
ция, подаваемая с помощью СМИ. Мышление студентов и школьников все меньше 
тяготеет к абстрактным построениям. Все это идет вразрез с традиционным вербаль-
ным стилем изложения материала. 

Таким образом, переход к новой парадигме в образовании несет в себе не только 
позитивные возможности, но и малоучитываемые негативные тенденции. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

А. Г. Давыдовский, БГУ(г. Минск); 
А. В. Пищова, БГПУ (г. Минск) 

Развитие сферы образования в направлении подготовки молодого поколения 
к жизни и работе в условиях информационного общества неизбежно сопровождается 
формированием новых направлений социогуманитарных, естественно-научных 
и технологических отраслей знаний, которые, взаимодействуя с традиционными, по-
рождают принципиально новые междисциплинарные области, такие как информаци-
онная антропология [1]. Последняя позволяет дать образовательному процессу как 
информационную, так и антропологическую характеристику. 

Целью данной работы является информационно-антропологическая характери-
стика образовательного процесса. 

На основе структуры информационного взаимодействия в образовательном про-
цессе «субъект-источник- среда - субъект-получатель)» может быть выполнен ин-
формационно-антропологический анализ функции элементов данной системы 
и отношения между ними [1-2]. 

1. Субъект 1 (источник информации). В рамках функциональной парадигмы ис-
точником информации выступает человек, основной функцией которого является 
формирование на основе имеющихся знаний данных для передачи их получателю 
информации. 

2. Среда, обеспечивающая передачу и восприятие сообщения, содержащего зна-
ния, без искажений в пространстве и времени от источника к получателю. При этом 
информация, переданная без искажений, понятна в синтаксическом смысле. Однако 
в среде возможно смысловое искажение информации. 

3. Субъект 2 (получатель информации). Основная функция: прием и интеллек-
туальная обработка информации. В общем случае смысл у источника не эквивален-
тен смыслу у получателя и представляет собой композицию нескольких смыслов. 
Смысл появляется в аппарате мышления человека, в результате получения им дан-
ных, взаимоувязанных с предшествующими знаниями и понятиями [2]. 
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Каналы информационных взаимодействий в образовательном процессе. Между 
функциональными элементами информационного взаимодействия в образователь-
ном процессе формируются различные каналы информационных взаимодействий. 

1. Канал «субъект - источник - среда» имеет выраженный функциональный ха-
рактер, является устойчивым, односторонним, адаптивным, инвариантным, подчиня-
ющимся логике сети. По каналу осуществляется трансляция сообщения с инфор-
мацией, содержащей знания, от источника к получателю. 

2. Канал «среда - субъект - получатель» также имеет выраженный функциональ-
ный характер, является односторонним, адаптивным, подверженным воздействию 
помех и шумов; включает канал «помеха - получатель информации». 

3. Канал «субъект (источник) - субъект (получатель)» является устойчивым, дву-
сторонним, адаптивным, саморегулирующимся каналом, имеющим эмпирический 
характер, позволяет перевести систему в устойчивое состояние с изменением ин-
формационных потоков, втом числе с возможной генерацией новой информации 
с новыми знаниями. 

Антропологическое содержание взаимодействия человека с ИКТ включает следу-
ющие информационные процессы: сбор, передача, хранение, использование, созда-
ние, представление, распространение, преобразование информации. При этом эта-
пами взаимодействия являются: 1) постановка проблемы; 2) целеполагание; 3) пла-
нирование; 4) накопление учебной информации по поставленной проблеме в системе 
межсубъектного взаимодействия; 5) представление накопленной информации 
в разных видах (сжатом, развернутом) и ее интерпретация; 6) структурирование, упо-
рядочение информации входе коллективной рефлексии; 7) интеграция знаний 
и опыта субъектов взаимодействия; получение продукта деятельности; интериориза-
ция результата. 

В процессе информационного взаимодействия сигналы претерпевают различного 
рода искажения, которые могут изменить его структуру и сформированную источни-
ком синтаксическую информацию. Для уменьшения искажений возможно использова-
ние избыточного кодирования. Следует отметить, что система приобретает устойчи-
вость, если циркулирующая в ней информация приобретает содержание, смысл 
и ценность, что имеет особое значение при анализе образовательного процесса. 

Важную роль в уменьшении искажений в сообщениях, передаваемых 
в образовательном процессе между отправителем и получателем, может сыг-
рать рефлексия образовательного процесса с позиций информационной антро-
пологии. 

Рефлексия образовательного процесса с информационно-антропологических 
позиций. Рефлексия любого образовательного процесса включает такие фазы, как [3]: 

1) актуализация смысловых структур Я при вхождении субъекта в проблемную си-
^ацию, обусловленную информационными потоками и потребностью их организации, 
систематизации и переработки; 
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2) исчерпание этих актуализированных смыслов при апробировании различных 
стереотипов предшествующего опыта и ранее сформированных шаблонов поведения 
и действий; 

3) их дискредитация вплоть до полного лишения смысла в контексте обнаружен-
ных субъектом противоречий; 

4) разработка и внедрение инновационного подхода к решению проблемы органи-
зации, систематизации и переработки информационных потоков (фаза переосмысле-
ния); 

5) реализация этого нового подхода через последующую реорганизацию личного 
опыта и действенное преодоление противоречий, проблемных ситуаций на основе 
новых схем деятельное™. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 

О. П. Евсеева, БГТУ (г. Минск) 

Двадцать первый век характеризуется ускорением темпов изменений во всех об-
ластях современной жизни. Определяющей особенностью современного мира явля-
ется возрастание рисков и угроз, связанных повышением антропогенного давления на 
окружающую среду, среди которых главенствующую роль начинает играть угроза 
самой жизнедеятельности человека. Необходимость предупреждения опасностей 
снижения качества жизни людей и обеспечения безопасной жизнедеятельности бу-
дущих поколений обусловили поиск путей преодоления угроз и возникновение, одоб-
ренной мировой общественностью, Концепции устойчивого развития (Рио-1992), реа-
лизация которой осуществляется через систему мер, зафиксированных в между-
народном документе «Местная Повестка XXI» [1]. 

Решение задач устойчивого развития предполагает переход к новому уровню хо-
зяйственного развития и культуры. С одной стороны, необходимы изменения технико-
технологического характера, обеспечивающего снижение антропогенного давления на 
окружающую среду, с другой - необходимо изменение отношения человека 
к окружающей среде и последствиям своей жизнедеятельности с технократического 
(потребительского) на гуманистическое ответственное отношение. Одной из актуаль-
ных задач обеспечения устойчивого развития является предотвращение сокращения 

естественной природы и создания культурных J 
агрессивность все расширяющейся искусственнс 
человеком. Это и объясняет необходимость пер 
родского развития» (Sustainable Urban Developtm 
лом «Местной Повестки XXI», который заклк* 
окружающей среды и увеличении природного п 
ландшафтного дизайна превращается в одно из 
ленного улучшения экологических и эстетически 
В этой связи возрастает значение оптимальной 
рии, включая использование ландшафтного диз 
ства для совершенствования качеств окружающе! 

Востребованность ландшафтного (садово-ла 
ется соображениями гуманизации окружающей с 
ний к ее комфортности, в конечном счете, напряг 
факторов, отрицательно воздействующих на сос 
недеятельности человека нужна не просто coxpai 
турно и эстетически отвечающий современным t 
женера садово-паркового строительства выступа» 
достижения определенных качеств окружающей < 
Дальнейшее регулирование экологической ситуа 
делом, что заставляет по-новому взглянуть на 
шафтного дизайна, следовательно, и подготовки < 
для изменения определенных характеристик жизн 

На основании Кодекса об образовании Pecnyf 
тентностный подход рассматривается как приор 
профессионального образования, в образователь 
нального образования выдвигаются качественно 
дущих специалистов технически-творческих спец 
нер садово-паркового строительства. 

Ориентация организации профессиональной 
фессиональных компетенций инженера садово-л, 
ет интегрированный характер образования, обес 
ния интеграции на различных уровнях педа 
постановка интегрированных целей и разработка i 
потребности работодателей, студентов ипрепо/ 
целостного образовательного процесса: интеграц 
товки; на методическом уровне: интеграция деяте 
ния подготовки путем интеграции содержания бу 
ности и учебной деятельности студентов). Так; 
подготовки способствует развитию у будущих и 
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