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in культуры, а также смыслы 
ных ситуаций, в которых пос-
никапи. Именно эти способы 
ти и смыслы,преобразован 
ы деятельности и поведения, 
федставлению, и естьсобст 
ржание культурных предме-
) оно, будучи представлено в 
:тах) культуры, и составляет 
содержание образования в 
ой школе. При этом очевид-
цу могут составить только те 
1, которые освоила своя на-
I культурная традиция. Оче-
•то не все, чем обладает ми-
ура, но только на этой осно-
оисходить акты нациокуль-
юопределения и самоиден-
Таким образом, задача на-
I школы — "разбудить" 
пящие в словах и текстах 
эй культурной традиции, 
ача — вписать последнюю 
:онте кст .При это м, с у чето м 
ей нашей белорусской си-
)актику учения в современ-
альной школе необходимо 
|кже учебную деятельность 
чиванию и переосмыслива-
1и и норм жизнедеятельнос-
указанной практики должна 
ельность по смыслопорож-
1но она, по нашим представ-
ит составить основу и гра-
зие нациокультурного само-
я —ведущей практики в на-
школе. 

Личностная 
проекция 

А. А. Полонников, 
кандидат психологичес-
ких наук 
(Национальный инсти-
тут образования) 

Всякий аналитик, пытающийся сегод-
ня помыслить образование,сталкивает-
ся с целым рядом трудностей, так ска-
зать, субъективного порядка. То, что мы 
пытаемся представить как объективно 
существующее, оказывается неразрыв-
но связанным с нашим внутренним 
миром (ценностями и целями, средства-
ми познания и характером функциони-
рования психологических познаватель-
ных процессов, межличностными фено-
менами и так далее). Дело доходит до 
того, что картина ситуации во многом 
становится личностной проекцией пони-
мающего то или иное событие индивида. 
Спор о том, что происходит в ситуации, 
грозит стать бесконечным, и разрешить 
его, не предъявив основания взаимо-
действующих сторон,оказывается про-
сто невозможным. В результате такого 
рода размышлений приходишь к выводу о 
том, что рефлексивность становится 
необходимымтребованием канал ити-
ческой работе в любой сфере челове-
ческой деятельности, в том числе и в 
образовании. 

В качестве примера приведу случай из 
практики методологического семинара 
группы ВНИК "Национальная школа Бела-
руси". Еще в начальный период существо-
вания нашей группы на нескольких засе-
даниях обсуждалась одна и та же пробле-
ма—есть ли кризис в образовании рес-
публики. По мере развития дискуссии вы-
явились две альтернативных позиции. 
Суть одной состояла втом, что образова-
ние в Беларуси функционирует вполне 
стабильно, являясь даже во многих 
своих проявлениях образцом для неко-
торых стран дальнего и ближнего зару-
бежья. Вторая позиция тяготела к мета-
форе впавшего в штопор пассажирского 
лайнера (при характеристике современ-
ной средней школы). И те и другие сто-
ронники приводили в подтверждение 

своей правоты вполне весомые аргу-
менты. Кто был прав в этом споре? 

Я не стану описывать его исход. Это 
уже сделано в тексте "Концепции нацио-
нальной школы Беларуси". Здесь же от-
мечу, что каждый из оппонентов был по-
своему прав. Так, отрицавшие кризис 
образования участники дискуссии, на-
зовем их "консерваторами", были ори-
ентированы на стабильную социальную 
систему, в которой школа играет роль 
одной из опор. Цели и смысл их профес-
сиональной деятельности состояли в 
обеспечении оптимального функциони-
рования образовательного механизма, 
что задавало вполне определенные ус-
тановки их сознанию, в результате чего 
мышление этих людей приобрело соот-
ветствующую избирательность, изыски-
вая в действительности те факты, кото-
рые подчинялись этой позиции. 

Их противники-"либералы", наобо-
рот, были заинтересованы в модерниза-
ции социальной системы и в образова-
нии видели один из ведущих механиз-
мов общественного развития. В своей 
профессиональной деятельности они 
определились на разработку инноваци-
онных педагогических технологий, что 
также, в свою очередь, влияло на умона-
строения этих аналитиков и побуждало к 
соответствующей реконструкции реаль-
ности. 

Выделенные позиции ("консервато-
ры" и "либералы") условны; они являют-
ся моделями понимания, примененны-
ми для иллюстрации зависимости кар-
тины ситуации от заданной или избран-
ной позиции. Более всего я бы не хотел, 
чтобы эти понятия приобретали, так ска-
зать, онтологический статус, перемеща-
ясь из области мышления в действи-
тельность. Такой опыт мы уже имели в 
истории, производя социальную селек-
цию населения, обнаруживая"буржуа-
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зию' и "пролетариат", и все знают, к 
каким катастрофическим последствиям 
это, казалось бы теоретическое, за-
блуждение привело. 

Итак, есть всего лишь понятия, которы-
ми обозначены возможные позиции субъ-
ектов в образовании и по отношению к об-
разованию. Мы их используем для пони-
мания некоторых поведенческих феноме-
нов, устойчиво воспроизводимыхлюдьми 
в их повседневной жизни. Так, позицию 
"либерала" и "консерватора" может зани-
мать каждый из нас, зачастую не осозна-
вая и не фиксируя ее. Однако, выступая 
в качестве установки сознания, эти по-
зиции относительно независимы от кон-
кретного содержания и могут воспроиз-
водиться на разном материале, в разно-
образных жизненных коллизиях. Будучи 
консерваторами в одних обстоятельст-
вах, мы можем быть вполне либералами в 
других. Задача заключается не в том, 
чтобы искать новыеаргументы в пользу 
введенного различия, а в том, чтобы 
при анализе ситуации прибегать к 
этому и ему подобным средствам для 
осуществления акта рефлексии, вводя 
по необходимости болеетонкие разли-

чения и приемы, не забывая, однако, 
что применяемые нами модели — 
всегда упрощение, всегда редукция 
действительности к тем или иным 
схемам, конструктам, без которых 
современное познание в принципе 
невозможно. 

Наше сознание является не только 
частью осознаваемой и мыслимой дей-[ 
ствительности, но и основным условием 
ее сложности. Чем сложнее мы мыс-
лим образование, тем более непро-
стым предстает школьный мир, тем 
ответственнее каждое наше к нему 
прикосновение. 

Посколькуто, что мы думаем о мире, ре-1 
апьно влияет на наше поведение в нем, то 
образ, характер мышления вдруг начина-
ют обнаруживать себя в деятельности пе-
дагога, ученого, образовательного поли-
тика. Для последнего, как мне кажется, 
самое страшное — объявление той или 
иной позиции универсальной, истин-
ной, единственно возможной. Пока 
такая угроза существует, неустранима 
опасность как личностной, так и соци-
альной регрессии. 

Т. М. Буйко, 
кандыдат ф'тасофсюх 

навук 
(Нацыянальны мстытут 

адукацьп) 

Адкрытасць i 
цэласнасць 

У нашай сённяшняй размове мы давол1 
аргашчна iLmii ад абмеркавання фар-
мальна-лапчных вызначэнняу таюх па-
няццяу, як "фшасоф/я адукацьп" i "мета-
далопя", да анап1зу тых функцыянальных 
пытанняу адукацьп, яюя складаюць праб-
лемнае поле новай для нас фтасофскай 
дысцыплмы — фтасофи адукацьп. Адка-
зы ж на гэтыя пь;танж i выступаюць у 
функцыянальным плане як метадалопя 
адукацьп — прынцыповыя устаноую дас-
ледавання адукацыйных праблем кан-
крэтным1 навукам1, арыенц1ры развщця 

педагапчнай практыю i рэфармавання 
адукацыйнай сютэмы. 

На мой погляд, праблемнае поле 
фшасофн адукацьп канцэнтруецца у 
паняцщ "адукацыйная парадыгма". 
Гэта паняцце, якое зараз актыуна выка-
рыстоуваецца у працах па фтасофи аду-
кацьп i тэорьн навучання, атрымала 
права на юнаванне 9 метадалоги i фта-
софи навую пасля выхаду у свет вядома-
га даследавання Т. Куна (Кун Т. Структу-
ра научных революций. — М.: Наука, 
1975). Паняцце парадыгмы сжтэзуе у 
сабе таюя тэарэтычныя асновы раз-

вщцн навую, як яе фшасофск 
вы (фтасафемы), навуковая 
свету, "щэалы i нормы нав 
даследавання. Удачыненжда; 
гэта паняцце трансфармуецца 
ным чынам: адукацыйная пара; 
гэта сукупнасць навуковых (пс 
педагапчных) поглядау на ад 
ны працэс, щэалау адукаванас 
сабау аргаызацьм адукацыйнь 
1фшасафем, яюяуяуляюцьвьп 
лексп над тэндэнць!ям1 pa3Bii 
кацьм у пэунай культуры i соц 

Аб адукацыйных парадыгма 
разважаць як у пстарычным, та 
рэтыка-лапчным плане. Так, а 
месцам зрабтюя вызначэнне 
цыйнай адукацыйнай парадып 
па ceaix тэарэтычных i фтасос] 
новах з'яуляецца нараджэнне 
пейскага Новага часу, i абгрун 
неабходнасц1 стварэння новаР 
най, адпаведнай новым рэал 
жыцця адукацыйнай парадыгмк 
ры якой пазначаюцца пакуль и 
адмауленне традыцыйнай. АДНЕ 

птьны погляд на праблему нов 
дыгмы паказвае, што тэты ric 
падыход павжен дапауняццало 
рэтычным.Справаутым, штоты 
ментальныя праблемы адукацьп 
пазначалюя (щэалы адукавана 
кацыйныя каштоунасц1, спосаб! 
зацьи адукацыйнага працэсу i ал 
ныхс1стэм), вырашаюццасёння 
значна. Так, напрыклад, дылема 
аянал—асоба" (на узроуж щэа; 
ванасцО, трансфармуючыся на 
адукацыйных каштоунасцей у 
"функцыянальная граматнасць-
юя веды", "веды —маральнасщ 
— грамадзянская пазщыя", а нг 
спосабау аргашзацьн адукацым 
цэсу — у дылему "спецыял!зац 
манпгарызацыя", з'яуляецца вег 
най асновай канструявання роз 
кацыйных парадыгмау. Вызн; 
традыцыянал/'сцка-кансерваты> 
арыентацыяй на веды), фенаме 
ная (з арыентацыяй на развщце 
сацыял-рэканструктывюцкая (з 
тацыяй на фармаванне грамал 
жшыя парадыгмы. Зазначу, шт 

2"Адукацыя i выхаванне"N 9 


