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зования, повышения квалификации, потому что обучаемый уже получил ос-

новы профессии и многое знает, а значит, готов к освоению содержания в 

современных тенденциях, однако «живого» общения слушателям не хва-

тает. Здесь есть определенный недостаток, который можно компенсировать 

присутствием обучающихся на защитах итоговых работ.  

Таким образом, внедрение в образовательный процесс современных 

информационных технологий среднего профессионального образования 

позволит преподавателю повысить уровень мотивации обучающихся к изу-

чению учебных дисциплин и профессиональных модулей, закрепить проч-

ность знаний в различных областях наук. 
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Современные образовательные системы представляют собой реализа-

цию определенных научных подходов, которые отличаются базовыми кон-

стантами: стилем мышления, ключевыми психологическими теориями, со-

ставляющими теоретическую основу образования, типом взаимодействия 

между преподавателем и обучающимися. Можно назвать виды образова-

тельных систем, сосуществующих в современном образовательном про-

странстве: образование как воспроизведение готовых (статичных) культур-

ных форм (дидактическая педагогика), образование как деятельностная па-

радигма, образование как практика человеческого роста.  

Классический способ мысли представляется линейной цепочкой рас-

суждений (подобное мышление до сих пор господствует в образовании). Та-

кой стиль мышления характерен для индустриального типа общества. Од-

ной из существенных характеристик такого общества является то, что чело-

век определяется своим местом в системе общественного производства. Об-

разование является областью производства, в которой продуцируется тип 

личности. Возрастная психология на основе антропологических моделей Р. 

Декарта и Дж. Локка исходит из представления о формирующем действии 

на индивида внешней среды, которая понимается как единство предметного 

мира и социальных отношений. «Познание направлено на мир: наше знание 

мира является недвусмысленным, определенным, не содержит загадок. Зна-

ние распределено по дисциплинам, которые не пересекаются и в своей со-

вокупности исчерпывают познаваемый мир. Образовательное пространство 

асимметрично, поскольку только учителям известно могут ли ученики усво-

ить то, что они знают. Изменение системы образования связывается с его 

реформированием, сводящемся к преобразованию учебных планов и про-

грамм в пользу специальных дисциплин при сохранении базовой модели с 

вертикальной иерархической системой» [5, с. 338].  

Благодаря такой линейной установке как передача знаний, опыта, 

навыков от предшествующих поколений к будущим, цель образования ви-

дится в уравнивании информационных потенциалов поколений. Здесь apri-

ori предполагается, что предыдущие поколения являются более информиро-

ванными, чем последующие. Подобная трансляционная модель теряет свою 

эффективность, поскольку накопленное предыдущими поколениями знание 

в настоящем времени оказывается недостаточным для адаптации последую-

щих поколений к потребностям и вызовам современности. Еще один минус: 

слабо реализуется принцип связи обучения и жизненных установок, по-

скольку в такой системе несущественно, пригодятся ли ученику в дальней-

шем приобретенные знания. 
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Понимание развития человека как действующего субъекта, а не орга-

нического субстрата, «чистой доски», пассивно воспринимающего впечат-

ления внешнего мира, связано с теорией Л.С. Выготского. Развитие челове-

ческой психики начинается извне под влиянием социальных факторов, име-

ющихся в обществе. Ключевым в понимании формирования человека и его 

сознания становится понятие деятельности. Деятельность – это процесс, ор-

ганизуемый предметами внешней среды, выступающими не источниками 

внешних воздействий на организм, а факторами внешнего мира, которые 

могут быть включены в структуру деятельности на данном этапе развития. 

Коллективные формы деятельности встраиваются путем интериоризации в 

человеческое сознание и становятся индивидуальными. Данный процесс 

происходит во время формирования психики ребенка и имеет несколько ста-

дий. Л.С. Выготский выделяет следующие стадии интериоризации. На пер-

вой стадии взрослый вербально воздействует на ребенка, побуждая его к 

определенному действию. На втором этапе ребенок осваивает способ обра-

щения к нему и делает попытки воздействовать на взрослого с помощью 

слов. На третьей стадии ребенок способен самостоятельно воздействовать 

словом на самого себя. Примером рассмотренных стадий выступает разви-

тие детской эгоцентрической речи [1]. 

Одним из основных достижений общей теории деятельности можно 

считать понимание того, что внешняя, направленная на преобразование 

предметного мира, и внутренняя деятельность субъекта – индивидуальные 

акты мышлений и переживаний – обладают общностью строения и функци-

ональной связью. Психологическая модель интериоризации позволяет прак-

тически осуществить гипотезу о возможности системы обучения, ведущей 

за собой развитие.  

Психическое развитие осуществляется не как побочный эффект опре-

деленной организации системы учебного материала и отношений внутри 

обучения, а как целенаправленно достигаемый результат учебной деятель-

ности. Меняя содержание образования и тип деятельности, возможно целе-

направленно формировать структуру понятийного мышления, а не ждать, 

когда эта структура сформируется естественным образом. Д.Б. Эльконин и 

В.В. Давыдов создали систему развивающего обучения, позволяющую фор-

мировать уже у младших школьников основы теоретических научных поня-

тий, а также рефлексивное отношение к процессу обучения [2]. Существо-

вание такой формы организации образовательной деятельности показывает 

возможность совместить задачу трансляции культуры и задачу самостоя-

тельного действия ученика. Инновационный статус деятельностной педаго-

гики по отношению к педагогике дидактической связан с тем, что формиру-

емое теоретическое мышление – это характеристика не собственно мышле-

ния, а целостной человеческой личности. А в перспективе должен быть со-

вершен переход от дихотомии «теории образования» и «образовательной 

деятельности» к понятию «образовательной практики» [4, с.67]. 
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Если первоначально природа господствовала над культурой, то на 

следующем этапе взаимоотношений природы и культуры, связанном с про-

мышленной революцией, культура стала господствовать над природой. На 

современном этапе происходит подчинение природы культуре настолько, 

что «ее приходится искусственно восстанавливать в качестве одной из куль-

турных форм» [3, с. 494-505]. Мы стали жить не в природном, а преимуще-

ственно общественном, информационном, «медийном» мире. Общество се-

тевых структур принесло иное бытие, качественное изменение в жизни че-

ловека. Постнеклассический способ мысли обладает нелинейной логикой, 

многозначностью актов суждения, новой трактовкой смыслополагания. Эф-

фектом образования при реализации такого способа мышления является са-

моопределение, самопроектирование и самоорганизация образовательных 

событий. Такую модель образования можно охарактеризовать как сетевую 

модель. 

Основным периодом, в котором формируется возрастной потенциал 

(индивидуальность и способность к самоопределению, самопроектирова-

нию и самоорганизации), является юношеский возраст. «Следовательно, об-

разовательная практика развития человеческого потенциала должна также 

технологически и институционально оформлять юношеский возраст, как си-

стема развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова оформляет 

младший школьный возраст» [4, с. 214-215]. 

Педагогическое мышление должно строиться не в логике жесткого 

программирования, а в практической логике самоопределения. Если в ди-

дактической педагогике учитель («культурный взрослый») тот, кто владеет 

правильным знанием и правилом действия, в деятельностной педагогике это 

тот, кто может подвести ученика к правильному способу действия, то в ин-

дивидуально ориентированной педагогике (практика человеческого роста) 

– педагог – это носитель культурной проблематики. «Культурный взрос-

лый» определяется темой, субъектом которой он является и одна из основ-

ных его функций состоит в удостоверении «культурной адекватности» ре-

зультата обучения. Инновационный характер образования требует того, 

чтобы преподаватели создавали новые образцы мышления и деятельности, 

поэтому сообщество педагогов формируется как межпрофессиональная 

сеть, образованная из представителей разных сфер практического знания. 

«Индивидуально ориентированное образование становится открытым не 

только институционально, определяя возможность индивидуальных образо-

вательных траекторий, но и содержательно, определяя возможность превра-

щения в содержание образования любой социокультурной практики» [4, с. 

223-224]. Индивидуальную образовательную программу можно проходить 

в индивидуальном темпе. Поэтому вместо «образовательного простран-

ства» можно говорить об «образовательном пространстве-времени», и в це-

лом о реализации модели «образование длиною и шириною в жизнь». Такой 

образовательный сценарий может быть охарактеризован как конструирова-

ние возможных миров. «Конструирование возможных миров» - концепт, ко-

торый развивается в русле понимающей социологии (А. Шюц), в области 
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социальной феноменологии и конструирования реальности (Т. Лукман, 

П. Бергер). Этот сценарий включает в себя рефлексию культурной формы и 

одновременно рефлексию собственного опыта субъектного действия. 

Для полноценной реализации образования как практики человече-

ского роста необходимы сетевые форматы, позволяющие осуществить воз-

можность построения (конструирования) индивидуальных образователь-

ных траекторий. В настоящее время возможна и осуществляется локальная 

реализация образовательных практик человеческого роста. Примером 

можно считать «интегрированные предметные курсы для старшей школы, 

ориентированные не столько на механический синтез различных предмет-

ных знаний, сколько на формирование единой системы категориальных 

представлений и схем модельного мышления, позволяющих современному 

ученику освоить определенную научную дисциплину как ресурс собствен-

ного мышления и самоопределения» [6, с. 29-32]. 

Среди представленных образовательных систем самым массовым ва-

риантом является воспроизведение готовых (статичных) культурных форм, 

в котором сохраняется и консервируется сформированный в индустриаль-

ную эпоху образовательный уклад: он обеспечивает освоение обобщенного 

культурного знания в репродуктивном действии. Остальные подходы не до 

конца оформлены в единую теоретическую модель и противоречат суще-

ствующим институциональным формам образования. 
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