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«Äåÿòåëüíîñòíûé ïîäõîä»: 

«îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü» 

(èíòåðïðåòàöèÿ ïðåäñòàâëåíèé)

Периодически вспыхивающий интерес к «дея-

тельностному подходу» — свидетельство рас-

ширения инновационного поля образования и

потребности интерпретировать новые варианты

образовательной деятельности. То, что образо-

вание — это деятельность, давно стало аксио-

мой. Проблемы возникают, когда сталкиваются

и расходятся объяснения самой деятельности,

содержание и формы которой постоянно изме-

няются во времени, хотя можно и проследить

некоторые устойчивые тенденции, например,

использования в обучении и воспитании реаль-

ного опыта и трудовой деятельности детей и

подростков, на чём издавна основываются на-

родная педагогика и семейное воспитание.

В основе современного образования лежат фи-

лософские, психологические и педагогические

концепции, которые обосновывают разнообраз-

ные принципы организации содержания, форм

и методов образовательной деятельности уча-

щихся и педагогов. Модели её организации по-

стоянно обновляются, адаптируясь к новым ус-

ловиям. Это, прежде всего, относится к иннова-

ционным школам.

В традиционной же системе образования со

времён Яна Коменского и Иоганна Гербарта до-

минирует учитель, его деятельность рассмат-

ривается как ведущая, определяя учебные дей-

ствия учащихся. Целью традиционной школы

было (и остаётся до сих пор) формирование у

каждого ученика системы знаний, познаватель-

ных умений, представлений по разным научным

дисциплинам (предметам). Обучение рассмат-

ривалось как односторонне управляемая дея-

тельность, направленная на абстрактное мыш-

ление учеников, чьи учебно-познавательные

действия определяет учитель. Принцип руко-

водства учителя накладывался на наукообразие

классно-урочного обучения, потому оно так и не

смогло стать суверенной деятельностью для

ученика. Это и сделало массовую урочную шко-

лу такой, какая она остаётся сегодня (несмотря

на провозглашение субъект-субъектных отно-

шений): она не поощряет инициативу ученика,

если она лежит вне плана действий учителя,

требует дисциплины и усвоения гигантского

объёма информации, вместо того чтобы разви-

вать индивидуальные интересы, мотивацию,

мир социальных чувств, социальный и эмоцио-

нальный интеллект ребёнка.

В традиционной классно-урочной школе даже

при попытках создать ребёнку комфортные ус-

ловия обучения ведущей фигурой остаётся

учитель, который и определяет, что, когда и в

каком объёме будет делать ученик. Учитель —

ведущая фигура, которая направляет, оцени-

вает, контролирует ребёнка. Учитель — ар-

битр, эксперт и судья одновременно. И он не

видит иной возможности организовать дейст-

вия ребёнка, кроме как контролируя их. Ребё-

нок же, потеряв самостоятельность, в основ-

ном имитирует деятельность, потому что не

может стать её реальным субъектом. Его

приучают к послушанию. Активные, инициатив-

ные, критически мыслящие ученики чаще все-

го становятся неугодными. Ребёнок оказывает-

ся хорошим, если действует в рамках, очерчен-

ных учителем. Беда традиционной классно-

урочной школы в том, что, считая ведущей

учебную деятельность (определяемую учите-

лем), школа приучает ребёнка действовать,

только когда ему это разрешат или дадут 

задание. Всё сверх того не поощряется и не

учитывается как «ведущая» деятельность. 

Если же ребёнок проявил себя и добился успе-

ха в какой-либо другой (не учебной) деятельно-

сти, то ему это могут даже поставить в вину,

указав, что это якобы мешает школьным за-

нятиям.
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Учебные действия ученика массовой школы ос-

таются одномерными по определению. Деятель-

ность педагога, работающего в режиме класс-

но-урочно-предметной системы, объективно

ориентирована на «пассивность», «вторич-

ность», «ведомость» ученика, на его умение «не

мешать уроку». Это ограничивает и подавляет

волю ребёнка. Его образовательная деятель-

ность сведена к управляемой учебной. Поэтому

в этих рамках у учителя не возникает потреб-

ности понять образовательную деятельность

ребёнка как сложную, вариативную, автор-

скую, творческую. В результате развитие

школьников приняло ту односторонность, кото-

рая определяет сегодняшнюю социальную глу-

хоту, безынициативность, ригидность, агрессив-

ность многих выпускников. Усвоение/запомина-

ние различной информации из т.н. «основ наук»

многие педагоги массовой школы продолжают

рассматривать как основную модель учебной

деятельности, поэтому решение вопроса о пре-

одолении начётничества обучения зависит, в ко-

нечном счёте, от того, как объяснить и как ор-

ганизовать деятельность в образовании.

В гуманистических концепциях педагогики и

личностно ориентированном образовании на

первый план выходит деятельность самого уча-

щегося — здесь в образовательных процессах

доминирует ребёнок. В основе такого понима-

ния деятельностного подхода лежит стремление

опереться на разнообразный опыт и гармонич-

ное развитие ребёнка, доверить ему определе-

ние собственного содержания образования (что

в скрытой форме всё равно существует). Тако-

вы философия и практика образования Джона

Дьюи, Марии Монтессори и Селестена Френе,

все разновидности реформаторской педагогики

и свободного воспитания, особенно начиная со

второй половины XIX в. Разное понимание прин-

ципов организации деятельности дало и разные

системы.

В современных дидактических и педагогичес-

ких концепциях продолжается поиск новых ос-

нований организации образовательной дея-

тельности, которые создали бы условия для

большей свободы действий детей и педагогов.

Одни теории при этом исходят из того, что обе

стороны — преподавание и учение — соединя-

ются в обучении, что находит подтверждение в

концепциях когнитив-

ной психологии, ук-

рупнения дидактичес-

ких единиц, проблем-

ного и развивающего

обучения.

Так сложилось, что теория деятельности и дея-

тельностный подход в переложении их на язык

педагогики анализировались в основном в пси-

хологическом и философском ключе — С.Л. Ру-

бинштейном, Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым,

Э.В. Ильенковым, В.В. Давыдовым и методоло-

гами научной школы Г.П. Щедровицкого. Это

наложило отпечаток на особенности понимания

образовательной деятельности как, в основном,

учебной, а в ней доминантой стала мыследея-

тельность, теоретическое сознание, что нашло

выражение в преобладании внимания к интел-

лектуальной составляющей развития ребёнка.

Другие образовательные модели и парадигмы,

например педагогика сотрудничества, гуманная

педагогика Ш.А. Амонашвили, модель «Школы

диалога культур», система разнообразных обра-

зовательных пространств в «Школе самоопреде-

ления» А.Н. Тубельского, находят точку опоры в

гармоничном развитии детей, становлении их

социального и эмоционального интеллекта, са-

мостоятельного критического мышления, уни-

версальных умений, личностно нравственного

выбора. В практике получили развитие концеп-

ции, опирающиеся на активность и инициативу

подростков в определении ими содержания сво-

ей образовательной деятельности (эвристичес-

кое обучение, рефлексивная педагогика сотвор-

чества, продуктивное учение и др.).

Надо признать, что в условиях глобального ус-

ложнения сферы образования усложняется и

образовательная деятельность. Она становится

многомерной. Появляются потребности в акти-

визации деятельности школьника, обеспечении

его растущей интерактивности, расширении

форм его социальных и культурных практик.

В его образовательной деятельности проявля-

ются новые структуры и связи, не связанные на-

прямую со школьным обучением:

• самостоятельного конструирования личност-

ных знаний1 средствами новейших техноло-

гий самообразования;

• самостоятельно приобретённого индивиду-

ального опыта (жизненного и эксперименталь-

ного);

• мотивированной организации собственной об-

разовательной практики (практической дея-

тельности в целях образования).

Многомерное пространство современной обра-

зовательной деятельности складывается во

взаимодействии векторов индивидуального об-

разования в школе, самообразования/самораз-

вития и продуктивной образовательной практи-

ки в школе и социуме.

1 См.: Крылова Н.Б. Что такое «личност-

ное знание» // Народное образование.

2003. № 9; Крылова Н.Б. Новые ценности

образования // Образовательная деятель-

ность». 2006. № 1–2 (25–26).
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Сложность поисков адекватной организации

школьного образования обусловлена отчасти

тем, что для многих учителей обучение остаётся

линейным переходом от ощущения трудности в

учебной ситуации — через формулировку про-

блемы, выдвижение и проверку умозрительных

гипотез — к решению, выводам и обобщениям.

Это характерно для традиционного понимания

научной деятельности как линейного процесса

восхождения от «незнания» к «объективному

знанию». Сам «деятельностный подход» оказы-

вается гибким средством интерпретации тради-

ционных действий учителя (руководителя) и уче-

ника. Не всегда такая интерпретация оказывает-

ся ключом, открывающим ребёнку дверь в мно-

гомерный мир образования. Он представляет со-

бой сегодня (и на что в своё время обратили вни-

мание идеологи постмодернизма) сложную мат-

рицу, разрастающийся сетевой гипертекст и

калейдоскопически изменчивые информаци-

онные пространства, а не «поэтажно» сложен-

ную учёными и вслед за ними учителями (и потом

учениками) «пирамиду» знаний, считавшуюся ти-

пичным образом познания в прошлом.

Попробуем дать рабочие определения употреб-

ляемым понятиям, учитывая потребность рас-

ширить горизонт обзора, проанализировать но-

вый опыт образования, принимая во внимание

наработки и современной психологии обучения,

и современной философии образования:

• деятельность — система относительно авто-

номных, самостоятельных, осмысленных и мо-

тивированных действий субъекта, направлен-

ных на достижение выбранной именно им цели

и получение продукта и результата2, открываю-

щих для субъекта и его окружения новый куль-

турный смысл, поскольку продукт и результат не

всегда соответствуют первоначальному замыс-

лу и плану;

• деятельностный подход — способ целепола-

гания, анализа, объяснения, концептуализации,

активного применения и верификации субъек-

том принципа деятельности в выбранной им

сфере практики3;

• образовательная деятельность — система

самостоятельно выбранных, планируемых, мо-

тивированных и рефлексируемых субъектом об-

разования действий, удовлетворяющая его су-

веренную заинтересованность в расширении

своих образовательных потребностей и способ-

ностей и нацеленная на получение нового ав-

торского продукта и результата учёбы.

Традиционно педагогика использует два поня-

тия, связанные с этой деятельностью — «учеб-

ная» и «педагогическая» деятельность.

Учебная деятельность определяется как на-

правленная на усвоение теоретических знаний

в процессе решения учебных задач (см. статью

В.В. Давыдова «Учебная деятельность» // Рос-

сийская педагогическая энциклопедия. М.,

1999. Т. 2). Педагогическая деятельность оп-

ределяется шире, в ней выделяют сложные

структуры, которые рассматриваются в единст-

ве ремесла и мастерства, общения и группово-

го взаимодействия, преподавания и научения,

воспитания (социализации) и педагогической

поддержки (индивидуализации). Если сравнить

подходы к анализу деятельности субъектов об-

разования (детей и взрослых), то обращает на

себя внимание «неравновесность» подходов,

возникает иллюзия большей простоты действий

ребёнка. Но есть все основания полагать, что

образовательные деятельности педагога и ре-

бёнка сравнимы по сложности, хотя имеют, по-

мимо общего содержательного поля, разные за-

дачи, способы и формы.

В контексте гуманистической интерпретации

деятельностного подхода важно отойти от сугу-

бо «педагогического» наполнения содержания

деятельности. Именно поэтому здесь и вводится

понятие «образовательная деятельность»,

включающее все виды «внешней» и «внутрен-

ней» деятельности учащегося, а также педаго-

га. Это позволяет преодолеть разрыв между

традиционным разделением (и упрощением)

сложных образовательных процессов на целе-

направленные действия учителя и учебные дей-

ствия ребёнка, которые в традиционной класс-

но-урочной системе вообще редко когда стано-

вятся свободной творческой деятельностью 

2 Важно отметить условия деятельности, влияющие на содержание и оп-

ределяющие её ценность и качество — самостоятельность, целенаправ-

ленная рефлексивность, интерактивный, творческий характер и продук-

тивность (деятельность — это осознанное создание продукта-артефакта,

а всё, что не создаёт его, но обеспечивает подготовку, есть действия и

операции). Все классические определения деятельности строятся на при-

знании её конструктивного и преобразующего характера, чего, как пра-

вило, в традиционном классно-урочно-предметном обучении нет (или

присутствует в минимальной, зародышевой форме). Такие структурные

цепочки, как цель-задача-средства-действия/операции-результат, види-

мо, целесообразно относить к условиям второго порядка, поскольку цели

и результаты могут быть и у действий, которые не объединяются в собст-

венно деятельность.

3 И.А. Колесникова и Е.В. Титова в учебном пособии «Педагогическая

праксеология» (М.: ИЦ «Академия», 2005) подчёркивают, что подход —

это теоретически обоснованный практический путь реализации тех или

иных принципов и идей. Нормирующее действие любого подхода основа-

но на следовании системе этих принципов; на оформлении целостной ка-

тегориально-понятийной системы, образующей особый контекст описа-

ния педагогической реальности; на использовании заданных способов

профессиональной активности (с. 89).
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(по определению, которое дано выше), а оста-

ются в большинстве случаев имитацией кем-ли-

бо заранее планируемых действий.

В традиционной дидактике выделяют как основ-

ные виды — учебную, игровую и трудовую дея-

тельность ребёнка. Учебной деятельности пред-

писано быть основной системой действий по ус-

воению теоретических знаний. Но сводится ли

разнообразная образовательная деятельность

ребёнка к «усвоению» теоретического знания?

Даже традиционная дидактика ответит: нет, не

сводится. Но тогда почему обучение в массовой

школе организуется, прежде всего, как учебные

(теоретические) действия, направленные имен-

но на усвоение? Школа не даёт на это ответа.

Она, а вслед за ней и традиционная дидактика

отодвигают на второй план всё разнообразие

видов деятельности ребёнка, не оценивая их

принципиально, отдавая приоритет организуе-

мым учебным действиям и проверяя качество

образования на основе формальных отметок,

полученных только за «усвоение». Деятельност-

ный подход в таких рамках ограничен условия-

ми в основном теоретической деятельности4.

Как организовать образовательную деятель-

ность так, чтобы она «надстраивалась» ребён-

ком/подростком самостоятельно над всеми ос-

тальными видам (и параллельно им), создавая

условия для развития индивидуальности расту-

щего человека в каждый период его личностно-

го роста? Такая организация возможна (лучший

опыт в сфере образования это уже доказывал

многократно), если педагог умеет создать усло-

вия для осознания ребёнком своей образова-

тельной деятельности в любом пространстве

действий, а ребёнок самостоятельно начинает

понимать образовательное содержание и зна-

чение любых его действий (даже негативных).

В такой образовательной ситуации деятельно-

стный подход приобретает глубинный, универ-

сальный характер.

Мы ещё не осознали всех возможностей реали-

зации сложной, современной интерпретации де-

ятельностного подхода, но если представить эти

возможности, обеспечить их как фактор

школьной жизнедеятельности, то образова-

ние в корне изменит своё содержание и формы,

станет по-настоящему современным и динамич-

ным. Для этого нужны определённые условия,

одним из них может стать новый взгляд на орга-

низацию образовательной деятельности.

Îò óñâîåíèÿ çíàíèé — ê ðàçíîîáðàçíîé

îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Необходимость деятельностного подхода в об-

разовании принимали все педагоги, психологи и

философы. Ссылки делались даже на Комен-

ского, не говоря уже о стройных концепциях

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева или Г.П. Щед-

ровицкого. Общими усилиями (в основном на

базе психологических концепций) была создана

и получила распространение теория обучаю-

щей/учебной деятельности, структура которой

складывается во взаимосвязи потребности —

мотива — задач — средств их решения — дей-

ствий — операций. На этой основе обучение

обеспечивалось методически. Однако учебные

действия для многих школьников так и не стано-

вились осмысленной образовательной деятель-

ностью, поскольку цели обучения воспринима-

лись как нечто внешнее и принудительно-обяза-

тельное, а то, что действительно было им инте-

ресно, школа часто просто игнорировала. Тра-

диционная школа обеспечивала лишь простые

формы образовательной деятельности, жёстко

привязанные к программе, в результате — на-

блюдаемая всеми потеря интереса подростков к

учению и содержанию урока. Это было следст-

вием потери их интереса к классно-урочной

форме работы в целом.

Само обучение до сих пор организовано как

имитация научной деятельности в духе просве-

тительства и рационализма XVIII в. Задача пе-

дагогики — обеспечить изучение «основ наук»

не актуальна для значительной части детей,

особенно тех, кто не связывал свою деятель-

ность после окончания обучения с наукой. По-

пытки отразить в школьных программах все

«основы» выглядят бессмысленными: ведь каж-

дое десятилетие объём информации удваивает-

ся, а каждые семь лет обновляется на 50%. В

итоге нагрузка школьников возросла в полтора

раза, число учебных предметов увеличилось на

треть, качество и мотивация обучения «усвое-

нию» постоянно падает. Не случайно общест-

венное мнение единодушно: массовые школы

катастрофически оторваны от жизни, обучение

носит умозрительный характер, несмотря на

провозглашение необходимости усилить про-

фильность старших классов.

4 На эти ограничения указывает Н.В. Котряхов в книге «Деятельностный

подход к педагогическому процессу: история и современность». — Киров,

2005. Автор справедливо подчёркивает, что только разумный баланс ум-

ственной и физической деятельности может обеспечить наиболее эф-

фективное общее развитие человека. Однако фактически деятельност-

ный подход начинает рассматриваться как своеобразный аналог трудово-

го воспитания. В этой связи вспоминается пресловутый комплексный

подход к коммунистическому воспитанию, где каждому виду деятельнос-

ти в школе была уготована строго определённая функция.
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Положение действительно сложное, поскольку

информационно-знаниевая ориентация образо-

вания всё больше мешает достижению его ос-

новной цели — на базе универсальных уме-

ний/компетенций развить индивидуальные спо-

собности каждого выпускника и заложить фун-

дамент его будущего жизненного и профессио-

нального успеха. Причём создать ситуацию ус-

пешности надо для каждого школьника неза-

висимо от того, пойдёт ли он в лицей, колледж,

вуз или сразу на работу, и независимо от отме-

ток, поскольку не это определяет потенциал

личности. И это должен осознать каждый учи-

тель, методист и управленец. Школа станет по-

настоящему эффективной, если каждый подро-

сток уже в её стенах убедится в собственной ус-

пешности и практической подготовленности к

жизни (что станет основой его жизненного и

профессионального успеха, независимо от сфе-

ры деятельности).

Это можно обеспечить, сделав каждого ребён-

ка субъектом его образовательной деятель-

ности, предоставив свободу в выборе целей

и действий и направив его образовательную

деятельность в первую очередь на прагмати-

ку дел, а не на изучение теорий.

Практика свободной организации интерактив-

ной образовательной деятельности детей по-

стоянно расширяется — открытые образова-

тельные системы теперь есть во многих стра-

нах. В России их развитие связано, прежде все-

го, с именами А.М. Лобка, А.Н. Тубельского,

М.А. Балабана — О.М. Леонтьевой, А.В. Хутор-

ского, М.П. Щетинина (это наиболее яркие при-

меры альтернативной организации образова-

тельной деятельности, но список инновацион-

ных методик, несомненно, можно продолжить).

Поисковые образовательные системы обеспе-

чиваются на основе сходных принципов:

• Реальный деятельностный подход пронизыва-

ет всю жизнь школьного сообщества и реализу-

ется вариативно в зависимости от особенностей

каждого ученика; разные школьные системы

едины в одном — образовательные взаимодей-

ствия «ребёнок-педагог», «младший школьник-

старшеклассник» строятся на мотивированной

и самостоятельной практической и творческой

работе самого ребёнка (субъекта собственной

деятельности).

• Педагог — не организатор и не руководитель,

а консультант, старший со=трудник, фасилита-

тор5 деятельности детей. Педагог способен к

импровизации, у него значительный творческий

потенциал, что поощряется педагогическим со-

обществом.

• Ребёнок с первых шагов учится действовать в

ситуации ответственной свободы, он постоянно

находится в авторской позиции в отношении

своего образования и тех практических дел, ко-

торые он связывает с продуктивным образова-

нием.

• В образовательных процессах нет никаких жё-

стких обучающих технологий, ведь они ведут к

утрате возможности выбора и самостоятельнос-

ти ребёнка и учителя.

• Самостоятельная образовательная деятель-

ность ребёнка в такой открытой школе не замы-

кается на учебной деятельности, а складывает-

ся как синтез всех видов и форм социальной и

культурной деятельности, превращая в образо-

вательный опыт разносторонний индивидуаль-

ный опыт, получаемый в школе и в социуме.

Реальное существование инновационных форм,

развитие альтернативных методов обучения ве-

дут к тому, что описание образовательной дея-

тельности только как единства учебных дейст-

вий ученика в классе-урочно-предметной систе-

ме и педагогической (технологической) деятель-

ности учителя-предметника уже не может удов-

летворять. Образовательная деятельность, объ-

ективно становясь более многомерной и слож-

ной по структуре и содержанию, требует иного

системного понимания и описания. Попробуем

разобраться в её структуре.

Îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü øêîëü-

íèêà âêëþ÷àåò

Простые формы, где доминирует деятельность

учителя, а самоопределение и самореализация

ребёнка проявляются в ограниченных формах

или вовсе не проявляются:

• Случайные, слабо мотивированные поиско-

вые действия детей, связанные и не связанные

с учебными занятиями и не имеющие в своей

основе сформированных образовательных ин-

тересов;

• Учебные (тренировочные и репродуктивные)

действия в классе, инициированные учителем;

• Мыслительные действия, рефлексия, само-

контроль учеников, организованные и направ-

ляемые учителем в рамках его целей.

Сложные формы,

где интерес, само-

определение, самооб-

разование и самореа-

лизация ребёнка/под-

ростка доминируют:

5 «Вдохновитель» самостоятельной дея-

тельности ребёнка. О деятельности педа-

гога в роли фасилитатора см.: Новые цен-

ности образования: Как работает продук-

тивный педагог. 2004. № 4 (19).
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• Спонтанная и целесообразная образователь-

ная деятельность в школе и социуме, направ-

ленная на удовлетворение образовательных ин-

тересов и сложных потребностей, что служит

фактором саморазвития школьника.

• Разнообразные виды его деятельности в шко-

ле и социуме авторского характера: познава-

тельная, исследовательская, общественно-со-

циальная, трудовая, техническая, конструктор-

ская, художественная; во всех видах своей дея-

тельности школьник находит образовательное

содержание.

• Проектная деятельность в различных образо-

вательных областях как целенаправленная са-

мостоятельная организация собственного обра-

зования.

• Самостоятельная рефлексивная и мыслитель-

ная деятельность (реальное критическое конст-

руктивное мышление), осознаваемая как собст-

венная потребность.

• Организационно-управленческая деятель-

ность (самоорганизация и контроль собствен-

ной деятельности).

На первых, простых формах строится режим

классно-урочно-предметного обучения. На

сложных формах деятельности строится всё

альтернативное и инновационное образование.

Понятно, что обе формы предполагают соответ-

ствующую педагогическую деятельность со сво-

ими стилями, характерными особенностями,

идеологией, учительской позицией, содержани-

ем и способами работы педагогов и т.п.

Îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

ïåäàãîãà âêëþ÷àåò

Простые формы, где доминируют заданные

извне (программой, стандартами, методиками)

способы работы («технологии»), а самореализа-

ция педагога осуществляется только в традици-

онном режиме:

• Организационные и поисковые действия, свя-

занные с потребностью простого (в рамках нор-

мы) обеспечения собственных действий и учеб-

ных действий учеников на традиционных уроках.

• Учебно-методическая деятельность репродук-

тивного характера в

школе и в системе по-

вышения квалифика-

ции.

• Рефлексия собст-

венной деятельности

и учебных действий

ребёнка в рамках усвоения учебной программы

и заданной «технологии».

Сложные формы, где доминируют:

• Разнообразные интересы, самоопределение и

самореализация педагога, находящегося в ав-

торской образовательной позиции.

• Разносторонняя по содержанию и формам об-

разовательная деятельность, направленная на

практическую реализацию творческих интере-

сов и сложных потребностей.

• Самостоятельная интерактивная образова-

тельная деятельность в школьном сообществе,

профессиональных организациях и социуме

(познавательная, исследовательская, общест-

венная, организационно-практическая, технико-

конструкторская, художественная).

• Разнообразная проектная деятельность как

целенаправленная организация образователь-

ной деятельности (с педагогами и детьми).

• Рефлексивная и мыслительная деятельность

(реальное критическое конструктивное мышле-

ние) как фактор авторской позиции.

• Организационно-управленческая деятель-

ность (самоорганизация и контроль собственной

деятельности, участие в школьном самоуправ-

лении и действиях гражданского общества).

Обеспечение образовательной деятельности на

разносторонней основе предполагает естест-

венный отход от классно-урочно-предметного

обучения и связанного с ним отметочного оце-

нивания «усвоения» школьником «знаний основ

наук» и переход к открытым диалоговым фор-

мам организации образования на основе:

1) регулярной (системной) свободной проектной

деятельности детей и учителей;

2) обобщения, оценивания, презентации всех

(или основных) продуктов и результатов образо-

вания в «портфолио достижений» учащегося (и

также педагога — в ситуации его аттестации и

возможной оценки как профессионала).

Ðàçâèòèå ïðîåêòíîãî ìåòîäà

â îáðàçîâàíèè

Одним из первых педагогов, кто целенаправ-

ленно реорганизовал обучение (освоение зна-

ний) на основе практического дела («делания»),

как известно, был Джон Дьюи6. Не вдаваясь в

детали его оригинальной общей философии и

философии образования, сформулируем его

понимание основных принципов организации

образовательной деятельности:

36

6 За 93 года жизни Дьюи опубликовал бо-

лее тысячи книг и статей по вопросам фи-

лософии, логики, психологии, этики, пе-

дагогики и теории образования. Он во

многом определил развитие современно-

го образования, его идеи актуальны до

сих пор.
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• умственные способности (и разум в целом) со-

здаются социальным опытом, который не пе-

редаётся от одного человека к другому, а обре-

тается каждым самостоятельно;

• тип поведения школьника зависит от послед-

ствий тех или иных действий в ситуациях ре-

альной действительности;

• деятельность делает детей способными к раз-

личным формам самоосуществления, а безде-

ятельность — неспособными к этому (это также

определяется характером и своеобразием жиз-

ненного опыта);

• образование — это реконструкция и реорга-

низация опыта, которая увеличивает его значе-

ние и формирует способность усваивать новый;

• обучение должно основываться на решении

реальных проблем, осуществляясь при этом

не пассивно, а активно, экспериментально,

практически, с опорой на поисковую деятель-

ность как критерий принятия моральных ре-

шений;

• исследовательская свобода и выбор — су-

щественные элементы обучения, связанные с

актуальным уровнем развития ребёнка; без них

деятельные умы не могут развиваться;

• критерий истинности идеи — последствия её

практического применения, подтверждаемые

экспериментальным исследованием;

• учитель призван стать творческой личнос-

тью в той или иной области; «образцовый учи-

тель» должен уметь выражать себя творчески,

поэтому ему надо, овладевая программой узко-

профессиональной подготовки, изучать и сво-

бодные искусства;

• необходима свобода для достижения лично-

стной самореализации в условиях всеобщего

благосостояния, а в управлении школой и в

практике её работы следует применять демо-

кратические принципы;

• нужен постоянный поиск новых решений в

содержании обучения, тогда сдвиги в социаль-

ной и культурной сферах будут источником и

стимулом к изменению содержания образова-

ния и того опыта, к которому оно призвано при-

общить молодое поколение.

Такой была новая концепция образовательной

деятельности. Она нашла долговременное под-

тверждение в обучении: на примерах самостоя-

тельно разрабатываемых проектов дети учи-

лись применять самостоятельно обретённые

знания. Не случайно разнообразные проектные

методы быстро прижились в инновационных

школах буквально во всех странах, в том числе

и в России. Но постановлением ВКП (б) в 1931 г.

метод проектов был осуждён на том основании,

что якобы он давал «несистематизированные»

знания. То был надуманный повод, поскольку

систематизированные и объективные знания в

17–18 лет — это скорее педагогический миф и

иллюзия, чем реальность, имеющая социаль-

ный смысл. На деле система знаний и взглядов

(даже некая её «основа») — показатель зрелос-

ти личности, чего в этом возрасте достичь край-

не трудно. Типичным можно назвать положение,

когда «система» формируется к окончанию ву-

за или после нескольких лет работы (иногда это

даже не система, а её аналог). И это объяснимо,

поскольку всякая осмысленная система зна-

ний — результат обобщения и рефлексии об-

ширного собственного опыта (чего у выпускни-

ка школы ещё нет). Причина «отставки» проект-

ной деятельность была другая: выполнение про-

ектов воспитывало инициативного, самостоя-

тельного, независимого, самодостаточного,

практически ориентированного выпускника, что

было чуждо советской идеологии. Такой «соци-

альный заказ» стал актуален только сегодня.

Именно поэтому проектные методы вновь вос-

требованы отечественной педагогикой.

Образовательный проект для ученика — это:

— широкие возможности выбора самостоятель-

ной деятельности, в содержании которой соеди-

няются его интересы, образовательные задачи

и образуемые компетенции;

— форма удовлетворения образовательных по-

требностей и интересов;

— тренировка умения найти и показать образо-

вательное содержание своей деятельности;

— проба и тренировка различных продуктивных

способностей;

— нахождение собственного стиля образова-

тельной деятельности;

— становление самоорганизации и умения до-

водить дело до продукта и презентации резуль-

тата;

— показатель успешности освоения незнакомо-

го способа деятельности;

— способ развития самооценки действий и про-

дукта.

Педагог в такой проектной деятельности детей

выступает универсалом-консультантом, кото-

рый не столько «обучает», сколько расширяет

структуру разнообразных актуальных и потен-

циальных способностей и горизонты видения

каждого учащегося. Одновременно педагог вы-

полняет и более конкретные задачи: показыва-

ет, если это запрашивает ученик, как формули-

ровать и решать проблемы, находить смысл тек-
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стов, участвовать в дискуссии, организовать ис-

следования и т.д.

Для обоих проектная деятельность не будет на-

целена на усвоение знаний («усвоение знания»

перестаёт быть глобальной самоцелью школы).

Присвоение знаний станет часть различных ва-

риантов прикладной деятельности, в которой

каждый отрывает свой образовательный

смысл. Так проектная деятельность, особенно

если она организована как регулярная, систем-

ная и свободная, превращается в сильнейший

катализатор личностного саморазвития и ре-

бёнка, и педагога.

Ïîðòôîëèî äîñòèæåíèé êàê

èíäèâèäóàëüíûé îáðàçîâàòåëüíûé

ïðîäóêò

Выше говорилось, что другое важнейшее на-

правление обеспечения разносторонней обра-

зовательной деятельности — это обобщение

продуктов и результатов образования в «порт-

фолио достижений» учащегося (и педагога в си-

туации его возможной аттестации). Зримые об-

разовательные продукты закономерно стано-

вятся итогом серий индивидуальных и коллек-

тивных проектов. Их можно предъявить, сумми-

ровав в «портфолио» каждого субъекта образо-

вательной деятельности на основе самостоя-

тельных решений и выбора (т.е. избирательно).

О содержании и формах «портфолио» написано

уже много, накоплен значительный опыт ис-

пользования его в практике инновационных

школ. Это способствует повышению его значе-

ния как эффективного механизма реорганиза-

ции современного образования по следующим

параметрам7:

— «портфолио» помогает заново выстраивать

весь образовательный «портфолио-процесс»;

— возможно построение «портфолио» того или

иного предметного курса, или тематического

«портфолио»;

— «портфолио» может использоваться как ин-

струмент организации образования;

— он помогает документировать в предъявляе-

мой форме образовательную деятельность уча-

щегося;

— он формируется

как «собрание работ»

учащегося и фиксиру-

ет его личностный

рост и развитие ака-

демической успешно-

сти в продуктивной

форме;

— благодаря «портфолио» отношения педагог-

ученик развиваются на демократической ос-

нове;

— «портфолио» стимулирует самоопределение,

самооценку и рефлексию учащихся.

Проектная организация всей образовательной

деятельности в школе и «портфолио достиже-

ний» как современный механизм альтернатив-

ного оценивания и презентации деловой успеш-

ности учащегося позволяют иначе подойти к ре-

шению проблемы стандартов. Анализ и критика

единообразного «знаниевого» наполнения стан-

дарта образования и общая неудовлетворён-

ность его «стандартизацией» помогли осознать

необходимость утвердить в качестве культурной

нормы (а не стандарта) направленность на раз-

витие индивидуальности каждого ребёнка и

обеспечение его многоплановой образователь-

ной деятельности.

Теперь уже общепризнанно, что все дети учат-

ся по-разному, есть разные учебные и познава-

тельные стили, типы мышления и темперамен-

та, привычные поведенческие роли в группо-

вой работе. Непонимание учителями законо-

мерных различий в стилях, нормах, способах

образовательной деятельности детей лежит в

основе большинства школьных конфликтов.

Учеников не понимают, поскольку не принима-

ют их индивидуальность. Их поступки и дейст-

вия не принимают, поскольку не хотят понять

индивидуальные особенности. Выход из этого

заколдованного круга — узаконить (сделать

нормой, но не стандартом) самостоятель-

ную образовательную деятельность каждо-

го школьника. Тогда снимаются многие осно-

вания плохой успеваемости, снижения мотива-

ции, стрессов, протестного поведения школь-

ников, поскольку исчезают причины школьных

конфликтов.

Признание принципа многоплановости и вари-

ативности образовательной деятельности

школьника ведёт к некоторым обобщениям.

Например, обнаруживается условность пред-

ставления о ведущей деятельности на разных

возрастных этапах: если образовательная дея-

тельность индивидуальна, то и ведущая дея-

тельность будет определяться особенностями

и психологическим типом конкретного ребёнка

и подростка (здесь не отрицается ведущая де-

ятельность как таковая, просто она включается

в более широкое представление об открытой

системности индивидуальной образователь-

ной деятельности).

Те же индивидуальные особенности характерны

и для учителей, и для исследователей. Пробле-

38

7 См. Загвоздкин В.К. Портфолио в учеб-

ном процессе // Мир образования — обра-

зование в мире. 2004. № 4 (16). Автор об-

ращает внимание на то, что портфолио не

просто альтернативный способ оценива-

ния или собрание работ, идея портфолио

связана с новыми целями образования —

с новой культурой учения.
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Концепции и модели

ма индивидуализации в целом имеет всеобщее

значение. Как у каждого ученика есть свой

стиль, так и у каждого педагога (педагогическо-

го сообщества и школы как образовательного

сообщества) вырабатывается свой стиль обра-

зовательной деятельности. Сама учительская

профессия «отбирает» людей определённого

(чаще всего «книжного») типа, что определяет и

отношение к детям почти каждого учителя-

предметника, который кроит учебные действия

разных учеников по своему образу и подобию.

Даже те или иные научные концепции и методи-

ки — также порождение индивидуальных сти-

лей. Всё бы ничего, но плохо, когда их начинают

внедрять во все школы, применять ко всем уче-

никам под предлогом создания единого образо-

вательного пространства.

Выход может быть один — предоставить школь-

ным сообществам право (и обеспечить это пра-

во на уровне управлений образования) выби-

рать самим на основе собственного опыта обра-

зовательной деятельности модель или модели

организации и культивировать их.

Деятельностный подход в организации образо-

вательных процессов эффективен потому, что

опирается на опыт и индивидуальные особенно-

сти работы каждого. Это помогает снять проти-

воречия, типичные для массовой классно-уроч-

ной школы, когда стиль учителя не стыкуется со

стилем конкретного ученика, и тот оказывается

в проигрыше (психологическом, организацион-

но-дисциплинарном, образовательном), что ве-

дёт к снижению мотивации и обострению возра-

стного кризиса. Там, где ребёнок получает сво-

боду образовательной деятельности, процессы

саморазвития, самоопределения, самовыраже-

ния идут по-другому.

Свобода образовательной деятельности ре-

бёнка создаётся его познавательными интере-

сами, индивидуальной программой учения и ус-

ловиями, созданными для разнообразной твор-

ческой деятельности. Это позволяет ему понять

свои потребности и возможности, выстроив

план действий на основе самодисциплины, ре-

флексии и самооценки. В школах открытого,

свободного типа ребёнок с первого класса при-

учается критически мыслить и быть самостоя-

тельным, ответственным, активным, инициатив-

ным, и эти качества всегда поощряются. В про-

дуктивных школах, например, образовательный

процесс организован на основе свободно выби-

раемой тематики и практической деятельнос-

ти8 и образовательные отчёты по проектам, ко-

торые подготавливает учащийся каждый се-

местр, являются авторскими.

Свобода образовательной деятельности

учителя обеспечивается его авторской, твор-

ческой позицией, профессиональными интере-

сами, компетентностью, способностью быть

фасилитатором (вдохновителем деятельности,

генератором идей, «значимым другим» для де-

тей) и свободно владеть разнообразными пе-

дагогическими средствами и приёмами, что

делает его открытым для диалога и общения с

детьми.

Преодолеть противоречия традиционной

классно-урочно-предметной модели можно,

лишь создав в школе условия для системной,

многообразной образовательной деятельности

детей и для иной, не «отметочной», не «баль-

ной» фиксации достижений. Это сделает дея-

тельность открытой, уравняет значимость раз-

ных видов деятельности, более чётко проявит

их образовательное содержание и задачи; на-

конец, создаст условия для ребёнка-субъекта

деятельности.

Это означает, что вместо требований «знать и

уметь» («стандарты знания») школа задаёт

нормы организации образовательной дея-

тельности:

— владение проектной прикладной деятельнос-

тью в различных образовательных областях,

— умение решать практические проблемы из

разных образовательных областей,

— владение различными способами деятельно-

сти и общения,

— активное участие в социальной практике,

— активное самоопределение в избранных об-

ластях деятельности и т.п.

Всё это должно подтверждаться содержанием

«портфолио».

Образно говоря, обучение ставится с головы на

ноги, исчезает проблема «стандартизации»

личностного знания, а ставится вполне конкрет-

ная задача обеспечения норм разнообразной

образовательной деятельности. Школьники по-

лучают широкий и универсальный практический

опыт, учась объективировать в нём образова-

тельное содержание (личностное знание).

Âàðèàòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè

øêîëüíèêà êàê îñíîâàíèå

äëÿ åãî âûáîðà è ñàìîîïðåäåëåíèÿ

В сфере образования (по праву её принадлеж-

ности культуре) инно-

вации могут вырас-

тать в ходе естествен-

ного развития каждого

8 Подробнее — Новые ценности образо-

вания: Как работает продуктивная шко-

ла? 2003. № 4 (15).
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школьного сообщества, становясь частью со-

держания жизнедеятельности. Эта особенность

образования подтверждает его естественную

вариативность. Чтобы развиваться и соответст-

вовать условиям изменяющегося социума, об-

разование должно быть разнообразным. Это оз-

начает, что в нём должны сосуществовать на

равных основаниях разные подходы, более то-

го, каждый из подходов может быть вариативен

в своих моделях, и деятельностный подход —

подтверждение этому.

В целом же вариативная образовательная дея-

тельность детей есть результат естественно ор-

ганизованной жизнедеятельности открытого

школьного сообщества и выражение многооб-

разия социальной практики. Образование не

может быть организовано одинаково для всех,

как не может быть и одной образовательной мо-

дели для всех школ.

Педагогика также полихромна и разнообразна,

она не укладывается в единообразную схему.

При этом концепции и модели, соответствую-

щие разным образовательным потребностям

общества и разным стилям (типам) и формам

деятельности школьников и учителей, не долж-

ны рассматриваться как конкурирующие. Вари-

ативность концепций и моделей — не результат

конкуренции, это не пространство конкурирую-

щих «фирм». Они могут только дополнять друг

друга.

По аналогии с принципом «каждая книга най-

дёт своего покупателя» — и каждая школа, а в

ней каждое образовательное сообщество

должны найти своего субъекта деятельности и

создать для него ситуацию успешности. Это —

не излишество образовательной системы, а

естественная среда её обитания. Поэтому вы-

игрывают школы (типа известной томской «Эв-

рики»), где есть разнообразные открытые про-

странства организации образования, обеспе-

чивающие различные стили деятельности де-

тей и взрослых. Уникальна не только каждая

личность — не повторяются школьные сообще-

ства и уклады их жизнедеятельности. Они мо-

гут развиваться и достигать каждый своего ка-

чественного уровня только в условиях свободы

выбора для всех.

Сфера образования должна оставаться вариа-

тивной и многоплановой, даже «пёстрой», как

социальный и культурный состав граждан, отра-

жающий многообразие образовательных по-

требностей и интересов гражданского общест-

ва. Такое многообразие, в конечном счёте, скла-

дывается в культурную мозаику, в которой вы-

кристаллизовываются основные тенденции раз-

вития культуры. Современная школа только на-

чинает выстраивать образовательную деятель-

ность ребёнка именно как многообразную, са-

мостоятельную и творческую (активную), что и

соответствует современным социальным по-

требностям.   �
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