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В.И. Слободчиков в своих работах обращает внимание на 3 век
тора образовательного пространства: образовательные процессы, 
образовательные среды и социальные институты. Под социальными 
институтами здесь следует понимать не учреждения образования, а 
формы организации процесса учение-обучение [4].

Заданно - целевая (заданная) форма организации обучения нахо
дится в определенном функциональном ряду других форм органи
зации образования, внутри которого она и может получить свои 
важнейшие характеристики. Заданную форму образования следует 
отличать, с одной стороны, от информационно-заданьевой, а с дру
гой стороны, от проблемной организации образования.
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Информационно-заданьевая (традиционная) форма организации 
обучения предполагает, что студенту излагается информация, кото
рую он воспринимает, может повторить, а затем выполнить различ
ные задания-команды. «Информационно-заданьевая форма органи
зации процессов обучения стремиться вообще уйти от анализа фе
номенов понимания, старается не заниматься формой организации 
сознания» [1, с. 207].

Проблемная форма обучения характеризуется введением процес
са проблематизации в систему образования. Основная характери
стика проблемной формы организации образования состоит в том, 
что студент должен осуществлять акт самоопределения и сконст
руировать средство разрешения в данной противоречивой ситуации, 
тем самым, осуществляя открытие. Идея проблемной формы орга
низации образования является достаточно оригинальной. Она пред
полагает, что студент должен осуществить собственное переосмыс
ление уже известных открытий. Затем продукты этой образователь
ной работы должны быть сопоставлены с текстами классиков нау
ки, философии, права, религии и пр., для того чтобы студент мог 
соотнести свою точку зрения с точками зрения известных людей. 
«Очень важно, что в ходе решения проблемы человек не только 
создает мыслительное средство ее решения, но и переделывает себя, 
свое видение» [2, с. 118].

«Ровно посредине между почти алгоритмизируемым заданием и 
неопределенной проблемой находится заданная форма организации 
процессов обучения » [1, с. 209].

Заданная форма организации процессов образования является, 
ближайшей зоной развития педагогического профессионализма. 
Именно этот способ работы с умением понимать ситуацию, осуще
ствлять постановку и планировать решение задачи является той са
мой формой организации деятельности, которую могут осваивать 
педагоги на современном этапе, качественно изменяя уровень сво
его профессионализма.

Ю.В. Громыко полагает, что заданная форма организации состо
ит из нескольких различных процессов учебно-обучающей мысле- 
деятельности и включает в свое устройство «нескольких различных 
типов мыследеятельности: исполнительскую, проектную, управлен
ческую, конструкторскую, аналитико-исследовательскую, и др.
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Студент может выделить и исследовать предполагаемый класс 
заданий, для решения которых необходимо сконструировать иде
альное средство. На основе сконструированных средств, студент 
проектирует форму организации совместной работы в ситуации, 
затем реализует данную норму. После ее реализации студент анали
зирует совместно с преподавателем соответствие получившегося 
варианта действия задуманному замыслу, и, возможно, осуществля
ет корректировку исходного проектного замысла» [1, с. 210].

Подобный способ работы студента и педагога в нескольких типо- 
мыследеятельностных позициях: управленческой, конструісгорской, 
проектировочной исследовательской, является механизмом перехода 
из прошлой ситуации невозможности выполнить принятое учебное 
задание в ситуации выполнения целого класса подобных заданий.

Выполняя различные учебные задания, студент одновременно 
осваивает различные типы мыследеятельности, сплав которых обра
зует единую заданную форму организации обучения. Это следую
щие типы мыследеятельности: понимание-анализ ситуации учебно
го задания и ситуативный анализ, управление выполнением приня
того учебного задания, конструирование идеальных средств реше
ния задач, проектирование способа выхода из ситуации, управление 
и реализация действий по реализации способа решения, исследова
ние реализованного способа решения по отношению к замыслу.

По отношению к каждому типу мыследеятельности должен быть 
представлен образец, демонстрирующий, как можно осуществлять 
данный тип мыследеятельности. Этот образец должен уметь осущест
влять и демонстрировать сам педагог, но он его может выявлять и в 
структуре действий другого студента. Для полноценного освоения об
разца студент должен увидеть его осуществление в идеальной форме, 
демонстрируемой преподавателем, затем -  способы его построения 
членами группы, обладающими сходным уровнем умелости, и отреф- 
лексировать попытки его построения на себе самом [1, с. 236].

Подобный способ работы задает альтернативу лекционному из
ложению учебного материала, обыкновенным рассказам, вербаль
ным повествованиям как основному типу обучения. В особенности 
это справедливо для метопредметов [2] в структуре подготовки пе- 
дагогов-инженеров.
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Дается характеристика понятия «компьютерные информаци
онные технологии». Выделены важнейшие задачи информатизации 
образования на современном этапе. Обосновывается использование 
информационных технологий в качестве интерактивных сред 
управления процессом познавательной деятельности и доступа к 
современным информаг\ионно-образовательным ресурсам.

Новые педагогические технологии, используемые в настоящее 
время или только зарождающиеся в умах ученых и педагогов, в не
драх педагогической практики, немыслимы без широкого использо
вания новых информационных технологий и электронных ресурсов. 
Именно новые информационные технологии позволяют в полной 
мере раскрыть педагогические, дидактические функции методов
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