре ме
сто. адекватное своим способностям и запросам. Личность 
обогащает свой потенциал за счет социального опыта, на
копленных обществом знаний в производстве, науке, ис
кусстве и тд. Предпосылкой и механизмом налаживания 
такого взаимодействия является организация и содержа
ние системы непрерывного образования, основой кото
рой является Национальная программа по подготовке кад
ров.

Сегодня выполнение Национальной программы по 
подготовке кадров вступает в новую фазу практической 
реализации: переход от организационной деятельности к 
непосредственной практической работе. Именно поэтому 
резко повышается ответственность и роль местных орга
нов исполнительной власти.

Какими должны стать главные задачи хокимиятов, 
руководителей областей, районов и городов, предприятий 
и хозяйств?

Главный приоритет четко определил Президент Рес
публики Узбекистан И.А. Каримов в своем выступлении 
23 декабря 1998 года: “...Руководители должны быть глав
ными проводниками этой программы”. Они должны глу
боко осознать сущность реформ, личную ответственность 
и роль в этом процессе, организовать широкую пропаган
дистскую и просветительскую работу среди широких сло
ев населения по осознанию проводимых коренных преоб
разований.

Объектом пристального внимания должны быть стро
ительство и оснащение спортивных сооружений лицеев и 
колледжей, развитие национальных и традиционных ви
дов спорта, проведение спортивных соревнований в сис
теме среднего специального, профессионального образо-
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вания. На новом этапе практической реализации Нацио
нальной программы по подготовке кадров многое зави
сит от эффективной деятельности местных органов ис
полнительной власти - хокимиятов. Святым долгом хоки- 
мов, ответственностью перед народом должно стать ус
пешное выполнение оставленных государством и обще
ством задач в деле формирования нового поколения граж
дан Узбекистана: “...Мы все должны четко осознать, что 
от духовного возрождения народа, сохранения традиций, 
развития культуры и искусства, науки и образования за
висит положение дел в других сферах, зависит, насколько 
результативными будут проводимые реформы”1'.

И еще несколько наиболее общих выводов

Первое. Осуществляемые до сих пор в нашей стране и 
за рубежом преобразования в области подготовки кадров 
были направлены на реформирование только существую
щей системы образования; не обеспечивали устранения 
противоречий между потребностями личности, государства, 
общества и функционирующей системой общеобразова
тельной и профессиональной подготовки.

Механизмы, заложенные в известном постулате "един
ства науки, производства и образования”, в процессе под
готовки кадров предопределили подготовку специалистов, 
не соответствующих требованиям конкурентоспособнос
ти, мобильности, адаптации к реалиям сегодняшнего и 
особенно - завтрашнего дня.

Дореформенная система подготовки кадров не соответ
ствовала запросам государства, общества и личности, не 
была ориентирована на подготовку конкурентоспособных 
кадров, переподготовку' рабочих и специалистов, занятых 
в сфере производства, от которых в ближайшие годы за
висит реальный прогресс в экономическом и социальном 
развитии Узбекистана.

Общее среднее образование при обязательном девяти
классном не обеспечиваю практическую направленность

55 И.Каримов. Наша высшая цель — независимость и процвета
ние Родины, свобода и благополучие народа. Ташкент, 2000.



6 2 2

обучения, должную трудовую и допрофсссиональную под
готовку. Выпускники основного образования, не имея не
обходимой академической и особенно профессиональной 
подготовки, оставались невостребованными на рынке труда 
и образования.

Попытка перейти от профессионально-технических учи
лищ к образовательным учреждениям нового типа (про
фессиональные образования, лицеи, бизнес-образования) 
носила чаще всего декларативный характер. В действи
тельности процесс образования и профессиональной под
готовки в них осуществлялся на устаревшей материально- 
технической базе преподавательскими кадрами, не про
шедшими соответствующую переподготовку, с прежним 
учебно-методическим обеспечением, что и предопредели
ло несоответствие уровня квалификации и общей подго
товки кадров требованиям социально-экономического рад 
вития страны.

Одноуровневое высшее образование в полном объеме 
не учитывало требований рынка труда, структурных из
менений производства, международного опыта подготов
ки квалифицированных специалистов.

Второе. Национальная программа по подготовке кад
ров, ее ядро — “Модель Ислама Каримова4 является стра
тегической основой реализации государственной образо
вательно-кадровой политики и призвана обеспечить раз
витие указанной системы, формирование высокого про
фессионализма кадров, воспитание творческой, духовно 
богатой и социально активной личности.

Коренное реформирование системы подготовки кад
ров в республике в соответствии с Национальной моде
лью обеспечит гармонизацию образовательного процесса 
и его тесное взаимодействие с наукой и производством, 
окажет существенное позитивное алияние на формирова
ние совершенного поколения - граждан Узбекистана XXI 
века.

О бноа1ение, развитие системы образования и подго
товки кадров выступают как взаимосвязанные состав
ные и взаимообуслоаленные элементы единого целого про
цесса - развития общества и государства в условиях увели 
чивающейся интеграции в мировое сообщество.
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Современный этап реформ системы непрерывного об
разования и подготовки кадров совершенно отличается от 
предыдущих качественно: в процесс подготовки кадров 
вовлекаются все государственные структуры и социальные 
институты, активизируется личность, поощряются обра
зованность и талант: обеспечиваются нормативные и со
циально-экономические условия тесного взаимодействия 
всех компонентов Национальной модели: создаются прин
ципиально новые виды образования, разрабатывается со
вершенно новое их содержание, организация и упраале- 
ние ими, осущесталяется коренное изменение материаль
но-технического, информационного и кадрового обеспе
чения.

Третье. Отличительной особенностью Национальной 
модели непрерывного образования является введение как 
самостоятельных видов: девятилетнего общего среднего и 
трехлетнего среднего специального, профессионального 
образования, двухуровневого высшего образования, кото
рые обеспечивают непрерывность и преемственность пе
рехода от общеобразовательных к профессиональным об
разовательным программам.

Ликвидируются “разрывы” между образовательными 
программами на уровне 9-10 классов, образовательными и 
профессиональными программами на рубеже “9 класс — 
начальное и среднее специальное образование” и “ 11 класс 
- вуз”.

Вводимое обязательное 12-летнее образование сочетает
ся с добровольностью выбора выпускниками 9-х классов 
направления обучения в академических лицеях и профес
сиональных колледжах в соответствии со своими способ
ностями. Выпускники образовательных учреждений сред
него специального, профессионального образования по
лучили возможность овладевать профессией, приобретать 
навыки трудовой, организаторской, социальной деятель
ности. На основе же эквивалентности общеобразователь
ных программ выпускникам и лицеев, и колледжей обес
печено право и возможность продолжать обучение на сле
дующей ступени непрерывного образования.
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Четвертое. Между ступенями и видами, этапами не
прерывного образования существует причинно-следствен 
ная зависимость, проблемы каждого предыдущего перио
да решаются на новой качественной основе в последую
щем.

Система образования находится в непрерывном разви
тии, каждая из стадий этого процесса может выступать 
как в роли причины для последующих, так и в роли их 
следствия. Обеспечиваются прочные прямые и обратные 
связи между этапами развития системы образования, каж
дая стадия одного этапа предопределяет темпы и масшта
бы другого.

Развитие системы образования выступает в качестве 
взаимосвязанного компонента целостного процесса - раз
вития общества и государства в условиях интеграции в 
мировое сообщество.

Наличие тесных связей между внутренними элемента
ми системы образования и порождаемыми ими целостны
ми свойствами обеспечивает ее функционирование, обус
ловленное политическими и социально-экономическими 
реформами в республике, тенденциями развития зарубеж
ных образовательных систем.

Пятое. Система образования рассматривается в целост
ности, в виде единой системы. Непрерывное образование, 
исследуемое как самостоятельная социально-экономичес
кая категория, обусловливает применение специальной 
методологии. Для этой цели использованы системный и 
программно-целевой подходы.

Новая система образования, базирующаяся на принци 
пах непрерывности, преемственности содержания образа 
вательных и профессиональных программ, учете социаль
но-экономического развития республики и ее регионов, 
передовых достижений науки, культуры, техники и тех
нологий. обеспечит формирование самостоятельно мысля
щей, совершенной личности.

Современный этап реформ системы образования со
вершенно отличается от предыдущих: создаются принци
пиально новые виды образования, разрабатываются со
вершенно новое их содержание, организация и управле
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ние ими, осуществляется коренное изменение материаль
но-технического, технологического, информационного и 
кадрового обеспечения. Указанные параметры реформ обес
печивают дальнейшее совершенствование системы непре
рывного образования республики как фундамента Нацио
нальной модели подготовки кадров.

Шестое При совершенствовании законодательства и 
нормативно-правовой базы системы подготовки кадров и 
непрерывного образования, реализации государственной 
политики в сфере образования и воспитания подрастаю
щих поколений следует исходить из того, что образова
ние в XXI веке должно оставаться приоритетным направ
лением развития общества.

При осуществлении реформ необходимо учитывать, что 
их реализация возможна только при условии проведения 
открытой политики в области образования, поиска путей 
достижения согласия и компромисса между различными 
участниками процесса реформирования, расширения сфе
ры социального партнерства, включения в этот процесс 
общественных, неправительственных групп, что нацио
нальная доктрина образования должна провозглашать цели 
и идеалы, отвечающие интересам всех и каждого, и быть 
направленной на повышение доступности, мобильности и 
качества образования.

С целью своевременного обеспечения процессов рефор
мирования нужно принимать законодательные и норма
тивные документы, позволяющие поддерживать иннова
ционный процесс в образовании, устанавливать новый 
тип отношений в системе образования между различны
ми социальными партнерами.

При разработке дальнейших мер реформ системы под
готовки кадров и непрерывного образования следует ис
ходить из того, что данный процесс носит долговремен
ный и системный характер,

•  учитывающий исторические, культурные, нацио
нальные особенности страны, ее регионов;

•  обеспечивающий сохранение и развитие потенциа
ла, накопленного системой образования;

•  направленный на реализацию принципов непрерыв
ности и преемственности образования;

•  обеспечивающий реализацию принципа “образова
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ние для всех и образование через всю жизнь", опережаю
щее внедрение нового содержания и технологий образова
ния, развитие новых форм обучения, типов образователь
ных учреждений, сохранение лучшего и эффективное вне
дрение инноваций, совершенствование механизма управ
ления, организации подготовки и переподготовки кадров.

Необходимо осуществлять мониторинг проводимых 
преобразований на основе норм, эталонов, индикаторов 
образования, что позволит оценить степень их влияния 
на повышение качества образования. Проведение монито
ринга желательно осуществлять с участием независимых 
центров, в том числе международных.

Следует проводить постоянный поиск форм, принци
пов и схем финансирования образования, отвечающих 
условиям переходного состояния экономики страны, обес
печивающих целевое направление средств на устойчивое 
функционирование образования, развитие и реформиро
вание образования по приоритетным направлениям. Фи
нансовая политика в сфере образования не должна сво
диться только к распределению дали госбюджета.

Необходимо проведение независимых научных иссле
дований с целью установления социально-экономической 
эффективности проводимых реформ в сфере образования 
и подготовки кадров, определения наиболее значимых для 
развития страны приоритетов в области образования. Сле
дует продолжить проведение специальных исследований 
Национальной модели подготовки кадров, направленных 
на выявление ее научной и практической значимости, сте
пени и направленности ее влияния на формирование со
вершенного поколения, на развитие общества в целом.

При проведении реформ нужно использовать между
народный опыт, учитывать характерные тенденции фор
мирования регионального и мирового образовательного 
пространства. В этой связи представляется целесообраз
ным привлекать в качестве партнеров региональные и 
международные организации, сотрудничество с которыми 
будет содействовать успеху реформ, обеспечению устой
чивого развития.
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Седьмое. Законы Республики Узбекистан “Об образо
вании” и “О Национальной программе по подготовке 
кадров” являются нормативной основой и механизмом 
реализации Национальной модели подготовки кадров.

Осуществление целей и задач, положений и парамет
ров “Модели Ислама Каримова” обеспечит достижение 
“взрывного эффекта ” в социально-экономическом разви
тии страны. Эго означает следующее.

/. Предусмотренные меры положительно повлияют на 
общественно-политический климат в стране, на формиро
вание и развитие демократических начал в управлении 
государством и в общественной жизни; обеспечат устра
нение отчуждения человека от результатов своего труда в 
сфере общественного производства, духовно-нравствен
ном станоыении личности.

Практическая реализация Национальной модели, т.е. 
реальные меры по ее осуществлению -  свидетельство ее 
дееспособности и результативности, научности и обосно
ванности, практикоориентированности в достижении це
лей развития государства и общества.

2. Действие Национальной модели подготовки кадров 
ускорит процесс определения человеком своего места в 
обществе. Каждый человек должен найти и определить 
его еще в подростковом возрасте, в период совершенноле
тия. В противном случае это может послужить причиной 
негативных последствий, иногда тяжелых личных разоча
рований и даже социальных потрясений. Когда молодые 
люди, вступающие в жизнь, не могут определить своих 
конкретных целей в жизни, семье и коллективе, это при
водит их к потере чувства уверенности в себе, осознания 
и своего места в обществе. Такой человек зачастую сразу 
сталкивается с всевозможными проблемами, поддается 
отрицательному влиянию, трудно идет процесс становле
ния его как личности.

С внедрением Национальной модели, прежде всего, 
упреждаются подобные явления. Самое главное, молоде
жи предоставляется возможность овладеть определенной 
специальностью, обеспечивается социальная и професси
ональная адаптация. Это - задача, которая имеет очень 
важное социально-политическое значение.
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3. Национальная модель приведет к формированию в 
обществе свободно мыслящей Личности. Обеспечивается 
возможность воспитывать людей, знающих себе цену, 
людей волевых и имеющих конкретные цели в жизни. 
После этого сознательный образ жизни становится глав
ным критерием жизни общества, люди будут жить своим 
умом, своим трудом, принимать ответственные решения. 
Здоровую духовную среду в обществе трудно будет изме
нить различными ложными, пустыми лозунгами и при
зывами.

4. Национальная модель подготовки кадров — “Мо
дель Ислама Каримова’' приобретает большое значение в 
реализации потенциальных возможностей нашего обще
ства. Естественно, что каждый человек в обществе имеет 
определенный интеллектуальный потенциал. Если создать 
все необходимые условия для полного проявления этих 
внутренних возможностей, если каждый человек сумеет 
реализовать свои уникальные способности и талант, ради 
себя, во имя благосостояния своей семьи, народа и стра
ны, общество может добиться больших результатов.

5. Узбекский народ поставил перед собой цель постро
ить гражданское общество. В этом направлении сделаны 
первые, но важные шаги. В обществе созрело убеждение, 
что наступит время, когда функции и свойства сильного 
государства, необходимые в сегодняшний переходный пе
риод, постепенно перейдут в ведение сильного общества. 
Реализации этого положения в практической деятельнос
ти становится сегодня важной и актуальной задачей поли
тики. Непреложное значение этой задачи диктуется стра
тегическими целями развития нашего общества.

Реализация Национальной модели подготовки кадров 
позволит Узбекистану занять достойное место на между
народной арене.

Сегодня международная жизнь, человеческое развитие 
вступили в такой этап, когда решающее значение имеют 
не военная мощь, а интеллектуальный потенциал, разум, 
мысль, передовые технологии. В будущем столетии этот 
принцип еще более утвердится и охватит все сферы обще
ственной жизни. Будущее республики напрямую зависит 
от того, в какой мере мы сможем конкурировать на меж-
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дународной арене интеллектуальным, духовным потенци
алом собственных кадров.

6. Предпринятые в Узбекистане реформы станут пред
посылкой, основой для достижения стратегической цели 
развития страны - создание мощного демократического 
государства с рыночной экономикой и гражданского об
щества. формирование новой формации кадров - специа
листов XXI века.

В обществе окрепло убеждение, что реализация Нацио
нальной профаммы по подготовке кадров и ее стержня -  
“Модели Ислама Каримова” еще более укрепит наш по
тенциал, уверенность и целеустремленность в достижении 
высокой цели, которую мы поставили перед собой - фор
мирование государства с великим будущим.

7. Современное образование должно быть направлено 
на сохранение и развитие всего многообразия социальных 
ценностей, норм, образцов и форм деятельности, суще
ствующих в обществе, на передачу этого наследия подрас
тающим поколениям. Такое понимание образования из
начально, в своем существе, социально и личностно зна
чимо, поскольку не привносит ценности общества в обра
зование как бы извне, а живет в них постоянно и приуча
ет молодое поколение воспринимать современный мир, 
общественные процессы как закономерную эволюцию 
национальных и общечеловеческих ценностей.

В образовании происходит постоянная смена ведущих 
концепций и, благодаря созданным в современном обще
стве условиям плюрализма позиций и мнений, вырабаты
ваются разнообразные подходы как в самой педагогике, 
так и в образовательной системе. Такая эволюция совер
шается на основе переосмысления накопленного социаль
ного опыта. При этом общество создает основу для разви
тия многообразия, вариативности и качественного своеоб
разия всех своих элементов, а образование дает подраста
ющему поколению понимание этих процессов.

Смена ценностей общества ставит педагогов перед не
обходимостью обращаться к основополагающим ценнос
тям для того, чтобы корректировать традиционные и ста
вить новые цели и задачи образования в условиях быстро 
меняющегося общества, а также находить адекватные сред
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ства для педагогических инноваций. Поэтому образова
ние должно постоянно ощущать поддержку общества и 
его институтов. Именно открытое, свободное гражданс
кое общество является источником развития образования.

Сегодня, как никогда раньше — в период кардиналь
ных реформ в системе образования и подготовки кадров 
в соответствии с Национальной моделью, все участники 
образования - учащиеся, педагоги, родители, работники 
управления, а также общество в целом как потребитель 
результатов образовательной деятельности - понимают 
необходимость более активного включения культурно-ис
торических, национальных и общечеловеческих ценнос
тей в учебно-воспитательный процесс. Потому что имен
но они создают условия для духовно-нравственного и про
фессионального становления личности, именно эти цен
ности могут обеспечить формирование новых, прогрес
сивных ценностей общества.

Идеи и положения Национальной программы по под
готовке кадров не только расширяют опыт взаимообус
ловленности гуманизма общества и образования, но и раз
вивают данную концепцию, отражают перспективные те
оретические идеи, стимулируют образовательную практи
ку. Подлинная гуманизация отечественного образования, 
по существу, берет начало с момента реализации Нацио
нальной программы по подготовке кадров.

Исходной целью гуманизации образования является 
формирование гуманистического мировоззрения молоде
жи, соответствующих знаний и навыков. Она служит пред
посылкой реализации будущими гражданами идей и цен
ностей гуманизма в различных сферах человеческой дея
тельности.

“Модель Ислама Каримова" ориентирует образование 
на формирование человека-личности, компетентного в раз
ных сферах социальной практики - в области профессио
нального, в межличностном общении, жизнедеятельности 
в целом. Благодаря своей универсальности, она способ
ствует обеспечению целостности личности, выполнению 
ею своих социальных функций, реализации собственного 
предназначения.
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Шавкат Курбанов, Эдем Сейтхалилов

Предлагаемая вниманию читателей книга является попыт
кой осуществить научный ана̂ зиз основных идей и положений 
Национальной программы по подготовке кадров, ее стержня - 
Национазьной модели -  “Модели Ислама Каримова" , разно
стороннего комментария и популяризации стратегических на- 
правлений ее реализации как эффективного механизма рефор
мирования систем непрерывного образования и подготовки кад
ров, создания нового социального климата и общественного со
знания в стране, формирования совершенной личности.

Авторы преследоваш цель - осуществить системный анашз 
Национальной модели подготовки кадров — “ Модели Ислама 
Каримова * на фоне исследования процессов современного рефор
мирования образовательной отрасли и системы подготовки кад
ров Узбекистана и показать практические шаги по претворе
нию в жизнь Национальной программы по подготовке кадров.

Показана опиичительная особенность научного подхода Пре
зидента Респубзики Узбекистан И. Каримова при разработке 
Национальной модели, заключающаяся в том, что вся сфера об
разования и подготовки кадров рассматривается в целостнос
ти, непрерывности и преемственности, то есть в виде единой 
системы. Поэтому система непрерывного образования и подго
товки кадров, как это заюжено в Национазьной модели, иссле
дуется как самостоятельная социазьно-экономическая катего
рия, которая в условиях рыночных и демократических преобра
зований имеет свои тенденции, принципы и закономерности раз
вития.

В процессе написания книги авторы широко использова,зи 
выдержки из Национазьной программы по подготовке кадров, 
постанов.зений Кабинета Министров Респубзики Узбекистан, 
других директивных документов, принятых в целях ее реазиза- 
ции, материазы министерств и ведомств, научно-иссзедователь- 
ских институтов, высших образовательных учреждений Узбеки
стана.

Базовыми трудами, на которых осуществлязось настоящее 
исследование, явшзись научные работы, выстуязения Президен
та Респубзики Узбекистан И.А. Каримова.

Книга адресована работникам сферы непрерывного образова
ния, науки, производства, органов государственной азасти, а 
также широкой общественности, прояв.гяющей интерес к обще
ственно-политическому, социа.зьно-экономическому и культур
ному строительству в независимой Республике Узбекистан.
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