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Технологическое образование и устойчивое развитие человека и
общества

Овечким В.П.
Удмуртский государственный университет, г.Ижевск, Россия

Общество непрерывно и динамично развивается. Это все более осоз-
нается как тенденция. Динамичные и непрерывные изменения особенно
проявляются в области науки, техники, технологии. Характерной чертой
технологических преобразований среды жизнедеятельности человека и
общества является их неопределенность. Частные и достаточно сущест-
венные перемены среды вынуждают человека изменять свои устоявшиеся
традиции и схемы деятельности, что ведет к определенному дискомфорту,
к потере жизненных приоритетов и ориентиров, к снижению устойчивости
жизни.

Во многом дискомфорт человека в ситуациях периодической переориен-
тации жизненных планов, способов и средств деятельности связан с его него-
товностью к переменам и низким уровнем адаптационных способностей. Это
в свою очередь, является следствием сформировавшейся эволюционно сис-
темы как общего среднего, так и профессионального образования.

В области технологического образования (преемник трудового обуче-
ния) его содержание формировалось как отражение реальной трудовой
деятельности человека в определенных сложившихся условиях. При воз-
никновении аграрного общества учащиеся изучали и осваивали техноло-
гии и средства выращивания и переработки растений, ухода за животными.
Индустриальное общество сделало актуальным изучение технологий об-
работки материалов, изготовление машин, строительства и т.п. В совре-
менном постиндустриальном обществе акценты в содержании образования
смещаются в направлении изучения и освоения информационных техно-
логий и средств. Однако высокий темп перемен реальной (а также вирту-
альной) технологической среды (техногенная среда, техносфера, вторая
природа) ведет к огромному многообразию ее состава и возрастанию
сложности ее структурных связей.

В связи с этим в рамках действующей образовательной парадигмы
оказывается невозможным формирование содержания как технологическо-
го, так и других областей образования, поскольку изучение и освоение
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учащимися всех основных современных технологий, во-первых, невоз-
можно из-за их огромного количества и разнообразия и, во-вторых, из-за
их «недолговечности» (из-за непрерывного и быстрого их обновления,
развития и устаревания). Неопределенность (непредсказуемость) техноло-
гической действительности ведет к неопределенности содержания техно-
логического образования и, что не менее важно, к неопределенности целей
и образовательных технологий воспитания и развития учащихся.

Как показывают исследования и опыт последних лет более продук-
тивным для создания условий успешной и устойчивой жизни и деятельно-
сти человека в изменяющейся реальности является подход, основанный на
переводе образования на более высокий уровень системности и на реали-
зации идеи инновационного образования. Выпускник общеобразователь-
ной школы и выпускник системы профессионального образования при та-
ком подходе может рассматриваться как субъект устойчивого культурно-
технологического развития себя в неустойчивой среде жизнедеятельности.
К основным качествам выпускника относятся:
- панорамное видение культурно-технологической среды и ее свойств,

противоречий и тенденций развития (культурно-технологическое миро-
воззрение);

- личное отношение к преобразовательной деятельности, ее результатам
и последствиям (технологическая культура);

- осознание и постановка целей собственной деятельности, достижение
которых повышает устойчивость субъекта в условиях неопределенно-
сти развития (или деградации) среды (целеполагание);

- понимание, знание и обладание опытом применения способов и средств
преобразования материалов, биообъектов, энергии, информации (тех-
нологическая грамотность, компетентность и компетенции);

- понимание, знание и обладание ответом (способности) выявления про-
тиворечий и проблем, поиска и выбора решений (технологическое
мышление, творчество, проектирование);

- убежденность и готовность к преодолению возникающих проблем,
прежде всего, инновационными (не бывшими ранее) способами и сред-
ствами (настойчивость, воля).

С учетом этих качеств выпускника школы (субъекта) основными принци-
пами построения и осуществления технологического образования могут
быть приняты:

- принцип единства культуры и технологии;
- принцип инновационности содержания и образовательной технологии

(процесса взаимодействия субъектов образования);
-принцип концептуальности и недостаточности сложившейся системы

знаний, опыта и отношений;
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- принцип упреждения по времени (ориентация на желаемое будущее со-
стояние себя и среды);

- принцип неопределенности и динамичности культурно-технологичес-
кого развития среды как самоорганизующейся системы;

- принцип экосистемности, устанавливающий в качестве категорического
императива необходимость паритетного сбалансированного сосущест-
вования природы, «второй» природы, общества и человека;

- принцип направленности на устранение противоречий и проблем для
сохранения устойчивости жизни общества и человека.

Достижение цели технологического образования на основе указанных
принципов необходимо и возможно путем изучения традиционных для
школьного образования технологий обработки материалов (древесина, ме-
талл, ткань, пищевые продукты) и технологий региональных ремесел и
промыслов, которые, однако, рассматриваются не как цель познания, а как
средство формирования и воспитания учащихся.

Включение в технологическое образование традиционных технологий
федерального, регионального и школьного (местного) уровня необходимо
рассматривать в трех аспектах. Первое - изучаемые технологии есть пред-
мет познания и средство развития моторно-двигательных навыков и уме-
ний учащихся (явное знание и опыт). Второе - изучаемые технологии как
способ и средство раскрытия проблем и противоречий, как объект совер-
шенствования, как повод для интерпретаций и комментария современного
технологического мира, его проблем, противоречий, тенденций (скрытое,
латентное и планируемое влияние на формирование отношений к действи-
тельности; развитие навыков и стиля творческой деятельности). Третье -
скрытое, латентное и непредсказуемое индивидуальное воздействие на
учащегося, являющееся совокупным результатом множества внешних фак-
торов — межпредметного взаимодействия, межличностных контактов, со-
цио-культурных ситуаций, явлений и событий реальной действительности,
потоков информации и т.п.

Важнейшим условием становления учащегося в качестве субъекта ус-
тойчивого развития является степень подготовленности учителя техноло-
гии к построению и реализации технологического образования в контексте
инновационного развития человека и общества, которое в современных
условиях является, по существу, неизбежным и безальтернативным.

Учитель в своей реальной педагогической деятельности создает усло-
вия формирования субъекта преобразовательной деятельности. Но при
этом учитель не определяет направления и способы деятельности выпуск-
ника школы в культурно-технической среде, оставляя за ними право выбо-
ра в условиях неопределенности и динамичной переменчивости этой сре-
ды. Определенным для учителя является то, что выпускник погружается в
мир проблем, подлежащих преодолению, и обладает некоторым запасом
знаний, опыта и отношений. Направления и способы решения проблем
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учителю неизвестны - их невозможно показать и предсказать. Но при этом
деятельность выпускника в реальном мире, какой бы она не была, должна
обеспечивать устойчивое существование и развитие среды, которая, в свою
очередь, является условием устойчивого существования и личностного
развития выпускника школы.
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Профессиональное образование и рынок труда: проблемы
взаимодействия

Панина Т.С.
Кузбасский региональный институт развития профессионального образо-
вания, г. Кемерово, РФ

Основными проблемами дисбаланса рынка труда и рынка образова-
тельных услуг сегодня выступают: отставание содержания профессио-
нального образования от потребностей региона, страны и тенденций миро-
вого экономического развития; деформация структуры и объема подготов-
ки кадров, не соответствующих реальным потребностям рынка труда; не-
эффективность использования бюджетных ресурсов вследствие избыточ-
ной и некачественной подготовки специалистов по конъюнктурным не-
профильным для данного учреждения профессиям.

Для решения обозначенных задач определены основные направления
развития профессиональной школы и укрепления механизма государст-
венно-частного партнерства. Анализ тенденций профессиональной подго-
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