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спечить понимание этических границ различных коммуникативных форматов и освоение 
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Abstract. From the standpoint of pedagogical bioethics, approaches to organise the edu-
cational environment of a pedagogical university are proposed for the effective acquisition of 
teaching experience by future educators. The design of the educational environment should 
provide an understanding of the ethical boundaries of various communication formats and an 
experience of performing communicative roles. The variety of these formats and roles corre-
sponds to the variety of loci in the modern educational space.
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Одну из проблем отечественной под-
готовки будущих учителей составляет то, 
что опыт преподавания и опыт осознания 
морального выбора при решении педагоги-
ческих задач приобретается за пределами 
получения высшего образования. Для ил-
люстрации причин и способов решения про-
блемы приведём два примера из статьи, опу-
бликованной более четверти века назад [1]. 
Пример 1: когда ребёнку перед уколом обе-
щают, что ему не будет больно, «или когда 
студента-медика представляют в больнице 
как “доктора”», то ребёнок и «студент-ме-
дик догадываются, чего им ждать в дальней-
шем от медицины» [1, с. 69].1 Пример 2: когда 
женщина «пять часов проводит в клинике, 
ожидая с двумя плачущими детьми их ос-
мотра» [1, с. 67], это не имеет отношения к 
медицине, но имеет отношение к моральным 
аспектам организации здравоохранения. 
Цитируемая статья [1] была одной из первых 
работ, в которых подлежало обобщению и 
упорядочиванию разнообразие коммуни-
кативных практик субъектов врачевания. 
Результаты обобщения и упорядочивания 
теперь известны как модели биоэтики, в ко-
торых явлены социальные представления 
о четырёх трактовках нормы отношений 
«врач – пациент». Модели биоэтики анало-
гичны четырём типам воспитывающих сред, 

1 Добавим от себя: «ждать» того, что будешь, 
находясь в уязвимом положении, оказываться 
объектом манипуляций.

выявленных Янушем Корчаком при упоря-
дочивании отношений «взрослый – ребё-
нок», в том смысле, в котором обнаруживает 
себя прикладной спектр четырёх вариантов 
классических теорий этики: альтруизм, пер-
фекционизм, гедонизм, утилитаризм. «Чет-
вёрки» моделей биоэтики и воспитывающей 
среды имеют общее «квадратное»2 основа-
ние. Это основание, а не банальность вза-
имных иллюстраций проблем образования 
и проблем здравоохранения обеспечивает 
уместность приведённых примеров 1 и 2. 
Главное в этих примерах состоит в анало-
гиях распределения форматов коммуника-
ции «врач – пациент» и «учитель – ученик», 
причём форматов, обладающих в одинако-
вой степени моральной обусловленностью 
[3] и социальным признанием нормы [4]. Но 
именно овладение этими форматами оста-
ётся дефицитом в устройстве образователь-
ной среды педагогических университетов. 
Способы восполнения указанного дефицита 
открываются с позиций педагогической био-
этики. Эта концепция трактует (перечень 
обоснований и их методологических проце-
дур представлен в работе [3]) соответствие 
моральных регламентаций для реализации 
конкретных коммуникативных форматов 
как условие эффективности обучения и вос-
питания в современных условиях.

2 «Квадратное» основание есть отсылка к моде-
ли «этический квадрат» [2].
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Рассмотрим примеры 1 и 2 подробнее. 
Во-первых, в них зафиксировано различие 
между медициной и устройством здравоох-
ранения, что аналогично различию между 
педагогикой и реальным устройством си-
стемы образования. Хотя со времён антич-
ности до наших дней между идеализациями, 
наполняющими педагогику, и конкретными 
условиями для реализации педагогических 
проектов оставался и остаётся существен-
ный разрыв [5–7]. Навык преодоления этих 
разрывов приобретается уже в профессио-
нальной деятельности и ценой постепенного 
(и далеко небезобидного) расставания с ил-
люзиями, что часто ведёт к разочарованию 
и выгоранию. Во-вторых, в примерах упомя-
нуты все те субъекты, которые аналогичны 
субъектам, вовлечённым в образовательный 
процесс: законные представители несовер-
шеннолетних, сами несовершеннолетние, 
студенты, профессионалы и организаторы. 
В роли двух последних субъектов выступают 
те, кто обещает безболезненность действий, 
и те, кто представляет актора без опыта в 
качестве опытного специалиста. Если встать 
на позицию каждого из субъектов, то стано-

вится ясен весь репертуар ролей, исполнение 
которых входит в профессию преподавате-
ля. В отечественной практике репертуар ос-
ваивается путём мимесиса, что ведёт к тира-
жированию традиционных образцов, мало 
соответствующих требованиям креативного 
образования [3–4], оставляя его эпизодом. 
В-третьих, впечатляет соответствующее 
действительности будничное упоминание 
тех переживаний, которые испытывают пер-
сонажи в примерах 1 и 2. Впечатление вы-
зывает узнавание ситуаций, встречаемых в 
действительности и одновременно с этим по-
нимание того, что существуют локусы в со-
временном образовательном пространстве, 
в которых участники процессов обучения и 
воспитания не являются объектом манипу-
ляций. Итак, рассмотрение примеров 1 и 2 в 
образовательном преломлении демонстри-
рует необходимость приобретения будущи-
ми педагогами понимания этических границ 
различных коммуникативных форматов и 
освоение коммуникативных ролей. А сама 
необходимость обусловлена тем, что имен-
но коммуникативные режимы (сочетание 
формата и допустимости конкретных ролей) 
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составляют суть современных моделей об-
разования, и овладение всем репертуаром 
коммуникативных ролей составляет суть пе-
дагогического опыта.

Способы приобретения такого опыта в 
рамках получения высшего образования 
сводятся к двум предлагаемым подходам, 
взаимодополняющим друг друга. Первый из 
них состоит в организации блока учебных 
курсов, цель которых – научить коммуни-
кативно-прагматическим решениям [8], со-
хранению идентичности в коммуникациях 
[9] и современной эпистемологии образо-
вания [10]. Это достаточно долгий путь, по-
скольку этим семиотическим компетенциям 
нет места в образовательных стандартах, 
что известным образом затрудняет внедре-
ние соответствующих дисциплин в учебные 
планы. Второй подход состоит в перефор-
матировании проведения занятий, входящих 
в учебный план, и проведении мероприятий, 
выходящих за рамки учебного плана. Цель 
переформатирования состоит в последова-
тельном освоении студентами коммуника-
тивных ролей. Последовательность опреде-
ляют, во-первых, виды мимесиса, о котором 

было сказано выше как способе овладения 
педагогической техникой; во-вторых, ком-
муникативные роли, отводимые в форматах 
догматического, карьерного и творческого 
образования. В заданном контексте виды 
мимесиса воспроизводят виды восприятия 
нового: рецепцию, акцептуацию и интерпре-
тацию. В контексте догматического образо-
вания (аналог коммуникативного устрой-
ства патерналистской модели биоэтики) 
ретранслируют не подвергаемые сомнению 
знания, что всецело заменяет восприятие и 
усвоение нового на рецепцию. В границах 
карьерного образования (схожего с кол-
легиальной моделью биоэтики, в которой 
субъекты несут обоюдную ответственность 
за последствия) рецепция уступает место 
акцептуации. В пределах творческого обра-
зования от субъектов требуется самостоя-
тельная интерпретация любого получаемого 
и/или достигаемого знания. Освоение пере-
численных видов восприятия служит усло-
вием для возможности перехода к генерации 
знания, что необходимо для педагогов-ис-
следователей, нужных креативному образо-
ванию [3–4; 10]. Предлагаемое переформа-
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тирование коммуникаций позволит сделать 
акторами педагогического воздействия не 
только преподавателей и образовательную 
среду университета, но и самих студентов, 
что обеспечит приобретение ими сущност-
ной компоненты преподавательского опыта.
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