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В работе впервые в общественной мысли славянского мира выделены дискурсные

технологии формирования профессиональных знаний с элементами интеграции

самообразовательной деятельности творческой личности. Это дает возможность целостно

осмыслить историю, духовные ценности в контексте музейной педагогики, профессиональных

знаний будущего специалиста любого вида деятельности. Через разнообразные формы

духовности, в диалоге  между поколениями человек познает собственное бытие, его ценностный

смысл и создает исторические предпосылки мировоззренческой и праксеологической адаптации к

системе национального воспитания.
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Паламарчук Галина. Філософія освіти: дискурсні технології формування

професійних знань
В роботі вперше в суспільній думці слов’янського світу виділені дискурсні технології

формування професійних знань з елементами інтеграції самооосвітньої діяльності творчої

особистості. Це дає можливість цілісно осмислити історію, духовні цінності в  контексті

музейної педагогіки, професійних знань майбутнього спеціаліста будь-якого виду діяльності.

Через різноманітні форми духовності в диалозі між поколіннями людина пізнає власне буття,

його ціннісний смисле і створює історичні передумови світоглядної та праксеологічної адаптації

до системи національного виховання.

Ключові слова: музейна педагогіка, дискурс, наставник, ідентифікація.

Palamarchuk Halyna. The philosophy of Education: Discourse Technology of

Forming Professional Knowledge
The author of article for the first time in Slavonic social science distinguishes the discourse

technology of forming the professional knowledge with the elements of integration the selfeducation

activity person study of creativity. It gives possibility to effective study history events, spiritual values in

the context of museum pedagogic, professional knowledge of future specialist of any kind of activity. By

different forms of spirituality, in the cultural dialog with the generations the people cognize own being, its



senses and create the history premises of world outlook and practice adaptation to the system of national

education.
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В условиях построения современного демократического государства школа всех уровней

должна выполнять социальный заказ: подготовить выпускников к социальной жизни, которая

требует творческого отношения к труду, высокой коммуникативности в обществе. Для того, чтобы

обеспечить наиболее эффективное решение этих задач, в конкретных условиях необходимо

выбирать наилучший вариант разработок учебно-воспитательного процесса.

Воспитанием мы называем общую беседу между взрослым и молодым человеком,

действующую и приобретенную действительным опытом, осознанным в языке сознанием жизни,

которая по своим первичным истокам  осуществляется как «законодательство», то есть, как

настройка всего человеческого бытия во всех целостных фундаментальных связях, что всегда

определяет также сущностную  установку парадигмы (примера, образца) бытия. Это установка

точно обозначенной системы знаний, методологии или теории, включающей признанные всеми

научные достижения, которые на протяжении определенного времени дают модель постановки

проблем и их решений. Таким образом, парадигма в действии выступает как метод научного

познания  бытия.

Роль парадигмы современного знания выполняет синергетика, выступая как новый подход

в исследованиях. Синергетика носит интегративный характер, выявляет родственность живой и

неживой природы, социальной и психологической сфер, их корпоративность. Следует отметить,

что синергетика раскрывает «человекомерность» знания и служит мостом в синтезе

гуманитарного и естественнонаучного знания, подчеркивая целостность системы

«природа+человек», тем самым раскрывает характерный для всего нового мышления холизм:

принцип восприятия мира и каждого из его элементов в их целостности.

Холизм педагогической мысли, прежде всего, обращен на саму систему образования,

формирование образованного человека, подготовку к его полноценной социальной активности во

всех ее проявлениях и обеспечение таким способом трансляции культуры в форме знаний в новое

поколение, и тем самым обеспечивает включение каждого индивида в эту КУЛЬТУРУ.

Жизнедеятельность индивида  и  общества раскрывается в единстве двух начал: с одной стороны –

объективного закона исторического процесса в сменяющихся общественно- исторических (но не

общественно-экономических!) формах, а с другой стороны, - субъективной человеческой

деятельности как движущей силы истории, в основе которой обнаруживаются порождающие

культуру ценности. Эти два начала опосредуются духовной атмосферой общества и выражаются в

искусстве. религии, философии, и в профессиональной деятельности трансформируются в

антропологический, исторически выделенный ценностный вектор.



Без привития учащимся любви к природе, к ландшафту, к растениям и животным, к

ближнему, к своим обычаям, к своему происхождению, к истории и государству, к отцовскому

порогу не может быть настоящей педагогики. Ведь воспитание гражданского общества должно

опираться на власть, государство, другие влиятельные институты гражданского общества. У

каждого ребенка есть «программа» самообучения, заложенная генетикой. Она действует до

полового созревания, а затем отключается, и научить чему-то совершенно новому практически

невозможно. После  условных 12 лет продолжают активно учиться и развиваться только те, кому

еще до школы заложили установки на постоянное обучение и не успели их уничтожить в младших

классах. Таких людей, к сожалению, меньшинство. Большинство просто боится задавать себе и

окружающему миру вопросы и искать на них ответы. «Почемучку убили сначала в семье ответами

«отстань», «не видишь, я занят». Потом добили в младшей школе: сказано две клетки отступить –

значит две клетки.

В результате: средняя школа, старшая школа, вуз – это просто социальная передержка для

большинства населения страны. Впустую потраченные самые лучшие и продуктивные для

обучения годы. Следует отметить примеры совсем иного качества научно-педагогической и

просветительской деятельности Л.Н.Модзалевского, К.Д.Ушинского в Северо-Кавказском регионе

(авторов первых систематических пособий по истории педагогики). Эти примеры акцентируют

необходимость обеспечения преемственности отечественной традиции в педагогической культуре

посредством постоянного самообучения через наставничество.

На рубеже XIX – XX веков, как на переломном этапе, заговорили о необходимости

народного образования, которое определили следующие задачи педагогики:

- изучение и всестороннее осмысление процесса развития личности, а также тех глубинных

зависимостей, которые существуют между развитием и воспитанием;

- определение цели и задачи воспитания;

- исследование методов и форм организации воспитания;

- выработку новых педагогических технологий воспитания и обучения. Воспитание в

широком смысле понимания включает и образование и обучение.

Дискуссия о смыслах воспитания, образования и обучения в XIX веке была переведена в

плоскость рассуждений об идеале образованности. В эту дискуссию были вовлечены В.И.Даль, Л.

Н. Толстой, К.Д.Ушинский, Н.И.Пирогов, В.Г.Белинский, А.Н.Острогорский, Т.Г.Шевченко, Леся

Украинка, А.В. Духнович.

Известный  педагог-психолог,  генерал-майор А.Н.Острогорский занимает важное место в

ряду основоположников российской педагогической психологии, в своих работах он поднимал

самые актуальные для послереформенной России психологические, педагогические и

психопрофилактические проблемы. Он относился к числу тех ученых, которые стремились

«разработать теорию, которая объясняла бы возможно всесторонне и целостно педагогический



процесс, включая воспитание и обучение, цели, содержание и методы образовательной

деятельности, специфику усвоения знаний учащимися различного школьного возраста, развитие

интеллектуальных способностей, чувств, воли, характера» [2, с49].

Выдающийся военный педагог и писатель А.Н. Острогорский, преподавая физику в

учительской семинарии, писал научные трактаты о педагогической справедливости, разрабатывал

концепции семейного воспитания  в литературных очерках «На досуге. Этюды по

естествознанию», «Среди природы», «Образование и воспитание», «Педагогические экскурсии в

область литературы». В них решаются задачи формирования духовной культуры личности,

обладающей высокой культурой развития национального самосознания, впитавшей

Общечеловеческие идеалы и ценности.

Народные символы, расположенные в системе, составляют символику народа, которая

служит важным источником для уразумения его духовной жизни. Эту систему символов

выстраивает член-корреспондент двух отделений Российской академии и   учитель словесности,

который прожил в Украине 20 лет (дом-музей в Луганске).

Два  бессмертных, трудно выполнимых принципа: «живи, как пишеш» и «пиши, как

живеш» – последовательно реализованы В.И. Далем в конкретной педагогической технологии.

Методический код в изучении  физиологических очерков  В.И Даля  в последующем получил

название «средового похода» в процессе изучения очерка «Уральский казак». В методике

существует множество способов погружения  в культурный фон эпохи, что составляет проблему

духовного развития школьника. Ведь «просветить не значит научить или наставить, или

образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветить человека во всех его силах, а не в

одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь”, – пишет в своей

исповеди Н.В.Гоголь. Очерки – прекрасный материал для реализации задач регионального

литературного образования в школах Луганской области, поскольку они написаны человеком,

особенно тонко чувствующим изображаемую среду, в которой персонаж живет и дышит,

представляя ее своим бытием.

Таким образом, можно сделать вывод, что  образованность народа, нации,  включающая в

себя не только требования к высокому уровню образования, владению теоретическими и

практическими навыками, но и духовное воспитание человека в гармонии с окружающей средой,

дает любому народу возможность с новой силой заявить о себе в ХХI веке.

Среди распространенных сегодня педагогических технологий представляется

интегративная форма молодежных дискурсов в плоскости  музейной педагогики

профессиональных знаний будущей специальности, конкретного вида деятельности в рамках

любой профессии. Сущность ее заключается в том, что учебный процесс с самого начала

происходит в условиях активности взаимодействия всех участников процесса социализации

личности, базируется на их сотрудничестве и взаимном обучении. Это возможно в полной мере в



условиях внедрения в учебно-воспитательный процесс постоянных молодежных тематических

дискурсов, поскольку моделирование жизненных ситуаций и исторических обстоятельств

способствует развития рекреационно  ориентированного сектора экономики страны.

Все это предусматривает подготовку профессионалов к самостоятельной творческой жизни,

поскольку способствует формированию атмосферы сотрудничества и взаимодействия. Именно так

участники дискурса учатся мыслить, принимать обоснованные решения. Поэтому актуальность

внедрения молодежных тематических дискурсов, как одной из технологий интегративного

обучения на всех ступенях образования определяется рядом причин, которые исходят из

следующих археологических (исторически выделенных) предпосылок философствования:

1. Необходимость обеспечения активной творческой самостоятельной работы на всех

этапах  образования с целью развития личностных качеств при  приобретении профессиональных

знаний и опыта будущей профессии.

2. Осознание педагогом необходимости повышения уровня личностного

профессионального (этического и эстетического)мастерства.

3. Понимание преподавателем теоретических оснований разработки и анализа

тематических дискурсов, которые соответствуют современному этапу развития как

педагогической науки, так и музейной культуры становления профессиональных отраслевых

знаний.

4. Необходимость разработки обеспечения преподавания дисциплины на основании

личностного опыта педагога, а также представления рекомендаций касательно его внедрения.

На основании накопленного многолетнего опыта в организации культурных

образовательных  выездных программ в разные уголки планеты, разработать обеспечение и

организацию дискурсных технологий для взаимодействия с родителями, с одной стороны, и

работодателями, с другой, а также проведение  воспитательных коллективных культурно-

творческих проектов в „Школах наставников при краеведческих центрах “(тьюторских школах).

Профессия тьютора направлена на индивидуализацию учебного процесса. Тьютор,  как посредник

между обычным педагогом и учеником, формирует интерес к сложной теме, выстраивая

правильный маршрут обучения: сопровождение индивидуальной образовательной программы

ребенка или взрослого. Основная задача тьютора помочь ребенку (или взрослому), который

обучается:

1) зафиксировать собственные познавательные интересы,

2) определить какие-то предпочтения,

3) помочь понять, где и каким образом это реализовать,

4) помочь выстроить свою программу.

Во времена К.П.Яновского, М.Н.Модзалевского, К.Д.Ушинского, которые выступали за

широкое распространение историко-педагогических знаний на Кавказском учебном округе, в



обиходе пользовали термин не тьютор, а наставник. Идея сближения системы образования и

воспитания на Кавказе с общекультурной российской и мировой программами по существу

способствовала моделированию воспитательного многокомпанентного процесса в условиях

шлколы, организации научно-методического общения, специалистов и родителей воспитанников,

добиваясь тем самым диалога школы, семьи и общественности, используя интеллектуальные,

нравственные и эстетические ориентиры на этнокультурную ценность  нации. Много внимания в

этой концепции отводилось проблеме динамики группового развития, процессу превращения

случайного объединения разнонациональных и поликонфессиональных представителей в малую

социальную группу, считая, что именно так можно добиться духовного общения, диалогичности и

взаимопонимания между людьми.

Процесс организации дискурсных технологий в курсе философии музейной педагогики

профессиональных знаний для старшеклассников и студентов высших учебных заведений

целесообразен со школой системного анализа основных специальностей ведущих кафедр вуза.

Школа наставников – это школа формирования опыта выпускников ведущих кафедр вузов по

воспитанию профессиональных знаний соответственно выбранных маршрутов в музейной

педагогике будущей профессии самых разнообразных направлений непрерывного

образования:школа – предприятие – вуз –предприятие, как предпринимательство личностное.

Прекраснейшее путешествие – это путешествие к самому себе. Наставник,  как профессионал по

социальной работе, есть самый активный  элемент общества в процессах социализации,

индивидуализации, а в нынешней ситуации глобальной нестабильности и идентификации

личности в период обучения.

Важно подчеркнуть, профессиональная идентичность – это процесс и результат

оптимального и адекватного согласования  „внутренних и внешних условий“ (? працьовытости

укр.)личности, как субъекта труда. Идентификация – это процесс индивидуализации преломления

„внешних условий через призму внутренних“, который выявляется в принятии решений, выборе

практических действий, поступках человека, связанных с его профессиональным и личностным

самоопределением,как субъекта труда, с процессами социализации – его становлением , как

личности, профессионала с процессами интеграции индивидуальных особенностей человека,

актуализированных целями и обстоятельствами окружающей среды его жизнедеятельности.

Разработка обеспечения для внедрения дискурсных технологий в учебных заведениях во

внеурочное время должна осуществляться  как в проблемных студенческих группах при учебных

лабораториях и кафедрах, так и в специальных научно-исследовательских лабораториях по

проблемам  социализации в образовательном учреждении. С иной стороны, сегодня актуальна

постоянно действующая школа-семинар, как научный дискурс по моделированию

организационных процессов эвристических (само организованных) систем, что становится

непреложным заданием в теории управления и кибернетике, особенно важных в экономической



сфере, а сегодня еще й в области гуманитарной географии. Последней в связи с развитием

государственного и муниципального управления в регионах туристической специализации

(туристический ресурс, туристический продукт, санаторно-курортная деятельность,

инновационное развитие сектора туризма, экологический туризм, механизмы сохранения

окружающей среды и управление природопользованием в регионах туристической

специализации).

Для достижения поставленной цели в соответствии с обозначенным выше необходимо: 1)

Осуществить анализ теоретических аспектов внедрения дискурсов в учебно-воспитательный

процесс. 2) Определить методологические основания использования дискурсных технологий при

усвоении профессиональных и философских дисциплин. 3) Разработать дидактическое

обеспечение организации дискурсных технологий для осуществления коллективных творческих

проектов.

Выводы. Теоретическая значимость воспитательной работы в музейной педагогике

заключается в обосновании необходимости внедрения дискурсных технологий обучения как

разновидности интерактивного обучения. Практическая значимость философии музейной

педагогики состоит в том, чтобы осуществить непосредственную разработку дидактического

обеспечения, которое может применяться для подготовки и проведения занятий, практик в

области методологических и философских проблем развития профессиональных знаний.
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