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7. Целевые ориентации групповых тех-
нологий: обеспечение активности учебного 
процесса; достижение высокого уровня усвое-
ния содержания. 

8. Целевые ориентации компьютерных 
технологий обучения: формирование умений 
работать с информацией, развитие коммуника-
тивных способностей; подготовка личности 
«информационного общества»; дать так много 
учебного материала, как только можно усво-
ить; формирование исследовательских умений, 
умений принимать оптимальные решения. 

Целевые установки педагогических 
технологий на основе дидактического усовер-
шенствования и реконструирования материала. 

1. Целевые установки технологии «Эко-
логия и диалектика» (Л.В. Тарасов): раннее и 
всестороннее развитие детей; развитие эколо-
гического и диалектического мышления; за-
вершение общеобразовательного этапа обуче-
ния 9-м классом; переход на старшей ступени 
на профильное обучение (лицей), обеспечи-
вающее серьезную профессиональную подго-
товку; обеспечение высокого культурного 
уровня выпускников. 

2. Целевые ориентации технологии 
«Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курга-
нов): формирование диалогического сознания 
и мышления, освобождение его от плоского 
рационализма, монофилии культуры; обновле-
ние предметного содержания, сопряжение в 
нем различных, не сводимых друг к другу 
культур, форм деятельности, смысловых спек-
тров. 

3. Целевые ориентации технологии 
«Укрупнение дидактических единиц - УДЕ» 
(П.М. Эрдниев): достижение целостности ма-
тематических знаний как главное условие раз-
вития и саморазвития интеллекта учащихся; 
создание информационно более совершенной 
последовательности разделов и тем школьных 
предметов, обеспечивающее их единство и 
целостность; вооружить девятилетнюю школу 
страны едиными учебниками математики. 

4. Целевые ориентации технологии 
«Реализация теории поэтапного формирования 
умственных действий» (М.Б. Волович): эффек-
тивное усвоение программных ЗУН. 
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Человек – самое сложное явление из 

всех существующих на Земле, это интересный 
предмет познания и самопознания. Человек – 
замечательный результат уникальной социаль-
но-культурной революции, поскольку только 
человек способен к осознанию самого себя, к 
самопознанию и к преобразованию окружаю-
щего мира. 

В начале нового тысячелетия все более 
очевидной становится непрерывная девальва-
ция нравственных и духовных ценностей чело-
века, человеческих общностей, социумов. 
Причиной является системный кризис, кото-
рый охватил важнейшие сферы жизни общест-
ва: культуру, науку, религию, образование. 
Поскольку образование является одним из ос-
новных факторов формирования общественно-
го сознания, то именно образование, изменив 
парадигму, должно стать социальным институ-
том, который вернет людям утраченную веру в 
высшие нравственные ценности бытия и смысл 
человеческой жизни, предотвратив тем самым 
реальную опасность необратимой духовной 
деградации человека и человечества. На наш 
взгляд, это одна из самых важных проблем в 
современном обществе. 

Наряду с проблемой ценностей в обра-
зовании всегда была актуальной проблема це-
лей, поскольку от того, на чем акцентировал 
внимание педагог, какие ценности были для 
него приоритетны и особенно значимы, зави-
село, в каком направлении строиться и осуще-
ствляться процесс обучения и воспитания. В 
истории развития образовательных систем 
можно выделить два подхода к проблеме целе-
полагания: формирующее (проективное) и сво-
бодное. Формирующий подход базируется на 
том, что высшей целью образования является 
наиболее полное удовлетворение требований 
государства к личности, к выпускнику, кото-
рый должен обеспечить прогрессивное разви-
тие экономики, науки, техники. В рамках этого 
подхода на первое место выходят интересы 
государства. Второй подход – свободное целе-
полагание – предполагает создание условий 
для максимального развития способностей ка-
ждой личности, ее восхождение к высшим че-
ловеческим устремлениям, жизненным идеа-
лам и приоритетам, иными словами, макси-
мальное развитие тех свойств человека, кото-
рые определяются потребностями личности. 
Нам представляется, что свободное целепола-
гание для многих является более прогрессив-
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ным по отношению к первому подходу с точки 
зрения гуманности и признания общечеловече-
ских ценностей, в то же время возникает боль-
шой вопрос по поводу практической реализа-
ции данной идеи в массовой школе в связи с 
четырьмя особенностями современного со-
стояния общества: 

1. Государственный стандарт, являю-
щийся нормативным документом деятельности 
каждого педагога в РФ (исполнение и реализа-
ция стандарта входит в функциональные обя-
занности учителя), хотя и декларируют гума-
нистический подход к обучению, в действи-
тельности не предполагает конкретных инст-
рументов для реализации данного подхода. К 
слову сказать, стандарты нового поколения 
содержат замечательные идеи о необходимо-
сти формирования и развития метапредметных 
(общеучебных, надпредметных) умений уча-
щихся, в то же время не содержат описания 
технологических процедур осуществления и 
реализации новых целей образования. Как дол-
жен действовать педагог, который не имеет 
представлений о метарпедметных умениях, сам 
не владеет ими и не знает методики обучения 
этим умениям??? 

2. Особенности личности педагога, вы-
росшего и получившего образование, профес-
сиональные навыки в обществе с другими сис-
темами измерений и точками отсчета, идущи-
ми в разрез с новыми требованиями времени, с 
иным мировоззрением. Еще в 1971 году Лий-
метс отмечал, что установки изменяются и об-
новляются гораздо труднее, чем знания и 
приемы. 

3. Средний возраст педагога в совре-
менной российской школе составляет 40 лет и 
старше. Этот возрастной период не является 
наилучшим для пересмотра жизненных ориен-
тиров. Учителям, проработавшим в школе 20 и 
более лет, выпустившим детей, успешно опре-
делившихся в жизни, трудно понять, зачем надо 
менять подходы к обучению, почему необходи-
мо самому меняться, переучиваться, когда и так 
«все замечательно» - контрольные написаны в 
основном на «хорошо и отлично». Речь идет о 
психологических барьерах, включающих: 

- личные представления о норме своей 
деятельности 

- мнения значимых в профессиональном 
и непрофессиональном плане людей 

-особенности мышления человека, ори-
ентация не на продуктивность, а на критику 
своих и чужих действий и идей. 

4. Политические, экономические, соци-
ально-культурные условия на данном этапе 
развития российского общества не позволят 
широко реализоваться идее свободного целе-

полагания по известным причинам (стремле-
ние к жесткому государственному контролю во 
всех сферах деятельности, консервативность 
общественного сознания, сложившийся нацио-
нальный менталитет…) 

Несмотря на то, что реализация гумани-
стического подхода вызывает определенные 
трудности, большое значение имеет факт об-
суждения учеными, педагогической общест-
венностью необходимости изменения и совер-
шенствования системы российского образова-
ния на государственном уровне. Основная тен-
денция модернизации общего образования в 
России заключается в активизации его разви-
вающей функции. Переориентация современ-
ной педагогики на человека и его развитие яв-
ляется важнейшей задачей. Изменившиеся по-
литические, экономические, социально-
культурные организационно – педагогические 
условия предопределили необходимость раз-
работки новых подходов к построению более 
эффективной и адекватной дидактической мо-
дели образовательного процесса. В основу та-
кой модели положен посыл о том, что деятель-
ность учащихся и учителей в процессе обуче-
ния выступает в диалектическом единстве с 
одновременным сохранением руководящей 
роли учителя и активного, самостоятельного 
участия учеников в учебном процессе. Задача 
данной дидактической модели – способство-
вать преодолению ряда неопределенностей, 
существующих в Российском образовании. 
О.Г. Грохольская выделяет следующие факты 
действительности, связанные: 

1. С сосуществованием авторитарного и 
гуманистического подходов в обучении; 

2. С определением роли проективного и 
свободного целеполагания; 

3. С конвергенцией социоцентрическо-
го (модель личности с позиции государства) и 
антропоцентрического (самоценности человека 
как личности) подходов в образовании; 

5. С необходимостью развития проект-
но-технологического типа организационной 
культуры, которому соответствуют деятельно-
стные теории обучения. 

Согласно теории Л.С. Выготского,  
А.Н. Леонтьева и их последователей, процессы 
обучения и воспитания развивают человека 
лишь тогда, когда они облекаются в деятельно-
стные формы и, обладая соответствующим со-
держанием, в определенных возрастах способ-
ствуют формированию того или иного типа дея-
тельности (например, младший школьный воз-
раст является сенситивным периодом для фор-
мирования учебной деятельности). Таким обра-
зом, обучение в современных условиях проект-
но-технологического типа организационной 



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 71 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №3 2010 
 
 

культуры необходимо рассматривать как специ-
ально организованный процесс, в ходе которого 
ребенок осуществляет учебно-исследователь-
скую деятельность, выполняет учебные дейст-
вия на материале учебного предмета. В ходе 
психологического процесса Интериоризация 
(«присвоения») эти внешние предметные дейст-
вия превращаются в действия внутренние, ког-
нитивные (мышление, память, восприятие). 

В связи с вышеизложенным, учебно-
исследовательская деятельность выступает как 
внешнее условие развития у ребенка познава-
тельных процессов. Значит, образовательная 
задача педагогического процесса состоит в 
организации условий образовательной среды, 
стимулирующих исследовательскую актив-
ность каждого ученика. При пассивном вос-
приятии учебного материала не происходит 
развития познавательных способностей и фор-
мирования учебных навыков. (Например, 
сколько бы ребенок ни смотрел на образцы 
написания цифр и букв, пока он сам не начнет 
писать – пробовать – никакого навыка письма 
у него не сформируется). Следовательно, осно-
вой формирования в будущем способностей 
любого индивида может стать только его соб-
ственное действие в процессе учебно-
исследовательской деятельности. 

Особенно актуальна эта проблема для 
учащихся начальной школы, поскольку именно 
на этом этапе онтогенеза учебная деятельность 
является ведущей и определяет развитие глав-
ных познавательных особенностей развиваю-
щейся личности. Достижение этой цели связы-
вается с организацией учебной деятельности, 
имеющей исследовательскую направленность. 
Исследовательская деятельность является ве-
дущим способом познания окружающего мира, 
это связующее звено между обучением и пси-
хическим развитием человека, один из универ-
сальных типов мыследеятельности, адекватно 
соответствующий социокультурному предна-
значению образования. Предполагается, что 
образовательный процесс должен быть на-
правлен на достижение такого уровня образо-
ванности учащихся, который был бы достато-
чен для самостоятельного творческого реше-
ния мировоззренческих проблем теоретическо-
го или прикладного характера. 

Реализация этих хорошо известных ис-
тин сдерживается недостаточной методической 
проработанностью проблемы создания на уро-
ке учебной ситуации исследования, способов 
перевода учебной задачи в учебную ситуацию, 
для которых необходимо не только продумать 
содержание учебной задачи, но и поставить эту 
задачу в такие условия, чтобы они побуждали 
учащихся к активному действию, создавали 

мотивацию исследования окружающей дейст-
вительности. Перечисленные выше проблемы 
отражают современное состояние российского 
образования. 
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Для того чтобы подготовить выпускни-
ков к работе в конкурентной, профессиональ-
ной среде, весь образовательный процесс в 
вузе должен быть нацелен на создание педаго-
гических условий, обеспечивающих воспита-
ние конкурентоспособных качеств личности. 
Между тем, практика подготовки специалистов 
свидетельствует о наличии глубоких противо-
речий между требуемым уровнем, направлен-
ностью и содержанием подготовки специали-
стов и традиционным подходом к организации 
обучения, формирования его содержания, оп-
ределению приоритетов. 

Государственный стандарт нуждается в 
дополнении положения модели специалиста, 
сформированного как личность, обладающего 
жизнестойкими качествами: самостоятельный, 
инициативный, толерантный, ответственный, 
готовый к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мо-
бильности, конкурентоспособный, обладающий 
волей, интуицией, стремлением учиться. Выс-
шая школа должна быть нацелена не только на 
усвоение определенной суммы знаний будущим 
специалистом, но и на развитие личности, его 
познавательных и созидательных способностей. 

Приступая к разработке целостной мо-
дели конкурентоспособного специалиста, мы 
учитывали личностную и творческую стороны 
деятельности специалиста. Наша модель долж-
на обладать жизнестойкими качествами необ-
ходимыми для противостояния неблагоприят-
ным факторам, жизненным неудачам и невзго-
дам, для осознания себя полноценной, разви-
вающейся личностью, имеющей контроль над 
своим личностным потенциалом, обладающей 
сильной мотивацией и легко умеющей всту-
пать в конкурентную борьбу. В нашем иссле-
довании мы выделяем компоненты с наиболее 
приоритетными качествами конкурентоспо-
собного специалиста. 


