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Аннотация
В российском обществе усиливается тенденция социальной, экономической и культурно
образовательной разделенности, в силу чего доминирующий способ взаимодействия становится 
ключевым для безопасности его социальных подсистем. Источником и носителем реализуемых 
человеком способов взаимодействия является его опыт. Опыт социального взаимодействия 
рассматривается автором как психический след практикования человека в социуме и носит 
интегральный характер, образуясь в координатах деятельности, сознания, личности. Его структуру 
составляют три подсистемы: ценностно-смысловая (функция ориентации и целеобразования), 
мысле-деятельностная (функция понимания и принятия регуляторных решений) и экспрессивно
деятельностная (функция внешнего выражения и исполнения принятых решений). Обогащение 
опыта осуществляется в направлениях (линиях) насыщения и концентрации трех его свойств: 
субъектности, со-бытийности, рефлексивности. Феноменология процесса обогащения 
индивидуального опыта социального взаимодействия представляется на основе анализа 
механизмов его становления и функционирования: отражение в сознании социальной ситуации; 
сравнение с имеющимся опытом; интерпретация, оценивание, отбор и переструктурирование 
элементов опыта; концентрация до уровня ядерных элементов; вовлечение элементов в сферу 
ядерных структур опыта либо утилизация. Процесс обогащения опыта социального 
взаимодействия будущего специалиста представлен в экспериментальной методике следующими 
этапами: актуализация его исходного состояния, рефлексивное концептуально-понятийное 
форматирование; дифференцированное насыщение структурных элементов ситуативным опытом 
межличностного и группового педагогического взаимодействия; интеграции и концентрации 
компонентов ориентировочной основы социального взаимодействия. Теоретический анализ 
позволил выделить феномен «обогащение индивидуального опыта социального взаимодействия», 
определить его структуру, механизмы, функции и сущность методики реализации в подготовке 
будущего специалиста. Результаты исследования могут служить теоретическим основанием для 
проектирования и реализации педагогической системы обогащения опыта социального 
взаимодействия студентов в образовательном процессе вуза.

Abstract
The Russian community has been suffering the tendency of social, economic, cultural and educational 
separateness; thereby, the dominating mode of interaction becomes a key issue for promoting safety of its 
social sub-systems. The source and the matter of interaction modes implemented by a human are 
considered his or her experience. The social interaction is its source and matter. The Russian
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psychological science treats the experience as a set of passive knowledge and skills. As opposed to this 
opinion, the experience of social interaction is considered by the author as a mental track of human 
practices in social life which demonstrates the integral character being established in terms of action, 
mentality, personality. It is composed of 3 sub-systems: value and sense (the function of orientation and 
purpose), idea and action (the function of perception and regulatory decision taking) and expressive 
action (the function of external expression and decision making). The experience enrichment is 
implemented in directions (lines) of satiation and concentration of its 3 properties: subjectivity, co-being, 
reflection. The phenomenology of enriching the individual experience of social interaction focuses on the 
analysis of the mechanisms of its formation and functioning: reflecting the social situation in mind; 
comparison with existing experience; interpretation, evaluation, selection and restructuring experience 
elements; concentration towards the level of nuclear elements; inclusion of elements into the sphere of 
nuclear structures of experience or their disposal. The process of enriching the experience of social 
interaction of a future specialist is demonstrated in the experiment reflecting the following stages: 
mainstreaming of its initial state, reflexive conceptual formatting; differentiated satiation of constituent 
elements with situational experience of interpersonal and group-oriented pedagogical interaction; 
integration and concentration of components of the indicative basis of social interaction. The theoretical 
analysis has facilitated to highlight the phenomenon of “enriching the personal experience of social 
interaction”, to establish its structure, mechanisms, functions and methodology used in a future specialist 
training. The results of the current research can serve academic grounds for designing and implementing 
the pedagogical system of enriching the experience of social interaction in students while under 
educational process in universities.

Ключевые слова: опыт, социальное взаимодействие, обогащение, линии обогащения,
субъектность, со-бытийность, рефлексивность.
Key words: experience, social interaction, enrichment, enrichment lines, subjectivity, co-being, 
reflection.

Введение

Образование в России рассматривается сегодня не только в качестве фундамен
тальной технологии воспроизводства и развития в XXI веке, но и в качестве базовой поли
тической технологии рывка и прорыва на основе воспроизводства и приумножения до
стижений и традиций своего народа. По мнению Ю.В. Громыко, «образование не является 
способом опробования новых, ранее не существовавших форм жизни, человек пропускает 
через свое сознание некоторые вечные ценности и вечные принципы, определяющие воз
можность его творчества, в результате чего формируется его социальный опыт, позволя
ющий адекватно действовать в изменяющихся ситуациях» [2019, с. 350]. В условиях реа
лизации компетентностного подхода к выбору содержания образования включение в него 
социального опыта становится важной проблемой педагогической науки и образователь
ной практики.

Выделяется два контекста этой проблемы: социальный опыт, накопленный преды
дущими поколениями, и социальный опыт обучающегося. Если культурологический под
ход к выбору содержания образования [Новиков, 2010; Хуторской, 2012, 2018] позволяет 
обеспечивать первый контекст на уровне изоморфности структуры образования и содер
жания осваиваемой культуры, то с опытом обучающегося ситуация более сложная и неод
нозначно решаемая. Возникает масса вопросов: «Каков он, социальный опыт молодого 
поколения?», «Достаточен ли он для успешного решения стратегических задач развития 
общества?», «Как его наполнять и чем в образовательном процессе?», ответы на которые 
реализуемые федеральные государственные образовательные стандарты не содержат, а 
лишь отражют отдельные элементы целостного индивидуального опыта человека.

Все чаще категория «опыт» встречается в педагогических исследованиях, что явля
ется закономерным в условиях реализации деятельностно-ориентированных федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС). Однако индивидуальный опыт со-
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циального взаимодействия крайне редко становится предметом исследования. Еще реже 
исследователи обращаются к процессу и средствам его преобразования и развития в усло
виях высшей школы. В статье делается попытка представить некоторые результаты иссле
дования проблемы обогащения опыта социального взаимодействия будущего специалиста в 
меняющейся культурно-образовательной среде, проводимого на кафедре психологии и пе
дагогики Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина.

Рассмотрение опыта социального взаимодействия в качестве образовательного ре
зультата и его обогащение в процессе подготовки специалиста в вузе потребовало иссле
дования сущности, структуры и функций как самого опыта, так и процесса его обогаще
ния. Эти аспекты проблемы изучались в контексте системно-деятельностного подхода, 
применимого для любой системы и теории обучения и являющегося методологической 
основой ФГОС, с опорой на общую теорию систем, личностный и деятельностный подхо
ды в психологии, системный подход в исследовании педагогических явлений, системно- 
мыследеятельностный подход.

Изучались научные источники, позволяющие проследить генезис понятий «опыт 
социального взаимодействия» и «обогащение опыта», сущностные характеристики и роль 
этих психолого-педагогических феноменов в профессиональной подготовке и профессио
нальной деятельности будущих специалистов гуманитарной сферы. Использовались тео
ретические методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, сравнения, абстрагирования, 
систематизации, моделирования.

Ведущая идея

В философии образования крепнет идея рассмотрения образования в качестве «по
литической технологии, способной «собрать» атоминизированное российское общество, 
превратить «электорат» в народ, в стратегического субъекта, восстановить «времен свя
зующую нить» между поколениями, увидеть образ будущего и направить энергию обще
ства на воплощение этого проекта» [Малинецкий, 2019, с. 11]. Реализация этой идеи тре
бует нестандартных способов, лежащих вне традиционных для российского образования 
парадигм, но, безусловно, учитывающих имеющийся прошлый опыт нации по обучению и 
воспитанию подрастающих поколений. Поэтому продолжающийся процесс социального, 
финансово-экономического, этно-культурного и меж-поколенного разделения российско
го общества с неизбежностью привлекает внимание философов, социологов, психологов, 
педагогов к проблеме социального взаимодействия и, в частности, к способам его осу
ществления. Способ взаимодействия становится ключевым в обеспечении безопасности 
больших и малых социальных систем.

В высшей профессиональной школе целенаправленная задача подготовки обучаю
щихся к социальному взаимодействию не ставится, а следовательно, не решается. Обост
ряют ситуацию подготовки будущих специалистов к социальному взаимодействию и про
исходящие трансформации в сознании молодежи, проявляющиеся в запредельно возрас
тающем прагматизме и рационализме, безнравственности аксиологических позиций мо
лодых людей, доминировании антисоциальных моделей поведения [Горкова, 2011]. 
А.З. Гликман указывает на новые типичные черты молодежи на рубеже XXI века: доми
нирование жизненного идеала личного обогащения над нравственно-социальными ценно
стями; снижение авторитета государственности, общества, культуры; понижение общего 
культурного уровня; высокий риск криминализации и потребления наркотиков; низкая 
трудовая мотивация и неготовность к семейной жизни [Гликман, 2000].

Не является исключением и ведомственная система образования МВД России. Ре
зультаты исследования особенностей организации образовательного процесса в вузах 
МВД России, представленные в виде его нормативной модели, свидетельствуют о его по- 
прежнему профессионально-знаниевой направленности, доминировании субъект- 
объектных образовательных стратегий и отношений, формальной организации воспита-
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тельной работы без учета индивидуальных особенностей развития курсантов. Согласно 
типологии Э.Ф. Зеера такая образовательная модель именуется «личностно-отчужденным 
образованием» [2008, с. 160]. В учебно-воспитательном процессе задача подготовки бу
дущих сотрудников полиции к социальному взаимодействию в динамично изменяющемся 
обществе отсутствует, невзирая на то, что социальная функция полиции становится доми
нирующей в её деятельности, а главным критерием оценки качества работы является мне
ние населения. Открытый диалог с населением, согласно решениям руководства МВД 
России, должен стать средством повышения авторитета полиции у населения.

Ведомственным научно-педагогическим сообществом ведется поиск продуктивных 
форм социального обучения и воспитания курсантов. Важным элементом оптимизации 
подготовки будущих специалистов к социальному взаимодействию явилось определение 
её образовательного результата. Целевой компонент профессиональной подготовки как 
сложной педагогической системы должен содержать результат, обладающий системными 
признаками: целостностью, структурированностью и устойчивостью [Блауберг, Юдин, 
1973]. Стандарт же подготовки сотрудников полиции по специальности 40.05.02 «Право
охранительная деятельность» в качестве результата, касающегося социального взаимодей
ствия, указывает на 12 общекультурных компетенций, в своей совокупности не образую
щих ни целостность, ни структуру и, соответственно, не обладающих устойчивостью 
функциональных связей.

А.М. Новиков сущность понятия «образование» раскрывает как «развитие жизнен
ного опыта человека, построение собственного образа мира и обретение своего места в 
нем» [2010, с. 12]. Определение в качестве интегрированного результата образовательного 
процесса опыта человека позволяет представить его в системе координат «деятельность - 
сознание - личность» [Леонтьев, 1977].

Понятие индивидуального опыта социального взаимодействия

В философии категория «опыт» применяется для фиксации целостности и универ
сальности деятельности человека в единстве знаний, навыков, чувств и воли и определяется 
как «чувственно-эмпирическое отражение внешнего мира, как взаимодействие и результат 
такого взаимодействия». Философия Джона Дьюи описывает жизнь как постоянно развива
ющийся опыт взаимодействия человека с внешней средой в виде дискретного жизненного 
потока ситуаций. Человек, адаптируясь к внешнему миру, испытывает на себе его воздей
ствие и проявляет мыслительную и деятельную активность по преобразованию окружающей 
среды и стремление к контролю за её новыми проявлениями [Дьюи, 2001, с. 74].

В отечественной психологии опыт часто трактуется как пассивная совокупность 
знаний, умений и навыков, определяющая последующую репродуктивную интеллекту
альную активность. При этом категория «опыт», являясь предельной категорией, находясь 
в одном ряду с «личностью», «сознанием», «деятельностью», выступает между ними свя
зующим звеном. По нашему мнению, опыт социального взаимодействия представляет со
бой психический след практикования человека в социуме и выполняет в его жизни мета
предметную функцию. Это положение явилось методологически важным для определения 
структурных компонентов опыта социального взаимодействия будущего специалиста.

Определение психического следа многообразия пережитых человеком реальных 
ситуаций социального взаимодействия требует приведения их к общему основанию - вы
делению психической формы результата взаимодействия и содержания совместной актив
ности социальных субъектов. Такая структурная универсализация ситуаций социального 
взаимодействия возможна при условии рассмотрения социального взаимодействия как 
отдельного вида деятельности, но деятельности совместной, более сложно организован
ной в сравнении с индивидуальной деятельностью.

Для определения структуры опыта важно определиться с понятием и базовыми 
подсистемами личности. В исследовании мы опирались на концепцию личности Д.А. Лен- 
тьева, концентрированно представленную им в книге «Очерк психологии личности». Ав-
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тор рассматривает свойство «личность» в качестве «способности человека выступать ав
тономным носителем общечеловеческого опыта и исторически выработанных человече
ством форм поведения и деятельности», выделяя в личности три иерархических уровня, 
имеющих условные границы: уровень ядерных структур, уровень отношения личности с 
миром и уровень экспрессивно-инструментальных структур [Леонтьев, 1993, с. 8]. Опыт 
социального взаимодействия личности, отражая деятельностно-активную часть освоенно
го ею социального опыта, образует эти уровневые подструктуры в соответствующих пси
хических формах.

С.В. Истомина [2015], рассматривая опыт в качестве динамической информацион
ной системы внешнего и внутреннего мира личности, определяющей стратегию и успеш
ность деятельности, в качестве наполнения системы выделяет личностный смысл - инте
гральный элемент мотивационной сферы. М.А. Холодная [1997] определяет сущность 
ментального опыта посредством способности восприятия, интерпретации и оценивания 
действительности на основе системы личностных конструктов. Разработчики субъектно
деятельностного подхода, исследуя опыт, акцентируют внимание на личностной системе 
координат, в которых личность воспринимает и оценивает социальную ситуацию, тем са
мым подчеркивая важность ценностно-смыслового, мировоззренческого элемента.

А.К. Осницкий, вводя в научный оборот понятие «регуляторный опыт», определяет 
его как системно организованные знания, умения и переживания и выделяет пять его ви
дов: ценностный опыт; опыт рефлексии; опыт привычной активизации; операциональный 
опыт; опыт сотрудничества [Осницкий, 2000; Осницкий, Корнеева, 2017].

П. Макларен, сторонник критической педагогики, полагает, что «деятельность ву
зовских преподавателей идеологическая по своей сути», «_ они должны представлять се
бе, как опыт обучающихся преломляется через призму их знаний, представлений, взгля
дов, установок» [P. McLaren, 2016].

С учетом изложенного в качестве структурных компонентов опыта социального 
взаимодействия будущего специалиста нами выделяются ценностно-смысловой компо
нент, мысле-деятельностный компонент и экспрессивно-деятельностный компонент.

Феноменология обогащения опыта социального взаимодействия

Проблема обогащения опыта личности в педагогике исследуется относительно раз
личных его видов: двигательно-игрового опыта дошкольников [Волошина, Галимская 
2017], опыта целеполагающей деятельности [Бякова, 2009], духовного опыта студента 
колледжа [Полукарова, 2008] и др. В отмеченных исследованиях понятие «обогащение 
опыта» определяется в контексте количественного увеличения (богатства) его элементов 
(приращение, добавление, углубление, присвоение и т.д.), оставляя без внимания техноло
гическую сущность этого процесса, применяемого в химии и горно-рудной промышлен
ности, заключающуюся в естественном или искусственном повышении концентрации в 
породе и других материалах некоторого компонента. Возникает вопрос: «Какие свойства 
опыта социального взаимодействия составляют материал концентрации?». Или в терми
нологии проблемы исследования: «Каковы линии обогащения опыта социального взаимо
действия будущего специалиста?».

Результаты теоретического анализа идей и принципов деятельностного, средового, 
личностного, антропологического подходов в психологии образования человека позволил 
нам выделить три свойства опыта социального взаимодействия, образующих линии его 
обогащения: субъектность, со-бытийность и рефлексивность.

Овладение различными видами деятельности повышает субъектность личности, 
функциями которой являются: нададаптивная активность, самодетерминация и самоопре
деление, разрешение противоречий, обеспечение продуктивности деятельности, саморе
гуляция и самоуправление. Субъектность сегодня является сущностной характеристикой 
не только человека, но и важнейшим свойством социальных систем. В меняющемся мире 
идет активное подавление доминирующими в нем социально-экономическими системами
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субъектности менее развитых систем. Возрастание субъектности общества не возможно 
без повышения субъектности его членов.

Субъектность опыта социального взаимодействия является его обогащаемым свой
ством (материалом). Эта линия обогащения представляет собой поступательное движение 
его состояния от объектного опыта (опыта объект-субъектного взаимодействия в позиции 
управляемого объекта) к субъектному опыту (субъект-субъектного взаимодействия) и да
лее - к полисубъектному опыту (полисубъектное взаимодействие).

Со-бытийность, по мнению Е.И. Исаева и В.И. Слободчикова, является интегра
тивной характеристикой человека, проявляющейся в «личностных смыслах, жизненных 
ценностях, энергетики совместности, раскрывающихся в совместной деятельности» [Иса
ев, Слободчиков, 2013 с. 24]. Со-бытийная образовательная общность является источни
ком становления со-бытийности. Именно эти элементы составляют суть ядерных структур 
личности. В этом процессе необходимо преодолеть существующие в профессиональном 
образовании стереотипы о месте и роли студентов в учебном процессе и культурно
образовательной среде. Необходим переход от относительно пассивной позиции потреби
теля образовательных услуг к самоорганизующемуся субъекту, преобразующему куль
турно-образовательную среду и себя в ней.

При выделении сущностных характеристик рефлексивности опыта социального 
взаимодействия личности мы исходим из позиции А.Д. Леонтьева и Е.Н. Осина, понима
ющих под рефлексией «способность человека произвольно обращать сознание на самого 
себя, _ являющейся важнейшим механизмом самопознания и дающей человеку дополни
тельную степень свободы» [Леонтьев, Осин, 2014, с. 113].

Все более становится востребованной в мировом образовании методология реа
лизации стартапов, в процессе разработки и реализации которых развивается концеп
туально-понятийное, проектное мышление и соответствующее ситуационно действие 
[Ries, 2014].

Г.М. Шигабеддинова, исследуя роль рефлексии в конструктивном взаимодействии, 
прослеживает генезис понятия «рефлексия» «в психологии и предлагает «механизм ре
флексии взаимодействия, включающий в себя этапы: рефлексивного выхода; рефлексив
ного поиска ресурсов решения проблемной ситуации; построения образа ситуации взаи
модействия; объективации рефлексивного представления; схематизации рефлексируемого 
содержания; преодоления рассогласований в представлениях партнеров; создания само
рефлексивной системы взаимодействия» [Шигабеддинова, 2014, с. 198].

Этапы и механизмы обогащения опыта

Определение последовательности этапов и методов обогащения опыта социального 
взаимодействия будущего специалиста осуществлялось на основе результатов феномено
логического анализа этого процесса. Посредством моделирования различных ситуаций 
социального взаимодействия сотрудников полиции в профессиональной деятельности и с 
учетом уровневой модели личности Д.А. Леонтьева «вычерпывалось» содержание эле
ментов опыта каждого уровня.

Уровневая модель личности, представленная Д.А. Леонтьевым, послужила основа
нием для выделения механизма обогащения её опыта в образовательном процессе. Иерар
хичность её трех базовых подсистем (ядерные структуры, структуры отношений с миром, 
экспрессивно-операциональные структуры) позволяет определить направленность функ
ционально-регуляторных связей между ними - от высшего уровня к низшему. Логично 
предположить, что формирование опыта деятельности происходит в обратном направле
нии, «обратным ходом» от поверхности экспрессивно-операциональных структур к ядер
ным структурам.

В промежуточной сфере отношений с миром происходит интерпретация, оценива
ние, отбор и переструктурирование элементов опыта (знания, умения, владения способами) 
и далее - их концентрация до уровня ядерных элементов с последующим либо вовлечением
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в ядерные структуры, либо отторжением в «пустую породу», так называемые в горном про
изводстве хвосты. Особый интерес для понимания и использования механизмов этой стадии 
обогащения опыта в изменяющейся культурно-образовательной среде представляет систем- 
но-мыследеятельностный подход Г.П. Щедровицкого [2010], «то есть схемы знания, схемы 
мыследеятельности, несущие на себе новые принципы и способы жизни, новые типы ак
тивности, рефлексии и сознания, _ организации коллективной и групповой, сетевой рабо
ты, современные формы системного и мультисистемного анализов».

В итоге результаты феноменологического анализа обогащения опыта социального 
взаимодействия позволили выделить в методике этого процесса три этапа: рефлексивно
го форматирования опыта; дифференцированного насыщения структурных элементов 
опыта; интеграции и концентрации компонентов ориентировочной основы социального 
взаимодействия.

Заключение

Опыт социального взаимодействия представляет собой психический след практи- 
кования человека в социуме и выполняет в его жизни функции ориентации, понимания и 
регуляции. Его структуру составляют ценностно-смысловой, мысле-деятельностный и 
экспрессивно-деятельностный компоненты. Опыт социального взаимодействия образуется 
в иерархических уровнях личности (уровень ядерных структур личности, уровень её от
ношений с миром, уровень экспрессивно-инструментальных структур) и отражает дея
тельностно активную часть освоенного человеком социального опыта. Его содержанием 
выступают освоенные обучающимися способы мировоззренческой, интеллектуальной и 
регуляторной деятельности в социальных ситуациях.

На основе исследования базовых координат образования опыта социального взаимо
действия (деятельность, сознание, личность) определены три свойства, образующих 
направления (линии) его обогащения: субъектность, со-бытийность и рефлексивность.

Феноменология процесса обогащения опыта социального взаимодействия осу
ществлялась посредством изучения его многомерной модели, отражающей структурно
личностную иерархию компонентов, направленность функционально-регуляторных свя
зей между ними, структуру регуляторной деятельности и социально-профессиональные 
особенности взаимодействия специалиста органов внутренних дел. Результаты феномено
логического анализа позволили выделить сущностные механизмы становления, функцио
нирования и обогащения этого вида опыта: отражение в сознании социальной ситуации; 
сравнение с имеющимся опытом; интерпретация, оценивание, отбор и переструктурирова- 
ние элементов опыта; концентрация до уровня ядерных элементов; вовлечение элементов в 
сферу ядерных структур опыта, либо утилизация (хранение).

Методика обогащения опыта социального взаимодействия будущего специалиста 
включает следующие этапы: актуализации его исходного состояния, рефлексивного фор
матирования опыта; дифференцированного насыщения структурных элементов ситуатив
ным опытом межличностного и группового педагогического взаимодействия; интеграции 
и концентрации компонентов ориентировочной основы социального взаимодействия.

Приведенные результаты исследования могут служить теоретическим основанием 
для проектирования и реализации педагогической системы обогащения опыта социально
го взаимодействия студентов в образовательном процессе вуза.
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