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В условиях перехода российского общества к по-
стиндустриальному этапу развития среда жизнедеятель-
ности человека претерпела существенные изменения 
- создана искусственная техногенная среда [1], как ре-
зультат преобразовательной деятельности человека, ко-
торая расширяясь, всё в большей степени дистанцирует-
ся от человека, своего создателя, становится некоторым 
относительно автономным образованием, диктующим 
человеку определённый способ существования.

Динамичность и переменчивость среды жизнедея-
тельности проявляется в изменении техносистем, соци-
альной жизни общества, параметров личности – её стиля 
и целей деятельности, способов познания и преобразо-
вания, отношений к себе, другим людям и природе.

Последствиями расширения техногенной среды яв-
ляются: 

• переменчивый, усложняющийся, информационно 
насыщенный технологический мир, который, с одной 
стороны, обеспечивает человеку комфорт и удобства, с 
другой – ведёт к превращению человека в «раба техни-
ки» (общество состоит на службе у техногенной среды); 

• возрастание разницы между темпами расширения 
техногенной среды и темпами адаптации к ней человека 
ведёт к кризисам и общества, и человека, и природы;

• увеличение объёма научных знаний создаёт труд-
ности их освоении и приводит к рассогласованности их 
с действительностью, что, в свою очередь, переводит 
жизнь и деятельность человека из статичного, опреде-
лённого, незыблемого состояния в состояние неопреде-
лённости, непредсказуемости, растерянности;

• непрерывное возрастание потребностей человека, 
которое с неизбежностью ведёт к ускорению темпов раз-
вития техногенной среды, способствует превращению 
«человека-созидателя» в «человека-потребителя».

Ситуация, которую создал человек, должна быть из-
менена. Изменение, как отмечает П. Кууси, не может 
произойти обоснованием одних лишь технических или 
экономических факторов, так как действующей силой 
изменений техногенной среды является сам человек. 
Человечество должно изменить свое отношение к тех-
ногенной среде как неизбежному и неотвратимому со-
путствующему результату его преобразовательной дея-
тельности, которая требует от каждого человека и обще-
ства в целом иного стиля деятельности – инновацион-
ной, продуктивной преобразовательной деятельности, 
основной смысл которой заключается в обеспечении 
возрастающих потребностей людей, при максимальном 
учёте и предотвращении её отрицательных последствий. 
Именно на постиндустриальном этапа развития россий-
ского общества вызрела идея инновационного, продук-
тивного развития в качестве стратегического направле-
ния модернизации всех сфер деятельности общества, в 
том числе и системы общего образования.

В нашем понимании инновационная, продуктивная 
преобразовательная деятельность – это особый вид ак-
тивности личности, побуждаемой её потребностями, 
способной сориентироваться в ситуации, изучить её, 

приобрести необходимые знания, определить цель, спо-
собы и средства создания субъективно нового образо-
вательного продукта, преобразуя элементы среды жиз-
недеятельности при предотвращении её отрицательных 
последствий, на основе решения выявленных проблем, 
прилагая личностные усилия (целеполагание, планиро-
вание, саморегуляция, рефлексия, самооценка) в соот-
ветствии с индивидуальными особенностями.

Руководствуясь концепцией Б.Г. Ананьева, 
Л.С. Выготского, А.П. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна 
и др. продуктивная преобразовательная деятельность 
рассматривается нами как условие устойчивого суще-
ствования и развития каждого человека и как средство 
формирования его в качестве субъекта развития среды 
жизнедеятельности и самого себя.

В условиях ускоренного темпа перемен среды жизне-
деятельности российского общества, непредсказуемости 
его экономического и технического развития возрастает 
потребность общества в людях способных:

• выявлять и решать проблемы, возникающие при 
реализации собственных программ жизнедеятельности;

• выявлять собственные успехи и неудачи;
• осознавать необходимость гармонического разви-

тия техногенной среды (создания объектов второй при-
роды, не наносящей ущерба человеку, обществу, приро-
де);

• оперативно реагировать на изменения в социально - 
культурной среде и легко перестраивающихся;

• принимать решения и осуществлять выбор;
• разумно действовать для удовлетворения всё воз-

растающих потребностей, сохраняя благополучие и 
устойчивость среды жизнедеятельности;

• познавать реальность и целенаправленно изменять 
её для удовлетворения своих потребностей и потребно-
стей общества;

• подходить к выбору того или иного способа преоб-
разования среды не только на основании критерия его 
«полезности», но и на основании критерия его «вредно-
сти» по отношению к человеку, к обществу, к природе.

Указанные способности присущи личности, которую 
принято обозначать в качестве субъекта развития среды 
жизнедеятельности и самого себя [2]. Проблема субъек-
та, его сущности и развития является сегодня централь-
ной в философии, психологии, педагогике. Подход наук 
к изучению человека как субъекта весьма сложен и раз-
нороден. Современная педагогика всё чаще обращается 
к ребёнку как субъекту учебной деятельности построен-
ной на основе проявления им самостоятельности, актив-
ности, креативности [3].

На формирование такой личности, как отмеча-
ют Б.Н. Бим-Бат, А.М. Новиков, Н.Д. Никандров, 
В.П. Овечкин, А.А. Суббето, существенное влияние мо-
жет оказать система общего образования, «содействуя 
становлению социально активной личности, владеющей 
системой взглядов, обеспечивающих готовность к со-
циально ответственной деятельности в быстро меняю-
щемся мире» [4]. Готовность человека к жизнедеятель-
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ности в динамичной, переменчивой среде обеспечивает 
(или не обеспечивает) как погружённость человека в эту 
среду, так и система образования как социальный специ-
ализированный институт.

Анализ исследований педагогов, психологов и опыта 
работы учителей-практиков позволил нам констатиро-
вать, что образование сегодня, прежде всего общее сред-
нее, в своей основе является средством репродукции, 
воспроизводства культурных основ общества. Оно не в 
полной мере создаёт условия формирования выпускника 
как субъекта развития среды жизнедеятельности и само-
го себя, не всегда адекватно и оперативно реагирует на 
происходящие изменения среды жизнедеятельности.

Целью статьи, которая является одной из составля-
ющих нашего исследования, является выявление про-
тиворечия между состоянием среды жизнедеятельности 
российского общества в условиях постиндустриальной 
реальности и состоянием системы общего образования 
как социального специализированного института и обо-
значение путей устранения этого противоречия.

Подростки, не получившие первоначального опыта 
творческой преобразовательной деятельности в стенах 
школы, не могут быть подготовленными к успешной де-
ятельности во взрослой жизни в условиях неустойчивой, 
переменчивой среды жизнедеятельности.

Мы предполагаем, что на подготовку подрастающе-
го поколения к преобразованию среды жизнедеятельно-
сти, на основе развития их личностных качеств, может 
и должна внести определённый вклад система техноло-
гическое образования. В современных социально-эконо-
мических условиях изучение образовательной области 
«Технология» приобретает первостепенное значение в 
вопросе социализации выпускников общеобразователь-
ной школы. Технологическое образование, как подси-
стема общества, культуры и цивилизации, рассматрива-
ется, во-первых, как средство раскрытия учащимся сущ-
ности и значимости преобразовательной деятельности и, 
во-вторых, как условие введения учащихся в преобразо-
вание элементов среды жизнедеятельности.

Однако в практике подготовки учащихся к преоб-
разовательной деятельности в образовательной области 
«Технология» на сегодня также существует ряд недо-
статков [2], [5]:

• преподнося детям готовые знания, заставляя запо-
минать и воспроизводить их, технологическое образова-
ние остаётся, в большей степени авторитарным и слабо 
социально, личностно ориентированным, воспитывая 
потребителя, теряя при этом будущего «творца» и «де-
ятеля»;

• в содержании учебных программ модулей образо-
вательной области «Технология» не уделено должного 
внимания созидательной деятельности учащихся на ос-
нове решения ими личностно-значимых проблем;

• база, на которой осуществляется процесс формиро-
вания личности, отстаёт от реального состояния среды 
жизнедеятельности, которая подвержена постоянному 
изменению, уточнению и расширению;

• фактор динамичности, переменчивости техноген-
ной среды, являясь условием развития личности, в об-
разовательном процессе учитывается недостаточно;

• технологическое образование традиционно стро-
ится на принципах его эффективности для человека и 
общества в текущей действительности, без достаточного 
учёта сопутствующих результатов и последствий, в том 
числе – «отложенных» в будущее;

• технологическое образование связано преимуще-
ственно с состоявшимися открытиями, конструкциями и 
известными способами деятельности, а тернистый путь 
достигнутого новшества остаётся без должного внима-
ния.

Все перечисленные недостатки делает процесс изу-
чения технологии односторонним (неполным), обеднён-
ным и отражают несоответствие результатов подготов-
ки изменяющемуся миру, продолжающему интенсивно 

изменяться. Результатом недооценки в образовательном 
процессе изменений техногенной среды, её состояния на 
становление личности является отсутствие у подрастаю-
щего поколения представлений о тех требованиях, кото-
рые будет ему предъявлять среда жизнедеятельности во 
взрослой самостоятельной жизни. Соответственно, вы-
пускник школы, попадая в этот неустойчивый, изменя-
ющийся мир, существующий по своим (незнакомым для 
учащихся) правилам и принципам, испытывает опреде-
лённые трудности в процессе адаптации к нему.

В связи с этим школьное технологическое образова-
ние требует значительных изменений. В технологиче-
ском образовании необходимо в значительной степени 
сместить акценты с освоения подростками имеюще-
гося культурного опыта на создание условий поиска и 
решения социальных и личностно-значимых проблем. 
Получение личностно и социально значимого позитив-
ного результата преобразовательной деятельности в ус-
ловиях постиндустриального общества возможно лишь 
на базе подготовки человека к данному виду деятель-
ности, результатом которой является подготовленность 
как системообразующий фактор адаптации личности к 
непрерывно изменяющимся условиям среды жизнедея-
тельности, а также служит базисом, определяющим ус-
ловием её успешной творческой деятельности. 

«Технология» как объективная реальность, пре-
вратившаяся в доминирующий фактор человеческого 
существования и развития, является интегрированной 
системой, изначально ориентированной на преобразова-
тельную деятельность, имеет возможности творческого 
развития учащихся с опорой на обновлённые принципы 
обучения - принципы продуктивной преобразователь-
ной деятельности.

Обеспечению условий адаптации учащихся к из-
меняющейся среде жизнедеятельности способствует 
погружение учащихся в поисковую, продуктивно-пре-
образовательную деятельность, когда учащийся перехо-
дит из состояния «познающего» в состояние «созидаю-
щего», из состояния «объекта» в состояние «субъекта», 
создающего в преобразовательной деятельности обра-
зовательные продукты, не бывшие ранее в его личност-
ном опыте. Обогатив, освоенное учеником культурное 
содержание, собственным созидательным опытом соз-
даётся внутреннее пространство личности, обеспечива-
ющее возможность выстраивания собственных планов и 
успешной их реализации.

В современной науке накоплен довольно обширный 
теоретический и практический материал по проблеме 
готовности человека к различным видам деятельности.

Психологи (А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, 
В.А. Крутетцкий, Л.А. Кандыбович и др.) характеризу-
ют готовность к деятельности как устойчивость лично-
сти, синтез свойств личности, внутренний настрой орга-
низма на предстоящую деятельность.

Различным аспектам формирования готовности к де-
ятельности педагогами (А.К. Алексеев, В.С. Безрукова, 
Л.Г. Григорьева, П.И. Пидкасистый, В.А. Сластёнин, 
А.В. Хуторской и др.) посвящён значительный массив 
исследований. В частности, Л.Г. Григорьева [6] опреде-
ляют готовность к деятельности как сложное образова-
ние, которое включает в себя познавательный, мотива-
ционный, эмоциональный и волевой компоненты, а так-
же развитые способности и свойства личности.

Итак, разными авторами понятие готовности рассма-
тривается не идентично: как наличие возможности и ка-
чество личности; как частичное ситуативное состояние 
личности и как особенное её психическое состояние; 
как наличие у субъекта образа структуры определённого 
действия и как постоянной направленности сознания на 
его выполнение [7].

Во всех исследованиях готовность рассматривается 
как фундаментальное условие успешного выполнения 
любой деятельности. Содержание и структура готов-
ности к деятельности определяются спецификой самой 
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деятельности [8]. 
На основе анализа подходов учёных к готовности в 

качестве её показателей [9-11] нами определены при-
знаки подготовленности, как результата подготовки к 
продуктивной преобразовательной деятельности, харак-
теризующие способность личности: проявлять потреб-
ность в преобразовании объектов среды жизнедеятель-
ности; осуществлять самостоятельный выбор объекта 
преобразования; участвовать в преобразовании объекта 
на основе исследовательской деятельности; доводить 
преобразовательную ситуацию до конечного результа-
та, запланированного целью; обосновывать социальную 
и личностную значимость преобразовательной деятель-
ности.

Но проблема подготовки подростков к продуктивной 
преобразовательной деятельности остаётся крайне акту-
альной. В работах современных учёных (П.Р. Атутова, 
Б.Л. Вульфсона, В.В. Веселовой, А.М. Новикова, 
Н.М. Павловой, И.А. Сасовой, В.П. Овечкина, 
Ю.Л. Хотунцева и др.) рассмотрены частично задачи 
подготовки школьников к преобразовательной деятель-
ности на уроках технологии, но при этом недостаточно 
проанализирован возрастной аспект и не конкретизиро-
ваны условия подготовки подростков к продуктивной 
преобразовательной деятельности. Готовность человека 
к продуктивной преобразовательной деятельности фор-
мируется в процессе обучения и, в частности, как по-
казывают исследования Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко, 
А.В. Хуторского и других авторов, при обучении уча-
щихся проектной деятельности, которая в последнее 
время становится одним из ключевых элементов образо-
вания. Но следует отметить, что проектная деятельность 
учащихся не нашла должного места в содержании обра-
зовательной области «Технология» и недостаточно про-
работан механизм её реализации. Школа, как социаль-
ный институт, в недостаточной степени решает свои со-
циально-педагогические функции подготовки учащихся 
к продуктивному преобразованию реальности.

Таким образом, результаты анализа состояния среды 
жизнедеятельности российского общества и системы 
общего образования позволили нам выявить на соци-
ально-педагогическом уровне противоречие между по-
требностью общества в личностях, способных выявлять 
проблемы и находить нестандартные способы их реше-
ния, преобразуя элементы техногенной среды и недоста-
точной ориентированностью образовательной системы 
в целом, и технологического образования в частности, 
на подготовку такой личности.

Данное противоречие позволило нам высказать пред-
положение о возможности его устранения в процессе из-
учения образовательной области «Технология», если в 
качестве одного из подходов его совершенствования бу-
дет предпринята ориентация на формирование личности 
в качестве субъекта продуктивной преобразовательной 
деятельности (к которому следует стремиться), способ-
ного к трансформации элементов среды жизнедеятель-
ности сообразно реальностям постиндустриального 

общества.
Перспективу дальнейшего исследования по изуче-

нию заявленной проблемы мы видим в поиске новых 
направлений и технологий, позволяющих совершен-
ствовать процесс подготовки учащихся подросткового 
возраста к продуктивной преобразовательной деятель-
ности.
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