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.г  Процесс преобразования исходного, материал a (информации) в конечный продукт (знания, 
.умения> отношения и убеждения) является сущностным основанием деятельностного подхода.

стве синтезирующей основы их единства предлагается'йрп'ол ыювать'постне вари
ант системного подхода, направленный на согласование внешнего педагогического и внутренне- ;
гообратовательногопроцессов.пш'о':’». л-«инва0с.п: --ьа?;
-SI .Отставание качестваюбразования отхтребованийюбщества.извесгпнышамериканс
кий учёный Ф.Г.Кумбс считал одной из основных причин мирового кризиса образования [1 ]. 
\Такое>отставаниё:, обусловленное!щгеготнению}!инертностъю образовательных систем, 
негативно сказывается на качестве образования, в том числе и высшего; что'вёсъма крас- 
норечив6УпГодтвёрждается' цифрами,- «отсева», студентов. Действительно {несмотря на i 
большое количество желающих-поступить' в-высшие'учебныеУзаведения,\число\ёжёгодно 
отчисляемыхt из-за неуспеваемости студентов показываетучто’не всё они успешно справ- • 
'ляются1стовыми:для1’них1требованиямшШапример;'в1БрГТУ‘.за<2005/2006 учебный год ' 
были, отчислены, по офйцйалънъШ данным*,.свыше]восьмисот .студентов [2 ]-.чИнтересно, 
что цифры «отсева» в вузах Франции, которые приводит доктор физико-математичес- ] 
.кйхУнаукБ.СДоценко; работающий в’одном из французских университетов, приблизитель
но такие же [3 , с. 21].

Анализ данных исследований социологи- воспитания, целеполагания, рефлексивного j 
ческого характера, проведённых автором мышления и т.п. - |
данной статьи с 1996 года по 2006  год с охва- ’ * Очевидно, что указанные факторы в той i 
том более 2000  студентов, даёт основания для 'или иной мере связаны с проблемой качества j 
выделения некоторых факторов, влияющих, образования, решение которой имеет отно- ! 
по мнению самих студентов, на качество их шение и к формированию будущего нашего !
учебной работы: -----  -  - ^ ‘гг^бщ ествагН ё случайно!Ю.В.Громыко, изве- j

стный эксперт в области проблем образова
ния, отмечает, что переживаемый российс
ким обществом в настоящее время кризис 
образования связан с: 1) отсутствием одно- ] 
значного способа включения образования в I 
жизнедеятельность социума в силу конкурен- ! 
ции между основным и дополнительным об- j 
разованием; 2) антиномным характером ги- j

..................................................................... _• |
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1) недостаточная подготовка к самосто
ятельному учению; ;

2) неумение рационально и эффективно 
использовать временной ресурс;

3) неумение преодолевать трудности, не
избежно появляющиеся в любой новой рабо
те;

4) слабая выраженность навыков само-
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■, - Виктор г И ванрвичТладковский,у п <•, ; п
кандидат,; физико-математические 
.' доцент}кафедры физики Брестского ( Т1

государственного технического > •<
университета , и- ■ . , , .  -

г* /• - ‘ ;;/v .v .r .  ̂ г*" л л ". *: г  мл: л,
потез по реформированию, образования -  по
скольку по; отношению к-любому; сформули
рованному, предложению может быть выдви
нуто; и ̂ обосновано прямо противоположное 
по смыслу.утверждение; гЗ) расплывчатостью 
критериев формирования: содержания обра
зования [4 ,,с. 2 5 -2 6 ] ; хаоп о:ю:.7ш:д ;лдьqr„. до 

, п: Сложность определенияэкритериев, по- 
видимому, можно, связать с существованием 
спектра?различных направленишразвития 
самого образования г Например, < В ; A. G л астё- 
нин и Г.И.Чижакова называют следующие 
тенденции, .существующие’В; мировом; обра
зовании: фундаментализация, индивидуали
зация, теоретизация,„функционализация; и 
аксиологизация; Фундаментализация обраг 
зования, выражается ,в; стремлении? к форми
рованию у индивида способности восприятия 
новых-знаний в течение всей жизни. На пол- 
ноту знаний в этом; случае особого .внимания 
не обращают -  по причинешхбыстрого.уста
ревания.дТ^кдивидуаяизацня (образования 
предполагает‘развитие,?у?студентов творчес
ких способностейу:адекватных:выбранной 
специальности. Теоретизация образования 
обусловлена; тем i что; при .современном мно
гообразии информационных потоков,- зачас
тую противоречащих друг,другу, должно це
ниться умение мыслить точно у на основании 
реальных фактов,: а не-под .влиянием гипоте

тических ,i хотя; и внешне;привлекательных, 
;измышлений.*Сюда же:относят: ,умение при? 
нимать решением условиях множества раз: 
личныхточек зрения, умение ведения дис
куссий,' способность к преодолению конфликт 
тов устремление к достижению партнёрского 
согласиямФункционализация.образоваяия)-: 
это тенденция,'’в которой знания о мире в це
лом используются не только для решения 
частных; проблем в ̂ конкретных сферах дея- 
тельностиуно и как средство разрешения про
блем глобального характера; Наконец; суще? 
ствуетещё ордатеядеяция-,аксиологизации 
образования, (наличие которой связано с не
обходимостью учёта и взаимосогласования 
различных ценностных систем [5, с. 4 7 -4 8 ] .
1 I Ц П -1 . 7, w 'i- jW irrO  О. . J u T * i; . ib

? , . ;;Общ ая:характеристика;: , ; ,
концептуальных оснований:; г; ооо от 

■.; ценностейуцелейиподходов Д 
•• . Анализ содержанижсложившихсяв ми

ровом образовании тенденцийдаёт. основания 
утверждать,* что задачаТсоздания .технологии 
формирования|Компетенций, (направленных 
на: преобразованиешнформаций. в (знания, 
умения, отношения и убеждения^ является в 
настоящее:время актуальной;и ,важной как 
для отдельных индивидов,..так и для общег 
ства.в целом г Действительно, в современных 
условиях^ когда объём научной и профессио
нально значимой информации неуклонно 
возрастает, а степень новизны усвоенной'ин- 
формации так ;же; неуклонно уменьшается, 
созданиещодобнойгтехнологии становится 
насущной и необходимой задачей. Посколь
ку: в, процессеприменениятехнологиикак  
способа:организации образовательной:дея
тельности (должно: происходить преобразова
ние (информации в знания, умения, отноше
ния и убеждения, то на этом основании её 
можношазватьзинформационно-образова- 
тельной.Дляшостроенияинформационно- 
образовательной технологии на научной ос
нове необходимо учесть1 так называемые кон
цептуальные основания [6,~ с ; 84]. Остановим
ся на .краткой характеристике концептуаль
ных оснований,’ применяемых в данной ра
боте: ценностей, целейи подходов.0, к ну о дп п 
оде ^Ценности, шачинаягс; работ .немецкого 
физиолога иСфилософа ,Р ;Г.Л отце (60-е  гг;- 
X IX : в;), принято связывать с тем у что имеет
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какое-либо положительноешли'отрицатель- 
ное значение'для человека [5Гсл'5-6].; В каче
стве положительнойщенностишожетвыстуг 
пать всё,ччто важно; необходимо,-по лезнош 
значймощля него. Ценности могупбытьжак 
всеобщими; .так и индивидуальнымняКроме 
того,щенности.субъектов*образовательной и 
педагогической "деятельности могут-как сот 
впадатьпташи различаться между собой. 
••кодЭффективность'юбразовательнойгдея- 
тельности в первую очередь зависит от степе- 
ниюсознанияГценностщвосприимчивостшк 
новым.знаниям,-ценности развития творчес- 
ких;способноётей','1ценности:.точности:мын1- 
’ленижи ценности .умения принимать'обоснот. 
ванное решёниегна' основании проверенных 
фактов. Сюда же можно отнести и ценность 
рефлексивного мышления как средства тако
го осознания.:ям нтч:м ч;• ;

Эффективность педагогической деятель- ■ 
ности'^невозможна!. :без*;:.'допо л нйте л ьной 
объективации ценностей функционализации 
и аксиологизациинДействительно, о какой 
эффективности может идти.речь, если кар
тина мира у педагога сужена-дофазмеров ка- 
кихглибо.частныхпроблемсвоейдеятельно;- 
сти. гНеобходимость учёта и взаимосогласо- 
вания различных;ценностных!Системш дея: 
тельности педагога<является.очевидной... .о , 
-онфМеждущенностями)И(.целями существу; 
ют определённые взаимосвязи .;Если цель уже 
выбрана, то она? оказывает.'формирующее 
влияние на' отношениеччеловека к многооб
разию явлений окружающего; мира: Сущег 
ствующйё:ценностй)могут,';в .свою, очередь; 
выступатювжаче'ствеюдного сиз оснований  
выбора цели, позволяя сделать вывод'о том, 
что 'ценности" обладают] ориентировочными 
функциями шо отношению к в ы б ору - це л и .т ш 

• и называют представленйя о .буду
щем: состоянии щредметащотребности! [6;> с. 
87]. Эти представления выступают.в качестве 
целёнтолько в том случае; если они влияют 
на поведение человека; побуждая его; к дей
ствиям, направленным на-достижение цели. 
Как технологическая - характеристика дея
тельности цель содержит в себе в свёрнутом 
виде указание:не толькоша; результат; деяг 
цельности, но и:нагвозможные ,способы его 
достижения.сМечта, например,;не;может;яв- 
ляться.целью, если она никак не проявляет

ся в соответствующей деятельности. Это же 
относится и к идеалу, ввиду его априорно 
постулируемой недостижимости. Поэтому 
реальное приближение к идеалу как цели ка
кой-либо деятельности может быть осуще
ствлено лишь в результате реализации спе
циально выстроенных в образовательной 
технологии целей. Цель может быть только 
конкретной, чётко определённой, т.е. диагно-
С Т И Ч Н О Й . i

Выбор конкретны х образовательных 
целей есть дело каждого конкретного субъек
та образовательной деятельности; Но выбор 
этот зависит от явно или неявно разделяемой 
преподавателем тенденции образования (или 
образователь!ньМ’!ценнбстёй).”Так,1еслйгос- 
новноёвнйманйё'1 в5 педагогическом процессе 
уделяется формированию'у студентов способ
ности к восприятию новых знаний в течение 
всей жизни,"значит, преобладает тенденция 

' фундаментализации.’ Если в процессе обуче
ния-отдаётся/приоритет развитйю!у; студен- 
тов творческих способностей, соответствую- 
щих .выбранной; специальности,что препода
ватель склоняется к.тенденции индивидуали
зации образования -и т:д;'Способ реализации 
выбранныхюбразовательных- целей зависит 
от, применяемого подхода. • ■ : ■ ’
-оя .Понятие;подхода-является самым слож
ным .из' рассматриваемыхоконцептуальных 
оснЬванийшпотразномуопределяетсяшпо- 
нимаётсяф азны ми! авторами. Например, 
Е.Н . Степанов и Л.М.Лузина -  авторы-соста- 
вители.специального справочно-методичес
кого. п о с о б и я »считаю т; что подход -  это 
J« .пориентациячучителя или руководителя 
образовательного учреждения при осуществ
лении своих-действий, ^побуждающая*к -ис
пользованию "определённой совокупности 
взаимосвязанных:понятий; идей и:способов 

1 педагогической деятельности» [7 ;с .’ 83]. Сле
довательно; при практическом применении 
подхода в большей степени обращают внима
ние на его ориентирующую функцию по от
ношению к применяемым педагогическим 
средствам. ч'чячччи:ячя.Л ..яг ••• ч-яш-чя' 
-он; Заметим;,что, хотя ценности и принци
пы также обладают ориентирующей функци
ей, область применения подхода более широ
кая. О.С.Анисимов, один из видных экспер
тов в области методологии, полагает; что под-
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роенииметодов, проектов деятельности пред
варительно вводится “онтология”, исходным 
основанием которой служит, содержаниешо- 
нятия, соответствующего названию подхо
д а » ^ , с. 52]; ; .  Л

Понятно; что основание это не должно 
меняться при анализе и нормировании конк-, 
ретной деятельности.' Ведь каждый' под ход- 
имеет свою областьприменения;за предела^ 
ми которой его использование уже неправо-* 
мерно. Другими словами; в’.рамках одного и 
того же подхода нельзя переходить от одного 
основного понятия к другому -  за исключе
нием случая пересечения областей их примем 
нения. G этой точки зрения сущ ествование;^  
примеру, «личностно-деятельностного» под-; 
хода возможно только’на пересечении облас
тей применения личностного" и деятельност-; 
ного подходов.-Кроме того; необходимо до-: 
полнительншуказывать; каким образом на-: 
званные подходы соотносятся между собой.) 
В этой связи 'закономерен вопрос: можно ли 
применять деятельностныйподход, нацелен-; 
ный на преобразование: «исходного объекта 
деятельности» [8 , с . 85 ] в «конечный про-] 
дукт» с определёнными; заранее известными 
свойствами, к понятию «личность»?.Можно 
ли и допустимо ли вообще трансформировать, 
преобразовывать; или формировать: лич-; 
ность? Ответ; по-видимому;-необходимо'ис-: 
кать в области прав человека; Ведь' только 
сам человек вправе решать, каким ему хочет-" 
сян  каким он должен) бы ть; хотя то, . каким 
он. становится; безусловно; не: безразлично 
для других."Поэтому проблемашедагогичес- 
кого влияния остаётся по-прежнему, актуаль
ной.

Возникает и другой вопрос: где искать 
кандидатуру на роль; процесса, ответственно
го за подобное преобразование? Е)Н;Степанов 
и Л.М. Лузина;полагают;  что «..;деятельное-: 
тный подход, реализуемый в контексте ж из-' 
недеятельности конкретного ученика,-учип 
тывающий его жизненные планы, ценност-9 
ные ориентации и все другие параметры  
субъективного мира, по своей сути является, 
личностно-деятельностным i подходом » [8, с. 
100]. К сожалению;авторы не затрагивают 
вопроса о,предмете преобразования; т .е ; не 
указывают, что именно предполагается пре

образовывать^ «контексте жизнедеятельно-* 
сти»гНе говорят они и о принципах;конкре-г 
тизирую щ их личностно-деятельностный  
подход. Правда, даётся указание на способ 
такого преобразования -  это совместная дея-) 
тельность по реализации вместе выработан:,: 
ных целей и задач.: Это уж е деятельность ко
оперативная. И необходимо считаться с тем,; 
что деятельность п ед агога; является? лишь- 
частью «совместной: деятельности»; Опять; 
же не до конца понятно, .какие именнощели; 
нужно определять вместе -  те; :что нужны 
педагогу (государству или обществу);или т е ;  
что нужны каждому; конкретному субъекту, 
образовательной: деятельности. При этом, 
цели, а значит, и способы их достиженияие-; 
обходимо выбиратьтаку чтобы искомое пре
образование носило педагогически щеленап-; 
равленный характер.: г  г  : ;.••• . ;: ,ь, -у.

Существует ещ ёпдна характеристика  
подхода, потвидимому; объединяющая две 
предыдущие точки зрения. Подход являет,-, 
ся комплексным педагогическим средством; 
состоящим из трёх основных компонентов. 
Во-первых, это взаимосвязанная совокуп-» 
ность основных понятий ( «онтология» -  ПО' 
0:С .А нисим ову); используемых ;в процессе, 
применения подхода. -Во-вторы х;это сово
купность принципов; конкретизирующих 
данный подход. Принципы как основные на
правления деятельности4 содержат в себе ис-> 
ходныеиоложенияу нли основные правила; 
которых; следует придерживаться при дости-> 
жений целей в > рамках того или иного подхо
да. В-третьих, это описание приёмов и мето-> 
дов; применение^которых? обеспечивает д о с
тижение заданных целей [ 7 ; с ; 8 4 ] . ; : ^  ■ ■ >

Особенности используемых подходов
: в'различных типах рациональности г-
■Известно, что все науки отличаются друг 

отгдруга по трём'наиболее важным призна
кам: 'предмет,' исследования, (метод исследо* 
вапия и цель исследования. В процессе свое
го исторического развития»науки: раздели
лись, как полагает В.С.Стёпин, по этим трём 
основаниям на классические, неклассические 
и постнеклассические; » »vv п о  зглдощи-л

Присовместном использовании’разных; 
подходов необходимо выявлять и очерчивать1 
предел ы общей об ласти, их применения. ■>Тем

В.И. Гладковский. Концептуальные основания конфигурирования деятельностного ...
хо^ т это ’« :..процедура; в которой при пост-;
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самым возникает проблема; определения вза- 
имоотношения подходов. Очевидно; „что она. 
по-разному решается в науках с разным ти
пом рациональности; Охарактеризуем осот, 
бенностн используемых иконтексте, различи 
ных типов рациональности;,ьщ- ох ’ т  .

о.ч В классических науках, таких какм ате- 
матика, механика, классическая физика,;асг> 
трономиян пр., неявно подразумевается; что 
объект, исследования существует сам по себе 
и ни’от.чего'не зависит;-В неклассических: 
науках (например, к в ан то в ая ; физика) 
объект;исследования перестаёт быть незавит- 
симым; от субъекта' познания, поскольку в 
данном; случае признаётся; зависимость ре
зультатов .исследования от- средств; исследо
вания, как эмпирических; так? итеоретичес- > 
ких. Науки подобного типа опираются на сле
дующие основные принципьщнаблюдаемос-; 
ти;:дополнительности и соответствия.' Прин
цип наблюдаемости постулирует необходи
мость; истолкования; объяснения операцио
нальной, инструментальной юсновьи вводи
мой системы понятий;: Другими словами,[не
обходимо явно показать или хотя быобознаЧ 
чить тот ряд операций или действий, при по- 
мощи которых получен:тот или иной резульЧ 
тат. С другой стороны, операциональное или; 
технологическое определение понятий невоз
можно осуществить;с абсолютной. степенью, 
строгости и завершённости. Причина этого, 
связана с допущением субъекта в мир неклас
сической (науки.; Поэтому принцип -доподни-- 
тельности предполагает допущение.истинно:: 
сти различных теоретических описаний од-, 
ной и той же реальности. Принцип соответ-, 
ствия понимается в смысле определения и 
уточнения связей между различными теоре- 
тическими описаниями одного и того же яв
ления. Ъ постнеклассических науках, таких 
как бионика, экология, генная инженерия, 
различные междисциплинарные исследоват) 
нияш т.т,~: дополнительно, признаётся; зави
симость результатов исследования; не толь
ко от средств, но и от целиисследования[9, с., 
15]. длийНО ?• ' V  л
сн;: Со держание, понятия; «система».ъ клас-, 
сическом варианте теории, познания интер
претируется > как фундаментальное свойство 
объектов познания, присущее им самим,-[не
зависимое ни от чего.. Задача системного и с-

следования в этом случае состоит в выделе- 
ниищизучении-особых,,системных, свойств 
объекта. .Такая задача решается, как извест- 
но;тпосредством выделения в объекте отдель
ных, относительно независимых друг от дру
га элементов, определения структуры связей 
междушими; изучения, зависимостей;между 
элементами и т.д. В неклассичести вариан
т е  гносеологии, допускается [множествен- 
ность различных системных описаний одно
го и тогоже.объекта.; -л  .v; -

Ъ.постнеклассическом варианте теории 
познания понятие «система» рассматривает
ся; как способ организации различных пред
ставлений об: объекте; исследования, направ
ленный на; наиболее эффективное ,целенап- 
равленное.их использование прнвзаимодей- 
ствии с реальностью [10; с. 2 8 2 -2 8 4 ]. Пост
неклассический вариант системного подхода 
конкретизируется следующими; принципа
ми:: целостности;, многоуровневости связей 
(внешних; внутренних,прямых и обратных); 
иерархическойвзаимосвязи уровней; целесо
образности, поведения системы;: функциони
рования, развития и управляемости системы 
[11,: с. 1 3 4 -1 3 6 ]. : [ - 8  .
i < :: Применение; к; образовательной деятель- 

ности 'принципа целостности подразумевает 
взаимосвязь,/взаимообусловленность-и орга
ничное взаимодействие двух кооперируемых 
видов деятельности;, реализуемых во внеш
нем педагогическом; и внутреннем; образова
тельном процессах.-Педагогическая деятель- 
ность;должна быть в)большеЙ!мере направ
лена на создание /условий/: необходимых для 
самоопределения субъектов: внутренней об
разовательной деятельности. Поэтому прин
цип целесообразности ориентирован на со
вместный учёт, ценностных и целевых харак
теристик субъектов образовательной дея
тельности^ Например,- рассмотрение проти
воречий: между свободой, и необходимостью, 
сущимги должным неизбежно приводит к 
проблемам ответственности человека за вы
бор конкретного решения в той или иной си
туации ;-. Совокупность;таких решений.обус- 
ловливает в: конечном итоге выбор и прохож
дение жизненного пути. :: : ; к

Самоорганизацию образовательной дея
тельности логично связывать; с соблюдением 
её участниками совместно выработанных при
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оритетов, направленных.'на‘наиболее эффек
тивное достижение’-образовательных целей'. 
Принцип управлениягобразовательной дея
тельностью понимается как создание условий 
для реализации;функции развития управляе
мой1 деятельности:’Но никакое развитие невоз
можно без сознательного ^  целенаправленно^ 
го ̂ участия*'в этом"процессе ̂ самогоТсубъекта 
деятел ьности ;1что i и'обусловливает, необходи
мость-’совместного применения деятельност
ного и личностного подходов для достижения 
цели управления. Существование критерия

ностиЩа’ '«функциональную >>.и .ч морфологи: 
ческую»щасти (функциональная структура); 
принцип' генетического соответствия- между 
уровнем’организованности образовательной 
деятельности и системой социально-произ
водственной кооперации (организованнос
ти); принцип возможностиконструирования 
сложных систем1 образовательной деятельно
сти на-основефактора'преемственности меж
ду актами деятельности с учетом требования 
целостности ̂ образовательной деятельности 
(организованности); принцип первоначаль-

целесообразности педагогической деятельно- ной бесформенности информации, соответ- 
сти и связанная с этим необходимость.управ- ствующеи чистой возможности к реализации 
ления образовательной’д ея т ел ^  дают ~ипв ‘фирме'любойорга^^
основания для отнесения педагогики к’наукам Личностный подход в контексте образо-
• -> i . A n .  - . v , r ,• ' '‘ ' i : ; ’ ч  у ч л н т ч ' . т ! ч ч ч  н ъ ’-хсли.постнеклассического типа. ' ' ' вательнои деятельности конкретизируется

Представленияо i деятельности, по мне- принципом автономии личности,, где'лич-
"--•"‘r.iy; лЛГ‘' г> лгл'-.оч. йч ч т .  ш ш чт .nM.”^)'TVVV'V;ę янию В.С.Степина, также значительно эволю- ность понимается, по В.Н.Мясищеву, как со-
ционировалшсо времен классических пред- вокупность отношении к себе и окружающем у. • <• ftsi.ii л w с.щнп .и пупчгчи-д-хчЧч'чс и< о-лп s'u':(!v..!v-.4un?.4Vi ’.шнставлении, согласно которым она рассматри- му одушевленному и неодушевленному миру, 
валась в качестве независимой от ее субъекта, Кроме того, этот подход должен быть допол-

'  л’. и и п г ч ч '4.- 'д-.ч nn(>vi’( " 'ń tn -u i ь'х.ч'.чт.е. по существу выступала в качестве класси- нен принципом Отказа от любых .способов 
ческого объекта исследования. Эта независи- внешнего формирования личности обучаю-

... ■. V T ,1 T r4 B .'T A r.T r .O T !?5 W  !»»»*; -VI.»
мостьустраняется в неклассическом пред- щегося и принципом гуманистического вза-

. i I i - . i i  ’ i  , , j  •- r - n c -  i i ! . ! R  = r r , ' r i i ! ; , )  - n r i w  t - 1  л ж л д а п ' П Л "  Я  « U и « : : (  У Л П п о  ' Ч Т Л '  ; )  .  i М У  ' .•'ЧПГЛ'.Ч ' Iставлении о деятельности, в котором она рас- имодеиствия .между обучающими и обучаю-
„  -л ‘V  ■■-■гпнггМ : , у  — л х - т п <\ . р ? ш

сматривается уже как неотъемлемое свойство щимися, предполагающим терпимость я о  
субъекта.' В п^тнШ ^сшескбм^р^сШ аёлё'- ‘^'отношениюк'другому.мнению [8 ,лс . ‘1 1 5 ] ;. ,, 
нии дополнительно постулируется,щтрцея- Личностныи^подход также конкретизи-
тельность'являётся’нёотъемлемым'социо-'* руётся принципами: а) принципом;свободы 
культурно обусловленным свойством её самоопределения субъекта,: предполагаю- 

•• субъекта Г9,' с.;,15 ].'В (со0тветствйй'с-прйнц^ ;щйм^самостЬятёльн0сть:выбора :HM';66pa3o-
- А  { I  ;:< т .Т '1 . 'Г /-П Ч  т О Ч О Ч m m Г1Г * m  Л Щ Г Г Д П П О  >Г i ' Д 'I■'?: -V~  П Ш Ъ О О г Ч ’ Г! О Ь  О З Т Опом дополнительности образовательная дея- ' -вательного маршрута, в соответствии со сво-

. . .  - -л:.- . . . .  . ..................  .. - -  . i H ; U \  . 'П П и Т Н П Т !  " Ч  Iтельность в деятельностном подходе пред- ими склонностями, стремлениями и возмож--г-nт-ч «гг,,-y\nrr. .rr-,jn; -r.sjmor;/ц.тпч*« г,-с/нг>сч?’'1гт т f пг1-; л чтитг-рм?.-. « .>- z1 » л;
ставляется в виде процесса, функциональной* ^.нцстями; б) принципом обеспечения.возмож-; 
структурь1^органйзованн0стй и жорф0л6:1‘ 'нбстёй для самоактуализации,^^предполагаю; 
гии (материала) [10, с. 231 , 282-2831 . щим определяющуюфольщктивнЬЬти чёло-
, , ; ч  Л -  ! г гп п \ . . ! Г ' г :я гГ1 У '7 - г ! - г г г> гг (Ш П -ъ г/ 1 ^  ■ ->У -  i , Ч Г Ц Р ( У Г . П  1 П Г - Г л . Т П ‘Т; Л ) Л 1  .П О У . У г 'Л П е .  Л ? .' ~Для конкретизации деятельностного века в процессе образовательной деятельно- 
подхода в контексте образовательной дея- сти; в) принципом'индивидуализаций'темпа 
тельности были выбраны: принцип воспро- обучения, в соответствии с которым каждый". . ■ . ■>. . - - SS4 -—„-л i<r- с па-'чг *■>. . r.F?ir.V i t\.S )
изводства образовательной деятельности,' "обучающийся тратит на усвоение столько

.  n n r r - f n i  ■.-.»г-гс.*!ЧЛГ» -^ лт;г-Т 1 !Т Ч -.рч :? !Т  1 ч у ^ П й Ц Х П Ч  f i У- ’П ; J Г’ П Я  . \ ' , й О ! т а  14. . .определяющего необходимость существова- времени; сколько ему необходимо для полно-
■ • - i  .ч  V j i r t r  f - T i r o i r . 7, 7» э п ч 4 ;*.r,ri ч т "  « ’ПТ.ТПО О П О Л О О Н т о Л Ь Г . О : :  О 'Ш Ш Х О П Иния образовательной деятельности и'ее роль - ценного изучения. ■ ... ' ,,  ̂ ...- ;г.-- . - ч<.’.чь^..г s ■*- -  . — .члщ. • - ■Л1гг'.'оге«оггяу Тг'поапо<f. '  - ни.нолк.(;п” Iв жизни общества (процессы); принцип воз- ' Совокупные нормы в контексте: описа- 

■--- -■* ■•-Ksjrror-rr н . л г. Я " Г Г < "  УГ< ^ , .1-Л. Н  4  W ! J\\-) , 4  .
можности преобразования на основе опреце:. .̂ ния приемов, и методов должны быть соглат
лённой последовательности актов образова- ' сованы между собой'так, чтобы в целом они
тельной 'деятельности исходного материал a v были'направлены на гарантированное дости-
-  информации -  в конечный продукт (знания, жёние образовательных целей. прёдложён-

‘ .  • У  - > . - :  t ; f- : _\  5УП-ЧЛТ4.ЛТ * V r » l A 7 l .  П Ч  Ч Ц Г Е Я ' г .  П Г 7 Ч , (  j U ! . 'ТП' Т ; Г ' . ' - Г Г Ч Т ! ;  i  Л ’.  .- Li 4 b v t . .
умения,' отношения'и убеждения' субЪеКта' ных педагогом и выбранных субъектом внут: 
преобразования); принцип системного разло- ренней образовательной деятельности. П6- 
жения целостной образовательной'деятель- этому на основании принципа системного
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разложения целостный образовательный  
процесс формально разделяется на’внешний 
педагогическийхпроцесс,:направлеяиь1Йна 
обучение навыкам поиска и преобразования

областью рациональных приоритетов.-Внут- 
ренний образовательный процесс естествен
ным образом основываетсягнагуманистичес- 
ких приоритетах его участников, поскольку

информации,в;знания, и умения, и внутрен
ний образовательный процесс,'гориентиро- 
ванный на.выработку, определённого отноше: 
ния к себе и окружающему одушевлённому и 
неодушевлённому,;миру: ,с переходом, в, соот; 
ветствующие убеждения. Внешний педагоги
ческий процесс^ в большей, степени связан с

включает в себя контекст их жизнедеятель
ности. Для; объединения;этих: процессов не- 
обходимаюбразовательная .технология как 
формачорганизацйи: целостного! образова
тельного процесса с учётом дифференциации 
содержания образования в зависимости от 
выбранной тенденции-образования, г

Таким образом, в качестве объединяющей, синтезирующей основы для согласования 
внешнего й внутреннего заказа на образовательный сервис'в целостном образовательном 
процессе может быть использован постнеклассическии вариант системного подхода. Кро
ме того, при'таком объединении с'необходимостью возникает 'задача: учёта взаимосвязи
" Д> О- i i  i U>v-;. i i  A ' ' .  i . ‘J  ‘ ‘ Л  ’ ‘ i .  г  ,* ' i i i  o." ; i i i  г 2 f 2̂*2 J  a , i Л  ; i . ‘ i -  » _
между ценностями рационального и гуманистического типов. Исследование задач подоб- 
ногорода совершенно не свойственно.наукам классического типа,какой была, в своё время 
авторитарная педагогика. Поэтому они и не могут быть решены в рамках классического 
типа рациональности в педагогике. Проблема стимулирования внутренней образователь
ной деятельности для достижения максимальной эффективности образовательного про-. V :< N 'V I i i i ; у J :-J ii Ч . V Si y>iyy,;S_U V,yU'V .4* ii.s iii 1 Ty'jliii Tiii-UlU-i iii  l  , ii'.; . .'i .-.i'.'.. ,
цесса также не может быть решена в рамках классической педагогики. Поэтому она тре
бует отдельного исследования!
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