
ний, универсальных способностей и видов готовности, относящихся к различным сфе
рам социальной жизни, деятельности, культуры. Оп^іт формируется не на основе знаний 
и нав^іков, передаваем^іх по образцам и отрабат^іваем^іх в типов^іх упражнениях, а за 
счет активных форм и методов обучения, путем включения обучающихся в созданные 
проблемн^іе ситуации, имитирующие жизненн^іе и профессиональн^іе задачи. Это и 
обеспечивает сформированность у выпускника универсальных знаний и опыта, которые 
нельзя передать напрямую, но можно сформировать через организацию самостоятельно
го поиска способов деятельности в нестандартных учебно-творческих ситуациях.

Таким образом, путь модернизации дополнительного образования художественного 
профиля в сфере культуры предполагает неизбежное совершенствование его учебно-ме
тодического обеспечения, в основе которого лежит создание новых образовательных про
грамм. Освоение этих программ позволит обучающемуся, с одной сторонні, познакомиться 
с ценностями национальной и мировой художественной культуры, а с другой -  получить 
возможность создавать и приумножать культурные ценности в результате собственной ху
дожественно-творческой деятельности в избранном виде искусства.

Моделирование содержания дополнительного образования детей и молодежи худо
жественного профиля в сфере культуры (детских школ искусств) возможно путем построе
ния содержания типов^іх учебн^іх программ с учетом алгоритма постижения художествен
ного произведения. Этот алгоритм включает восприятие художественного произведения 
как прочтение художественного текста в форме непосредственного отображения образа; 
переживание как осмысление художественного образа в соответствии с жизненным опы
том и включение его в смысловое поле личности; понимание и интерпретация как инте- 
риоризация художественного образа и перевод его в плоскость духовного бытия человека; 
собственно творческая деятельность по созданию произведений искусства как реализация 
внутреннего мира личности [2]. Эти вид^і деятельности осваиваются в процессе обучения, 
когда приобретаемые знания становятся основой для выработки определенных умений и 
навыков, а также опыта их применения в реальной социокультурной практике.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация. Современное образование сталкивается с рядом проблем, решение которых 
лежит на пути структурного и содержательного преобразования имеющейся системы знаний. 
Наиболее эффектпвн^ім средством такого преобразования является междисциплинарный мето
дологический синтез.
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Ключевые слова: информационное общество, образовательн^іе стратегии, креативность, 
системообразующее начало, междисциплинарн^ій методологический синтез.

Summary. Modern education faces a number of problems, the solution of which lies in the way of 
structural and substantial transformation of the existing knowledge system. The most effective means of 
such transformation is interdisciplinary methodological synthesis.

Keywords: information society, educational strategies, creativity, system-forming principle, inter
disciplinary methodological synthesis.

Гибкой экономике информационного общества свойственна высокая мобильность 
производства. Согласно М. Кастельсу, это означает, что достаточно часто одни рабочие ме
ста закр^іваются, другие создаются [3, с. 254]. Следовательно, вне зависимости от квали
фикации в ближайшем будущем многих ожидает постоянная смена рабочих мест. В этих 
условиях современн^ій специалист должен обладать не только высоким уровнем компе
тентности, но и необходимыми личностными качествами, среди которых важное место 
занимают творческие способности и инициативность. Поэтому появляются элптн^іе учеб- 
н^іе заведения, обучающие под заказ. Формируется новая модель профессионально ориен
тированного, коммерческого университета, который в своей деятельности практически не 
отличается от «об^ічн^іх коммерческих корпораций^) [4, с. 72]. Одновременно с этим уже
сточаются требования к качеству образования. Бурн^іе темп^і инновационного развития 
производства ведут к быстрому старению знаний, что способствует расширению системы 
послевузовской подготовки. Образование все чаще понимается как непрерывный процесс.

В современн^іх условиях образовательная деятельность становится важной 
социальной технологией, подчиненной экономическим интересам. Как отмечают 
А.П. Огурцов и В.В. Платонов, образование становится самой большой и наукоемкой 
отраслью индустрии [6, с. 35]. На этом фоне идут глубинн^іе трансформации, веду
щие к становлению мировой образовательной системні. Их основн^іми тенденциями, 
по мнению С.И. Черн^іх и В.И. Паршикова, являются: 1) сочетание элитарности и эга- 
литарности школы; 2) проявляющаяся в углублении международного сотрудничества 
глобализация образования; 3) существенное увеличение гуманитарной составляющей 
преподаваемого знания; 4) распространение педагогических инноваций при сохране
нии национальн^іх культурн^іх традиций [7, с. 51]. Вместе с тем к концу XX -  началу 
XXI в. намечается дисбаланс между образовательн^іми функциями личностного раз
вития и общественного воспроизводства.

Причиной этого дисбаланса является растущее использование дистанционных 
форм обучения и расширение возможностей информационных технологий, что спо
собствует резкому увеличению доступного обучаем^ім информационного поля. Это 
сказывается, в первую очередь, на развитии творческих способностей личности. Креа
тивность становится уделом немногочисленной специально обученной элиты, в то вре
мя как остальные довольствуются ролью потребителей информационного изобилия [7, 
с. 52]. Сходн^іе оценки современного момента можно встретить и в постмодернизме. 
В философии постмодерна часто звучит мысль о сужении культурного пространства, 
которое из «пространства потоков» постепенно превращается в «пространство лаби
ринта». В этом пространстве личность теряется, находя простор для самореализации 
в виртуальном мире. Виртуализация сознания ведет к отрешенному от внешнего мира 
образу жизни, котор^ій наиболее ярко представлен Ж. Делезом и Ф. Гваттари в об
разе «ризом^і» [1]. «Ризома» -  это в каком-то см^ісле безумие «вечной и неуничтожи
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мой» глобальной сети, которая не помнит своего прошлого, не осознает настоящего, 
не задум^івается о будущем. Не имея корней, она, подобно перекати-полю, катится по 
поверхности бытия. Такое положение вещей выявляет много возможностей манипу
ляции общественн^ім сознанием посредством масс-медиа и интернета. Делез и Гват- 
тари отмечают что, несмотря на рост коммуникативн^іх возможностей, наблюдается 
неуклонное отставание образовательного знания от жизни. Причиной этого они счита
ют «смерть автора», а в роли средства преодоления этой проблемні для них выступает 
создание креативной сред^і, творение нов^іх концептов, новой философии [2, с. 35-36].

Предлагаемое постмодернистами обновление знаний особенно актуально в свете 
наблюдаемого в XXI в. ренессанса научно несостоятельн^іх (астрология, кабалистика 
и т. п.) и, зачастую, опасн^іх (расизм, фашизм и др.) идей прошлого. Главной пробле
мой на этом пути является поиск системообразующего начала, своеобразного аттракто
ра, способствующего синтезу знаний из различн^іх областей науки. В системе образо
вания такую функцию традиционно в^іполняют идеология и философия. Как отмечает 
Ж.-Ф. Лиотар, в их основании лежат «два основн^іх вида легитимирующего рассказа: 
один -  более политический, другой -  более философский, но оба имеют большое значе
ние для современной истории, в частности, истории знания и его институтов» [5, с. 79]. 
Эти рассказы обоснов^івают легитимность знания за счет обращения к культурно-исто
рическому прошлому. Именно история служила системообразующим началом просвети
тельской и марксистской образовательных моделей. Причем, в последней достигалось 
некое единство идеологии и философии, поскольку обе базировались на историческом 
материализме. Однако в свете современн^іх научн^іх представлений история лишь от- 
дельн^ій этап большого космического процесса. Более того, постмодерниста: говорят, 
хотя это и сомнительно, о конце истории, а политика мультикультурализма стирает зна
чение национальн^іх ценностей и традиций. Поэтому следует обратить внимание на дру
гие области знаний (этика, право и др.), которые могли бы стать адекватн^іми современ
ным условиям дополнительными системообразующими компонентами.

Однако при таком подходе м^і сталкиваемся с проблемой ограниченности учебно
го времени на фоне информационной насыщенности гуманитарных предметов в рам
ках узко специализированного образования. Ключ к решению этой проблемы можно 
от^іскать в философии Ж.-Ф. Лиотара, который отмечает, что в условиях широкого до
ступа к электронным банкам данных дидактика не может сводиться только к передаче 
знаний и тренировке памяти. Такая стратегия применима в игре с неполной информа
цией, где преимущество получает тот, кто имеет дополнительн^іе данн^іе. «Такова, по 
определению, ситуация студента в процессе обучения» [5, с. 125]. Для игры с одинако
вой информацией, а именно таким в связи с доступностью информационных ресурсов 
принято изображать мир знания эпохи постмодерна, необходим иной стратегический 
подход. Он возможен на пути различной организации данных, которая чаще всего по
лучается при включении в ряд данн^іх того, что ранее считалось независим^ім, не соче
таемым. И если преподавание предполагает не только воспроизводство, но и развитие 
компетенций, необходимо, чтобы передача знания не ограничивалась вводом информа
ции, а учила бы различным «процедурам, способствующим увеличению способности 
сочленять поля, которые традиционная организация знаний ревностно изолировала 
друг от друга» [5, с. 126]. Отсюда следует, что иском^іе образовательн^іе стратегии 
включают освоение методологических знаний, точнее, различных способов синтеза.
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Наиболее эффективн^1м средством таких стратегий является междисциплинарн^ій 
методологический синтез. Междисциплинарный методологический синтез не является 
синтезом уже имеющихся методологий. Он предполагает создание новых методологий 
на основе органичного сочетания методов разных дисциплин в решении практических 
проблем. Одним из путей изменения образования в данном направлении, может быть 
структурная перестройка учебных предметов на основе широкого привлечения меж- 
дисциплинарн^іх связей и проблемного синтеза, что отчасти осуществилось в практике 
интегрированных курсов. Другой путь внедрения междисциплинарного методологиче
ского синтеза в образовательную среду предполагает активное включение учащихся в 
диалогические формні обучения и воспитания. Важн^ім следствием реализации такого 
подхода становится усиление индивидуализации учебного процесса за счет расшире
ния спектра используемых психолого-педагогических технологий.

Новые образовательные подходы необходимо строить, в первую очередь, на ма
стерстве педагога, его умении рефлексивного использования логико-методологическо
го аппарата той или иной дисциплины и способности к передаче этих знаний учени
кам. Отсюда следуют новые требования к профессионализму современного педагога, 
предполагающие разработку, творческое использование и грамотное сочетание многих 
методик, ориентированных на раскрытие способностей обучаемых.
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КОУЧИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. Коучинг по-прежнему является новым явлением. Рынок коучинга в Польше 
находится на очень ранней стадии развития. Резервы этой отрасли огромны. Обоснованность ис
пользования коучинга, как инструмента развития человека требует пропагандирования и возмож
ностей ознакомления с коучингом в реалиях профессиональной жизни.

Ключевые слова: коучинг, человеческое развитие.
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