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В настоящее время широко обсуждаются Проекты обновленных феде
ральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). В обсужде
нии активно участвуют представители власти, ученые, педагоги, родители, 
обучающиеся. И это - не случайно, так как новый вариант ФГОС по ново
му определяет цели школьного образования в России, а значит и будущее об
разования в стране.

Известно, что проблема стандартизации образования для России явля
ется относительно новой. Первые Государственные образовательные стан
дарты (ГОС) были утверждены в 2004 году, затем последовали дискуссии и 
принятие стандартов второго поколения, получившие название ФГОС. Сего
дня на очереди - их обновление. И вновь в центре внимания проблема опре
деления (конкретизации) целей образования.

Важность рассмотрения концепции «цели» в образовании трудно пере
оценить. В педагогической науке цель принадлежит к ряду основных катего
рий, так как именно цели оказывают решающее влияние на весь образова
тельный процесс, связывая все его основные составляющие - содержание, 
средства, методы, организационные формы, контроль и коррекцию результа
тов - и во многом определяют успех педагогических действий. Необходи
мость точного определения целей образования подчеркивается в наиболь
шей степени тогда, когда кардинально меняются социально-экономические и 
геополитические условия развития общества и государства, а образование 
призвано обеспечить новые потребности личности в новых условиях. Поэто
му проблема стандартизации образования в контексте конкретизации его це
лей - не только методическая, но и методологическая.

Обратимся к философской интерпретации категории «цель». Согласно 
Краткой философской энциклопедии, «цель» - это настоящее или желаемое 
будущее событие или состояние, реализация которого является промежуточ
ным, причинным элементом на пути к цели, которая является ожидаемым 
представлением результата наших действий. В более краткой форме фило
софская категория цели формулируется как ожидание в человеческом разуме 
результата, на который направлено действие. Мы разделяем точку зрения 
философов-материалистов, которые определили причину возникновения це
ли потребностями человеческой деятельности, которая является отражением
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сознательной необходимости. Это впрямую относится к целям образования, 
так как каждая конкретная потребность порождает интерес субъекта к фор
мированию соответствующих целей для его удовлетворения, как в личност
ном, так и в социальном аспектах. [2, 71-76]

Важность решения этой проблемы многократно подчеркивалась уче
ными, педагогами и общественными деятелями разных эпох и народов - от 
древнегреческих философов до выдающихся деятелей Эпохи Возрождения. 
Так в своем фундаментальном труде «Великая дидактика» «отец европей
ской педагогики», выдающийся чешский ученый Я. А. Коменский обозначил 
основную проблему педагогической деятельности как отсутствие четко 
определенных целей образования.

Ключевой идеей философско-педагогической концепции русского фи
лософа образования первой половине двадцатого века С. И. Гессена являют
ся цели и ценности. «Цели, которые мы поставили перед собой в нашей ра
боте, - пишет С. И. Гессен, - имеют двойной характер в их существовании. 
Некоторые из них - это задачи, которые позволяют полностью найти оконча
тельное решение. Но наряду с такими целями есть и другие, которые, без
условно, недостижимые, которые не приводят к их полному разрешению. 
Никто не может сказать, что он овладел всей наукой, что решает проблему 
искусства, добра, справедливости^

Со второй половины двадцатого века с ускорением научно
технического процесса и глобальных изменений в производстве и образе 
жизни людей возникла потребность серьезных реформ в образовании мно
гих развитых стран. Во второй половине двадцатого века внимание учителей 
и психологов разных стран мира было сосредоточено на проблеме педагоги
ческих целей. Так в Советском Союзе в 60-е годы ХХ века активно реализо
вывалась цель политехнизации образования. Реформа1984 года обозначила 
новые перспективные цели, среди которых - переход ко всеобщему среднему 
образованию как потребности современного общества. Во Франции в 60-70
е годы были проведены четыре реформы, которые группировались вокруг 
изменения целей и содержания образования.

В ряде развитых стран была обозначена потребность в точном (конкре
тизированном через уровни и их описание) определении целей, как прогно
зируемом результате образования. В Соединенных Штатах, Великобритании, 
Франции, Германии, в СССР и странах социализма ее исследовали многие 
ученые.

Наибольшую известность и распространение в мире с 1956 года полу
чила теория и практика постановки конкретных целей образования через ре
зультат таксономия Б. Блума. Группа преподавателей из Конвенции Амери
канской психологической ассоциации начала классифицировать образова
тельные цели и задачи, было опубликовано руководство, обычно называемое 
«Таксономия Блума».

Таксономия - это многоуровневая модель классификации мышления в 
соответствии с шестью когнитивными уровнями сложности. На протяжении 
многих лет уровни часто изображались в виде лестницы, которая заставляла
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многих учителей поощрять своих учеников «подниматься к более высокому 
(уровню) мышления». Три самых низких уровня: знание, понимание и при
менение. Три высших уровня: анализ, синтез и оценка. «Таксономия является 
иерархической; (в этом) каждый уровень относится к более высоким уров
ням. [3, с. 176-175]

Таксономия Б. Блума как практика конкретизации целей обучения че
рез результат долго не использовалась в практике российского образования 
из-за традиционного русского ментального представления о цели образова
ния как идеале, к которому следует стремиться. В российском образовании 
традиционно преобладал культурологический подход, (Концепции содержа
ния образования И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и др.), который на протяже
нии многих лет полностью соответствовали потребностям образования и об
щества и обеспечивал высокие результаты обучения. Тем не менее, идея 
движения целей образования от абстрактного идеала к конкретизированным 
тактическим, оперативным целям волновала умы исследователей в области 
педагогики и психологии, которые разработали их классификацию (Н.Г., 
Хихловский, Л.Б. Кулюткин, Ю.Н., Ляудис, Н.Ф. Талызина) и тщательно 
изучили западную практику (М.В. Кларин) [1, с. 26-30].

В 2001 году студенты Блума разработали новую таксономию, которая 
включала несколько, казалось бы, незначительных, но на самом деле доволь
но значительных изменений. Таксономия Блума приобрела двумерный ха
рактер. Новая версия очень удобна для описания целевых результатов в рос
сийском школьном образовании, где определены 3 группы: личные, пред
метные и метапредметные результаты обучения.

Обобщая сказанное, отметим, что изучение проблемы определения об
разовательных целей в ретроспективе и современности позволяет говорить о 
непреходящей актуальности этой проблемы. Цели образования как прогноз 
будущего социального развития всегда будут в центре внимания ученых, 
преподавателей и общества в целом, несмотря на концептуальные различия. 
Подтверждением тому являются изменения, внесенные в школьные стандар
ты в 2018 году включает в себя требования. Подтверждая основные требова
ния к результатам освоения основной образовательной программы начально
го общего и основного общего образования, проект конкретизирует не 
предусмотренные действующим стандартом предметные результаты как диа
гностируемые цели освоения и содержание всех учебных предметов распре
деленные по годам обучения.

На политику и практику образования во многих странах, в том числе в 
России оказали значительное влияние труды Бенджамина Блума в области 
повышения качества образования. Необходимость конкретизации педагоги
ческих целей стала особенно актуальной в условиях современного информа
ционного общества, когда проблема управления процессом овладения знани
ями и универсальной образовательной деятельностью. Среди многих его 
идей идея определения целей обучения через результат популярна и сего
дня. Он заложил основу для формирования образовательных программ, си
стем оценки результатов обучения, создания новых технологий и сегодня да-
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ет толчок практикам для изучения еще неиспользованного потенциала для 
обеспечения высоких результатов обучения.

Мы убеждены, что идея всестороннего и гармоничного развития лич
ности как цели - «идеала», сформулированная древнегреческими философа
ми всегда останется глобальной целью образования. В то же время мы счита
ем, что, таксономия Б. Блума послужит моделью для пересмотра целей об
разования для будущих поколений учителей в соответствии с изменяющими
ся потребностями общества и научно-технического прогресса в разных стра
нах, в том числе в России, в рамках единого мирового образовательного про
странства. И что особенно важно сохранить традиций и своеобразия своей 
системы образования в каждой новой редакции ФГОС. Подтверждением то
му служат положения нового Проекта ФГОС о преемственности идеи фор
мирования у обучающихся личностных результатов образования, как фак
тора морального влияния.
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СИТУАТИВНЫЕ ДИАЛОГИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УУД УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО

В современных условиях обучение английскому языку предполага
ет владение языком на функциональном, т.е. общеевропейском пороговом 
уровне, который предусматривает рабочее владение английским языком. В 
связи с этим, для развития коммуникативных навыков и речевой компетенции 
учащихся, при обучении диалогической речи предлагаемый вид деятельности 
позволяет создавать на уроках английского языка ситуации, максимально при
ближенные к реальным. При этом у ребят появляется возможность использо
вать свои коммуникативные навыки в реальной жизненной ситуации для ре
шения практических задач[1,C.11]. Из опыта работы, очевидно, что ребята 
очень живо реагируют на темы, связанные с учебой, будущей карьерой, досу
гом, интересами, увлечениями своих зарубежных сверстников, а также тради
циями, обычаями, культурой страны изучаемого языка. Обсуждая это, они 
учатся грамотно выражать мысли, отстаивать свою точку зрения, разрабатыва-


