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Определение компонентов содержания высшего 

образования является одной из основных проблем 
американской дидактики. Как свидетельствует анализ 
ряда соответствующих источников, американскими 
исследователями определены дидактические основа-
ния, которые служат ориентирами для определения 
содержания подготовки учителя в вузе. Итак, к ос-
новным ориентирам ученые относят: значимость зна-
ния, ориентация на профессиональную подготовку, 
связь обучения с жизнью, социальную значимость 
знания, интерес учащихся, опыт студентов [1; 107-
108]. 

Критерий значимости или выделение главного в 
содержании образования используется американски-
ми педагогами по-разному. Так, Дж.Брунер считает 
критерий значимости главным при определении со-
держания образования. В связи с постоянным увели-
чением объема научной информации возникает про-
тиворечие между ростом знаний и способностью их 
усвоения человеком. Это противоречие разрешимо, 
если следовать рекомендациям Дж.Брунера. Незави-
симо от сложности предмета можно найти способ 
сокращения его объема путем сведения к ряду основ-
ных понятий [2; 36]. Данное положение Дж.Брунера 
оказало большое влияние на разработку куррикулу-
мов в вузах США.  

Следующим важным дидактическим основанием 
определения содержания образования в вузе является 
ориентация на профессиональную подготовку. В со-
держание педагогической подготовки включаются 
знания о теории непрерывного образования, причинах 
появления идеи, концепции, проблемах их развития в 
реальной жизни, преимуществах непрерывного обра-
зования над традиционными подходами к образова-
нию. 

Содержание педагогической подготовки включа-
ет знание реальной жизни. При этом учеными выде-
ляются два пути получения этого знания. Первый за-
ключается в том, что в дополнение к традиционным 
источникам информации в обществе (библиотеки, 
музеи, общественные центры и т.д.) студентам следу-
ет уметь получать данные от различных специали-
стов, эрудитов, просто образованных людей. Второй 
путь заложен в самом обучении в вузе. Получение 
знаний о реальной жизни достигается путем совмест-
ного обучения, работы в команде с преподавателями, 
экспертами, через школьную практику и другие виды 
деятельности. Иными словами, происходит модели-
рование будущей профессиональной деятельности 
студента педагогического вуза. Содержание образо-
вания включает также знание об оценке деятельности. 
При этом особую значимость имеет понимание учи-
телем данной педагогической категории. В условиях 

непрерывности образования цель оценки состоит в 
обеспечении конструктивной информации для уча-
щихся. Все вышеперечисленные виды знания отра-
жают профессионально-педагогическую направлен-
ность содержания образования учителя. 

В заключение отметим, что при всем своем мно-
гообразии, дидактические основания учитывают со-
циальный заказ высшей педагогической школе, осо-
бенности профессии учителя и направлены на повы-
шение интереса к обучению в вузе. Представленные 
выше точки зрения американских ученых свидетель-
ствуют, что в содержании образования заложена идея 
развития личностных и профессиональных качеств 
будущего специалиста. 
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В последнее десятилетие в России произошли 

существенные политические и экономические пере-
мены, которые изменили не только психологию чело-
века, но и привели к появлению совершенно новых 
профессий, например: дилер, брокер, маркетолог, ме-
неджер и др. 

Ф. Русинов отмечает, что "формирующийся ры-
нок труда в нашей стране остро ощущает нехватку 
специалистов в области региональной экономики, 
государственного управления и менеджмента, финан-
сов, инноваций и предпринимательство" [1,с.8]. В 
ходе проводимых реформ обнаружился дефицит в 
специалистах, обладающих знаниями, умениями и 
опытом прогнозирования развития рыночных отно-
шений, подготовки и обоснования комплексных соци-
ально-экономических решений в экстремальных си-
туациях и в условиях развивающихся рыночных от-
ношений возникла настоятельная потребность в осо-
бой категории специалистов – экономистах-
менеджерах. 

Учебный план подготовки многих специалистов, 
в том числе и экономистов – менеджеров включает 
обучение математике. 


