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Пошук. даследаванне. эксперымент
Типа рубрыки, як  

бачки з я с ноты, 
ихон.нвае шырокае 
kój а нытанняу. Педи
го siku — склибаны  
жывы ирга ni sm , я hi 
настоянии рамиваец- 
ца, рухаецца панерад. 
IПтобзённи, шточасна 
вябуица dac.icdueaniii 
пи самых розных яе 
яаирамких. М.та руб
рикi — як мага пиуней 
зниёмщь чытачоу j  
тым новым, што 
у mi кие у небагаЛчнай 
тюрьй i практыцы. 
Лутары пуСкпкицыи 
дзсляица ctiaiMi idssiMi, 
риски зватць при ix р>- 
ал'пицыт у нивучиль- 
пых установок, atuui- 
зунщь uhinihi нривсбзе- 
иых эксперимента)’. 
Рэбикцыi вельм/  пры- 
е.ина, Ka.ti чытачы 
навебимлякщь, што 
распрацоукi вучоных, 
прафесшныя знахобкi 
килег-педигогиу бипи- 
мигитць i.w болыи 
зфектыуна вырашаць 
ибукаиыйныя пробле
мы. Станоучут ицэн- 
ку атрылииг, напрык- 
лаб, артикулы, прыс- 
вечиныя антым’тщьй 
нрацэсу навучиння 
стуб н/тау зимежным 
мочим ( Т. М. Савелье
ва, Л.У.Марышчук), 
нсраасэнсаванню на- 
быхобау ба выхавання 
у  сучасных умовах 
(У.. иИнчук), стварзн- 
нт новой мабэ.й прок
тит бубучых педаго
гаry (11.Ч.Горленко).
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С целью рассмотрения методологических аспектов,развиваю
щего обучения применен функционально-генетический метод ис
следования систем. Детально, проанализированы механизмы вос
производства деятельности и рефлексии как формы смены вида 

: ■деятельности. Введены понятия внутренней и внешней рефлек
сии. Показано, что рефлексия должна являться основой разви
вающего обучения. ' , ’/  ,

ч у юбые/изменения в̂ системе, 
/ I  оставляющие ее -структуру 

;С / Р , прежней,: принято', считать 
функционированием. Качественное^ 

'состояние системы в /процессе ‘ 
функционирования не:йзменяет- _ 
ся: Изменение состояния системы ‘ 
ОТ простого К сложному, ОТ НИЗ-:/ 
шего к/высшему виду будем на- <

! зывать развитием. При развитии 
системы происходит: изменение 
ее 'структурыг.О.этой точки зрения 
очень важно /ответить н а(вопрос:

< вызывает ли> сообщение каких- 
либо сведений/ любому человеку , 
такие изменения в нём, которые i 
можно было бы трактовать: как ' 
развитие? .Второй вопрос:< какая , 
структура при этом, изменяется? 
Естественно, что^только в подоб-
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; ном случае соответствующий 
/способ обучения позволительно 

называть’развивающим:J; 1 ' У 
Поскольку'поНиманйемеха- 

низма ^yHkuHbHHijÓBąHJW!Jii66ó 
системы на конкретном этапе 
зависит от. понимания динамики её 
генезиса и наоборот, то наибо
лее адекватным методом’ систем
но - стру ктур н ого и сел ед о ванйя 
развивающего обучения можно 
считать функционально-генетичес
кий [1, с. 304]. Для его примене
ния необходимо: 

i 1) произвести'эмпирический 
«неструктурный», аналйз наиболее 
развитого состояния данной сйс- 
те!иы;

2) определить исходную про
стейшую-генетическую структуру
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данной системы («клеточку», по Гегелю и 
Марксу);. " ' : i -i. •
: 3) найти закономерности развития; простей

шей структуры в .более'-сложные,-отслеживая 
изменение соответствующих - параметров.' При 
этом вся кое? структурное изменение г системы; в 
;целом можно рассматривать как акт появления 
её нового состояния.

Каковы основные признаки развивающего 
обучения? Во-первых; должна существовать не
обходимость именно такого вида обучения. В этой 
связи’ целесообразно рассмотреть вопрос о вве
дении обучения как института трансляции (пе
редачи) способов (эталонов, образцов) челове
ческой деятельности. Согласно Г.П.Щедровйцко- 
му, основным процессом, определяющим харак
тер всех структур общества как социальной сис
темы, является воспроизводство [2, с: 32]. Обуче
ние и воспитание входят” в систему этого про
цесса в качестве структурных элементов; В самом 
простом и абстрактномлвиде Юдин «акт», или 
«цикл», воспроизводства изображён на рис. 1.

Сами «образцы», или «эталоны», уже не вхо
дят ни в одно из i состояний системы. Они суще
ствуют в; виде самостоятельных образований и 
передаются (транслируются) по своим особым 
«каналам», или «линиям передачи». Схематичес
ки этот процесс показан на рис. 3.

П̂родьиуиёс1
состояние
системы
*\S,

С  лПоследующа:

: Эгллопы
• состояние 

системы
. ' s1+, •

Эптоны 
Э.,и .

Рис. I. Простейшая структурно-логическая схема 
процесса воспроизводства

Полагаем, что состояние системы задаётся 
;описанием орудий и предметов труда, условий-' 
и предметов потребления, самих людей, отно
шений между, ними, организационных форм их 
деятельности и т.п. При переходе от одного со
стояния системы к другому возможна передача 
её элементов; 1) в неизменном виде, 2) в виде 
новообразований взамен.разрушившихся старых 
элементов. Во втором случае элементы старого 
состояния служат.как бы образцами, или свое
образными эталонами, отталкиваясь от которых 
создаются, новые элементы общества как систе- ' 
мы, В абстрактном виде этот процесс изображён : 
На РИС. 2..... . -Г- " ' '

^Предыдущее)
состояние
системы

: s,

^Последующее^

Эталоны:
■ . Э„ - .'г

состояние 
системы ■ 
* Si+i ..

Рис. 2. Уточнённая структурно-логическая схема- 
процесса воспроизводства ! > .

Рис.З. Уточнённая детализированная структурно-ло
гическая схема процесса воспроизводства

Необходимое условие воспроизводства — де
ятельность, которая в данном случае является 
системообразующим фактором, обеспечивающим 
целостность общества как системы при воспро
изводстве. Но сама по .себе она невозможна, 
предполагается наличие субъектов, или носите
лей, деятельности.'Это те, кто. обладает опреде
лёнными, пррфессйональными навыками и мо
жет переходить.из одной производственной 
структуры в другую. Трудности возникают при 
воспроизводстве ;самой деятельности, поэтому 
появляется необходимость в существовании со
ответствующего института, что и отражено на 
рис. 4. ■ ■

Первоначально воспроизводство деятельнос
ти сводилось к подражанию деятельности других 
людей. Постепенно, начал складываться инсти- 

, тут. обучения. как форма трансляции наиболее 
эффективных способов деятельности. Причём 
сначала'трансляция производилась, в тех формах 
и связях,- которые возникли при решении опре
делённых производственных задач. В дальнейшем 
о задачах как источниках новых видов знаний 
стали забывать. Передавались только выработан
ные и проверенные на практике процедуры де
ятельности и, естественно, вещественные сред
ства и орудия: труда. Затем появились специаль
ные учебные средства, при помощи которых соб
ственно: ̂ производилось обучение.

Во-вторых, стимулом является затруднение в 
процессе деятельности. Обычно оно возникает 

• при самостоятельной деятельности в незнакомых 
обстоятельствах, когда применение привычных 
■средств и приёмов - не приводит к прежним, 
ожидаемым, результатам. Отсюда необходимость 
в появлении развивающего обучения.

• В-третьих, должен быть произведён выход в 
рефлексивную позицию. Для этого требуется отве
тить на вопрос: почему не получается то, что 
было задумано? • *
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Предыдущее 
состояние 
системы 

 ̂ Si .. У

Последующее

• Эталоны : i.,__
w

состояние
системы к. ■ Эталоны

V' 3ij Г ,
. 1 ^  ■ SIH У к • i 9i+ij

V- з ; ^Воспроизводство,’.
.деятельности ►

: ■ в д у  :

Рис.4. Уточнённая детализированная структурно-логическая схема процесса воспроизводства с, элементом 
воспроизводства деятельности ..........................................' — ..........................................— —'

В-четвёртых, предполагается наличием .про
цессе обучения процедуры рефлексии, в резуль
тате которой нужно получить'ответ на 'вопрос: 
что необходимо изменить для завершения дея
тельности и получения требуемого результата?

.. Рассмотрим схему рефлексии, по О.С.Аниси- 
мову [3, с. 63] на примере театральной деятель
ности .{рис. 5).? Реализация функциональной дея
тельности театра происходит во внешней коопе
ративной связи, т.е. генетически предполагается 
наличие затруднения (7) в . предшествующей 
практике. Преодоление затруднений возможно 
при расширении (2) рамок практики и включе
нии в неё нового.звена (7). ..

Рис.5. Схема функциональной реализации театраль- ; 
ной деятельности ' :

На рис. 6 показана схема рефлексии !(7) как 
механизма смены форм деятельности с типовы- . 
ми процедурами: исследованием деятельности 
(2), критикой деятельности (поиском и рекон
струкцией появления причины затруднения) (2) 
и нормированием (перестройкой,формы деятель
ности) (4). ,

Рис. б. Схема рефлексии как механизма смены форм 
деятельности ,

С целью детализации механизма рефлексий 
предлагается структурно-логическая схема (рис.

7), при помощи которой можно наглядно уви
деть процесс выхода в рефлексивную позицию, 
удовлетворения'потребности4 й;сам* механизм 
рефлексии. При этом; вводятся понятия внутрен
ней и внешней рефлексии как различных вари
антов .нормирования |деятельности. .Очевидно, 
что, основой, любой; деятельности является воз
никновение потребности,, которую, можно, трак
товать как отсутствие чего-либо существенно 
необходимого для дальнейшей, жизнедеятельно
сти. Вначале возникает потребность Х|0.. Далее 
человек намечает себе первоначальную цель А,0, 
Затем формируется первоначальный способ по
строения, образа желаемого 1,0,.составляется спи
сок качеств Х|0 первоначального образа желаемо
го и выбирается из имеющегося набора первый 
способ S,;, поиска кандидатов на удовлетворение 
потребности. При помощи выбранного способа 
находится, первый, кандидат, на, удовлетворение 
потребности, список.качеств Y4 которого затем,1 
после выхода на рефлексивную позицию, срав
нивается со списком качеств Х)й первоначально
го̂  образа желаемого.. В'случае успешной', иденти
фикации происходйт удовлетворенйе потребно
сти. • ' •

При неуспешной идентификации возможны 
= два варианта. В первом случае выбирается второй 
cnoco6;S2' поиска кандидаток на удовлетворение 
потребности,^находится второй кандидат на 
удовлетворение .потребности и.т.д) То есть пер
воначальный цикл повторяется,; происходит 
простой перебор вариантов известных способов 
деятельности. В связи с тем что всё это предпри
нимается после выхода на рефлекейвную пози
цию’ (пусть даже и неосознанно), такую форму 
нормировки деятельности, на наш взгляд, мож
но причислить к неким формам рефлексии. Она 
может, быть названа внешней рефлексией. ;

Во втором случае при неуспешной идентифи
кации внимание переключается на внутренние 
параметры деятельности. Изменению в любом
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■ :' . . , 'i ; . Внутренняя
” ' ‘ ' “ * / ;  : 1 • - ’’ рефлексия

: Рис. 7.. Структурно-логическая схема процесса выхода в рефлексивную позицию,'\удовлетворения потребно
сти и рефлексии . . .  . .  . . .................  . -.VŁ-. •

порядке подлежат все члены1 последовательное- . гическими барьерами): проще сделать так, как 
ти Lin, A,,;, Iln, X;,;, S|(j, Y;'l -Данную форму реф- /шривык, зачем мучиться,'Одумать, искать, т.е. 
лексий предпочтительно назвать в н у т р е н н е й ‘ гдля большинства учащихся' новые,формы дея- 
лексиёй: ' : ' ’ ’ ' дельности являются психологически нёкомфор-

’ :С развитием производства и усложнением л тными. 
общественных'отй'ошейий' возникла5 необходи-' Проведённый, анализ позволяет, сделать'«зак-
мость' В'Обучении, при котором-знания не толь-' , лючение; что единственной структурой,5!подле- 
ко передавались бы, но !и создавались. Такой жащей изменению при -развивающем обучении,' 
вид ..обучения был назван развивающим’.1 Одна- является структура умений и навыков-— струк- 
ко у педагогов, применяющих его,- возникают тура деятельности. Главной формой её развития 
определённые трудности: Первая связана с. тем, выступает рефлексия в процессе самостоятель- 
что с течением времени даже сами учителя ут-̂  . ’ной (хотя й учебной) деятельности/ Поэтому 
рачивают навыки получения новых знаний. Вто- можйо утверждать; что рефлексия— основа 
рая заключается в Фом, что1 умственное:развй- 'лгабЫхспособов развивающего обучения. Следо- 
тие происходит па подсознательном- уровне, а вательно,. при проектировании и разработке его 
потому возникает вопрос: можно ли его уско-' технологии целесообразно использовать струк- 
рйть? Третья трудность обусловлена неправиль- турно-логическую схему выхода в рефлексивную 
нымп психологическими установками (психоло- позицию,и применения рефлексии. -
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