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А\токомпетентность заключается в адекватном пред- 

став^тении о своих профессионально значимых качествах 
личности и владении технологиями преодолеішя профес
сиональных деструкций.

Профессиональная позиция-это целостное психичес
кое образование, включающее конкретные установки и 
ориентации, систему личных отношений и оценок внут
реннего и окружающего опыта, реальности и перспектив, 
а также собствеішые притязания, реализуемые (не реали
зуемые, частично реализуемые) в избранном труде.

Персональная компетентность -  способность к посто
янному профессиональному росту и повышению квали
фикации, а также реализации себя в профессиональном 
труде. Выражеішем персональной компетентности могут 
выступать акмеологические инварианты.

Акмеологические инварианты представляют собой та
кие формируемые и используемые компоненты структуры 
профессионализма, которые обусловливают оптимальный 
творческий потешщал и наивысшую продуктивность тру
да независимо от действия внешних условий и факторов.

Видение специалистом стратегии достижения вершин 
профессионализма и следование логике продвижения к 
ним предполагает прохождение ряда этапов, каждый из 
которых означает взятие очередного рубежа профессио
нальной компетентности. Эти рубежи характеризуются 
такими уровнями профессионализма, как способность 
успешно выполнять профессиональную деятельность; 
подготовленность к стабильному продуктивному труду; 
профессиональное мастерство в реализации функций и 
обязанностей; творческое овладение исследовательско-шг- 
новационным стилем профессиональной деятельности.

Отмечешшіе уровни профессиональной компетентно
сти являются эталонами для оценивания и позволяют от
слеживать эволюцию профессионального роста препода
вателя, выявлять ее тенденции и придавать профессио
нальной деятельности оптимальный характер в соответ
ствии с ее предназначением и собственной сіратегйей до
стижения. Вполне очевиден факт, что профессиональная 
компетентность является стержневым юмпоненгом кон
кретной деятельности и труда в целом. Именно она выс
тупает определяющим фактором в достйжеішй желаемых 
резутьтатов.
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Необходимость преобразования неуклонно возрастающе
го количества информации -  исходного материала, в ко
нечный продукт -  знания, умения, отношения и убежде
ния субъекта образования, является сущностным осно
ванием применения деятельностного подхода в образо
вании. Наличие субъекта в системе образовательной де
ятельности дает основание для применения в образова

ть

нии и личностного подхода. Объединение этих подходов 
возможно при условии пересечения областей их приме- 
нения, а также при наличии конфигуратора, в качестве 
которого предлагается использовать постнеклассичес
кий вариант системного подхода.

В мировом образовании существуют следующие ос
новные тенденции: футндаментализация, индивидуализа
ция, теоретизация, функционализация и аксиологизация. 
Фундаментализация образования выражается в стремле
нии к формированию у индивида способности восприя
тия новых знаний в течение всей жизни. В этом случае на 
полноту знаний по причине их быстрого устаревания осо
бого внимания не обращают. Тевденция индивидуализа
ции образования предполагает развитие у студентов твор
ческих способностей, адекватных выбранной специаль
ности. Появление тенденщш теоретизации образования 
обусловлено тем, что при современном многообразрш ин- 
формащюнных потоков все больше должно цениться уме
ние мыслить точно, т.е. умение пршшмать решение в ус
ловиях множества различных точек зрения на основании 
реальных фактов, а не под влиянием пшотетических, хотя 
и внешне привлекательных домыслов. К этой же тенден
ции относятся: умение ведения дискуссий, способность к 
преодолению конфликтов, стремление к достижению парт
нерского согласия. Следует также упомянуть тенденцию 
фущкционачизации образования, в которой знания о мире 
в целом используются не только для решения частных про
блем в различных конкретных сферах деятельности, но и 
как теоретическое средство разрешения проблем шобаль- 
ного характера. Наконец, сущестаует еще одна тенденция, 
связаішая с необходимостью унета различных ценност
ных систем -  тенденция аксиологизации образования. [2, 
с.47-48].

Поэтому задача построения технологии фор.мирова- 
шш компетешщй, направленных на преобразоваіше ин
формации в знания, умения, отношения и убеждения, яв
ляется в наше время как никогда аюу'альной. В современ
ных условиях, когда объем научной и профессионально 
значимой информации неуклонно возрастает, а степень 
новизны усвоенной информации точно так же неутслонно 
уменьшается, решение подобной задачи, очевидно, было 
бы полезно для всех. Технология, отражающая все или 
часть упомянутых тенденций, могаа бы называться "ин
формационно-образовательной". Поскольку' современные 
образовательные технологии строятся с у'четом котіеп- 
туальііых оснований: ценностей, целей и подходов, то 
перейдем к анализу соответству'ющих понятий.

Ценности, начиная со времен немецкого физиолога и 
философа Р.Г. Лотце (60-е гт. ХЕК века), принято связы
вать с тем, что имеет какое-либо положительное или от
рицательное значение для человека [2, с.5-6]. В качестве 
положительной ценности может выступать все, что важ
но, необходимо, полезно и значимо для него. В контексте 
тенденций развития мирового образования можно назвать 
следующие ценности; ценность восприимчивости к но
вым знаниям; ценность развития творческих способнос
тей; цешюсти точного мышления и умешмпришгмать обо
снованное решение в условиях информационного шума. 
Ценности могут выступать в качестве одного из основа
ний выбора цели.

Целями называют представления о бутутцем состоя
нии предмета потребности [1, с.87]. Эти представления 
выступают в качестве целей тоішко в том случае, если оіш 
влияют на поведешге человека, no6>^Baa его к действи
ям, направленным на достижение цели. Поэтому' цель как 
технологическая характеристика деятельности содержит 
в себе указание не только на результат деятельности, но и
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на способ его достижения. Мечта, например, не может 
являться целью, если она не проявляется в соответствую
щей деятельности. Это же относится и к идеалу, ввиду его 
априорно постулируемой недостижимости. Цель может 
быть только конкретной и определяемой, те. диагностич- 
пой. В связи с этим возникает вопрос: "всестороннее и 
гармоничное развитие jutihocth" -  это цель, идеал или 
может быть просто мечта? Выбор конкретных образова
тельных целей, а не гипотетически-мифологических, есть 
дело каждого конкретного субъекга образовательной дея
тельности, а дело соответствующих учреждений образо- 
ваішя -  оказать ему в этом содействие, хе. оказать ему 
образовательную услугу.

Понятие подхода определяется в практике и в теории 
различным образом. Е.Н.Степанов и Л.М.Лузина, авторы- 
составители справочно-методического пособия, посвя
щенного этому вопросу, считают, что п о д х о д "... ори
ентация учителя или руководапеля образовательного уп
реждения при осуществлети своих действий, побужда
ющая к использованию определенной совокупности вза- 
имосвязашгьк понятий, идей и способов педагогической 
деятельности" [3, с.83]. О.С.Анисимов, известный эксперт 
в области методологии, полагает, что подход -  это "... 
процедура, в которой при построешш методов, проектов 
деятельности предварительно вводится "онтология", ис
ходным основанием которой служит содержание понятия, 
соответствующего названию подхода" [1, с.52]. Понятно, 
что основание это не должно меняться при анализе и нор
мировании конкретной деятельности. Но каждый подход 
имеет свою область применения, за пределами которой 
его использование уже неправомерно. Другими словами, 
в рамках одного и того же подхода нельзя переходить от 
одного основного понятия к другому, за исключением слу
чая пересечения областей их применения. С этой точки 
зрения существование, к примеру, "личностно-деятельно
стного" подхода, возможно только на пересечении облас
тей применения личностного и деятельностного подхо
дов и при наличии соответствующего конфигуратора, 
объединяющего два разных подхода в один, общий под
ход. Но можно ли применять деятельностный подход, на
целенный на преобразование "исходного материала" в 
"конечный продукт" с определенньши, наперед заданны
ми свойствами, к понятию "личность"? Е.Н.Степанов и 
Л.М.Лузина считают, что можно, если реализовывать де
ятельностный подход"... в контексте жизнедеятельности 
конкретного ученика", учитывающего "его жизнешгые 
планы, ценностные ориентащги и все другие параметры 
субъективного мира". По их мнешпо, такой подход "по 
своей сути является личностно-деятельностным подхо
дом" [3, с. 100]. К сожалению авторы не конкретизируют, 
что является исходным материалом, который предполага
ется преобразовывать "в контексте жизнедеятельности". 
Зато указывается способ подобного преобразования -  со- 
вместная деятельность по реашзации вместе вырабо
танных целей и задач. Не совсем понятно как именно эту 
самую сов.местную деятельность организовьшать так, что
бы преобразование носило педагогически необходимый 
целенаправленный характер, а не по пршщипу "хотели как 
лучше, а получилось как всегда". Для более полной ха
рактеристики подхода как комплексного педагогического 
средства необходимо добавить, что любой подход должен 
состоять из трех основных компонентов. Во-первых, это 
взаимосвязанная совокутшость основньк понятий ("он
тология" -  по О.С.Анисимову ити система), используе- 
мьк в процессе применения подхода. Во-вторых, это со- 
воку'пность принципов, конкретизирующих тот или иной 
подход. Принципы, как основные направления деятель
ности, содержат в себе исходные положения или основ

ные правила, которых следует придерживаться при ее осу
ществлении. В-третьих, это опиеание используемых в рам
ках данного подхода приемов и методов [3, с.84]. В лю
бом случае, при совместном использовании разных под
ходов необходимо выявлять и очерчивать пределы общей 
области их применения и указывать конфигуратор -  сред
ство связи между двумя системами понятий.

Системный подход характеризуется принципами це
лостности; многоуровневости связей (внешних, внутрен
них, прямых и обратных); иерархической взаимосвязи 
уровней; целесообразного поведения системы; функцио
нирования, развития и управляемости системы [4, 
с.134-136].

Конкретизация деятельностного подхода в контексте 
образования взросльк осуществляется с помощью прин
ципа воспроизводства, являющегося основным процес
сом, определяющим необходимость образовательной де
ятельности в жизни общества (процессы); принципа воз
можности преобразования "исходного материала" в "ко
нечный продукт" на основе определенной последователь
ности актов деятельности (процессы); принципа систем
ного разложения образовательной деятельности, подра
зумевающего разделение процессов на "функциональную" 
и "морфологическую" части (функциональная структура); 
принципа генетического соответствия между уровнем 
организованности образовательной деятельности и сис
темой социально-производственной кооперации (органи
зованности); принципа возможности конструирования 
сложных кооперироваштых систем на основе кооператив
ных связей между актами деятельности, выступающими 
в роли конструктивных едшшц теории деятегшности (орга
низованности); принципа первоначальной бесформеннос
ти материала, соответствующей чистой возможности к 
реализации в форме любой организации (материал) 
[5, с.282-283].

Личностный подход в контексте образования взрос
лых конкретизируется принципом автономии личности, 
где личность понимается по В.Н.Мясищеву как совокун- 
ность отношений к себе и окружающему одушевленному 
и неодушевленному миру. Кроме того, этот подход дол
жен быть дополнен: принципом отказа от любых спосо
бов внешнего формирования личности обучающегося, что 
подразумевает унажительное отношение к личности обу
чающихся (идейное содержание данного принципа бьшо 
заявлено в устной форме Н.А.Масюковой на одном из се
минаров Б.В.Пальчевского и Н.А.Масюковой в НИО, г. 
Минск); принципом гуманистического взаимодействия 
между обучающими и обунающимися, предполагающим: 
уетановление уважительных и доверительньк отношений 
между ними, проявление внимания к обучающимся, тер- 
гшмость по отношению к другому мнению, создание пред
посылок для психологического комфорта, в котором раз
вивающаяся личность чувствует себя защищенной, нуж
ной и значимой [3, с. 115].

Таким образом, в данной работе поставлена задача кон
фигурирования разных подходов с целью построения тех
нологии с заранее известными свойствами и намечены 
пути решения подобной задачи. В качестве конфигурато
ра предполагается использовать постнеклассический ва
риант системного подхода, который выступает механиз
мом согласования внутреннего и внешнего заказа на об
разовательный сервис.

1. Анисимов, О.С. Методологический словарь (для акмеоло-
гов и управленцев) / О.С. Анисимов. -  М., 2001. -  168 с.

2. Сластенин, В.А., Чижакова, Г’.И. Введение в педагогичес
кую аксиологию: Учеб, пособие для студ. высш. пед. унеб,
заведений. / В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова. -М .:  Издатель
ский центр "Академия", 2003. -  192 с.

47


