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процесса преподаватель может включить ка-
тегорию способности конструировать знание
в качестве одного из важнейших компонентов
учебного курса, направленного на осмыслен-
ное учение. Являясь средством описания ре-
зультатов обучения, направленного на разви-
тие критического мышления и процессы по-
строения знания, таксономия помогает сде-
лать акцент на усилиях, приложенных к кон-
струированию нового знания, способах дей-
ствия, которые учащиеся могут перенести в
новую ситуацию: сбор данных, преобразова-
ние информации, сравнение понятий, форму-
лировка суждений и др.

Таким образом, обновленная версия клас-
сической таксономии педагогических целей
в познавательной области учитывает более

широкий (по сравнению с классическим ва-
риантом Б. Блума) набор факторов, которые
оказывают влияние на процесс интеллекту-
ально-развивающего обучения и позволяют
более точно отслеживать глубину и уровень
овладения различными знаниями и умения-
ми. Будучи надежным инструментом плани-
рования, систематизации и управления про-
цессом осмысленного обучения, данный цик-
лический алгоритм деятельности преподава-
теля может с успехом применяться в интел-
лектуально-развивающем обучении, реализу-
емом с позиций как рационалистического,
так и созидающего подходов, благодара чему
обладает потенциалом перспективной востре-
бованности в отечественном вузовском обра-
зовании.
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Моделирование образовательной системы
в каждом учебном заведении осуществляется
на теоретической основе дидактики – науки об

образовании и обучении. С позиции систем-
ного подхода рассмотрим эти составляющие
дидактики.

Рис. 1. Содержание образования

Образование в науке дидактике рассматри-
вается с позиции его содержания (рис. 1). По
определению И. Я. Лернера, содержание об-
разования – это педагогическая модель соци-
альной культуры общества [7]. Рассмотрим его
как систему, определив в ней системообразу-
ющие характеристики.

Образование – сложная система, состоя-
щая из не менее сложных подсистем: обуче-
ния, воспитания и управления. Подсистемы
обучения, воспитания и управления сами яв-
ляются сложными системами. В обучении как
минимум можно выделить системы учения и
преподавания; в системе воспитания – под-
системы воспитания и самовоспитания. Си-
стема управления, являясь системой более
высокого уровня обобщенности, определя-
ет эффективность взаимодействия всех сис-
тем. Системы обучения и воспитания тесно
взаимодействуют и не могут существовать
отдельно.

Главными элементами обучения являются
деятельность преподавания, деятельность уче-
ния и содержания образования, без которых
нет обучения. Взаимодействие между ними и
составляет обучение. Преподаватель осуще-
ствляя преподавание, передает (т. е. организу-
ет деятельность усвоения) какой-то учебный
материал, т. е. часть содержания образования
или содержания социального опыта. При этом
он пользуется содержанием как средством вза-
имодействия с учащимися. Студент, воспри-
няв сигнал от преподавателя, оперирует этим
содержанием, взаимодействует с ним, т. е. ус-
ваивает его.

Состав содержания образования раскрыт в
работах И. Я. Лернера [12]. Как видим, состав
содержания образования включает четыре
блока, представляющих следующие парамет-
ры: I. Знания. II. Опыт репродуктивной дея-
тельности. III. Опыт творческой деятельнос-
ти. IV. Опыт отношений.
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Понятие содержания образования включает:
• знания о природе, обществе и способах

деятельности;
• опыт репродуктивной деятельности;
• опыт творческой деятельности;
• опыт отношений к миру.
Знания содержат в себе:
• основные понятия и термины;
• факты повседневной действительности и

науки;
• основные законы науки;
• теории, содержащие систему научных

знаний;
• знания о способах деятельности, по-

знания;
• оценочные знания о нормах отношения

к явлениям жизни.
Опыт репродуктивной деятельности пред-

полагает:
• знание способов деятельности (простое

воспроизведение знаний);
• опыт применения знаний в конкретной

ситуации по образцу.
Для опыта творческой деятельности необ-

ходимо усвоение:
• самостоятельного переноса знаний и

способов деятельности в новую ситуацию;
• видение новой проблемы в знакомой

ситуации;
• видение новой функции объекта;
• видение структуры объекта;
• самостоятельное комбинирование изве-

стных способов деятельности;
• видение возможных вариантов решения

проблемы;
• построение принципиально нового ре-

шения.
Опыт отношений – это оценочно-эмоцио-

нальное отношение к миру.
Итак, содержание образования включает

информацию о фактах науки, действительно-
сти, способах деятельности и опыт отношений,
что прослеживается через языковой материал
иностранного языка.

Усвоение – это 1) процесс превращения со-
держания образования в достояние личности;
2) воссоздание учением содержания образова-
ния в его сохраняемых моделях.

Уровень усвоения – сохраняемая модель
содержания образования.

Так, по определению И. Я. Лернера, «усво-
ение знаний происходит на трех уровнях:

• осознанного восприятия и запоминания,
которое внешне проявляется в точном или близ-
ком воспроизведении (1-й уровень усвоения);

• в применении знаний по образцу или
в сходной ситуации (2-й уровень усвоения);

• в творческом применении знаний, т. е.
в новой, ранее ученику не знакомой ситуации
(3-й уровень усвоения) [7, с. 192].

Между уровнями усвоения (УУ) существу-
ет следующая зависимость:

1-й УУ→2-й УУ→3-й УУ, т. е., не усвоив ин-
формацию на 1-м УУ, нельзя выйти на 2-й УУ, а
не усвоив ее на 2-м УУ, нельзя достичь 3-го УУ.

Таким образом, если 1-й УУ требует осоз-
нанного восприятия, что предполагает выде-
ление элементов, определяющих сущность ус-
ваиваемой информации, и внешне проявляет-
ся в простом воспроизведении ее, то 2-й УУ
требует применения образца в сходных ситуа-
циях. Происходит поэлементное наложение
знаний 1-го УУ на конкретную ситуацию, т. е.
предполагается выделение последовательнос-
ти действий (алгоритма) наложения элементов
информации (понятия) на конкретную ситуа-
цию. Это и есть алгоритм как последователь-
ный перечень операций, ведущих к достиже-
нию целей.

В этом случае под алгоритмом понимается
всякое точное предписание, которое задает
умственный процесс, отображая элементар-
ные акты процесса, их последовательность и
взаимосвязь. Эта определенная, подчиненная
цели взаимосвязанность составных частей яв-
ляется признаком системности.

В вузовской системе обучения иностранно-
му языку преподаватель должен так организо-
вать деятельность свою и студентов, чтобы
информация, подлежащая усвоению на дан-
ном занятии, стала достоянием личности сту-
дентов. Она может стать достоянием личнос-
ти при условии, когда студент ее осознает и
воспроизводит. Сохраняемые модели содержа-
ния образования такого вида и есть 1-й уро-
вень усвоения.

ПЕДАГОГИКА
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В наиболее общем виде понятие «модель»
определяют как систему элементов, воспроиз-
водящую определенные стороны, связи, фун-
кции предмета исследования. Поэтому в пси-
холого-педагогической литературе за основу
берут трактовку, данную А. И. Уемовым: «Мо-
дель – это система, исследование которой слу-
жит средством для получения информации о
другой системе». Модель «должного», т. е. нор-
мативную модель, он определяет как абстрак-
тный прообраз деятельности, которую необхо-
димо осуществить в будущем. Она содержит
также общее представление о том, что необхо-
димо сделать для достижения наилучших ре-
зультатов. Подобное замещение допускается
лишь в том случае, если реальный объект изу-
чения, а также модель – продукт его анализа –
имеют сходство в определенных отношениях.
Только наличие некоторой общности отноше-
ний между моделью и оригиналом позволяет
получать новые данные о предмете исследова-
ния, которые в обычных условиях получить
достаточно сложно, а в некоторых случаях –
невозможно.

Таким образом, наличие некоторой общно-
сти модели и определенных сторон педагоги-
ческого явления есть главное условие, которое
позволяет изучать разные стороны исследуе-
мого процесса на его аналоге, модели. Вместе
с тем метод моделирования, будучи по своей
природе процедурой, осуществляемой на ос-
нове абстрактно-логического мышления,
предполагает совместно с другими процедура-
ми исследования возможность построения в ее
теоретической части умозрительных моделей,
которые выражали бы определенную логиче-
скую завершенность границ исследуемых сто-
рон предмета исследования. Практическая и
познавательная ценность модели определяет-
ся ее адекватностью изучаемым сторонам
объекта, а также тем, насколько правильно
учтены на этапах построения модели основные
принципы моделирования (наглядность, опре-
деленность, объективность), которые во мно-
гом определяют как возможности и тип моде-
ли, так и ее функции в исследовании.

Мы предлагаем следующую модель обучения
иностранному языку в техническом вузе (рис. 2).

Рис. 2. Модель обучения иностранному языку в техническом вузе

Образование представляет собой зависи-
мую от целей систему. Любая педагогическая
система – это взаимосвязь структурных эле-
ментов, подчиненных целям воспитания, об-
разования, обучения [11]. Создание системы
и ее функционирование осуществляются с уче-
том цели и соответствующего ей результата.
Целенаправленность системы определяет
смысл ее существования [17]. Целевые харак-
теристики системы выступают существенны-
ми признаками систем с активным поведени-
ем, которое предполагает преобразование ок-
ружения в соответствии с имеющимися по-

требностями и целями [20; 18]. На основе ана-
лиза теоретических работ и эмпирического
анализа различных видов деятельности мож-
но сделать обобщающий вывод о структуре
деятельности, выделяя следующие функцио-
нальные блоки:

• мотивов деятельности;
• целей деятельности;
• программы деятельности;
• информационной основы деятельности;
• принятия решений;
• подсистемы деятельностно важных ка-

честв.
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Из вышеизложенного очевидно, что поста-
новка цели представляет собой основную часть
структуры педагогической деятельности в об-
ласти преподавания иностранного языка на-
ряду с содержанием научной информации,
педагогическими средствами коммуникации,
педагогами и обучающимися. Совокупность
этих элементов составляет условие деятельно-
сти педагогических систем.

Существует многообразие определений
«цели» в педагогической литературе, однако
главным признаком является образ будущего
результата или потребного будущего [20].
Цель – это смоделированный результат еще не
осуществленной деятельности, представлен-
ный в психике чаще всего образом, мыслен-
ной моделью будущего продукта, а иногда ка-
чественными или количественными характе-
ристиками, системой понятий или знаков [8].
Цель формируется на основе сложного двупла-
нового отражения действительности. Во внут-
реннем плане она является отражением по-
требностей субъекта, а во внешнем – реальных
возможностей объективного мира [6]. Учет ре-
зультата как решающего фактора делает недо-
статочным понятие «взаимодействие» в оцен-
ке отношений компонентов системы между
собой. Именно результат отбирает все адекват-
ные для данного момента степени свободы ком-
понентов системы и фокусирует их усилие на
себе [3]. Следовательно, обучение представля-
ет собой систему, в которой на основе законо-
мерностей педагогического характера комплекс
структурных компонентов вступает во взаимо-
связи и взаимоотношения, принимающие ха-
рактер взаимодействия, для получения резуль-
тата, в соответствии с поставленной целью [17].

Деятельность человека всегда связана с не-
обходимостью предвидеть ее результат. Цель
есть особая форма идеального и должна быть
определена, по мнению Н. Н. Трубникова, как
идеальный образ предмета [15].

Имеется множество определений понятия
«цель». Так, М. Марков определяет цель как
«желанное состояние объекта» [13, с. 200]. Ю.
Козелецкий называет целью «информацию о
субъективной ценности (полезности), которой
человек намерен добиться» [12, с. 39]. Соглас-

но П. К. Анохину, цель – это «модель будущих
результатов» [4, с. 157]. При всем многообра-
зии определений понятия «цель» в большин-
стве из них присутствует инвариантный при-
знак – результат, точнее, предполагаемый ре-
зультат [1, с. 66; 2, с. 157; 10, с. 39; 14, с. 157; 16,
с. 406; 19, с. 25].

Цель учения – прежде всего осуществление
изменений в самом объекте, чтобы, в свою оче-
редь, сделать его способным вызвать измене-
ния в окружающем мире.

Совершенствование учебно-воспитатель-
ного процесса в вузе при изучении иностран-
ного языка, повышение его эффективности
возможно только при осознании целей этого
процесса и их реализации при обучении на
каждом занятии.

В различных источниках толкование поня-
тия «цель» неоднозначно.

Цель – 1) образ желаемого будущего
(субъективная цель); 2) будущее – реальное
состояние (объективная цель); 3) обозначает
предвосхищение в сознании некоторого ре-
зультата, на достижение которого направлены
действия субъекта-носителя этой цели; 4) не-
кая динамическая целостность, сохраняюща-
яся на арене непрерывно меняющихся дей-
ствий; 5) предполагаемый результат.

Мы придерживаемся определения цели,
данного в п. 3 и 5.

В теории социальных систем и социально-
го управления различают цели трех уровней:
стратегические, оперативные (промежуточ-
ные), тактические (рабочие).

Стратегическая цель – дальняя перспекти-
ва. Она может быть поставлена на достаточно
большой период времени или на всю жизнь.
Часто эта цель существует на уровне «идеала».

Идеал (от греч. idea – представление, идея,
образ): 1) указывает на конечную цель воспи-
тания и самовоспитания человека, дает высший
образец, к которому должен стремиться чело-
век (идеал нравственный); 2) недостижимый
первообраз, который никогда не может стать
действительностью (по И. Канту); 3) высшая
цель, образец, совершенство в чем-либо; 4) по-
нятие, выражающее совершенную, высшую
цель стремлений и желаний человека, прооб-
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раз действительности, которая всегда должна
уподобляться идеалу, но не в состоянии его до-
стичь в полной мере; 5) эталон, накладываемый
на состав реального поведения. За эталон в этом
аспекте принимаются нравственные цели, а не
герои. Различают социальные, политические,
нравственные, эстетические и иные идеалы.

Как мы определили ранее, структурой сис-
тем воспитания и обучения, т. е. всех гумани-
тарных систем, является цель, которая как
инвариант отношений между элементами со-
става системы обеспечивает ее целостность и
устойчивость, равно как отсутствие цели при-
ведет к ее разрушению.

Целостным изучением цели в педагогиче-
ской литературе является исследование В. П.
Беспалько. В любой педагогической системе,
по мнению автора, цель должна быть постав-
лена диагностично, т. е. «…настолько точно и
определенно, что можно было бы однозначно
сделать заключение о степени реализации цели
и построить вполне определенный дидакти-
ческий процесс, гарантирующий ее достиже-
ние за заданное время» [5, с. 31]. Чтобы сфор-
мулировать цели обучения (воспитания), не-
обходимо придерживаться следующего:

а) дать точное и определенное описание
формулируемого личностного качества, чтобы
его можно было бы безошибочно отдифферен-
цировать от любых других качеств личности;

б) иметь способ, «инструмент» для одно-
значного выявления диагностируемого каче-
ства личности в процессе объективного конт-
роля его сформированности;

в) иметь возможность измерить интенсив-
ность диагностируемого качества на основе
данных контроля;

г) использовать шкалу оценки качества,
опирающуюся на результаты измерения.

Эффективность педагогической системы за-
висит от взаимодействия ее целей. Цели сами по
себе не хаотичны, а образуют целостную систе-
му, внутри которой они подразделяются на
уровни: первый уровень – глобальный, в рам-
ках которого осуществляется педагогическая
интеграция (переосмысление) государственно-
го заказа и построение модели личности выпуск-
ника института; второй уровень – этапный, гло-

бальная цель института дифференцируется в ос-
новные цели по этапам подготовки (учебный
план по этапам формирования профессиональ-
но-ориентированного общего образования);
третий уровень – оперативный, представляю-
щий формирование цели изучения отдельных
учебных предметов, составляющих содержание
обучения (содержание и качество усвоения учеб-
ных предметов, видов деятельности, форм обще-
ния и характера отношений). Каждому уровню
целеобразования соответствуют формы контро-
ля: общественно-государственная аттестация
подготовки; текущий контроль подготовки;
оперативный контроль усвоения [5, с. 31, 42].

В современных условиях общественного
развития улучшение подготовки специалистов
высшей квалификации приобретает первосте-
пенное значение, когда в соответствии с тре-
бованиями времени приходится внедрять но-
вые эффективные технологии обучения, меняя
подход к выбору принципов обучения, к из-
менению отбора содержания предмета, усиле-
нию практической и личностно-социальной
направленности образования.

Далеко не все выпускники вузов осознают
личную и профессиональную значимость изу-
чения иностранного языка, несмотря на то что
владение иностранным языком является важ-
ным фактором, повышающим степень востре-
бованности специалиста на рынке труда, и од-
ним из показателей уровня образованности
современного человека.

В настоящее время в науке четко отмечает-
ся мысль о том, что область знаний, не состав-
ляющих систему, не может претендовать на
звание науки. Системность всегда была мето-
дом любой науки.

Одной из важнейших объективных причин
возникновения системных подходов к рас-
смотрению научных знаний является систем-
ность самого человеческого мышления.

Под системой мы понимаем «организован-
ный комплекс средств достижения общей
цели» [9]. Система предполагает наличие со-
става, структуры и функционирования. Основ-
ные черты системы: наличие совокупности
элементов; система обладает определенными
связями и отношениями между элементами;

Проблема целеполагания при изучении иностранного языка в вузе как ведущая дидактическая составляющая
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система обладает такими качествами, которы-
ми не обладает ни один из ее элементов, взя-
тый отдельно; система взаимодействует с дру-
гими системами. Специфическим свойством
социальной (гуманитарной) системы являет-
ся определение структуры как цели.

Поэтому любую науку, в том числе и педаго-
гику, необходимо рассматривать как систему.

С позиций системного подхода как обще-
научного метода познания, используемого в
целях изучения педагогических технологий,
необходимо определить цель образования на
стратегическом уровне. Цель стратегического
уровня при обучении иностранному языку сту-
дентов технического вуза – всестороннее раз-
витие личности, высокообразованного и кон-
курентоспособного специалиста. На оператив-
ном уровне эта цель подразделяется на обра-
зовательную, воспитательную и развивающую.

Подготовка образованных инженеров, ква-
лифицированных специалистов не только на
текущий момент, но и конкурентоспособных
в будущем требует осознания этих целей, оп-
ределение технологий и путей их реализации
в практике обучения в вузе.

Система обучения иностранному языку при
своем функционировании способствует акти-
визации мыслительной деятельности студен-
тов, развитию духовной культуры и социаль-
но-ценных качеств личности будущего специ-
алиста. Обучение иностранному языку явля-
ется частью системы образования инженеров.

Изучение иностранного языка в техниче-
ском вузе имеет своей целью формирование
коммуникативно-компетентного специалиста.
Основной целью обучения становится развитие
коммуникативной компетенции в различных
видах ее речевой деятельности, ее практиче-
ская направленность. Знание иноязычной куль-
туры способствует росту уровня коммуникатив-
ной компетентности студентов. В техническом
вузе преподавание ИЯ должно быть направле-
но на те виды и сферы деятельности, где язык
будущему специалисту будет необходим.

В педагогических исследованиях общая
иерархия образовательных целей включает в
себя стратегические, оперативные (промежу-
точные) и тактические (рабочие) цели.

Стратегическая цель высшего профессио-
нально-технического образования носит обще-
ственный характер, она объективно существует
в системе общественных отношений и дает про-
гноз на подготовку будущих специалистов стра-
ны. Такой целью является всестороннее разви-
тие личности, включающее такие составляющие:
умственное развитие, нравственное, граждан-
ское, трудовое воспитание, эстетическое и фи-
зическое развитие, политехническое образова-
ние. Эти составляющие и определены в стандар-
те высшего профессионального образования.

Необходимо отметить, что стратегическая
цель носит абстрактный обобщенный харак-
тер. Относясь к фундаментальным знаниям,
такие цели не технологизируются. Поэтому
всестороннее развитие личности как стратеги-
ческая цель практически не может быть реа-
лизована, а только названа.

Но цель существует для того, чтобы приняв-
ший ее человек (носитель цели) стал субъек-
том ее реализации в деятельности. Помимо
социального, стратегическая цель имеет и лич-
ностный аспект. А личностный аспект есть от-
ношение человека к данной цели. Отношение –
это нравственная позиция личности, т. е. вы-
ражается нравственными категориями.

Следовательно, для того, чтобы передать
личности при обучении этот социальный ас-
пект, необходимо перенести составляющие
всестороннего развития личности в принци-
пы нравственности, принятые в обществе по-
нятия этики, отражающие существенные сто-
роны и элементы морали. Например, умствен-
ное развитие невозможно без формирования
трудолюбия, долга (ответственность, самосоз-
нание), свободы (целеустремленность, само-
стоятельность, самодеятельность, самоопреде-
ление) и т. д. И наоборот, такие качества лич-
ности способствуют умственному развитию
человека, формируют адекватное отношение
по полю выбора Добра и Зла.

На основе стратегической цели разрабаты-
ваются оперативные и тактические.

Так, теоретические основы знаний не мо-
гут быть применены на практике, если под нее
не будет разработана соответствующая техно-
логия ее реализации.
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Художественное кружевоплетение в системе профессионального образования
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья посвящена профессиональному образованию в области художественного кружево-
плетения – одному из распространенных видов декоративно-прикладного искусства. Акцент
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