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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УДК 101.1:316:50

СТАНОВЛЕНИЕ РИИТ КАК ИННОВАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ

М.М. Болбас, Э.Я. Ивашин
Республиканский институт инновационных технологий 
Белорусского национального технического 
университ ет а 
Минск, Беларусь

В статье изложены основные показатели инновацион
ной деятельности РИИТ за 5 лет. Определены современ
ные подходы к обучению слушателей в системе повыше
ния квалификации и переподготовки кадров.

РИИТ создан 15 декабря 2001 года как инстшуг по
вышения квалификации и переподготовки научно-педа
гогических кадров технических учебных заведений рес
публики. Прошедшие пять лет позволили ему стать на 
практике учебным заведением, успешно работающим в 
системе последипломного образования на респу'бликанс- 
ком рьшке образовательных услуг. В структуре РИИТ се
годня -  4 кафедры с филиалами в Могилеве и Гомеле, 
3 отдела: учебно-методический, наушно-методический и 
информационного обеспечения, лаборатория диагности
ки и качества образования, центр инновационного менед
жмента.

В штституде организовано повышение квалификагщи 
профессорско-преподавательского состава высших учеб
ных заведений, инженерно-педагогических кадров сред
них специальных учебных заведений, кодтеджей по педа
гогическому мастерству и инновационным технологиям 
образования, иностранным языкам, применению инфор
мационных технологий в системе образования, специаль
ным курсам. Научные работники учреждешш образова
ния, специалисты предприятий, учреждений различных 
отраслей экономики обучаются по различным инноваци- 
ОІШЫМ направлениям, в частности, по компьютерной гра- 
фже Corel DRAW, Photo Shop и др. РЗжегодно в РИИТ 
проходят повышение квалификации около 2000 слушате
лей. Тематика и направления деятельности курсов повы
шения квалификации определяются требованиями време- 
Ш1, зачастуто проблематика носит учреждающий для по
требностей республики характер. Так, в рамках Центра 
инновационного менеджмеігга проводятся курсы повыше
ния квалификации, например, по Трехмерному компью
терному геометроірафйческому моделированшо. Повы
шение квалификации осуществляется в РИИТ как долж
ностное обучение, связанное с расширением и обновле
нием знаний в конкретной должностной сфере, профес
сиональное, предусматривающее расширение и обновле
ние знаний в интересующей слущателя отрасли, целевое 
обучение по определенной тематике. Учебно-программ
ной документацией повышения квалификации определя
ется научное содержание, методическое построение и 
последовательность изучения конкретных тем по предла
гаемым к изучеюпо проблемам. Тематика курсов в шістй- 
туте многообразна. Это компьютерная графика, web-ди
зайн, системы компьютерного проектирования и програм
мирования, основы визуального программирования и т.д.

РИИТ осуществляет также переподготовку кадров. 
Положением о непрерьтном профессиональном обучении 
кадров переподготовка определяется как получение но
вой квалификации соответствующего профиля высшего 
или среднего специального образования. Потребность в 
переподготовке устанавливается в соответствии с образо
вательными стандартами соответствующего уфовня и осу
ществляется по специальностям, определенным Перечнем 
общегосударственного классификатора "Специальности 
и квалификации дополнительного профессионального 
образоваішя". В РИИТ обучеіше организовано по специ
альностям "Педагогическая деятельность специалистов", 
"Инноващюнный менеджмент", "Программное обеспече
ние информационных систем", "Экономика и управление 
на предприятиях промышленности", включенным в ука
занный Перечень. Специальности "Инновационный ме
неджмент" и "Энергетический менеджмент" открыты в 
Республіже Беларусь впервые. В ближайшее время в ин
ституте планируется открытие спеішальностй "Менедж
мент учреждений профессионального образования". От
крытие специальности вызвано тем, что современный под
ход к управлешпо техническим образованием и повьппе- 
ние роли качества образования обеспечивают высокую 
конклфентоспособность, оптимальную ориентацию и уп
равление учебным процессом и требуют нового поколе
ния менеджеров в сфере технического образования, обла
дающих инновационными знаниями. Слутпателям, про- 
шедпшм курс обучения, присваивается квалификация "ме
неджер в сфере образования". Разработаны новые учеб
ные планы переподготовки по специальностям "Менедж
мент учреждений профессионального образования", 
"Эпергетігческййменеджмент". Специальность "Энерге
тический менеджмент" по заявке и обоснованшо РИИТ 
впервые включена в 2006г. в перечень специальностей и 
квалификаций дополнительного профессионального об
разования с присвоением квалификации "менеджер".

Важнейшей задачей РИИТ является обеспечение со
временного качества образовательного процесса, основан
ного на новейших педагогических технологиях. Учебно- 
воспитательный процесс в институте сегодня -  это актив
ное и интерактивное содержание обучения, оптимальная 
для слушателей организация образовательного процесса. 
Коллектив РИИТ достаточно успешно работает над 
развитием и совершенствованием личностных и профес
сиональных качеств обучаемых. Гуманизация и lyMami- 
таризация становятся приоритетными компонен
тами при выборе содержания, форм и методов обучения.

Акцент в образовательном процессе смещается на 
выработку у слушателей навыков самостоятельной твор
ческой профессиональной деятельности, формирование 
потребности в непрерывном профессиональном образо
вании. Первоочередной задачей выстутгает не простое ов
ладение профессиональными знаниями, а создание сис
темы получеішых знашгй и умений, позволяющих их оп
тимально использовать на практике.

У чебно-воспитательный процесс обеспечивают кафед
ры технологий инженерного образования, инженерной 
педагогики и психологии, информационных технологий, 
инновационного менеджмента. Кафедра инновационно
го менеджмента является самой молодой в институте. Она 
создана в апреле 2006 года. Коллективом кафедры совме
стно с Академией управления при Президенте Республи
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ки Беларусь подготовлен проект НИР по разработке и вне
дрению образовательных технологий переподготовки и 
повышения квалификации рутсоводигелей и специалистов, 
ориентированных на инновационную деятельность в на
учно-технической, производственной и образовательной 
сферах. Образовательные програмкш в институ’те обес
печивают целостность содержания. Они преемственно 
связаны с базовой образовательной программой подготов
ки специалиста и отражают потребности сегодняшнего 
дня в совокупности и объеме востребованных знаний.

Еще одним важныіМ направлением деятельности 
¥ИИТ является разработка нормативного обеспечения 
системы повьпнения квалификации и переподготовки кад
ров. В настоящее время разработаны и внедряются в БИТУ 
5 стандартов.

Как известно, образование и наука в современных ус
ловиях играют важную роль в благосостоянии государ
ства, жизни его народа. Научно-исследовательская рабо
та РИИТ представлена разработкой научных тем, связан
ных с новыми технолог иями, содержанием и средствами, 
обеспечивающими функционирование и развитие систе
мы повыщения квалификации и переподготовки кадров; 
психолого-педагогическому обеспечению новых техноло
гий; электронным ресурсам учреждений повышения ква- 
лификагщи. Институт организует и проводит международ
ные и республиканские научные конференции, сикшози- 
умы. В числе международных форумов научно-методи
ческие конферегщии "Инновации в системе повышешгя 
квалификагщи и переподготовки инженерно-педагогичес
ких кадров", "Инновациогшос образование взрослых: 
модели, опыт, перспективы", республггканских: научно- 
практическая конференция "Техгшческое и гуманитарное 
образование в информациошюм обществе, "Управление 
в научно-инновационной сфере", "Инновации в системе 
повышения квалификации и переподготовки инженерно
педагогических кадров" и другие. Всего за 5 лет институ'- 
том проведено 15 научных конференций, в работе кото
рых приняли участие более 1700 человек, представивших 
для шучения и анализа около 1600 научных докладов. 
Проводимые конференции вносят весомый вклад в раз
витие инновациогшой педагогической восгриимчивости 
и профессиональной компетегггносш профессорско-пре
подавательского состава БИТУ, других учебных заведе
ний последигиюмного образовагпгя.

Сегодня институт -  это творческий когшектив, способ
ный работать высокопрофессионально, эффективно и 
сплоченно. Коллективу по плечу шпювациошюе решение 
сложных задач, которые ставит перед нами жизнь.

УДК 101

о  КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИННОВА
ЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ МИ
НИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ НА 2007-2010ГГ.

О.П. Реут
Министерство образования Республики Беларусь 
Ю.Г. Алексеев
Инновационное республиканское унитарное предприя
тие "Научно-технологический парк БИТУ "Метолит" 
Минск, Беларусь

Концегаійя представляет собой систему взглядов на 
содержание и основные направления развития научно- 
гшновациониой деятельности в системе Министерства 
образования Республики Беларусь на 2006-2010 годы.

Правовую базу настоящей Коицегщии составляют За
коны Республики Беларусь "Об образовании" (от 29 ок

тября 1991г. №1202-ХП), "Об основах государственной 
научно-технической политики" (от 19 января 1993г. 
№2105-ХП), "О научной деятельности" (от 21 октября 
1996г. № 708-ХШ).

Концепция учитывает основные положения развития 
научно-инновационной деятельности в Беларуси, заложен
ные в Концепции игшовагшонной политики Республики 
Беларусь на 2003-2007 годы

Активизация итшоващюнной деятельности в научно- 
технической и производственной сфере является одним 
из национальных приоритетов, определённых Програм
мой социально-экономического развития Респу'блики. В 
докладе Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашен
ко на 2-м Всебелорусском народном собрании поставле
на задача -  повысить практическую значимость результа
тов ночных исследований и технологических разработок, 
с тем, чтобы обеспечить освоешіе промьшшенностью про
грессивных технологий. Как следует из Программы дол
госрочного социально-экономического развития Белару
си, основными факторами, обеспечивающими рост наци
ональной экономики, являются: научно-технический по
тенциал, природные ресурсы, интеграция в мировую эко
номику; создание и концентрация ресурсов для выполне
ния крупных проектов, опережающая подготовка инже
нерных и научньк кадров.

Система высшего образования обеспечивает главную 
составляющую развития инновационной экономики стра
ны-кадровую на основе сочетания ценностей фундамен
тальной подготовки с возможностями гибкого реагирова
ния на потребности в кадрах для актуальных научных на
правлений и наукоеммк технологий.

Поэтому система высшего образования яшіяется наи
более перспективной для построеішя на ее базе белорус
ской инновациошю-шшестиционной сети, которая должна 
играть роль моста, соединяющего наужу и производство 
во всех регионах и отраслях. Это объясняется следующи
ми свойствами отечественной высшей школы: распреде
ленностью высшей школы по всем регионам; высоким 
научно-техническим потенциалом высшей школы; уни
версальностью системы высшего образования, ее меж
отраслевым характером: научные школы вузов Беларуси 
псрекрьшают все области экономики страны; взаимодей
ствием высшей школы через своих выпускников со все
ми региональными и отраслевыми структурами; относи
тельно высоким уровнем системы информационного 
обеспечения высшей школы, включая глобальные и ло
кальные вычислительные информащюштые сети, соеди
ненные в единую систему” высокой поддержкой высшей 
школы общественностью; гибкостью системы высшей 
школы.

Главное достоинство предлагаемого подхода заклю
чается в том, что через такое развише системы высшего 
образования можно эффективно интегрировать результа
ты вузовской, академической и отраслевой науки Белару
си, а также передовые результаты науки мирового сооб
щества при создании, реализации шшовациоштых проек
тов и развитии шшовационной деятельности, что являет
ся предпосылкой создания в стране эффективной шшова- 
ционной экономики.

Главной целью научно-инновационной политики сис
темы образования является обеспечение подготовки спе- 
тщалистов, научных и научно-педагогических кадров на 
уровне мировых квалификационных требований, эффек
тивное использование ее образовательного, научно-тех
нического и инновационного потенциала дія развития эко
номики и решетшя социальных задач страны.

Иаучно-инновациошая деятельность в системе обра
зования осуществляется, исходя из следующих основных 
пршщипов:
-  единство научного и образовательного процессов и их

направленность на экономическое, социальное и ду
ховное развитие общества;



Лленсфлое заседание
-  оптимальное сочетание государственного регулирова

ния и самоуправления;
-  концентрация ресурсов на приоритетных направлени

ях исследований, проведение полного цикла исследо
ваний и разработок, заканчивающихся созданием го
товой продукции;

-  поддержка ведущих ученых, научных коллекти-вов, на
учных и научно-педагогических школ, способных обес
печить опережающий уровень образования и научных 
исследований, развитие научно-технического творче
ства молодежи;

-  многообразие форм организации, обеспечение конкур- 
сности при формировании тематических планов, на
учных, назщно-техгшческих и инновационных про
грамм;

-  поддержка в системе образования предпринимательс
кой деятельности в научно-технической сфере;

-  интеграция науки и образования в международное со
общество.
Для достижения поставленной цели необходимо ре

шение следующих основных задач:
-  выбор рациональных стратегий и приоритетов разви

тия научно-инновационной сферы при реализации в 
отраслях промьппленности критических технологий и 
инноващюнных проектов, оказывающих решающее 
влияние на повьппение эффективности производства 
и конкурентоспособности продукции;

-  координация действий подведомственньк организаций 
в целях разработки комплексного подхода к решению 
задач инновационного развития, эффективного функ
ционирования инновационной системы и реализации 
научно-гшновационной политики;

-  концентрация организационных мер и ресурсов на 
приоритетных направлениях развития инновационной 
сферы в целях повьпления спроса реального сектора 
экономики на научно-технические достижешгя систе
мы образования;

-  обеспечение благоприятных экономических и финан
совых условий для активизации научно-игщовацион- 
иой деятельности, совершенствование системы сти
мулирования;

-  развитие научно-инновационного потенциала, его ис
пользование для поддержания современного техноло
гического уровня и перехода на более высокие техно
логии;

-  развитие научньк исследований как основы фундамен- 
тализации образования, базы подготовки современного 
специалиста;

-  создание системы подготовки и переподготовки кад
ров в области инновационного предпринимательства;

-  поддержка ведущих ученых, научных коллективов, пе
дагогических школ, способных обеспечить высокий 
уровень образования, для эффективного ведения ин
новационной деятельности;

-  повышение эффективности деятельности трансфера 
технологий, привлечение дополнительных внебюджет- 
ньк финансовых средств, создание банка данных ин
новационных разработок университетов и организа
ция системы их мониторинга;

-  формирование и содействие развитию инновационной 
инфраструктуры в системе образования;

-  создание в системе образования развитой организации 
международного сотрудничества в н^чно-инноваци- 
ошюй сфере.
Нау шо-шшовационная деятельность в вузе охватьшает 

весь инновационный цикл от создания до коммерциали
зации разработок. Этап создания инновации включает: 
проведение исследований в рамках государственных про
грамм фундаментальных, ориентированных фундамен
тальных и прикладньгх исследований, фонда фундамен
тальных исследований, фонда информатизации, межву
зовских программ, отдельньк проектов, грантов, финан

сируемых из республиканского бюджета, а также иссле
дования по международным фондам и программам; вы
полнение прикладных н^чно-исследовательских и опыт
но-конструкторских работ в рамках государственньк, от
раслевых, региональных научно-технических программ, 
инновационных проектов, финансируемых из республи
канского бюджета и инновационного фонда Министер
ства, а также НИОКР по прямым договорам с отечествен
ными и зарубежными предприятиями.

Высокому уровню развития фуццаментальньгх и при
кладных научньгх исследований в ВУЗах Беларуси необ
ходимы эквивалентные ему механизмы трансфера и вне
дрения результатов НИР в экономику страны. Нужно фор
мировать структуры, соединяющие научные исследования, 
инновационную деятельность и рынок нововведений в 
научно-технической сфере. В современных условиях они 
способствуют интеграции образования -  науки -  произ
водства -  власти и потребителей в интересах социально- 
экономического развития регионов и страны в целом.

Создание такой инфраструктуры в высшей школе не
обходимо формировать на основе существующей систе
мы организации научно-технической деятельности в ВУ
Зах, основываясь на принципах преемственности. Про
водимое при этом рефоркпфование предполагает не лом
ку существующей системы управления этим сектором, а 
дополнение ее новьгми элементами, призванными запол
нить образовавшийся вакуум между создателями и потре
бителями научно-технической продукции.

Наиболее приемлемым способом решения проблемы 
является создание в ВУЗах сети научно-технологических 
парков, игшовапионньгх центров, бизнес-инкубаторов, 
центров трансфера технологий, центров поддержки пред- 
принимательствц принцип создания которых удачно со
четает в себе элементы рьшочного и государственного ре
гулирования и позволяет создавать предпринимательские 
технологически ориентированные структуры рьшочного 
типа под патронажем университета.

В настоящее время научный потенциал Министерства 
образования сосредоточен в 23 университетах, научных 
организациях и игшовационных предприятиях, в которых 
работают около 16,5 тысяч профессорско-преподаватель
ских работников и научных сотрудников, в т.ч. 5,7% док
торов и 36,4% кандидатов наук.

В системе Министерства формируется инновационная 
инфраструктура. На сегодняшний день с участие универ
ситетов или в их структуре созданы 28 субъектов иннова
ционной инфраструктуры (научные и технологические 
парки, инновационные центры, центры трансфера техно- 
лошй, информациошю-маркетинговые центры, центр под
держки инновагщошюго предпршщмательства, центры 
международного научно-технического сотрудничества). 
Можно сказать, что сформированная и постоянно совер
шенствуемая инновационная инфраструктура и, собствен
но, система трансфера технологий в высшей школе вно
сят свой вклад в повышение объема выполненных НИ
ОКР в подведомственных министерству организациях, 
который возрос с 11,3 млн. долларов США в 1999 году до 
32 млн. долларов США в 2004 году.

Однако большинство из субъектов инновационной ин
фраструктуры находятся в конструктивной фазе разврггая, 
возраст которых максимально четыре года. Для активно 
воплощения в жизнь их деятельности необходимо преодо
леть ряд трудностей, которые объясняются следующими 
причинами:
-  слишком короткий временной интервал, заданный для 

появления конкретных результатов по трансферу тех
нологий;

-  неэффективная организация, недостаточные ресурсы, 
как кадровые, так и материально-технические;

-  незначитегцная предпринимательская и маркетинго
вая активность центров;
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-  недостаточная заинтересованность и ослаоленный кон

троль работы центров и процесса трансфера техноло- 
ГШІ со стороны руководства уішверсйтета. 
Научно-инновационная деятельность в высшей шко

ле в настоящее время характеризуется многообразием 
организационнгдх структур, возникаюптих вследствие как 
многовариантности и неопределенности инноващгонных 
процессов, так и несовершенства форм коммерциализа
ции и финансирования шшоваций.

Для повышения эффективности научно-шшовацион- 
ной деятельности вуза необходима оигимизация органи
зационной структуры ее управления, основанная на взаи
мосвязи между организационно-управленческими струк
турами и восприимчивости производственного аппарата 
к освоению и внедрению новшеств. С этой целью необхо
димо преобразовать систему управления, используя сле
дующие направления:
-  укрупнение подразделений;
-  централизация функций управления;
-  ликвидация дублирующих звеньев управления;
-  внедрение информационных технологий и автомати

зированных рабочих мест специалистов;
-  совершенствование положений структурных подраз

делений под влиянием изменекоия выполняемых фун
кций, работ и операций;

-  пересмотр должностных инструкций исполнителей в 
результате изменений структуры работ, их объемов, 
произвощггельности труда при применетши новых тех
нологий;

-  разработка и применение типовых отраслевых норм и 
нормативов по организации конкретного труда;

-  применение типовых отраслевых структур управления. 
Министерство образования Республики Беларусь со

здает условия и осуществляет под держку всех этапов на
учной, научно-технической и инновационной деятельно
сти -  от фундаментальных, поисковых, прйкладішіх ис
следований до опытно-конструкторских разработок и про
изводства готовой ітродукцйй.

Финансирование научно-инноващюшой деятельнос
ти в вузах осуществляется за счет средств республиканс
кого и регионального бюджетов, средств отраслевых ин
новационных фондов, а также средств Белинфопда, по хо
зяйственным договорам и международі&ш контрактам.

В последние два года начался качественно новый этап 
выполнения научных исследований. Реализуется програм
мно-целевой метод планирования фундамеінальных ис
следований, ориентироваштых на практический результат.

Всего в 2004 году объем финансовых средств, полу
ченных вузами от на>чной и инновационной деятельнос
ти, составил 76,7 млрд, руб., в том числе на выполнеіше 
НИОКР более 40 млрд, руб., что примерно в 1,5 раза пре
вышает объемы 2003 г.

Ежегодно на 3-5% растет объем работ, выполняемых 
университетами по прямым договорам с отечествешгы- 
ми и зарубежными предприятиями, который составил 33% 
в 2001 г. и 45% в 2004 г. в общем объеме финансирования. 
Около 700-800 разработок университетов ежегодно нахо
дит свое применение в производстве, около 1000 -  в учеб
ном процессе.

Только при БГУ, БИТУ и ГГУ в системе высшей шко
лы работают .малые и средіше йнновацйошіые предприя
тия (МСИП). Благодаря гибкости, мобильности, быстро
му и адекватному реагированию на изменяющиеся усло
вия рынка, МСИП эффективно функционируют. Это под
тверждается тем, что только в 2004-5 г. г. объем выполнен
ных работ по выпуску наукоемкой продукции МСИП со
ставил более 53,5 млрд, рублей, а сумма уплаченных в 
бюджет налогов от их деятельности превысила 5 млрд, 
рублей. Кроме того, они оказывают существенное влия
ние на активизацию инновационной деятельности в уни
верситетах. Однако в своем развитии МСИП сталкивают

ся с рядом финансовых, организационных, юридических 
и других барьеров. Создание оптимальных условий для 
МСИП в системе Министерства образования приобрета
ет решающее значение, учитывая, что будущее определя
ется возрастающей конкуренцией, мобильностью знаний, 
и скоростью внедрения новых технологий.

В 2003 г. Мйшістерстао утвердило порядок формиро
вания и использования инновационного фонда Министер
ства образования. Основным направлением использова
ния средств фонда в Министерстве (около 65% фонда в 
2004 г.) является финансирование НИОКР, а также работ 
по подготовке и освоению производства новых видов на- 
укоехпчой продутсвдш. Профинансировано 26 ИП на сум
му-' свыше 350 млн. руб.

Одним из сдерживающих факторов развития науч-но- 
инновационной деятельности является состояние матери
ально-технической базы. Практически во всех вузах тре
буется ее обновление. Износ оборудования, средств изме
рений составляется от 30 до 70%. В последние годы про
водится целенаправленная работа по концентрации фи
нансовых ресурсов на приобретении оборудования для вы
полнения комплексных исследоватшй. Постоянно увели
чивается объем финансирования, выделяемый за счет 
средств республиканского бюдаета. Также растет объем 
финансирования за счет собственных средств организа
ций. В целях эффективного и ратщонального использова
ния дорогостоящего научного оборудования на базе ву
зов создаются центры коллективного пользования.

Масщтабные задачи инновационного развития госу
дарства не могут быть решены без соответствующего кад
рового обеспечеишя -  спегщалистов в области инноваци
онного менеджмента, способных организовать и утграв- 
лять инновационными процессами в разных сферах и на 
разных уровггях. Важно в кратчайшие сроки насытить ры
нок труда специалиста-ми, способнььми организовать про
цессы коммерциа-лизации интеллекту'альной собственно
сти и реали-зовать результаты н^нно-технических разра
боток на рынке наукоемкой продукции, эффективно ис
пользовать эти результаты в инновационном процессе. По 
оценкам экспертов, оптимальное количество специалис
тов в области менеджмента шшоваций составляет до 25% 
от общего количества работников научно-техггических от
раслей экономики.

Ежегодно вузами страны подготавливается около 60 
тыс. спещгалистов с высщим образованием. Вливаясь в 
производственную, научную и предпринимательскую де
ятельность, практически они должны влиять на шшова- 
пионную активность предприятия, учреждения, органи
зации.

Кадры, готовягциеся в университетах, только тогда бу
дут соответствовать требованиям производства, когда они 
в процессе своей подготовки смогут на гтрактике участво
вать в ігроцессе создания и реализации результатов науч
ной деятельности.

При изменении технологических уровней меняются 
инновационные циклы. В развитых странах техническое 
перевооружение производства осуществляется на инно- 
вагщонном принципе в течение 3-5 лет. Для осуществле
ния таких мероприятий в республике требуются специа
листы, способные решать такие задачи. Следовательно, 
назрела необходимость в изменении системы подготовки 
специалистов в высшей школе.

Задачи, выдвигаемые ітройзводством и практикой, на
столько сложны, что их решеіше часто требует творчес
кого поиска, исследовательских навыков. В связи с этим 
будущий специалист должен владеть определенньгми на
выками творческого решения практических вопросов, уме- 
штем использовать в своей работе все то новое, что появ
ляется в науже и практике, постоянно совершенствовать 
свою квалификацию, быстро адаптироваться к условиям 
производства. Поэтому современная система образования
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в республике должна быть построена так, чтобы в макси
мальной мере развивать необходимые сегодняшним спе
циалистам способности быстро ориентироваться в посто
янно растущем потоке информации, самостоятельно по
полнять свои знания, умения, навыки и творчески решать 
разнообразные вопросы, возникающие в процессе прак
тической деятельности. Все эти качества воспитываются 
в вузе через активное участие студентов в н^чно-иссле- 
довательской работе.

Главным резервом научно-инновационной сферы Бе
ларуси является студенческая научная молодежь. Разви
тию студенческой науки в вузах уделяется большое вни
мание: около 35% студентов привлекаются к выполнению 
научных исследований; активно включаются в научно-ин- 
новацйошіую деятельность студенческие н ^ н ы е  лабо
ратории (СНИЛ), студенческие конструкторские и опыт
но-конструкторские бюро (СКТБ), различные творческие 
объединения.

В большинстве вузах в основном дают академические 
знания студентам. Симбиоз академических знаний и прак
тических творческих навыков возможен при объединении 
в единый образовательный процесс научных исследова
ний и учебы. Сегодня эти два процесса функциоштруют 
параллельно и отличаются как по организации процесса 
так и по системе финансирования.

Фйнансйроваіше учебного процесса планируется и 
осуществляется под плановое количество студентов. Не
посредственно на научный процесс, как элемент подго
товки специалиста бюджетные средства не выделяются. 
Финансирование в вузах научных исследований осуще
ствляется под конкретные задания (темы), входящие в го
сударственные программы различного уровня. Расходы 
на их выполнение планируются головными организация
ми по программам, и строго контролируется их целевое 
использование.

Раздельное планироваше финансирования в вузе учеб
ного процесса и научной деятельности и его реальное ис
полнение не способствуют объединения их в единый про
цесс. Назрела необходимость изменить систему подготов
ки, чтобы приобретение знаний всеми студентами осуще
ствлялось по единой программе подготовки не только в 
учебной аудитории, но и в научной лаборатории. Это по
зволит сформировать специалистов, способных активно 
оргатшзовьтать и развивать ишювационнуто деятельность 
во всех сферах обществетшого развития, решая научные, 
технологические и финансово-коммерческие мероприя
тия.

Не отвечает масштабу задач по развитию инноваци
онной деятельности и существующая на сегодня система 
повышения квалификации спешталистов и переподготов
ки кадров для инновационной сферы. Требуется разработ
ка целого комплекса научно-методического обеспечения 
в этой области.

Опыт подготовки менеджеров в инновационной сфе
ре показывает, что профессиональные навыки можно 
сформировать только на долгосрочных программах, ког
да есть возможность организовать самостоятельную ра
боту слутпателей на базе реального проекта (работающей 
ifflHocTpybnypbi) и проверить ее результаты. Целесообраз
но развивать систему подготовки и переподготовки ме
неджеров для ишюващюнной деятельности в научно-тех
нической сфере на базе вузов, имеюшшс в своем составе 
соответствующую инфраструктуру (научно технолопгче- 
ские парки, инновационные и маркетинговые центры).

Выпу'ск квалифицированных спешіалйстов невозмо
жен без наличия в наших университетах современного 
учебно-научно-технологического оборудования. Уже сей
час требуется разработать государственную программу, на
целенную на приобретение, разработку и выпуск совре
менного оборудования для образовательного процесса. 
Научно-производственные, инновационные подразделе

ния организаций, подведомственные Министерству обра
зования: опытно-экспериментальные участки, специали
зированные конструкторские бюро, заводы, научные 
инновационные предприятия, моіут активно участвовать 
в этом процессе. Следует также отметить, что производст
во учебного оборудования в настоящее время является 
одним из самых доходных видов бизнеса, и им занимают
ся все ведущие фирмы-производители.

Реальной опасностью утраты преемственности поко
лений становится снижение процента молодых научных 
работников, имеющих ученую степень кандидата и, осо
бенно, доктора н ^ .  В этой ситуации особое значение при
обретает разработка комплекса мер по расширенному вос
производству, сопровождению и поддержке кадров науч
но-технологического комплекса поднятию престижа про
фессии ученого. Эти меры должны быть адресованы всем 
возрастным категориям исследователей. Это, в частности, 
гранты специального фонда Президента Республики Бе
ларусь для поддержки талантливой молодежи, гранты 
Белорусского республиканского фонда фундаметггальных 
исследований для молодых ученых.

В настоящее время около 50% поступающих в аетш- 
рашуру продолжают обучение сразу после окончания вуза. 
Наметился устойчивый рост числа выпускников магист
ратуры, продолжающих обучение в аспирантуре 
(в 2004 -  21 %). В результате в вузах за последнее десяти
летие численность кандидатов н ^  в возрасте до 29 лет 
возросла в 2 раза, а средний возраст лиц, защитивших кан
дидатские диссертации, составляет 33 года. В универси
тетах удалось не только сохранить научный потенциал, 
но и обеспечить опережающее наращивание их кадрово
го состава. Ежегодно вузовский сектор науки пополняет
ся 30 докторами и 140 кандидатами н ^ .

Необходимо разработать комплекс мер по стимули
рованию научно-ишюващюнной деятельности в в>зе, на
правленный на привлечение в вуз наиболее перспектив
ных выпускников и квалифицированных специалистов. 
Специалистам должен быть обеспечен максимальный уро
вень оплаты тр>да с использованием всех возможных ис- 
точшіков, а молодым специалистам создаваться условия 
для повышения квалификации в сочетании с возможнос
тью дополнительной оплаты труда за участие в научно- 
инновационной деятельности. В качестве первоочередных 
мер, способных смягчить кадровые проблемы, следует 
считать активизацию процесса интеграции вузов и орга
низаций академической и прйюіадной науки, строитель
ство жилья для молодьіх специалистов. Необходимо раз
работать правовые нормы стимулирования научно-инно
вационной деятельности в системе Министерства обра
зования.

Необходимо прЕшятие специальной программы по 
поддержке малого предпринимательства и новых эконо- 
мігческйх структур в науке и ночном обслужгтании выс
шей школы, поддержке йішовацйонных предприятий и 
молодежных научных организаций, созданных вузами и 
другими образовательными учреждениями. Ее реализа
ция позволшш бы создать в составе ведущих вузов науч
но-технологические парки, бизнес-шгкубаторы, иннова- 
щюнные центры, научно-производственные комплексы. 
Деятельность их в свою очередь повысила шшоващюн- 
нуто активность вузов. Что положигельно сказалось на под
готовке специалистов. Программа должна быть направ
лена на создание благоприятного климата для учрежде
ния технологически ориентированных предприятий в 
ВУЗах и прочное обоснование "культуры предпринима
тельской самостоятельности"; должна быть основана на 
сетевых подходах, когда университеты сотрудничают с 
партнерами из науки, экономики, политики и предлагают 
студентам, выпускникам и ученым все необходимые ус
луги и стимулы для процесса учреждения предприятия.
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ИС должна быть нацелена в первую очередь на создание 
благоприятных условий для появления высокоэффектив
ных ОИС, имеющих значительную рыночную стоимость. 
Для этого необходимо подготовить в рамках проводимой 
в Мшшстерстве реформы высшего образования высоко
квалифицированные кадры, способные управлять инно
вациями; обеспечить необходимые условия для свобод
ного творчества работников; ввести справедливые норма
тивы распределения денежных средств между авторами 
и правообладателями ОИС, а также лицами, содействую
щими созданию и введению ОИС в іражданскйй оборот.

Очень важным вопросом является создаіше и защита 
прав на интеллектуальную собственность. Анализ ситуа
ции в области охраны объектов промышленной собствен
ности в учреждениях Мшшстерства за последние годы 
свидетельствует о стабильном росте количества подавае
мых заявок и получаемых патентов на изобретения и дру
гие объекты промышленной собственности. Их доля со
ставляет примерно 20-25% от доли национальных заяви
телей. В то же время количество используемых изобрете
ний невелико, а доля лицензионных договоров на переда
чу научно-технической продукции, заключенных учреж
дениями образования и науки и зарегистрированных в 
Патентном ведомстве, составляет около 1% рынка лицен
зий на территории Республики Беларусь.

Это не соответствует тому значительному научно-тех
ническому потенциалу, который имеется в высших учеб
ных заведениях. Поэтому еегодня на первое место выхо
дит не проблема создания объектов интеллектуальной соб
ственности, а проблема их эффективного использования 
с максимальньгм извлечением прибьиш.

Политика вуза и Мшшстерства образования в области 
ИС должна также предусматривать комплекс мер по фор
мированию сиетемы общественных, правовых и эконо
мических отношений, адекватно отражающих вопросы 
собствешюсти на результаты интеллектуальной деятель
ности; способствовать охране и коммерциализации елу'- 
жебных ОИС, созданных работниками в порядае выпол
нения ими служебньк обязанностей или по заданию на
нимателя; формировать у работников соответствующее 
дейетвующему законодательству понимание прав и обя- 
зашостей авторов и правообладателей ОИС; обеспечить 
защиту прав вуза и его работников в отношениях с треть
ими лицами; разработать и ввести в действие эффектив
ную систему охраны коммерческой тайны и конфидешш- 
альной шіформацйй; обеспечить эффективную систему 
управления ИС.

В условиях глобализации и перехода развигьк стран 
мира от постиндустриального общества к обществу, ос
нованному на знаниях (knowledge-based society), между
народное сотрудничество в н^но-технической и инно
вационной сфере приобретает особое значение.

В рамках международного научно-инновационного 
сотрудничества система образования должна быть сори
ентирована;
-  в области научных исследований на участие в реали

зации крушп>1х совместнък международных проектов 
и программ, позволяющих белорусским вузам быть в 
числе лидеров в естественнонаучных и фундаменталь
ных дисциплинах, а также в прикладньк областях наук;

-  в области йнноваішонной деятельности на получение 
коммерческого эффекта.
Важнейшей составляющей коммерциализации ишю- 

ваций вузов являются международные контракты и дого
вора на поставку научной прощжции. Объем финансиро- 
ваішя указанных работ только в 2004 году составил свы
ше 5,6 млн. доішаров США, что состав.ляет около 30% от 
объема всех хозяйственных договоров и контрактов по Ми
нистерству. Экспорт научно-технической продукщги осу
ществляется в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Наиболее крупными деловыми партнерами вузов являют
ся: Украина, Россия, Ннгщя, Китай, Германия, Польша 
идр.

Для вхождеішя в систему мирового научно-шшоваци- 
онного сотрудшмества необходимо активно использовать 
возможности таких международных организаций, как 
ПРООН, ЮНИДО, ШІТЦ, ОИЯИ, ЦЕРН, ИНТАС и др.; 
развитие научнойнноваідаонных связей с вузами и науч
ными организациями государств -  участников Содруже
ства Независимьк Государств, активно участвовать в со
здании единого научно-инновационного пространства в 
рамках Союза Беларуси и России, данные по слайду.

Важнейшей задачей является создание благоприятньк 
условий и механизмов для развития взаимовыгодного и 
равноправного межд>шародного сотрудничества в науч
но-инновационной сфере. Дтя реализации указашюй за
дачи потребуется:
-  работа по коммерциализации н^чно-техшгческих ре

зультатов вузов на внешнем и внутреннем рынках с 
привлечением прямьк иностранньк инвестиций;

-  развитие системы подготовки менеджеров междуиа- 
родного уровня для научно-инновационной деятель
ности;

-  соблюдегше мер по обеспечению патентной (и иной) 
охраны интеллеюу'альной собственности;

-  создание международных совместнък научньк лабо
раторий, центров, научно-инновационньк интегриро- 
ванньк структур;

-  создатше рыночньк механизмов и инфраструктуры 
международного сотрудничества (учреждеіше совме- 
стньк инновапионньк центров, технопарков, центров 
трансфера технологий);

-  взаимодействие с соотечественниками, занятыми на
учно-инновационной деятельностью за рубежом, ак
тивное привлечение их к реализации между'народньк 
паучньк проірамм и проектов;

-  использование международного сотрудничества для 
подготовки кадров для отечественного научно-шшо- 
ватщонного комплекса;

-  расширение практики подготовки и переподготовки 
зарубежных спещталистов в высших учебных заведе- 
тшях и научных организащтях системы Министерства 
образования Республики;

-  проведеіше и участие в международньк мероприятия: 
симпозиумах, конференциях, семинарах, выставках, 
инновапионньк биржах и ярмарках;

-  органйзаішя международных стажировок и обмена 
учеными и специалистами.
Особое место в процессе перевода Республики Бела

русь на йнноваішоішый путь развития занимают интел
лектуальные и шіформацйонные ресурсы -  важнейшие 
составляющие научной, научно-техшіческой и инноваци- 
оштой деятельности.

ИТ применительно к РШД должны быть направлены 
на всестороннюю научную, методическую, инфор.маци- 
онную поддержку процесса создания и реализации ршно- 
ваций с акцентом на создание условий для ускорения по
лучения новьк знаний и обеспечения поддержки полного 
инновациошюго ішкла: от идеи до выпу'ска наукоемкой 
продукщш. От успешного решения указанньк задач во 
многом зависит уровеш. развития приоритетньк направ
лений фундаментальньк и прикладных научньк иссле
дований, уровень научно-технической деятельности в рес
публике, уровень подготовки спеішалйстов.

Создана постоянно действующая система сбора и об
работки маркетшплвой информации в области научно- 
исследовательских разработок, которая используется спе
циалистами в ВУЗах и в мшшстерстве при итанироваюш 
действий на рынке научно-технической продукщш.

В сети Интернет функционирует информахщонно-мар- 
кетинговый сайт Министерства образования по научно
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инновационной деятельности-www.icm.by, где размеще
на информация о более чем 800 разработок наших уни
верситетов. На данный момент практически все универ
ситеты, подведомственные министерству имеют свой сайт 
и странички в сети Интернет, на которых представлена 
информация о научно-технической продукции и иннова- 
ЦИ01П1ЫХ проектах.

Важнейшим инструментом маркетинга являются 
выставки. Начиная с 2001 года, на коллективных экспози
циях Министерства образования представлено более 200 
экспонатов вузов на 48 выставках и ярмарках в стране и 
за рубежом. Основной результат участия в выставках -  
заключение контрактов и договоров на поставку научно- 
технической продукщга. Из года в год растет объем зак
люченных контрактов по результатам выставочной дея
тельности и составляет около 25% от объема междуна- 
родіаіх контрактов по Министерству. Начата работа по 
подготовке и размещению в сети Интернет виртуальных 
выставок разработок университетов.

На основе анализа мирового опыта и тенденций раз
вития отношений в научно-инновационной сфере настоя
щая Кощепция устанавливает:
-  основные направ-ления деятельности в научно-инно- 

вацйоішой сфере системы Министерства образования 
Республики Беларусь;

-  механизмы реализации политики Министерства обра
зования Республики Беларусь в научно-инновацион
ной сфере;

-  принципы ресурсного обеспечения функционирования 
научно-инновационной сферы системы Министерства 
образования Республики Беларусь.
Настоящая Концепция пред>'сматривает поэтапное со

вершенствование правовых, экономических и организа- 
ционньк механизмов формирования отношений в науч
но-инновационной сфере системы Министерства образо
вания Республики Беларусь.

УДК 001.895

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

К.В. Щурин
Московская государственная академия делового
администрирования
Москва, Россия

Выполнен совместный структурный анализ ступеней 
образования, состаапяющих систему непрерывного про- 
фессионачъного образования. Показана необходимость 
оптимизации системы с сокращением количества спе
циальностей до 90-95 иунификации их но.менклатуры для 
всех ступеней. Перечислены структурообразующие прин
ципы системного анализа, на основе которых следует 
осуществить оптимизацию. Рекомендована иерархичес
кая апруктура нормативных документов для практичес
кой реализации изложенных принципов. Предложены 
пути усиления роли учебно-методических объединений с 
их последующим преобразованием в учебно-научные объе
динения.

Концепция "Образоваіше через всю жизнь" имеет сво
им организационно-методическим базисом принцип не
прерывности профессионального образования (ПО), ко
торый, в первую очередь, должен осуществляться на ос
нове преемственности и информационной совместимос
ти различных иерархических образовательных уровней. 
К сожалению, необходимо констатировать, что реализа
ция стройной системы непрерьшного ПО в России на се

годняшний день является весьма затруднительной, а ско
рее -  невозможной [1,2]. Ситуация в системе непрерьш
ного ПО стала еще сложнее с введением нового "Перечня 
направлений подготовки (специальностей) высшего про
фессионального образования" (далее -  "Перечень") [3], 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
12.01.2005, № 4. Обоснуем это заявление анализом сло
жившейся структуры подготовки специалистов различньк 
уровней ПО (таблица).

Автору не удалось обнаружить системных норматив
ных документов структуры ДПО; среди специальностей 
подготовки учреждений ДПО мы увидим как стандарт
ные специальности ВПО, так и нестандартные, обуслов
ленные текущими конъюнктурными соображениями.

Предпринята попытка выявить какие-либо логические 
основы формирования множеств специальностей и на
правлений подготовки в их взаимосвязи для различных 
иерархических уровней ПО. Эти попытки ни к чему не 
привели. Более того, появилась уверенность в том, что 
связь классификаторов различных уровней ПО изначаль
но не предусматривалась; эта уверенность укрепилась с 
выходом в свет нового "Перечня". Даже названия доку
ментов, регламентирующих специальности и направления 
ПО, отличаются друг от друга: для уровня СПО -  "Клас
сификатор специальностей среднего профессионального 
образования"; для уровня ВПО -  "Перечень направлений 
подготовки (специальностей) высшего профессионально
го образования"; для уровня ППО -  "Номенклатура спе
циальностей научных работников"; для системы ДПО 
классификатора не имеется. Объединяющая концепция от
сутствует.

Из рассматриваемьк ступеней ПО наименее удачным, 
по мнению автора, является структурирование ВПО, пред
ставленное "Перечнем". Наряду с очевидной структурной 
неуиорядоченностъю при внимательном рассмотрении "Пе
речня" можно сделать вьшод: многие УМО разлшно, и за
частую неверно, трактуют понятия специальности и спе- 
циализащш.

С.И. Ожегов в своем "Словаре русского языка" опре
деляет: "Специальность — отдельная отрасль науки, тех
ники, мастерства или искусства (например, избрать сво
ей специальностью историю)". Становится очевидным: 
наличие в "Перечне" 532 "специальностей-отраслей" -  
абсурд. Здесь в большинстве случаев понятие "специали- 
защтя" попросту подменяется более широким понятием 
"специальность". Отметим, что наиболее адекватный под
ход к понятию "специальность" обнаруживается в группе 
060000 (Здравоохранение) "Перечня": самый сложный 
объект Природы -  человек -  рассматривается в ра.мках 9 
специальностей. В этой же группе не введена подготовка 
по программам бакалавриата и магистратуры; подобішй 
подход можно отметить еще в двух группах "Перечня" — 
090000 (Информационная безопасность) и 170000 (Ору
жие и системы вооружений). Уже по названиям трех пе
речисленных гругш ясно, что им проще чем другим двад
цати пяти группам удалось преодолеть фактор обязатель
ности реформ.

По мнению автора, практически полное отсутствие не 
только системного подхода, но и простого здравого смыс
ла, можно отметить при рассмотрении групп специально
стей: 070000 -  Культура и искусство (за 5 лет количество 
"специальностей" здесь возросло с 30 до 47, появились 
бакалавры искусства балета, балетоведы-.менеджеры и 
много еще чего); 080000 -  Экономика и управление (воз
растание количества "специальностей" с 13 до 20 и еще 6 
видов бакалавров-магистров). Однако абсолютным рекор
дсменом являются гругап.1 120000-280000, охватывающие 
технико-технологическую область: здесь количество "спе
циальностей" увеличилось с 292 до 319; к ним следу'ет 
приплюсовать 8 инженерных "специальностей" группы 
110000 -  Сельское и рыбное хозяйство, в которой "инно-

http://www.icm.by
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Таблица

к. Уровень ПО/ 
квалифи- 

кация

Показатель

Среднее
(СПО)

Высшее
(ВПО)

Послевузовское
(ППО)

Дополнительное
(ДПО)Спец, 

на базе 
неп.сред.

Спец, 
на базе 

пол.сред.

Бака
лавр Спец. Ма

гистр
Канд.
наук

Докт.
наук

Колич. групп спе
циальностей* 28 28 25

(5)**
28

(15)
25
(5) s Y

19
52

Базовые показа
тели не регламен

тированыКолич. специддь- 
ностей/направл. 252 252 112

(95)
532

(476)
109
(95) 509 509

Продолжительн. 
обучения, лет 4 3 4 5-6

[1-2]
1-2
[2]

3-4 2-3

Примечания; *количество направлений, специальностей и их объединяющих ірупп приводится на момент опубликования соответ
ствующего регламентирующего документа без учета последующих изменений, а так же без учета военньк специальностей; ** в кр>т- 
лых скобках приведены данные «Перечня направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования» 
2000 г., в квадратных -  сроки обучения после бакалавриата; ***в числителе — количество отраслей наук, в знаменателе -  груш  специ
альностей.

вацйошіымй" являются бакалавр (и магистр)рыбного хо
зяйства, а также бакалавр (и магистр)рыболовства. Тер
мин "специальности", поставленный в кавычки, означа
ет, что большинство из них фактически являются не бо
лее, чем специализациями. Такими "инноващшми", к со
жалению, переполнен "Перечень". Они во многом явля
ются причиной того, что в среде структурной антисисте
мы ПО размножаются вузы-новоделы и их филиалы; ко
личество учреждений, назьшающих себя вузами, увели
чилось в период постперестроечных "реформ" с 690 до 
3200. Естествешю, при резком снижении качества обра
зования.

Основополагающей идеологической доминантой при 
создании новых Классификаторов должен быть принцип 
обеспечения качественного непрерывного образования, а 
формирование Классификаторов по вертикали и горизон
тали должно производиться с соблюдением положений 
систекшого анализа [4]: структурированность системы, 
взаимосвязь ее составляющих частей, подчиненность 
организации всей системы определенной цели. Таким об
разом, каждый Классификатор и государственный обра
зовательный стандарт должен отвечать основному логи
ко-математическому условию: "необходимо и достаточ
но". Содержание каждого Классификатора должно фор
мироваться при условии обязательного соблюдения 
6 принципов формирования целенаправленных систем:

1. Принцип целеобуачовленности: Цель первична. Д;и 
ее реализации формируется система;

2. Принцип связанности: Система должна быть управ
ляемой по отношению к "старшей" и управляющей по от
ношению к "младшей";

3. Принцип прогнозируемости: Система должна содер
жать в своей структуре модель прогнозирования для вы
бора наилучшего функционирования в изменяющихся 
организационных условиях;

4. Принципуправляемости: Система должна быть спо
собной изменять свое футционирование при сообразном 
изменении управляющих воздействий;

5. Принцип симбиоза: Управляющая система должна 
рассматривать человека как звено системы управления;

6. Принцип координации: Управление должно быть 
скоордгшировано с друтими системами и осуществлять
ся своевременно.

За основу новых Классификагхэров спещгальностей для 
рассматриваемььх уровней ПО следует пршіять действу
ющий Классификатор ГШО -  "Номенклатуру специаль
ностей научных работников", поскольку она наиболее 
полно отвечает шести принципам системности, изложен- 
нььм ранее. Однако и в этом документе нередко наблюда
10

ется неверное применение понятия "специальность". Это
му понятию в большинстве случаев хорошо соответству
ют уровни, которые в названном документе фшурируют 
под названием отраслей наук или групп специачьностей. 
Необходимо вернуть понятию "специальность" его истин
ный смысл. С учетом изменений, неизбежных при транс
формации "Номенклатуры специальностей научных ра
ботников" в "Классификатор специальностей ПО" (свя
занных в основном с процедурами укрупнения и разук
рупнения) количество специальностей в новом Класси
фикаторе по предварительнььм подсчетам составит 90-95. 
Формйровашіе спещгализаций станет прерогативой УМО 
и вузов [1,2].

Иерархия нормативных документов по струтсгуриро- 
ванию и стандартизации системы ПО в порядке сшоке- 
ния старшинства уровней должна иметь вид:

1. Национальный уровень предсташіяют Общероссий
ские классификаторы специальностей по образованию 
ОКСО и специальностей высшей научной квалификации 
ОКСВНК (которые, на наш взгляд, необходимо объеди
нить в один Классификатор -  ОКСПО), входящие в Еди
ную систему' классификации и кодирования технико-эко
номической и социальной информации (ЕСКК ТЭИ);

2. Отраслевой уровень представляют Государственные 
образовательные стандарты -  ГОСы, регламентирующие 
содержание каждой специальности ПО. Разработку, ве- 
дешіе и применение ГОСов осу'ществляет МОН России 
совместно с соответствующими УМО;

3. Уровень субъекта ПО представляют СТО (стандар
ты организации -  учебные планы, рабочие программы и 
др.), регламентируюпще содержаіше специализаций ПО 
и являющиеся частью СМК (системы менеджмента каче
ства). Разработку, ведение и применение СТО осуществ
ляют упреждения ПО под методическим руководством 
УМО.

Такой порядок обозначит и обеспечит четкие грани
цы ответствешюсти каждого уровня управления ПО. По
высятся значегше и эффективность работы УМО, каждое 
из которых будет осу'ществлять общее методическое ру
ководство и координацию в рамках одной специальности 
со всеми входящими в нее специализациями для каждого 
у'ровня ПО, в том числе ППО и ДПО. Наконец, появится 
возможность разработки стандарта, регламентирующего 
номенклатуру выпускающих кафедр и перечень ученых 
званий преподавателей в соответствии с ОКСПО. В даль
нейшем УМО смогут трансформироваться в УНО (учеб
но-научные объединения) с передачей им функций дис- 
сертациошгых советов.
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УПРАВЛЕНИЕ РШНОВАЦИЯМИ И ИННОВАЦИИ 
В УПРАВЛЕНИИ

И.И. Ганчеренок
Академия управления при Президенте Республики
Беларусь
Минск, Беларусь

"Все что работает, уже устарело" 
С. Бир

В докчаде актуачизируется специфика управленческих 
инноваций. Дечается вывод о необходимости организа
ции образовательного процесса в области инноваций и 
инновационной деятельности для руководителей, что 
позволит эффективнее реализовать отечественную мо
дель государственного управления — "Государство для 
народа".

Сегодня можно констатировать, что научный и прак
тический интерес к инновациям и ассоциировашшм по
нятиям предельно велик. Широко обсуждается инноваци
онная проблематика и на различного рода научных ме
роприятиях и в учебных аудиториях, готовятся специали
сты с соответствующей квалификацией защищаются кан
дидатские и докторские диссертации. И, тем не менее, 
проблема инноваций и ишювационной деятельности не 
теряет своей актуальности, причем безотносительно сфе
ры деятельности (включая в значительной степени систе
му образования) и особенно в сочеташш с уігравлеггчес- 
кой тематикой. Однако, если управлению инновациями 
посвящено достаточно больщое количество (хотя и дале
ко не всегда приемлемого качества) работ как научного, 
так и учебного характера, то собственно системному изу- 
чешпо инноваций в управлении, на мой взгляд, не уделе
но эквивалентного или даже должного внимания. В то же 
время, исходя из государстве1пю-общественного характера 
управления в сфере образования и науки в Республике 
Беларусь, на нащ взгляд, следует акцентировать важность 
инновационной деятельности особенно в области госу
дарственного управления. Так на Пятой сессии ООН 
(Нью-Йорк, март 2006 г.) пунктом 4 повестки дня предус
матривалось рассмотрение вопроса "Инновации в сфере 
управления и государственно-административной деятель
ности как средство достижения согласоваішых на между
народном уровне целей развития, в том числе целей в об
ласти развития, сформулированных в Деюгаращги тыся
челетия". В соответствии с мнением экспертов ООН ин- 
новацшо в сфере государственного управлеішя можно 
определить как разработку государственными органами 
новых направлений деятельности и новых стандартных 
рабочих процедур для рещения проблем возникающих в 
процессе реализации государственной полтики. Таким 
образом, инновация в государственном управлеюш пред
ставляет собой поиск эффектйвіаіх и творческих реще- 
ний новых проблем или нахождение "новых рещений ста
рых проблем". Кроме того, эксперты подчеркивают, что 
инновационная деятельность в государственном уп
равлении не дает "фикеированных", окончательных

результатов, представляя открытый процесс поиска 
решений, творчески развиваемый теми, кто их при
нимает. Проанализированный опыт позволил экспертам 
ООН выделить ключевые факторы эффективности ишю
вационной деятельности в сфере управления:
-  эффективное руководство (при этом оно должно быть 

"невидимым", т.е. руководитель не отождествляет нов- 
щества со своей личностью);

-  наличие "команды" и партнерских связей;
-  постановка конкретных целей (а не только текущих за

дач) и создание благоприятных условий для их дости
жения;

-  формирование механизма контроля, позволяющего 
"измерять" масщтабы перемен по сравнению с опре
деленными исходными показателями;

-  наличие системы вознаграждения, стимулирующей 
творческое мышление и позволяющей раскрывать но
ваторский потенциал, который в других условиях ос
тался бы невостребованным;

-  поощрение обучения на протяжении всей жизни;
-  поощрение разнообразия;
-  обмен знаниями и налаживание профессиональных 

связей.
Факторы, способные препятствовать инновациям в 

сфере утгравления, включают: банальное "пустословие" и 
административный формализм (внедрение новшества, 
только потому, что оно выглядит современнььм, однако не 
подкрепляется надлежащим анализом); введение измене
ния в законодательство или принятие практики без учета 
контексту'альных переменных; струтоурные/институцио- 
нальные барьеры; институты, не допускаюпще рискован
ных экспериментов; отождествление ишювации с лично
стью лидера или инертность государственных должност
ных лиц, воспринимаюпщх только те новществ^ которые 
"спускаются" свергу. Интересно отметить, что отсутствие 
финансовых ресурсов не входит в число факторов, 
сдерживающих инновации в управленческой деятель
ности. В практике существует немало примеров, когда 
именно дефицит финансовых средств стимулировал ин
новационную деятельность в области управления. Наща 
практика позволяет сделать и такой вывод для управлен
ца, ориентированного на йнновацйошіую деятельность: 
важным являе гея количественный показатель финан
совых ресурсов, но еще более важным показателем 
является их наличие или возможность потенциаль
ного получения.

Насколько бы важными не были шшовации, необхо
димо также учитьшать органйзаішонные аспекты, созда- 
юпще условия для инноваций. В этом гшане анализ инно
вации должен представлять собой двухэтапный процесс: 
осмысление собственно шгновации, а также анализ тех 
характерных особенностей организации, которые обуслов
ливают актуальность нововведений. Ученые и практики 
все больще сосредоточивают свои усилия на решении за
дачи конструктивного преобразования государствешшх 
организаций в обучающиеся и новаторские организации, 
преодолевая при этом тенденшю к котщеетрации внима
ния исключительно на мотивационном механизме разви
тия конкретного инновационного проекта.

Д.ЧЯ инновационной деятельности требуется зна
чимый временной ресурс. В то же время в системе госу
дарственного управления, как правило, приходится рабо
тать в режиме так называемого временного дефицита. В 
результате принципиальным является определешіе эффек
тивности инновацшг и минимизация рисков. Ймеішо в 
этом случае инновация может достаточно быстро распро
страняться и нередко совершенствоваться или воспроиз
водиться в более широких масштабах.

Таким образом, новаторство в сфере управления и го- 
сударствешю-административиой деятельности нельзя рас
сматривать как даш моде или очередную кампанию. Пра
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вительства, которые эффективно решают все более слож
ные задачи на национальном, региональном и междуна
родном уровнях, внедряют инновационные идеи и 
практические инновации в системы и процессы уп
равления и государственно-административной дея
тельности. Йішовацйй дополняют и укрешшют институ
ты управления, но не заменяет собой работу существую
щих институтов власти, включая парламент, государствен
ную администрацию и т.п. Кроме того, каждая из органи
заций государствеішого сектора должна сама решать, в 
какой мере ей нужны инновации и как добиться оптималь
ного соотношения между стабильностью и преемствен
ностью, с одной стороны, новаторством и риском, с дру
гой стороны. Не все элементы работы государст венно
го сектора можно усовершенствовать с помощью ин
новаций. Другими словами, философский изречение 
С.Бира, вынесенное в эпиграф настоящей статьи, и акту
альное для инновационной деятельности в вузах и других 
академических организациях, вряд ли полностью адекват
но процессу государственного управления и ишювациям 
в нем. Эксперты ООН также подчеркивают, что иннова
ционная деятельность не является исключительной пре
рогативой стран с развитыми системами государственно
го управления.

С учетом вьппеизложенного и в целях стимулирова
ния инновации в сфере управления в шггересах достиже
ния целей в области развития, сформулированных в Дек
ларации тысячелетия, ООН констатирует необходимость 
дальнейшего развития обмена знаниями о новшествах и 
эффективных видах практики. Это подразумевает реали
зацию следующих подходов: а) обеспечеіше максималь
но интенсивного использования возможностей онлайно
вой сети ООН в области государственного управления и 
финансов (UNPAN), которая является банком даішых о 
новшествах в сфере управления; проведение исследова- 
шй, посвященных инновациям в сфере управления; с) 
организация образовательного процесса в области 
инновационной деятельности для сотрудников орга
нов государственного управления; и d) ведение доку- 
меіггацйй и распространение знаний об инновациях, в том 
числе, достижениях лауреатов наград ООН за заслуги на 
государственной службе. Нам представляются целесооб
разными и системные действия в области реформирова
ния систем образования и науки как, например, совершен- 
ствоваше Номеішіатуры специальностей н ^ н ы х  работ
ников. Институализация новой научной специальности -  
"государственное управление" -  это, как доказано нами 
[1], может быть собственно эффективной инновацией с 
минимизированньм риском. Однако, ее реализация, как 
раз сопряжена с перечисленными выше факторами, пре- 
пятствуюгцими инновациотшой деятельности в области 
государственного управления. С другой стороны, следует 
обратить особое внимание на подготовку резерва управ
ленческих кадров [2] и молодых руководителей. Именно 
в этом залог эффективной инновационной деятельности 
в области управления, а, следовательно, и увеличения мас
штабности и направленности управления инновациями и 
государственного регулирования инновационной деятель
ности. Следует так же отметить и новый подход в рамках 
так называемой "компетентностной модели", когда нали
чие квалифицированного специалиста становится лшць 
необходимым, но не достаточным условием решения 
сложной проблемы. Ключевым становится востребован
ность специалиста компетентного и наличие такой ком
петенции как восприимчивость к инновациям. Имен
но последнее может стать основой нелинейной модели 
инновационной деятельности по аналогии с нелиней
ной оптикой, когда результат инновационной деятель
ности (Р) может быть формализован следующим обра
зом

Р=Р^Р ,
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где Р̂_̂ ~ X восприимчивость к шшовациям,
Р^ -  результат в рамках линейной модели.

Таким образом, именно формирование такой компе
тенции как восприимчивость к инновациям и у специали- 
стд и у руководителя, на наш взгляд, является одним из 
главных направлений совершенствования совремешюй 
системы последипломного образования.

1. Князев С.Н., Ганчерснок И.И. О системе аттестации науч
ных кадров в области государственного управления: от син
хронизации к развитию//Вышэйшая школа (Беларусь). -  
2006, № 2 .- С .  16-20.

2. Ганчеренок И.И., Ивановский А.И. Управление кадровьш 
резервом высшей школы: монография. -- Минск: Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, 2006. -  
171с.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПРЕПО
ДАВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШ ЕНИЯ КВАЛИ
ФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ

В.И. Дынич
Республиканский институт высшей школы 
Минск, Беларусь

В настоящее время нет необходимости объяснять, по
чему выявление требований к функциональной грамот
ности преподавателя систеьп.1 повышения квалифшсации 
и переподготовки является актуальной задачей. Однако 
определенного пояснегшя требует термин, вынесенный в 
назваіше работы. В данном случае под функциональной 
грамотностью будет пониматься способность предвидеть 
наиболее вероятные тенденции развития сферы деятель
ности слушателей, адекватно реагировать на происходя
щие изменения и содействовать формированию у слуща- 
телей навьпсов адаптащш к изменяющимся условиям. Дан
ное определение не является исчерньгеающим, однако по
зволяет определить направления возможного развития си
стемы повышения квалификации в организационном, со
держательном и научном контекстах.

Стратегически основное нанравление для развития си
стемы повышения квалификации и нереиодготовки, обес
печивающей фуикцишгировагше высшей школы, задают 
процессы, определяющие ее трансформацию

В совре.менньгх условиях, как показывает анализ отечест
венной и зарубежной литературы, к ним следует отнести:
-  массовость высшего образования;
-  реоргашгзацию содержания обучения в направлешш 

ухода от фундаментализации к профессионализации 
обучения;

-  увеличение доли финансировашгя из собственньгх ис- 
точшжов;

-  маркетизацию и приватизацию образовательньк услуг;
-  усиление авторитарного стиля управления;
-  интернационалшащгю учреждений образования и др. 

Кратко охарактеризуем некоторые из отмеченных тен
денций и выделим минимально необходимый набор уме
ний и навыков, которыми должен владеть преподаватель 
системы повышения квалификащги.

Массовость высшего образования. Эта тенденция 
самьм непосредственным образом влияет на качество об
разования. В настоящее время качество образования, как 
правило, все еще оцештается на эмоциональном либо, в 
лучшем случае, качественном уровне. Существующая си
стема тестирования абитуриентов лишь отчасти может 
быть названа системой оценивания, во-первых, потому, 
что ориентирована на выявление относительного уровня 
знаний абитуриентов, во-вторых, выявление объема име
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ющихся сведений (информации), а не способности к про
должению обучения. В настоящее время у преподавате
лей системы повышения квалификации существует дефи
цит знаний в области менеджмента качества образо
вания и педагогических измерений.

Профессионализация высшего образования. Обра
зование даже в классических университетах имеет тен
денцию трансформироваться в направлении усиления при
кладной, практикоориентированной составляющей. Для 
системы повышения квалификации это означает увели
чение содержания курсов, удельного веса материала, ко
торый отражает современные тенденшш развития соот
ветствующей отрасли. Важно подчеркнуть, что эту зада
чу не могут решить в полной мере привлекае.мые извне 
специа-листы. Система повышения квалификации, как 
пра-вило, ориентирована на заимствовании и привлече
нии их потенциала к участию в уиебном процессе. Кста
ти, в этом случае проявляется еше одна общая тенденция: 
эффективнее использовать уже имеющегося специалис
та, чем выращивать (обучать) своего. Однако важно учесть 
и то, что преподаватель системы повьппения квалифика
ции выполняет особуто роль -  роль интерпретатора, транс
формирующего новую информацию от разработчіпсов в 
продукт, который может быть усвоен потребителями В 
той ити иной степеіш, этим занимается каждый препода
ватель. Отличие преподавателя системы повьшіеішя ква
лификации в том, что он предлагает или должен предло
жить первое дидактическое приближение, первую обра
ботку полученных кем-то новых результатов. Эту' роль 
могут сыграть специалисты, но, как правило, оіш это де
лают в рамках информационного подхода. Специалист 
знает, что, преподаватель должен знать еще и как. Знание 
современных технологий, в первую очередь информащт- 
ОІШЫХ, и умение их использовать -  необходимое условие 
эффективной работы.

Превращение учреждений образования в предпри
ятия, функционирующих по законам бизнеса -  еще одна 
важная отличительная черта высшей школы. В настоящее 
время эта тенденция развивается на фоне низкого уровня 
экономической и правовой культуры сотрудников учреж
дений образования. На языке бизнес-шинирования в сис
теме образоваішя говорят избранные. Причем, существу
ющая терминология разработана для ишестиционных 
проектов. Ее широкое освоение без владения преподава
телями системы повышения квалификации необходимы
ми знаниями в области экономики управления высшей 
школы, маркетинговых исследований и т.п. представляет
ся достаточно проблематичным.

Интернационализация образования предполагает 
хорошее знание иностранных языков, особенностей меж
культурных коммуникаций.

Подводя итог, выделим минимальный набор компетен
ций, которыми должен владеть преподаватель еистемы 
повышения квалификации:
1) знание основных тенденций развития профессиональ

но значимой сферы;
2) владение иностраштыми языками на уровне понима

ния устной и письменной речи и умения объясняться 
устно и письменно (умение пользоваться знаковыми 
системами);

3) владение протоколами общения в соответствии с нор
мами и традициями наішональной, профессиональной, 
корпоративной культуры; знать протоколы общения, 
характерные для иных культур;

4) умение использовать компьютерные системы и сред
ства телекоммуникаций для получения, передачи, хра
нения и первичной обработки информации личного и 
делового характера;

5) умение вступать в правовые и экономические отно
шения.

1. Лукьянец, В.Г. Интеграционные тенденции в развитии есте
ственных и гуманитарных наук. -  Мн.: Минск, 2006. -  70 с.
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ В КОНТЕКСТЕ ИН
НОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ

О.А. Олекс
Центр качества и стандартов образования 
Республиканского института высшей школы 
Минск, Беларусь

Основная идея публикации заключается в предлагаемых 
автором направлениях инновационного развития систе
мы образования взрослых как основы инновационной дея
тельности на республиканском, отраслевом и региональ
ном уровнях в Республике Беларусь.

В соответствии с проектом Государственной програм
мы инновационного развития Республики Беларусь на 
2006-201 о годы ожидается создание Национальной инно
вационной системы с реализацией стратегической цели 
перехода народного хозяйства страны к инновационной, 
конкурентоспособной на мировом рынке, ресурсосбере
гающей и социально ориентированной экономике [1, 
С.1].

Достижение поставленной цели, на наш взгляд, долж
но быть основано, в первую очередь, на инновационном 
развитии образовательных систем республиканского, от
раслевого и регионального (местного) уровней. Предпо
лагая необходимость проектирования таких систем, ори
ентированных на подготовку к шщовационной деятель
ности всех людей, включая похтрастающее, совсем юное 
поколение граждан Республики Беларусь, тем не менее, 
целесообразно актуализировать проблему образования 
взрослых. Гражданская позиция руководителей, специа
листов и рабочих является определяющей в деле форми
рования и реализащш инновационной политики государ
ства через систему образования всех уровней, ступеней и 
видов.

Современная система образования взрослых должна 
быть ориентирована на:
- саморазвитие в качестве проводшпса инновационных 

идей и технологий -  от рождения научных достиже
ний до практржи их использования -  для формирова
ния "точек роста" инициатив, для выявления тенден
ций и определения перспектив развития видов эконо
мической деятельности на основе непрерывного об- 
разоваішя персонала;

-  создание инновационного образовательного простран
ства, выполняя функции центра развития иных обра
зовательных систем под воздействием внешней сре
ды, ее культурологической, социально-экономической, 
экологической и духовной составляющих;

-  формирование системно-стратегического мышления 
руководящих работников, занятых в разнообразных 
управленческих системах;

-  формирование гражданской позиции личности, убеж
денной в том, что его (лично) основная задача -  не- 
прерьгоное повышение качества (качества образования, 
качества труда, качества человека, качества жгони об
щества), достигаемое через инновационное развитие 
всех отраслей экономики;

-  дополнение и продолжение основного образования, 
условием и движущей силой развития которого (в пер
вую очередь, высшего и иного профессионального) 
должна стать система образования взрослых и ее важ

13
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нейшая составляющая -  дополнительное образование, 
непрерывное на протяжении жизни человека;

-  обеспечение взаимосвязи с системой основного обра
зования посредством классифшщрования специально
стей переподготовки на единых основаниях со специ
альностями основного образования -  по видам про
фессиональной деятельности;

-  обеспечение взаимосвязи со сферой занятости посред
ством ориентации квалифгжаций на соответств^тонще 
первичные должности служащих;

-  сокращение "технологического разрыва" между основ
ным образованием и сферой труда посредством объ
единения усилий представителей науки, практики и об
разования.
Ожидается, что именно система образования взрос

лых в ближайшие годы значительно ускорит ход своего 
развития, определит темпы и направления прогрессивно
го изменения других образовательных систем и всех ви
дов экономической деятельности. С этой целью необхо
димо управлять ее развитием -  создавать условия для по- 
вьппения уровня научно-методического обеспечения дан
ной системы, определяющего качество самообразования, 
повышения квалификации и переподготовки кадров.

Эти ожидания в Республике Беларусь подтверждают
ся фактами:
-  классифицированы специальности переподготовки и 

направления повышения квалификации, они влились 
в единую систему специальностей и квалификаций (ос
новного и дополнительного образования), неразрьш- 
но связанную с направлениями экономического раз
вития страны;

-  введено много специальностей переподготовки, не по
вторяющих по целям и содержанию специальности 
основного образования, направлеішых на развитие раз
личных видов деятельности белорусского общества;

-  реализовано законодатеггьное положение об обязатель
ном присвоении квалификации по результатам пере
подготовки;

-  лицензирование учреждений образования системы 
образования взрослых осуществляется по направле
ниям образования, установленньм в соответствии с 
Общегосударственным классификатором Республики 
Беларусь "Специальности и квалификации" (далее -  
ОКРБ 011-2001);

-  организована экспертиза учебных планов переподго
товки, ориеетир>'ющая на соблюдение действующих 
нормативных правовых актов, выделены важнейшие 
нормативные требоваішя;

-  выполнен анализ квалификационных требований, ко
торые содержатся в утвержденных квалификациошгых 
характеристиках должностей служащих, занятых в раз
личных отраслях экономики Республики Беларусь (все
го 1177 док>’ментов), на основании которого следу'ет 
более вдумчиво подходить к составлению квалифика
ционных требований в части уровня и направления 
образования;

-  выявлен комгшекс проблем научно-нормативно-мето
дического обеспечения, от решения которых зависит 
качество дополнительного образования руководителей 
и специалистов; установлен перечень нормативных 
положений по вопросам организации образовательных 
процессов повышения ква.чйфйкаішй и переподготов
ки кадров, которые необходимо раскрыть, уточнить, 
изменить или ввести новые нормативы.
Система образования взрослых преобразуется в сфе

ру взаимовлияния научных достижений и современных 
практических требований, формир>тощихся в организа
циях, органах государственного управления, в обществе. 
Роль данной системы не сводится к оргаішзацйй повторе
ния пройдешюго в высших или иных учебньк заведени
ях. Даже фрикция трансляции новой шгформации учреж
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дениями, обеспечивающими повышение квалификации и 
переподготовку кадров, не в полной мере соответствует 
потребностям современного общества -  в наш информа- 
ЦИ01ЩЫЙ век существует множество иных, не менее эф
фективных способов получения информации. Для "про
израстания" способностей и мотивации у руководителей 
и специалистов к "выращиванию" инновационных идей 
и технологий следует обеспечить высокхто степень изме
няемости структуры образовательных программ допол
нительного профессионального образования, а также про
зрачный и всем понятный способ их разработки, утверж
дения, регистрации и применения. Последнее не следует 
отождествлять с HejTipasTBeMbiM процессом хаотичного 
рождения любых ишщиатив. При этом очевидна целесо
образность унификации, типизации и других обоснован
ных ограничений в деятельности учреждений образова
ния взрослых.

Инновационная образовательная среда может быть 
создана в результате решения вопросов научного, законо
дательного, нормативного, методического, экономическо
го и оргатшзационного обеспечения современной систе
мы образования взрослых. В новом столетии учреждени
ям повьшіенйя квалификации и переподготовки кадров 
предстоит переход от естественного стремления "выжить", 
формируя грутшы слушателей, к более эффективному вы
явлению и удовлетворению образовательных потребнос
тей, проектированию и продвижению образовательньк 
услуг -  необходимо "повернуться лицом" к Потребителю 
в целях повышения качества данного вида образования. 
Повышение качества означает повышеште степени удов
летворения потребностей заинтересованных в дополни
тельном профессиональном образовании субъектов. Ка
чество образования следует оценивать по качеству жизни 
общества -  по резуяътатам прогрессивных преофазова- 
ний в конкретных видах экономической деятельности. Ус
тойчивое развитие, процветашге учреждений образования 
в системе образовашія взросльк зависит от развития со
ответствующих отраслей экономики, для которых осуше- 
ствпяется непрерывное обучение персонала. И, конечно 
же, процветание каждой отрасли эконоьшки в значитель
ной степени определяется эффективностью и качеством 
работы соответствующих учреждений образования взрос
лых.

Стандартизация специальностей и квалификаций пе
реподготовки кадров как деятельность по упорядочению 
и нормированию не ограничивается их систематизацией. 
"Снизилась планка" минимально допу'стимого объема 
учебного времени на переподготовку кадров до 600 ча
сов. И отдельные учебные заведения стали "продвшать" 
на рынок образовательньк услут программы переподго
товки в объеме минимально допустимой учебной нагруз
ки, независимо от сложности будущего вида профессио- 
наль-ной деятельности слушателей (в том числе по тех
ническим специальностям), используя данный прием как 
конкурентное преимущество. Люди, орйентйроваішые на 
получение диплома о переподготовке, надеются на ком
петентность профессионалов системы повьппешгя квали
фикации и переподготовки кадров и, соответственно, на 
светлое профессиональное будущее, которое их ждет. Но 
остаются порой разочарованными. Разочарование (как 
правило, за собственные средства) наступает не сразу, 
спу'стя некоторое время после вручения диплома. Слуша
тели не всегда ориентируются в возможностях примене
ния этого документа, некоторые т  них диплом о пере
подготовке приравнивают к диплому о втором высшем об
разовании. Мы не имеем права "продавать" несбыточную 
надежду и должны немало потрудиться, чтобы расширить 
рынок рабочей силы для выпускршков учебньк заведеішй 
по специальностям переподготовки и предлагать образо
вательные программы, орйентіфуя потенцйаіьньк слу
шателей на кватафикапии, востребованные реальным сек
тором экономики страны.
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спешалыюстей переподготовки, с одной стороны, и обес
печить динамику оперативного и опережающего реаги
рования на новые образовательные потребности, с дру
гой стороны? Тем более количество специальностей по
стоянно возрастает. Возрастает и неупорядоченное раз
нообразие элементов образовательного процесса. Оно не 
столь оправдано, как может показаться на первый взгляд. 
Обосновашше ограничения в составе и содержании об
разования взрослых необходимы для повышения гибкос
ти, мобильности образовательных процессов. Стандарти
зированные элементы предназначены не для того, чтобы 
сдерживать инициативы педагогических коллектігвов, а 
наоборот -  способствовать их развитию.

Чтобы найти решения многих "наболевших" проблем, 
в Республике Беларусь организована экспертиза учебных 
планов специальностей переподготовки на уровне выс
шего и среднего специального образования. Центр каче
ства и стандартов образования РИВШ осуществляет экс
пертизу учебных планов по специальностям переподго
товки с июня2005 года. За истекпшй период, включая 2006 
год, подготовлено более 500 экспертных заключений. Вы- 
явленіше в процессе экспертизы проблемы, как правило, 
разрешимы в упреждениях образования на этапе проек
тирования образовательного процесса [2, с.72]. Результа
ты экспертизы направляются в Министерство образова
ния Республики Беларусь для принятия соответствующе
го управленческого решения о целесообразности доработ
ки учебного плана, полного его пересмотра или утверж
дения.

В учреждениях, обеспечивающих образование взрос
лых, должна быть организована или усшіена научно-ис
следовательская работа, направлеішая па развитие соот
ветствующих сфер деятельности. Как минимум, необхо
димо активизировать участие персонала этих учреждений 
образования в научных исследованиях, выполняемых ины
ми структурами и организациями, по профилю педагоги
ческой деятельности.

Не менее важна идеологическая и воспитательная ра
бота. Отдельные руководители полагают, что цикл соци
ально-гуманитарных дисцишпш следует исключить из 
учебного плана специальности переподготовки. Мы обу
чаем взрослых, которым нужіаі только узкоспециальные 
знания, -  таков аргумент. Так ли это? От современных ру- 
ковотщтелей и специалистов ожидается более гуманное и 
ответстветшое отношение к миру и природе, к отечеству, 
к делу, которому они служат. Они должны обладать спо- 
собностя.ми, которыми обладают сегодня далеко не все: 
стратегически мыслить, видеть перспективу обществен
ного развития, понимать и уважать друт друга, работать 
архэкной командой с пользой для всех и каждого, проек
тировать профессиональную деятельность, и так далее. 
Известный российский ученый Ю.П. Адлер в одной из 
своих работ (по проблеме малоэффективной разработки 
и сертификации систем менеджмента качества) писал: 
какие еще нужны стандарты, чтобы внедрить все, до это
го разработанные? Он имел в виду тот факт, что многие 
специалисты предприятий воспринимают менеджмент 
качества как составление вороха бумаг, которые нужны 
только до момента их утверждения. Бьшо бы неплохо за
думаться и над тем, что пишет автор интересного научно- 
популярного произведешм [3, с.221]: "Обозревая век ми
нувший, мы можем заключить, что наше коллективное 
сознание и совесть явно отстают от нашей эрудированно
сти и способности творить. Слишком уж много людей 
приобрело знания, лйшеішые мудрости, умения, лишен
ные души... Мы умеем делать, но не умеем быть... Пере
мена, которая от нас требуется, -  это не какая-то новая 
борьба с радиацией, а изменение сознания". К сожалению, 
наблюдается формальный подход к созданию цикла со
циально-гуманитарных дисциплин по специальностям

переподготовки. Чтобы определить содержание этого цик
ла, необходимо ответить на вопрос: произойдет ли изме
нение личностных (не только профессиональных) компе
тенций слушателей в результате обучения.

Следует подчеркнуть: отсутствует проектирование об
разовательных процессов в учреждениях образования. Для 
этого нужна воля руководителя плюс желаіше и обучение 
коллектива учреждения образования, а главное -  мотива
ция, ориентация на Потребителя образовательных услуг, 
на реальное внедрение тех новых знаний, которые пред
лагаются слушателям.

Выводы. Основными направлениями инновационно
го развития системы образования взрослых как основы 
инновационной деятельности на республиканском, отрас
левом и региональном уровнях в Республике Беларусь яв
ляются:
1. повышение уровня научной и методической работы в 

коллективах учреждений образования взросльк;
2. проектирование инновационных образовательных си

стем отраслевой направленности с целью развития со
ответствующих видов экономической деятельности;

3. посредством блочно-модульного построения учебно
программной документации создание стандартных 
унифицированных модулей и проектирование на их 
основе разнообразных но целям и содержанию обра
зовательных процессов;

4. обоснованное сочетание стандартных и нестан-дарт- 
ньк модулей, объединенньк в блоки на принципах про- 
ектировашш, в соответствии с целями организации кур
сов повышения квалификации или специальностей пе
реподготовки;

5. выделешіе головных организаций по всем направле- 
?шям деятельности; унификация отдельных норм на 
принципах самоорганизации (по договоренности меж
ду собой и с органами государственного управления);

6. постепенный переход от командно-административно
го стиля работы к демократическому в интересах го
сударства, каждого человека и коллекпта учреждения 
образоваши;

7. разработка курсов повьгаіеівая квалификации и специ
альностей переподготовки востребованных, нацелен- 
ньгх на повышение компетентности, шишвидуализиро- 
ванных с учетом витагенного опыта каждого слушателя. 
Проблемы кадрового обеспечения будут успешно ре

шены в том случае, если на республиканском межотрас
левом уровне будут созданы для этого экономические и 
организационные условия: предусмотрена более высокая 
оплата труда профессорскопреподавательского состава, 
занятого обучешгем руководителей и специалистов в сис
теме образования взросльгх; разработаны варианты опти- 
маяыгьк структур и тшовых штатных расгшсаішй учреж
дений образования, обеспечивающих повышение квати- 
фикации и переподготовку кадров, а также содействую
щих самообразованию персонала оргагшзаций; пересмот
рены отдельные нормативы (например, возможность про
ведения занягшг наиболее опытными государственными 
служащими и др.).

Обобшешіая цель профессионального обучения взрос
лого человека -  его способность к участию в разветии 
своей профессиональной деятельности и всей социаль
ной пракпгки в целом. Достижение цели зависит от про
цесса, его организации, от эффективности приктеняемых 
средств. Следовательно, оценивается не только результат, 
не только процесс, но и соотнесение их между собой, что 
еще раз подтверждает нашу уверенность в необходимос
ти проектирования образовательных процессов в систе
ме образования взрослых.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИ
ОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ КАК РЫНКА ЗНАНИЙ

А.С. Гринберг, В.И. Новиков
Академия управления при Президенте Республики
Беларусь
Минск, Беларусь

В докладе предложена модель информационной безопас
ности образовательного процесса, представленного как 
рынок знаний, в многоуровневых секторах которого осу
ществляются обменные операции передачи данных, ин
формации, знаний для их интеграции в виде информаци
онного ресурса (ИР) для разрешения проблемных ситуа
ций в предметной области на основе владения, распоря
жения, использования ИР.

Информационная безопасность (ИБ) рассматривает
ся как комплексное состояние образовательного процес
са, когда компоненты образовательных ресурсов снабже
ны защитными информационными оболочками с управ
ляемыми интерфейсами, а при их взаимодействии в слу
чае возгшкиовения информационных конфликтов специ
алистов по ИБ предотвращают конфронтацию образова
тельных компонентов, стимулируют конкуренцию, блоки
руют информационные катастрофы образовательного про
цесса, поддерживают и стимулируют консенсус на раз
ных уровнях и секторах-юіастерах рынка знаний, таких 
какрьшок проблекшых ситуаций (ПС) предметной облас
ти образоваши, рынки состояшш и риска ПС, рьшок дан
ных натурных исследований, рынок экспертного консал
тинга, рынок моделирования знаний, рынок интеграции 
образовательных компонент в ИР для разрешения ПС 
предметной области обучаемого.

Предлагается рассматривать информационную безо
пасность образовательного процесса как необходимый 
элемеггг национальной информационной безопасности и 
осуществлять подготовку специалистов по направлению 
информащюнной безопасности образовательных процес
сов и управлению формированием информационных ре
сурсов обучаемых.

Защита информащы выросла за последнее врелМя в 
крупную отрасль 1Т-бизнеса и по своим тенденциям раз
вития опережает друтие компоненты информационных 
технологий, становясь вместо внутреннего, вспомогатель
ного, подчиненного процесса основой технологии созда
ния и распространения рынков знаний, инновационной 
базовой струкгурой образовательных процессов. В этой 
связи возникла необходимость анализа концептуальной 
модели процесса защиты информации и разработки ме
тодов достижения информащгонной безопасности обра
зовательных процессов.

Основой концегггу'альной модели защиты шіформацші 
на рынке знаний являются:
• поштие и классификащи рынков знаний как образо

вательных систем, обладающих образовательными ре
сурсами (дашше, информация, знания);

• понятие обменных операций на рынках знаний, в ре-
зуіштате которьк формируется информациошшй ре-
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сурс для разрешения в предметной области проблем- 
ньк ситуаций;

• информационные состояния рынков знаний и обмен
ных операций в процессе их развития;

• классификация методов защиты компонентов и про
цессов рынков знаний.
Рынок знаний -  это открытая или закрытая система 

взаимодействующих владельцев предлагаемых к обмену 
образовательньк ресурсов в виде данньк, информации, 
званий о различных предметных областях и пользовате- 
лей-владельцев сведений об информационных потребно
стях лиц, принимающих решения, имеющих возможнос
ти приобретения права шггеллектуальной собственности 
на информационные ресурсы, достаточные для разреше
ния проблемных ситуаций. Рынок знаний производит в 
результате обменных операций информационные ресур
сы, являющиеся субститутом экономическим, трудовым, 
финансовым ресурсам при уттравлении разрешением про
блемных ситуаций.

Рьшки знаний могут быть разделены по следующим 
признакам;
• состава информационных объектов рынка (проблем

ные ситуации, информационные компоненты-данные, 
результаты измерения объектов предметной области, 
информация, знания и результаты фильтрации данньк 
в конкретной предметной области, модели, свободные 
знания, овеществленные знания, неотчуждаемые зна
ния, отчуждаемые знания, интеллектуальная собствен
ность);

• открытости рынка знаний (открытый, частично откры
тый проницаемый и закрытый рынок);

• субъекты рьшка знаний (международные организации, 
межгосударственные и региональные структуры, го
сударства, транснациональные монополии, организа
ции (предприятия, фирмы), частные лица).
Рынки знаний могут включать кластеры предметньк 

областей, проблемньк ситуаций, накоплешія и аналша 
данньк, получеішя информации, фop^шpoвaния знаний; 
интерпретации данньк, информации и знашій и их ин
теграции в информационные ресурсы, идентификапии но
вой проблемной ситуации.

Взаимодействие субъектов рынков знаштй осуществ
ляется через обменные операции, к которым относятся, 
например, консалтинг, обучение, уступка прав интеллек
туальной собственности, публикации, бартер знаний, от
чуждение знаний.

Рынок знаний и его субъекты через происходящие об
менные операции могут находиться в состояниях инфор- 
мащюнного конфликта, развивающихся либо в направле
нии "конкуренция - консенсус", либо в направлении "кон
фронтация-катастрофа" (рис. 1).

Катастрофа Конфронтация <» Конфликт Конкуренция «■ Консенсус

Рис. 1 Информационные состояния рынка знаний

Основными свойствами обмешшх операций на рьш- 
ке знаний являются межпредметные и межуровневые свя
зи (данные -  информация -  знаішя) интерфейсы возмож
ности получения информационного ресурса (ИР) для 
субъектов рынка, сшкронизируемость компонент ИР и 
их защищенность.

Свойство возможности формирования ИР в обра
зовательном процессе определяет эффекгивность обмен
ных операций для субъектов рынка зпашй. Для различ
ных состояний рынка знаний эффективность и информа
ционная безопасность прояв^тяется по-разному. Состоят» 
информащтонного конфликга стимулирует развитие си
туации либо в направлешщ конкуренции компонентов об
разовательного процесса либо в состоянии их конфрон-



Лиенсф-яое заседание
тации. Состояние коігкуренцйй интерпретируется как воз
можность формйроваішя ИР обоими субъектами и как дву
сторонняя выгода субъектов, участвующих в обмене зна
ниями. Состояние консенсуса интерпретируется как воз
можность получений общего типового ИР для всех субъек
тов рынка. Состояния конфронтации и катастрофы интер
претируются как односторонняя выгода в получении ИР 
и полная невозможность формирования ИР из конфлик
тующих компонентов образовательного рес>рса.

Свойство синхронизируемости проявляется для состо
яния конкуренции как двусторошіее согласование момен
тов передачи-приема знаний в обменной операции. Для 
состояния консенсуса синхронизируемость обмешагх опе
раций проявляется как многостороннее соглащение 
с>бъектов обмена. Для состояний конфликта, конфронта
ции и катастрофы свойство сшгхроштзируемости обмен
ных процессов проявляется в виде домионирования одной 
стороны обменньк операций или полного блокирования 
такого обмена.

Свойство защищенности обменньк операций на рын
ке знаний для состояний конкуренции проявляется с од
ной стороны как разрещение обменных операций при пе
реходе к состоянию консенсусд либо ограничении обмен
ных операций при переходе к состоянию конфронтации.

В случае проявления тенденции перехода рьшка знаний 
в состояния конфликта и катастрофы свойство защищен
ности проявляется в создании защитньк оболочек т блоки- 
роваіше всех операций обмена соответственно (рис. 2).

Блокирование Предотврашение Стимътгароваиие Поддержка

Катастрофа • Конфронтация * Конфликт . Конк)̂ р̂ени.нн - Консенсус

\  >
Рис. 2 Защитные оболочки при трансформировании состоя

ний обменных операций на рьшке знаний

Дашиге, информация, знания как элемешы образова
тельного ресурса, циркулирующие на рьшке знаний, об
ладают свойством куммулятивности -  способности к са- 
мораспространению, когда ценность образовательньк 
компонент выше некоторого порогового значения.

Защитная оболочка является необходимым компонен
том обменньк операций для любого состояния рынков 
знаний. Она должна формироваться в момент генеращги 
данных о предметной области, развиваться при преобра
зованиях данных в информацию, рестрчтоурйзаішй ин
формации в знания. При этом защитная оболочка должна 
решать вопросы долгосрочного сохранения компонентов 
образовательного ресурса, его конфиденциальности и 
обеспечения безопасности источника данньк, информа
ции и знаний.

Защитные оболочки имеют особенности, непосред
ственно связанные со свойством защищенности обмеп- 
ньк операций в зависимости от уровня иерархии субъек
тов обменных операций на рынках знашій (рис. 3).

ПС - птюблемнг* снгі’аіш*
РП - рынок ПС;;
РР - рынок p«ckł;
PC - рынок сості'-яітй;
Рни - рынок нягуряых 

исмедоыший̂
Рк - рывсяс конаегоетга 

(экспертных 
яослеаовяннй ЛС):

Рм - рынок мод£Лкр(Таання ПС 
3CPv - N-* заіднгча* ітбсяочка

Рис. 3 Уровни обменньк операций субъектов рынков знаний.

Существующая тенденция выделеішя и обособления 
рынка знаний как особой рыночной образовательной 
структуры порождает наряду с открытой компонентой 
рынка знаний закрытуто структуру, игнорирующую запре
ты и ограничения открытого рьгака и максимизирующую 
информационные потоки от открытого рынка знаний.

Интенсивное включение закрытой рыночной компо
ненты в открытую часть рьшка знаний возможно на осно
ве развития обменных операций от ознакомления с обра
зовательными компонентами до отчуждения по схеме вла
дение -  распоряжение -  использования знаний.

Закрытые элитные компоненты рынка знаний разви
ваются с существенным опережением по сравнешпо с раз
витием открытой компоненты, которая действуя в суще
ственно большем масштабе, в свою очередь стимулирует 
развитие элитного рынка знаний. Такой процесс повторя
ется циклически многократно.

Закономерности функционирования открытого и зак
рытого рынков знаний состоят в том, что владение, рас
поряжение, использование информационного ресурса ста
новится прерогативой защрпценного закрытого рьшка зна
ний, в то время как открытый рьшок распространяет све
дения о компонентах образовательных ресурсов.

Квалиметрия закрытого рынка отличается представ
лением образовательных ресурсов в виде баз данных, мо
делей и баз знаний. Квалиметрия открытого незащищен
ного рынка основана преимущественно на данных, что 
требует измерения риска формирования ішформацйонньк 
ресурсов у обучаемого.

Информационные конфликты на рынке знаний тре- 
бутот решения проблем информационной безопасности 
образовательных процессов как части проблемы наішо- 
нальной ішформашюнной безопасности.

В этом направлении могут быть специализированы 
обучаемые по направлению "Управление информацион
ными ресуфсами" в Академии управления при Президен
те Респу блики Беларусь.

УДК 62:378

ИННОВАЦИИ И СТАНДАРТЫ В ПРАКТИКОО
РИЕНТИРОВАННОМ ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОС
ЛЫХ

В.П. Старжинский , Д.Н. Труханович
Белорусский национальный технический университет 
Минск, Беларусь

Образование взрослых, наиболее разработано как после
дипломное образование, а также обучение персонала. 
Субъект образования — это дипломированный специа
лист, являющийся членом организации. Специфика обра
зования взрослых состоит в там, что оно не может быть 
построено по образцам классического (вузовского) ни по 
направленности, ни по форме, ни по содержанию. Прежде 
всего, образование взрослых по своей направленности яв
ляется практикоориентированным. Поскольку обучение 
является базовой ценностью конкурентоспособной орга- 
низации, то ценность организации должна быть ценно
стной ориентацией личности. Постоянное совершен
ствование является залогом успешного развития орга
низации. Образование взрослых (персонала) является про
блемно-ориентированным, а следовательно — инноваци
онным.
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Классическое образование основано на знаниевой па
радигме. В условиях информационного общества смысл 
образовательной парадигмы должен быть изменен со зна
ниевой на культурологичесвлто. Это означает, что целью 
об>'чения должны быть не просто знания, умения и навы
ки (ЗУНы), а кутьтура как профессиональная, так и лич
ностная. Другими словами, в классическом образовании, 
последнее ориентировалось на науку и ассимилировало 
ее цешости и идеалы. Новая парадигма образования по
лучила название культурологической, поскольку образо- 
ваіше сопряжено не только с наукой, а культурой в целом. 
Человек креативный создает искусственное, то есть про- 
изведетшя, новации культуры, как материальное вошюще- 
ние идеального, идей и смыслов. Человек образователь
ный осуществляет процесс обратный-эксплицирует, вы
являет из артефактов культуры идеи, смыслы, которые в 
ней опредмечены. Однако культуротворчество является со
держанием процессов и в случае производства культуры, 
и в случае образования как творческой деятельности. 
Именно поэтому культурологическая парадигма образо
вания приобретает ряд преимуществ перед знаниевой. 
Прежде всего, она представляет собой автодидактизм, са
мообразование, что решает проблему мотивации. Во-вто
рых, культурологическая парадигма представляет собой 
практикоориентировашое образование, что находит вы
ражение в компотентностном подходе. Как известно, ком
петентность -  это способность применять знания для ре
шения профессиональньк проблем. В-третьих, задачей пе
дагогики высшей школы является создание (поддержка и 
управление) высокотехнологической образовательной 
среды для творческого саморазвития личности. Следует 
сказать, что практикоориентированное образование явля
ется базисной ценностью образования взросльк и требу
ет радикальной перестройки учебного процесса [1]. Как 
известно, классическое образование основано на приори
тете теореттиеского знания; вначале дается теория, затем 
проводятся практические занятия по применению этой те
ории. Налицо два этапа, которые разделены во времени и 
конструктивно. Главный недостаток -  отсутствует реаль
ный принвдш отбора теоретических знаний для проекти
рования содержания образования. Задача состоит в том, 
чтобы: а) совместить два этапа; б) осуществить практи
ческую селекцию теории. Образование взросльк в куль
турологической парадигме, основанной на совмещении 
образовательного учреждения и организации позволяет:
• субъекту образования: почувствовать необходимость 

теории, ибо она выступает как средство решения учеб
но-практических задач; полудить реальные мотивы об
разования (у него исчезает студенческий вопрос "за
чем нам это абстрактное зишше?"; приобщиться к твор
честву, через "креативное" обудение, поскольку имен
но сам обучаемый выбирает необходимые ему инст- 
румешы решения проблемы; превратиться из объекта 
педагогического воздействия и реципиента шгформа- 
ции в субъект образования, что приводит к развитию 
личностных структур;

• учреждению образовагшя: дает возможность преодо
леть формализм и низкую эффективность образова
ния; построить системную организацию учебной дис
циплины по конкретному профилю подготовки, пре
одолеть абстракшотеоретический характер образова
ния, найти реальную мотивацию и преодолеть разрыв 
между' теорией и практикой;

• организации: дает возможность постоянно совершен
ствоваться через решение проблем путем инновагщ- 
ОІШОГО развития; накагшивать интеллектуальный ре
сурс через совершенствование квалификации и лич
ностных качеств персонала. Человеческий ресурс та-
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КИМ ооразом превращается в долгосрочные инвести
ции и основу внедрения новых технологий.
Не случайно технология практикоориентированного 

образования наиболее полно разработана в организащг- 
ях-лидерах в соответствующей отрасли. Рассмотрим в ка
честве примера автомобильную фирму Тойота. Надеж
ность и высокое качество автомобилей Тойота стали эта
лоном для мировой автопромышленности. В основе ус
пеха фирмы -  обучение персонала, создание определен
ной культуры производства. Практикоориентированное 
образование здесь полудшю название "семь шагов прак
тического решения проблем" и состоит из следующих эта
пов -  оценка ситуации, выявления первопричины, и соб
ственно решения проблему. [2] Оценка проблемной ситу
ации в свою очередь состоит из трех этапов. Первичное 
восприятие проблемы включает в себя синкретичный об
раз, обремененный психологическим аспектом ответствен
ности за возможные негативные последствия и т.д. Оцен
ка гтроблекшой ситуации начинается со сравнения со стан
дартом и эксштикации и формулировки одной или несколь
ких проблем. В случае затруднения определения приори
тетов среди нескольких проблем применяется анализ по 
методу Парето. Второй шаг завершается проявлением сути 
проблемы и четкой ее формулировкой. И, наконец, опре
деляется место или условия возникновения проблемы, а 
также формулируются цели, на которые будет направлен 
процесс совершенствования в виде решения проблемы.

Согласно Теории решения изобретательных задач 
(ТРИЗ) сформулированной ГС. Альтшуллером [3] место 
возтшкновения проблемы, характеризуется различного 
рода противоречиями, а также, так называемой "опера
тивной зоной".

Второй этап практического решения проблемы связан 
с исследованием причинно-следственных закономернос
тей при помощи специального метода "пяти почему". На 
этом этапе или четвертом шаге необходимо перейти от 
непосредственной причины к первопричине, которые раз
делены тремя опосредствующими причинами. Целью это
го шага является устранегше причины в виде разработки 
и применения контрмер. Шестой шаг заключается в уста
новлении обратной связи в виде оценки результатов и про
верки принятых решений. Седьмой шаг связан со стан
дартизацией решения. Если оно оказалось эффективным, 
то становится частью нового стандартизированного под
хода в решении данного класса проблем. Причем стан- 
дартйзавдія является основой обунения персонала и, да
лее, залогом непрерывного совершенствования. Итак, на 
конкретном примере виден механизм встраивания каче
ства в производственные процессы через оперативное 
решение возникающих гтроблем. Причем инновации как 
результат решения проблем превращается в стандарт об
разовагшя персонала.

1. Старжинский В.П. Технология практикоориентированного 
образования студентов по специальности "Менеджмент на 
рынке недвижимости // Материалы докладов международ
ной научно-практической конференции". Современные тех
нологии образования -  фундамент будущего. Минск, 
УП "Технопринт", 2002 г., С, 43-48.

2. Джеффри К. Лайкер "Дао Toyota": 14 принципов менедж
мента веду'щей компании мира. М.: /Ульпина Бизнес Букс, 
2006, С. 324-326,

3. Альтшуллер Г.С., Злотин В.Л., Филатов В.И. Профессия -  
поиск нового: Кишинев: Карта М олдовеняске. 1985. 
С. 47-52.
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ИННОВАЦИИ в ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИИ 
ПОСАЕАИПАОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37 8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛО
ГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ПОВЫШ ЕНИИ КВАЛИФИ
КАЦИИ ВЫСШ ИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

В.П. Клочков, В.Е. Глушаков
Академия управления при Президенте Республики
Беларусь
Минск, Беларусь

В докладе авторами предпринята попытка выделить 
основные составляющие инновационного обученияуправ- 
ленческих кадров, обеспечения системы гос непрерывного 
образования, совершенствования содержания процесса 
обучения.
На примере Постоянно действующего семинара руково
дящих работников респубпиканских и местных государ
ственных органов раскрываются новые подходы в орга
низации обучения с выходом на решение практических 
задач.
В условиях непродолжительного обучения (до 10 дней) 
наиболее востребованными и действенными являются 
активные формы обучения, обучение по целевым програм
мам, дистанционное обучение и др., позво.пяющие охва
тить максимальное количество желающих повысить 
свою квалификацию по различным направлениям деятель
ности.

XXI век породил пока еще не до конца йзучеішый уче
ными новый социальный феномен -  необходимость ре
шения глобальных проблем современности в условиях 
сильной экономической конкуренции, что требует форми
рования у руководителей и специалистов нового мышле
ния, построенного на принщшах ноосферы -  сферы ра
зума.

Исходя из данного основополагающего тезиса, в Ин
ституте высших управленческих кадров разработана и ре
ализуется комплексная концепция подготовки руководи
теля нового типа, основанная на формировании иннова
ционного мышления, системном анализе и ситуагщонном 
менеджменте.

Целеполагающим ориентиром деятельности Институ
та является подготовка кадров с использованием 5 ключе
вых ресурсов инновационного обучения.

I -  Время. Главный продукт деятельности руководи
теля -  управленческое решение, будучи принято с опоз
данием влечет серьезные потери, порождает целый комп
лекс рисков.

II -  Информация. В условиях удвоения научной ш - 
формации в мире каждые 1,5 года возникает необходи
мость вьгеедения на рынок принцигшально новых услуг.

Ш -  Персонал, а точнее человеческий капитал. Кон- 
тентанализ электронных СМИ позволяет выявить доста
точно шгтересную корреляцию между инвестиггиями в 
обучение персонала и прибылью организаций.

IV -  Технологии менеджмента и маркетинга, обес
печивающие из минимума возможностей создавать мак

симальный конечный результат, будучи способными ак
тивно подбирать в команду профессионалов.

V -  Финансы. Финансовый менеджмент сегодня ори
ентирован на создание конкурентных преимуществ, оп
тимизацию затрат, формирование диверсифицированных 
схем управления.

Таким образом, в своих образовательных программах 
Институт ориентирует слушателей на системный анализ 
и использование ключевых ресурсов.

Решешем Главы государства ишювационной деятель
ности придан статус государственного приоритета. Зада
ча, поставленная Президентом Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко, достичь существенньк социально-эконо
мических преобразований на основе новой государствен
ной йнновацйоішой политики означает необходимость 
оперативного создания в государстве системы непрерьт- 
ного повышения образования руководителей на^инотех- 
иической, научно-производственной, образовательной 
сферы в области инновационной деятельности.

Исходя из такого понимания задач, вытекающих из 
Указа Президента Республики Беларусь № 354, иннова
ционную деятельность в системе повышения кадров ор
ганов государственного и местного сттравления следует 
рассматривать прежде всего с позиции совершенствова
ния содержания процесса обучения (его методов и при
емов) и обеспечения непрерывного образования руково
дителей научно-технической, научно-производственной, 
образовательной сферы в области шшовационной деятель
ности. В основу такой системы, на наш взгляд, должны 
быть положены следутошие элементьг:
-  разработка методов по совершенствованию инновапи- 

онной деятельности руководителей в реальном секто
ре экономики;

-  разработка учебно-методических комгшексов для по
вышения квалификации руководителей различного 
уровня в области инноващгонной деятельности;

-  систехшая оргашгзация повьппения квалификации ру
ководителей научно-технической, научно-производ
ственной и образовательной сферы с ишювационным 
профилем деятельности;

-  проектирование и поиск синергетического эффекта за 
счет целевого, "анса.мблиевого" комплектования учеб
ных грутш, возможности генерации и диффузии реги
ональных, ведомственных (отраслевьк) и других ин
новационных систем;

-  подготовка кадров высшей научной квалификации в 
области йнноваішонного менеджмента, включая и син- 
хронизировашзуто в Союзном государстве Беларуси и 
России зшституализацию новых спешіальностей, в том 
числе и управленческого профшю.
Примером инновационного подхода в организации 

повышения квалификации утравленческих кадров нашей 
страны является Постоянно действующий семинар, в со
став которого входит более 500 представителей высших 
органов государственного и местного управления.

Инновационной составляющей является, прежде все
го то, что в тематику обучения включаются наиболее ак
туальные вопросы жизнедеятельности нашего государ
ства. Слушатели семинара на пленарном заседании не
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только заслушивают доклады ведущих ученых, руководи
телей государственных органов, но и выезжают на пред
приятия, в организации и на местах знакомятся с положе
нием дел, принимают активное участие в обсуждении на
сущных проблем. Высшие должностные лица нашей стра
ны являются руководителями учебных гругш. Главной осо- 
бешюстью дашюй формы учебы является то, что работу 
этого семинара возглавляет Глава государства. Значимость 
семшира обуславливается и тем, что по итогам его рабо
ты с учетом предложений, выработанных в ходе пленар
ных и практических занятий в учебных гругшах, форми
руется Протокол поручений Главы государства министер
ствам и ведомствам, направленный на решение злобод
невных вопросов.

Обучение принципам, методам и технологиям инно- 
вагщонного управления в Институте высших управлен
ческих кадров реализуется с использованием активных 
форм обучения, программ дистагщионного обучения, про- 
ведегшем практических занятий с анализом конкретных 
ситуаций, а также обменом передовым оітытом на базе 
современных информационных систем.

Активные формы обучения включают использова
ние компьютерных программ для входного тестирования 
знаний. Современные варианты тестовых методик и ди
агностические комплексы позволяют, во-первых, выявить 
проблемные зоны профессиональной компетентности слу
шателей и, во-вторых, построить обучающий процесс бо
лее адресно с учетом полученной шгформации о дефици
те знаний слушателей.

Деловые и ролевые игры ориентированы на выработ
ку навыков работы в команде, ситу’ащюнного менеджмен
та, использования различных эвристик и инновациошгых 
приемов выработки управленческих решений.

Применение Интернет-технологий в специализирован
ных компьютерных классах ориентирует слушателей на 
активный поиск, обработку и анализ информации для вы
работки альтернативных вариантов решения конкретных 
управленческих ситуаций.

Дистанционное обучение с применением телеинтер
нета, интерактивных технологий, использования электрон
ных и мультимедийных учебников, видеофильмов позво
ляет доставлять знания к месту их потребления -  к обуча
ющимся на местах. Интеграция образовательных проек
тов, учебных программ, разработка новых направлений 
научных исследований между ведущими вузами Минска 
еще далека от совершенства. И в этом направлении мы 
видим большой резерв для шггенсификации сотрудниче
ства высншх учебных заведений.

Практические занятия в Институте высших управ
ленческих кадров, в основном, наравне с профессорами, 
доцентами ведут высококвалифицированные специалис
ты. Данный тандем позволяет сформировать у слушате
лей системное мышление, развить креативный потенци
ал. В Институте практикуются деловые встречи, лекции- 
дискуссии, трениш и, деловые игры с моделированием 
конкретных ситуаций.

Выездные занятия ориентируют слушателей на изу
чение инновационных управленческих технологий и орга
низацию ведения дела на предприятиях и учреждениях, 
которые яшгяются лидерами отраслей экономики и гшо- 
нерами в реализации управленческих нововведешгй.

Накопленный за последние годы Институтом опыт по
зволяет говорить о целесообразности введения в учебный 
процесс новых, более динамичных образовательных ком- 
гшексов, обеспечивающих подготовку кадров антикризис
ных управляющих, эюномических советников и специа
листов товаропроводящих сетей для работы за рубежом, 
других категорий.
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Наиболее продуктивной формой профессионального 
обучения кадров государственного управления являются 
целевые программы повышения квалификации. Данная 
форма обеспечивает решение несюлысих задач;

во-первых, становится возможным создание квалифи
цированного кадрового резерва на каждом уровне управ- 
леійеской иерархии,

во-вторых, возникает так называемая сквозная компе
тентность, когда руководители всех подразделений оди
наково понимают суть корпоративной стратегии и четко 
видят свою роль в ее реализации,

в-третьих, становится возможным переход к матрич
ным структурам управления и проектноцелевым коман
дам, способным с высочайшим КПД в единицу времени 
использовать имеющиеся у организации ресурсы.

В заключение хотелось бы отметить следующее: ин
новационное обучение возможно при условии серьезной 
трансформации содержания работы всех сотрудшков, 
обеспечивающих образовательный процесс.

Обеспечить высокое качество обучения слушателей 
невозможно без объединения усилий высококвалифици
рованных специалистов из числа руководителей мини
стерств, ведомств, ведущих преподавателей кафедр Ака
демии, а также методистов, разрабатьгеающих совместно 
с ними структуру и содержание образовательного процес
са, виды взаимодействия с обучаемыми и формы контро
ля знаний.

1. Указ Президента Республики от 26 июля 2004 г. № 354 "О 
работе с рукоюдящими кадрами в системе государственных 
органов и иных государственных организаций".

2. Выстутгления и концептуальные замечания Президента Рес- 
пуйтики Беларусь А.Г. Лукашенко на постоянно действую
щем семинаре руководящих работников республиканских и 
местньк государственных органов на тему: "Инновацион
ная политика государства и пути ее реализации". -Мн.: Ака
демия управления при Президенте Республики Беларусь, 
2004. С. 3-53.
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РОЛЬ СИ Н ЕРГЕТИ ЧЕСКО Й  М ЕТОДОЛОГИИ 
В ПОСЛЕДИПЛОМ НОМ  ИННОВАЦИОННОМ  
ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ

И.И. Леонович, А.И. Лойко
Белорусский национальный технический университет 
Минск, Беларусь

Система образования взрослых за последние годы полу
чила широкое развитие. Она включает институты и 
факультеты повышения квалификации, курсы усовершен
ствования различной продо.чжительности, магистрату
ру, аспирантуру, центры переподготовки кадров и др. 
Неотъемлемой частью инновационного образования яв
ляется самообразование. Его практическая реалгаация 
связана не только с личными у  стремлениями, но и с усло
виями, которые складываются или создаются в сфере 
функционирования дееспособного человека. В статье рас
смотрены основные положения синоптической методо
логии, которые играют важную роль в системе образо
вания взрослых, и которую необходимо учитывать как 
при организации образования, так и в процессе самооб
разования.

Для современного постиндустриального общества ха
рактерным является массовое развитие высшего образо



инловсщ ии в  oftzoHueaî ^uu и соде^икании последипломного о^(газйванил
вания. Интенсивно развиваются различные фop^^ы обу
чения, широко представлена номенклатура специальнос
тей, центры подготовки специалистов рассредоточены по 
всем крупным городам. Эти закономерности характерны 
и для нашей республики. В 43-х государственных и 10-ти 
частных вузах, которые находятся в 10-ти городах (Бара
новичи, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Минск, Моги
лев, Мозырь, Пинск, Полоцк) обучается более 350 тыс. 
студентов по 400 различным специальностям, а если 
учесть и колледжи, то масштабы подготовки специалис
тов с высшим и средним специальным образованием ста
новятся еше более грандиозными.

Для иллюстрации об охвате молодежи различными 
уровнями профессиональной подготовки приведем дан
ные приема за 2006 г.: в вузы бьшо принято более 90 тыс. 
человек; в средние специальные учебные заведения -  око
ло 38 тыс. человек и в профессионально-технические -  
53,4 тыс. человек. Дневная форма обучения соответствен
но составила -  63%, 95% и 100%.

Выпуск специалистов с высшим образованием реша
ет кадровую проблему, но не до конца [1]. Интенсивное 
развитие науки и производства, насыщение отраслей на
родного хозяйства средствами телекоммуникации, авто
матическими системами, машинными юмплексами, элек
тронной аппаратурой, а также усложнение связей и взаи
модействия людей во многополярном информационном 
обществе, все в большей степени выдветает требования к 
инновационной деятельности специалистов, к повыше
нию их профессионального уровня, который бы в полной 
мере отвечал постоянно возрастающим требованиям. 
Именно, с этой целью у нас создана и успепшо функцио
нирует система подготовки, переподготовки и повьппения 
квалификации специалистов. Она включает институты, 
факультеты, курсы, семинары и т.п. Не умаляя роль этих 
центров, нам представляется необходимым обратить вни
мание на один немаловажный аспект творческого роста, 
а именно на проблему самообразования.

Синергетическая сущность образования, а в том чис
ле и самообразования, заключается в кооперативном со
трудничестве педагогического персонала и обучаемьк лиц 
во взаимодействии со средой обучения на всех этапах и 
стадиях образовательного процесса.

Самообразование может осуществляться специалис
тами различного уровня своей профессиональной подго
товки и профиля деятельности. Для успепшой реализа
ции самообразования необходима интенсификация обра
зовательного процесса. Одним из способов такой интен
сификации является синергетическая методология [2]. Она 
сформировалась на базе открытий, сделанных в 60-70-х 
годах XX века в физике, химии, биологии, психологии, 
социологии, техникознании, экономике. Синтетическая 
картина этих открытий представляется как теория дисси
пативных, самоорганизирующих систем, в рамках кото
рых разнородные элементы стремятся к совместному и 
однородному функционированию, комбинированному 
действию, суммарный эффект которого оказывается на
много выше эффекта, создаваемого каждым из элементов 
системы в отдельности. В настоящее время синергетичес
кая методология базируется на научных знаниях о коопе
рированном действии, о самоорганизации, об интеграль
ном измерении действительности, превращении из хаоса 
в порядок, оптимальном устройстве и эффективном ф>и- 
кционировании сложных систем, фазах их эволюции, воз
никновении новьк качеств, гармонизации сложных сме
сей и составов, необходимом и достаточном разнообра
зии, тонкой диагностики состояния и дефектности, уни
версальных закономерностях эволюции и самоорганиза
ции в материальном мире и в отдельных его природных

комплексах [3]. Она находится на стадии своего развития 
и используется для объяснения многих явлений и процес
сов не только в материальном мире, но и в сфере обще
ственных отношений.

Параллельно с формированием новой теории идет ак
тивный процесс формирования методологии, ее катего
рий и принципов, в первую очередь отрабатывается поня
тие самоорганизации. В самоорганизации, появлении упо
рядоченности, важную роль играют диссипативные про
цессы -  диффузия, вязкость, теплопроводность и множе
ство других. Представление о том, что процессы, уничто
жающие порядок в простейших линейных системах, мо
гут быть в неллшейном мире "архитекторами упорядочен
ности", до сих пор кажется парадоксальным. Чтобы под
черкнуть необычность этого взгляда, один из основопо
ложников теории самоорганизации И. Пригожин назвал 
упорядоченность, возникающую в открытьк нелинейных 
системах далеких от равновесия, и существенно связан
ную с рассеянием энергии, вещества или информации, 
диссипативными структурами.

Такие структуры были найдены в 1952 г. Аланом Тью
рингом. Они бьши обнаружены в ходе математического 
моделирования, морфогенеза. Клеточная дифференциров- 
ка интересна тем, что в ходе деления и развития клеток, 
содержащих одинаковую генетическую информацию, воз
никает сложнейшая организация в виде оргашзма.

В XX в. теория управления, кибернетика, экономика, 
социология и множество других дисциплин огромное вни
мание уделили механизмам, обеспечивающим отрицатель
ные обратные связи. Положительные обратные связи ока
зались недооцененными. Вначале появились оригиналь
ные простейшие производственные технологии, где важ
но обеспечить спонтанный уход от равновесия, а затем и 
социальные, политические, экономические технологии, 
ориентированные на эти связи. Ярким примером успеха 
такого подхода является создание и развитие Кремниевой 
долины в Калифорнии, ставшей основой развития 
микроэлектроники.

Нелинейная динамика демонстрирует как отдельные 
примеры, образы поведения сложных, нелинейных сис
тем, так и предполагает базовые модели, новые понятия и 
методы, которые могут быть применимы в конкретньк 
ситуациях, которые стали основой построения новой не
линейной познавательной парадигмы.

Ключевой образ синергетики -  бифуркационная диаг
рамма. Будем исходить из того, что параметр -  время, а 
переменная А характеризует ключевую переменную, оп
ределяющую состояние системы. 3  точках бифуркации 
происходит выбор и процессы другого уровня, не отра
женные на диаграмме (шумы, случайности, управляющие 
воздействия могут сыграть ключевую роль). Это значит, 
что путь развития неединственный, что можно в нужный 
момент вмешаться в ход событий и изменить его. Буду
щее оказывается неединственным. Остается ли этот об
раз метафорой, станет руководством к действию для тех, 
кто будет определять точку бифуркации и воздействовать 
на систему, либо окажется основой нового алгоритма или 
технологии -  зависит от специалистов, которые будут при
менять общие идеи нелинейной динамики в своей конк
ретной области. Пока остается констатировать, что эти об
щие идеи порой оказываются очень полезны.

Нелинейная динамика указывает на то, что во множе
стве случаев происходит самоорганизация, связанная с 
вьщелением параметров порядка. И нелинейную среду, 
потенциально обладающую бесконечным числом степе
ней свободы, удается описать динамической системой с 
конечным, а иногда и небольшим числом переменньрс. 
Рынок с сотнями тысяч агентов и миллионами товаров
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можно моделировать с помощью кривых спроса и пред
ложения.

Нелинейная наука дает шансы на то, что огромный по
тенциал, накопленный математикой и естественными на
уками, окажется востребованным и полезным при ответе 
на ключевые вопросы, касающиеся науки и образовагшя.

Цивилизация стоит на пороге информационного бу
дущего. Виртуальная реальность со средствами массовой 
информации, электронной почтой, глобальными компь
ютерными сетями уже существенно изменила образова
ние. Моделирование, имитация, средства представления 
информации вышли на первый шган. И это именно те сред
ства, которыми первой начата пользоваться нелинейная 
наука.

Нелинейная наука дает варианты построения конкрет
ных междисциплинарных подходов. Эти подходы долж
ны быть использованы в системе образования взрослых.

Применительно к образованию речь должна идти о 
комплексной совокугшости элементов образовательного 
процесса, действующего в одном направлегши. Среди этих 
элементов необходимо выделить: 1) классическое обра
зование лекционнолабораторно-семинарского типа, 2) ди
станционное обучение, 3) повышение квалификации в его 
классическом и дистанционно-контрольном виде. Компь
ютерные технологии при этом играют итоговую роль как 
транзитивные средства, поскольку позволяют получать са- 
мообучаемые программы, электронные учебники, образ
цы контрольных текстов.

Самоорганизация учебного процесса на уровне объек
та предполагает аналогичную самоорганизацию со сто
рону субъекта. Речь ведется в данном случае о синергети
ческих началах образования, выражаемых в принципах:
-  целевой самоорганизации;
-  спонтанной самоорганизации;
-  неравновесной кооперации;
-  мобилизации хаоса в единую целостность (порядок).

Сшиез принципов формирует стратегию менеджмен
та систем инженерного образования. Управленческая ком
понента призвана не погасить самостоятельность, а со
здать необходимые условия для ее раскрытия в различ
ных вариациях инновационного мышления. Важную роль 
при этом играет синергия на уровне человеко-машинного 
взаимодействия. Компьютер -  это, в данном случае, не 
только инструмент самообучения, но и творчества в фор
ме моделирования, проектирования и конструирования.

Инновациогагая направленность самообучаемьтх про
грамм предполагает особую роль консультационно-мето
дического обеспечения курсов, самостоятельной работы 
как таковой. Например, в ФРГ система научных издагшй 
построена так, что она культивирует акценты не на суще
ствующих и не отрабатывающих свой ресурс инженер
ных мировоззрениях, а необходимых для коэволюции при
роды и человека новых технологий деятельности. Энер
гетика и строительство в связи с этим ориентируются на 
создание самообогреваемой инфраструктуры, основашюй 
на возобновляемых источшгках энергии [3]. Несмотря на 
трудности начального этапа, немецкие юмпании уже за- 
тшмаются инновационным производством в этой облас
ти, формируя тем самым альтернативу классическим пред- 
ставлеішям инженерного сообщества.

Выводы.
1. В условиях бурного развитты человеко-мащинных 

систем, интерактивных технологий, самообразование при
обрело необходиктую информагщонную основу.

2. Имеет место интеграция стационарных форм обра
зования, дисташщонного обучения и самообразования в 
единую образовательную систему, эффективность и ус
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тойчивое развитие которой обеспечивается на основе ме
неджмента качества.

3. Каждая из составляющих образовательного процес
са занимает свое место в учебном процессе и шрает оп
ределению отведенщто ей роль. Самообразовагае, по на- 
щему' мнению, занимает одно из центральных мест.

4. Управление самообразованием только усиливает 
эффективность инновационной направленности образо
вания ВЗрОСЛ1»1Х.
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АНДРАГОГИКА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНО
ВА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДА
ВАТЕЛЕЙ

А.И. Сторожилов, Л.С. Шабека
Респу’бликанский институт инновационных технологий 
Белорусского национального технического ниверситета 
Минск, Бечарусь

В докладе приведены некоторые теоретические основы 
обучения взросчой категории учащихся. Сделана попыт
ка систематизации разнородной информации по теме. 
Отражены особенности и .методы обучения взрослых. 
Выделены требования к преподавателям системы пос
ледипломного образования.

Именно обучение взрослых, а не детей может спас
ти мир от разрушения (Г.Уэ.ллс).

Образовашіе взросльк в настоящее время выступает 
как одна из наиболее акту'альных теореттлеских и прак
тических проблем. От ее рещения во многом зависит уро
вень экономического и социального развития государства. 
Происходит это потому, что, как отмечается в статье 
М.Махлина [1 ] ,  щкола (общеобразовательная, специаль
ная, выещая) работает на перспективу, результаты ее ра
боты сказываются не сразу, а образование взрослых дает 
эффект почти адекватно времени обучения.

Среди преподавателей, работающих в системе после- 
дитшомного образования, иногда существует мнение о том, 
что при обучении взрослых можно пользоваться теми же 
педагогическими методами и технологиями, которые при
меняются при обучении детей и подростков. В лучшем 
случае у многих преподавателей со временем появляются 
интуитивные предположения о существовании некоторьк 
специальных методов, приемов, технологий, обучения
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взрослых людей. Контингент слушателей курсов повыше
ния квалификации и переподготовки состоит, как прави
ло, из представителей профессорско-преподавательского 
состава вузов и ССУЗов, имеющих опыт практической ра
боты, в том числе педагогической. Иногда понимая суще
ствование отличий в обучаемости такого контингента от 
детей и подростков, но, не владея необходимыми теоре
тическими знаниями и практическими умениями и навы
ками, преподаватели при работе с такой аудиторией ис- 
пытьшают серьезные затруднения, или вовсе становятся 
невостребованными. Компенсировать создавшийся ваку
ум знаний поможет изучение теоретических основ отдель
ной области педагогической науки -  "андрагогики", изу
чающей новые организационные формы профессиональ
ного и общекультурного очного и заочного образования. 
Термин "Андрагогика" "андрос" -  греч. мужчина, муж, 
взрослый человек, "агоге" -  греч. "веду" впервые в 1833г. 
бьш введен немецким историком Просвещения Алексан- 
дро.м Кашюм.

Исторически существовало мнение о том, что разви
тие психологической организации личности направлено 
на достижение определенного состояния -  взрослости или 
зрелости, за пределами которого развитие прекращается. 
В связи с этим И.Гербарт (1776-1841) протестуя против 
"узаконения вечного несовершеннолетия" отвергал анд- 
рагогику. Современные исследования в области психоло
гии взрослых позволили радикально пересмотреть эту кон
цепцию. Безграничность личностного развития человека 
подтвердшш Э.Торндайк, Стронг и Лорге, Ш.Бюлер, Ким- 
мель и др., изучавшие особенности развития человека на 
протяжении всей жизни. В годы становлешія советской 
власти повсюду бьши открыты школы для взрослых, но 
до осмысления специфических особенностей этих школ 
дело не дошло. Только в середине 20в. андрагогика пере
живает "второе рождение" и приобретает черты самосто
ятельной науки.

От педагогики "отпочковалась" самостоятельная об
ласть научных знаний, которая не только описывает фак
торы, связашіьге с образованием взрослых, но и объясня
ет их, щцет ответ на вопросы, как должны быть организо
ваны образовательные процессы, чтобы обеспечить гар
моничное развитие личности, находящей смысл жизни в 
общении с другими, идущей в ноіу со временем. Одно
временно она помогает понять, что нужно и можно сде
лать институтам образования взрослых, чтобы удовлет
ворить потребности взрослых людей.

Начало формйроваішя теоретических аспектов андра
гогики как самостоятетшной науки было положено в 70-х 
годах в работах американских ученых М.Ноунза, П.Сми- 
та, английского П.Джарвиса, российского С.И.Змеева и 
др. С обзором основньк постулатов их трудов можно по
знакомиться на сайте <oim.ru>.

Сегодня использутотся четыре фундаментальных из
дания, посвященных андрагогическим проблемам в об
разовании. М.Ш.Ноулз подготовил основонолагающшт 
труд по андрагогике "Современная практика образования 
взрослых. Андрагогика против педагогики" (1970 г.), а три 
учебшлх пособия написаны российскими учеными:

1. Рабочая книга андрагога / Под редакцией С.Г.Верш- 
ловского (1998 г),

2. Змеев С.И. Основы андрагогики: Учебное пособие 
для вузов (1999 г.),

3. Калиновский Ю.И, Введение в андрагогику. Мобиль
ность педагога в образовании взрослых: Монография 
(2000г.).

Многими авторами исследованы основные различия 
между обучением детей и взрослых, что определяет осо
бенности андрагогики:

1. Мотивация. Взрослый человек, в отличие от ре
бенка, обычно сам является инитщатором обучения на ос
нове четко оформившихся профессиональных планов и 
карьерных устремлений, проявляет активность и понима
ние того, что именно ему нужно из новых знаний и навы
ков, поэтому у андрагога появляется возможность приме
нять значительно более эффективные методы обучения. 
Это порождает такую особенность андрагогики, как боль
шой рынок не только учебных услуг, но и материалов для 
самостоятельного образования.

2. Обучаемость. Ребенок даже под принуждением ус
ваивает новый материал намного быстрее, чем человек в 
возрасте, схватывает все на лету, и педагогу не приходит
ся особенно задумываться над формой обучештя. Для аи- 
драгога же методология становится одной из главішіх со
ставляющих профессии, поэтому андрагогу приходится 
проявлять чудеса изобретательности при выработке ме- 
тодшо! обучения, чтобы выжать максимум возможности 
из такого непластичного материата, которым является мозг 
стареющего человека. Однако исследования постепенно 
опровергли этот взгляд. Уже ЭЛ.Трондайк показал, что 
кривая способности к учебе спадает очень медленно в пе
риод от 22 до 45 лет и для низшего интеллекта она спада
ет не быстрее, чем для высшего. В наше время и практи
ка, и исследования позволили сформулировать более обоб
щающий вьгеод: взрослый человек может мыслить, тво
рить, учиться до глу’бокой старости [4].

3. Психологический статус учителя иученика. Учи
тель для ребенка обычно яюляется одним из главных авто
ритетов, образцом для подражания, а нередко даже объек
том первой любви подростка. Учителю легко работать, 
т.к. любое слово автомалически воспринимается как ис
тина. Отношения андрагога с взрослым учеником строят
ся на друтой основе. В лучшем случае преподаватель и 
взрослый ученик становятся равными в психологическом 
плане партнерами по взаимодействию.

4. Совмещение обучения с работой. Если для ребен
ка учеба всегда является основным видом деятельности, 
то взрослый обычно совмещает учебу с работой. Это по
рождает некоторые затруднения. Из-за того, что различ
ные виды деятельности конкурируют за мозговые ресур
сы взрослого, его и так не лучшая обучаемость еще силь
нее снижается. Сложности с организацией занятий, дли
тельные перерывы между ішмй вынуждают андрагогов 
изыскивать дополнительные способы и формы построе
ния учебного процесса, подстраиваясь под далеко не оп
тимальные для него условия. Педагоги же с подобными 
проблемами обычно не сталкиваются.

5. Не только учить, но и переучивать. Для педаго
гов ребенок -  табула раса (чистая доска). В отличие от 
них андрагоги имеют дело с уже сложившимися людьми, 
которых ранее уже чему-то научили и у которых сформи
ровались определенные привычки в жизни и работе. По
этому при обучении взрослого человека обычно сталки
ваются с противодействием большого количества прежних 
стереотипов мышления и поведения, это усложняет зада
чу, требует дополнительных профессиональных знаний и 
навыков. Одна и та же привычка в труде для взрослого 
может быть помехой, а в житейских делах основой благо- 
по,лучия. Это требует от андрагогов высокого интеллекта, 
знания психологии и особой аккуратности в обращении с 
учениками.

Выявляя специфические особенности характера взрос
лых учащихся, Е.Тонконогая и Ж.Витлин, отмечают ти
пичную черту -  повышенную стеснительность, иногда и 
нервозность взрослого в тех ситуациях, где проявляется 
его необразованность либо грубые ошибки в ответах [2,
С.56].
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Зависимость содержания и направленности восприя

тия от опыта человека, его интересов, отношений к жиз
ни, установок, богатства знаний называется апперцепци
ей [3]. Апперцептивное восприятие у взрослого выше, чем 
у ребенка. При восприятии нового учебного материала 
взрослый сопоставляет его с уже имеющимися знаниями 
и потребностями своей практической деятельности, при 
этом происходит анализ нового -  насколько оно h>hcho и 
полезно для него, для его социально-профессиональной 
деятельности. Поэтому в оценке учебной информации 
взрослые учащиеся отличаются большей "критичностью 
и самостоятельностью, особенно в знакомых им сферах 
знашш" [2, с.70-71].

В концентрированном виде эти различия формулиру
ются так:
-  взрослые ученики более целенаправлены;
-  у взрослых имеется прошлый учебный опыт;
-  у взрослых устоявшиеся привычки;
-  у взрослых имеются мнения о том, чему их учат;
-  взрослые имеют тендешщю связьшать то, чему их учат 

с тем, что ОІШ уже знают;
-  взрослым нужно активно принимать участие в учеб

ном процессе;
-  взрослые учащиеся должны вершъ в компетентность 

преподавателя.
Для эффективного обучения взрослому человеку не

обходимо:
-  видеть смысл обучения, обосновьшать для себя необ

ходимость этого;
-  иметь желание учиться и быть уверенным в собствен

ных возможностях овладеть этими знаниями и навы
ками;

-  быть убежденным в своевременности, актуальности и 
необходимости обучения;

-  понимать практическую направленность обучения, 
видеть пути применения получаемых знаний и навы
ков в жизни;

-  уметь сочетать то, что изучается, с минувшим, нынеш
ним и будущим опытом;

-  закреплять знания самостоятельными практическими 
действиями;

-  учиться под чьим-либо руководством, с чьей-либо по
мощью в комфортной и спокойной обстановке.
На основе проведешгых исследований, выделены те

оретические основы образования взрослых. 
Методолотические основы:
1. Орвил Брил -  социализация в течение жизни (цель 

социализации взрослых -  повысить компетенцию, социа
лизации детей -  формировать мотиващпо).

2. Э.Эриксон -  социализация -  ряд ожидаемых к-ризи- 
сов.

3. Р.Гоулд -  социатшзация -  свобода от авторитетов.
4. О.Бримм -  "возрастные стадии" у взрослых не так 

неизбежны как у детей.
5. Сформировавшиеся свойства личности могут изме

няться -  процесс ресоциализации.
Принципы андрагогики Г41:
-  "главенство самостоятельного обучения, когда имен

но самостоятелішая деятельность обучающихся становит
ся основным видом учебной работы взрослых;

-  организация совместной работы, связанной с плани
рованием, реализацией и оцениванием процесса обучеішя;

-  опора на опыт обучающегося, который использует
ся в качестве одного из источников обучения;

-  индивидуализация обучения: каждый обучающийся 
совместно с преподавателем, а в некоторых случаях и со 
своими товаршцами создает индивидуальную программу 
обучешя, ориентированную на конкретные образователь

ные потребности и цели обучения и учитывающую опыт, 
уровень пощотовки, психофизиологаческие, когнитивные 
особенности каждого;

-  системность обучения, предполагающая соблюдение 
соответствия целей, содержания, форм, методов, средств 
обучения и оценивания результатов;

-  контекстность обучения, в соответствии с этим прин- 
1ЩПОМ обучение, с одной стороны, преследует конкрет
ные, жизненно важные для обучающегося цели, ориенти
ровано на выполнение им социачьньк ролей или совер
шенствование личности, а с другой стороны, строится с 
учетом профессиональной, социальной, бытовой деятель
ности обучающегося и его пространственньк, временных, 
профессиональных, бытовых факторов (условий);

-  актуализация результатов обучения, предполагающая 
безотлагательное применение на практике приобретенньк 
знаний, умений, навыков, качеств;

-  элективность обучения, означающая предоставление 
определенной свобода при выборе целей, содержания, 
форм, методов, источников, средств, сроков, времени, ме
ста обучения и оценивания результатов;

-  развитие образовательных потребностей: согласно 
этому принципу, оцениваште результатов обучения осу
ществляется путем выявления реальной степени освое
ния учебного материала и определения того минимума, 
без освоения которого невозможно достижение постав
ленной цели, а процесс обучения строится в целях фор
мирования новых образовательных потребностей, конк
ретизация которых осуществляется после достижения 
определенной цели.

Шесть фт представления содержания образова
ния:

• актуализация изученной проблемы;
• конкретизация;
• проблематизация;
• активизация;
• пракгизация;
• рекомендация.
Качества личности андрагога:
• терпимость;
• эмпатия;
• коммуникативность;
• тактичность;
• самокритичность;
• организаторские способности.
ЗУ Я  (знания, умения, навыки) андрагога:
Помимо безусловной и высочайшей компетентности 

в области преподаваемой дисциплины, особенно иннова
ционных подходов в ней, андрагог должен обладать:

• знаниями о возрасте личности, психофизиологичес
ких, социальных, профессиональных особешюстях 
взрослого обучающегося;

• системой знаний о психологии и теории обучении 
взрослых;

• представлениями об историческом развитии анд- 
рагогических концепций и идей;

• системой знаний о философии образования взрос
лых;

• знаниями организационных основ образования 
взрослых;

• знаниями современньк технологий и технических 
приемов образования взрослых; техники самосто
ятельного учения;

• умениями проведения психолого-андрагогической 
диагностики;

• представлениями об организации и технологии ди- 
стагщионного образоваішя;

• знанием основ геронтологии и геронтогогики.
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Основы обуазовательных технологий:
Далее приведем некоторые теоретические подходы к 

созданию технологий обучеішя взрослых.
Теория (цикл) Колба, описывающий процесс обуче

ния взрослых, состоит из четырех этапов:
-  полученный опыт -  человек пробует что-то сделать;
-  рефлексия -  опыт, который человек получил, является 

положительным или отрицательным. Человек анали
зирует, что произошло и почему;

-  теория -  человек получает теоретические знания, ко
торые помогают ему рассматривать полученный опыт 
не только, как частшлй сігучай, но и как часть систе
мы, со своими закономерностями и выводами;

-  закреплеше на практике -  человек делает вывод о том, 
что он в следующий раз сделает по-другому и почему, 
применяет полученные знания на практике.

Опыт -> Рефлексия Ф

ф  Практика <г Теория

Каждая тема на тренинге отрабатывается согласно это
му циклу, и на каждом этапе применяются определенные 
формы активности:

Применяемые формы активности:
Опыт Деловая игра; ситуашюшгая задача; примеры, 

относящиеся к опыту работы участников; вопросники.
Рефлексия Обсуждение в ipyrme; обсуждение в мини

группах с презентацией результатов; обратггая связь тренера 
Теория. В основном -  презентация тренера. 
Практика Работа в парах; ролевая игра; составление 

плана действий.
Такое разнообразие форм активности позволяет не 

только развить определенные навыки, но и сделать про
цесс обучения акгивным и не утомительным.

Пирамида обучения
Результаты исследования, проведенного в 1980-х го

дах Национальным тренинговым центром (штат Мери
ленд, C11IA), представлены на схеме, получившей назва
ние "пирамида обучения". Она демонстрирует средний 
процент усвоегшя знаний.

Лекции -  5%
Чтение -  10%
Видео- и ^'диоматериалы -  20%
Демонстрация -  30%
Дискуссионггые группы -  50%
Практические действия -  75%
Обучение других, безотлагательное приме

нение знанггй -  90%
Учебные Мстоды/Приемы обучения взрослых:
-  группы краткого обсуждения (жужжания);
-  демонстрация / практика;
-  игры и имитации;
-  игровая ситуация (деловая игра);
-  изучение конкретных ситуаций;
-  контракты;
-лекция;

мозговая атака;
-  небольшие кружки знания (по интересам);
-  обсуждеггие с группой специалистов;
-  обучение на примере (кейс-метод);
-  полевой проект;
-  семинар;
-симпозиум;
-  средства информации;

-  тренинг;
-  эксперименты) и др.
Стадии процесса усвоения знаний:
-  осознание;
-  интерес;
-  оценка;
-  испытание;
-  усвоение или отвержегше.
Факторы, влияющие на процесс усвоения:
-  простота;
-  безопасность (риск);
-  разносторогшость;
-  гибкость;
-  обслуживагше;
-  имеющаяся шгформация.
Таким образом, приведенный обзор теоретических 

сведений дает самые обгцие, но необходимые первичные 
представления об основах науки об обучении взрослых, 
способной изменить или сформировать наши убеждения, 
подходы, навыки при преподавании на курсах повьште- 
ния квалификации и переподготовки.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ВЗРОС
ЛЫХ И КОМ ПЕТЕНТНОСТНЫ Й ПОДХОД В ОБ
РАЗОВАНИИ

И.Д. Высотенко
Барановичский государственный университет 
Барановичи, Беларіусь

Развитие и .модернизация образования взрослых высту
пают основой поиска инновационных образовательных 
технологий, способствующих развитию личности, удов
летворению индивидуальных потребностей, формирова
нию квалификаций и ключевых компетенций, позволяю
щих взрослому человеку быть востребованным на рынке 
труда, справляться с личностными и профессиональны
ми проблемами. Автор осуществляет попытку предста
вить разные точки зрения на исходные понятия "компе
тентность" и "компетенция”, определить их основное 
содержание, и в связи с этим показать возможности ис
пользования кампетентностного подхода в образовании 
взрослых.

Постоянно меняющееся общество, нарастающий 
объем информащш, усложнение отношений между людь
ми в самом обществе диктуют необходимость разреше
ния проблемы формировашгя личности творческой, от
ветственной, способной предпринимать конструктивные 
и компетентные действия в различных видах жизнедея
тельности. Сегодня знаниевая ориентащгя сменяется ком- 
петенгностно-ориентированным подходом к образованию. 
Испо/щзовагше компетентностного подхода является адек
ватной реакцией системы образования на динамизм со
циально-экономического развития общества и на все бо
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лее возрастающие образовательные потребности взрос
лых.

В настоящее время феномен компетентности широко 
рассматривается в отечественной и зарубежной литера
туре. В 70-е годы термин "компетентность" использовал
ся в США и ряде стран Европы в связи с проблемой инди
видуализации обучения. Сегодня компетентностно-орие- 
тированное образование стало образовательной практи
кой в таких европейских странах, как Австрия, Германия, 
Франция, Финляндия и т.д.[3].

В настоящее время в психолого-недагогической тео
рии и практике существуют различные подходы к пони
манию терминов "компетентность" и "компетенция". 
"Компетентность -  это уровень умений личности, отра
жающий степень соответствия определенной компетен
ции и позволяющий действовать конструктивно в изме
няющихся социальных условиях" [2,с.35]. Компетенция 
-  это "единство знаний, навыков и отношений в процессе 
профессиональной деятельности, определяемы требова
ниями должности, конкретной ситуации и бизнес-целями 
органйзаішй" [1]. Быть компетентным, по мнению авто
ров, означает "способность (умение) мобилизовать в дан
ной ситуации полученные знания и опыт" [1].

О.В. Чуракова и И.С. Фишман под компетентщей по
нимают соорганизацию ЗУН, которая позволяет ставить 
и достигать цели по преобразованию ситуации [1]. 
С.Е. Рафф разделяет компетенции на элементарные и ком- 
ішексные. В первую группу автор вюпючает известные об
щеучебные умения и навыки; во вторую -  социальные на- 
вьпой, формирующие социальную мобильность, функци
ональную грамотность обучающихся [2].

Джон Равен выделяет следующие компоненты компе- 
теигности:

— инициатива, которая является монтированной;
— ценности, как йнтеіральный компонент, включаю

щий в себя склонность анализировать и полностью про
яснять СМУТНО сознаваемые зарождающиеся идеи [5, 
с.30-31].

Таким образом, компетентность, как и компетенция, 
выступают интегральными характеристиками личности. 
И то, и другое является приобретаемым качеством. Часто 
дашшіе понятия понимаются как сшютшмы, их трудно раз
вести. Общим для этих понятий выступает деятельность. 
Компетенция является сферой отношетш, существутощих 
между знашіем и действием в человеческой практике. Без 
знаншт нет компетенции, но не всякое знаіше и не во вся
кой ситуации проявляет себя как компетенция. В образо
вании человека приоритетным становится не столько по
лучение знаний, сколько утіравленйе знанием, информа
цией для конкретных социдтьных и профессйоналыаіх 
задач, в которых они могут проявиться. В настоящее вре
мя знания становятся средством преобразования ситуд- 
щш.

Главной идеей интегрированного развития компетен
тности является приобретение не только ЗУН в условиях 
формального образоваішя, и увязывание этих знаний с 
теми, которые человек приобретает вне формального об- 
разоваішя. В ситу'ации постоянного развития рынка труда 
взрослый человек сознательно избирает индатидуальнуто 
образовательную траекторшо в соответствии со своими 
интересами и образовательными потребностями. Обра
зовательные потребности представляют собой разновид
ность сощатьных потребностей, полнота удовлетворения 
которых составляет необходимую предпосьыку нормаль
ной жизнедеятещности и успешного развития общества 
в целом и его отдельных структурных элементов. Виды 
образовательных потребностей обусловлены различными 
видами социальной активности взрослого человека, его
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включенность в трудовую, экономическую, политическую, 
социальную, духовно-культурную деятельность.

Результаты опросов, проводимых среди слущателей 
ФПК и ПК в сфере экономики и образования УО "Бара
новичский государственный университет" показывают, что 
сфера образовательньк интересов взрослых обучающих
ся представлена разными интересами: необходимостью и 
желанием повысить квалификатщю, получить знания в 
новых видах профессиональной деятельности -  экономи
ке, информационных технологиях, педагогической дея
тельности; потребностями в решении жизненных личных 
проблем -  умении общаться, справляться с жизненными 
проблемами и т.д. Динамика образовательных потребно
стей взрослого населения, их содержание и структура слу
жат основанием для отбора содержания обучения и по
становки конкретных учебных задач. Известно, что взрос
лые обучающиеся -  это люди с определенным соци- 
альньш, профессиональным, жизненным опытом, различ
ным опытом социализации, специфическими потребнос
тями и интересами. Многие исследователи сходятся во 
мнениях в том, что наиболее обобщенные характеристи
ки взрослых как обучаемых таковы:
1. Взрослые стремятся играть ведущую роль в процессе 

обучения.
2. Взрослые стремятся к самостоятельности, самоуправ

лению, самореализации и, как правило, не нуждаются 
в принуждающих стимулах.

3. Взрослые обладают опытом, который следует исполь
зовать при их обучении и об>чении их коллег, и, одно
временно, стереотипами, которые мешают освоению 
принципиально новых компетенций.

4. Для взрослых обучаемых чрезвьлайно важно как мож
но быстрее применить полученные знания и умения 
на практике.

5. У взрослых много ограничений для систематического 
образования (по времени, месту, форме обучения и т.д.). 
В связи с этим, менеджерам образования, преподава

телям необходимо четко представлять, какие ЗУН и каче
ства необходимы взрослому обучающемуся для опреде
ления его индивидуальной образовательной траектории.

Основньши пршщипами конструироватшя образова- 
тельньтх программ, как отмечают специалисты, являются:

—  открытость образовательного процесса, позволяю
щая взрослому обучающемуся самостоятельно формиро
вать образовательную траекторию в соответствии с его 
личными пожеланиями;

— высокая интеллекгу'альпая технологичность обуче
ния, адаптированная подлинные особенности обучаемых;

— доступность технологий обучения, достигаемая 
применением разнообразных средств и различных форм 
обучения -  очных, заочной, виртуальных и других;

— гибкость -  возможность выбора программ по дли
тельности обучения и этапам освоения;

— модульность -  целостное представление о разде
лах программы, возможность выбора самостоятельных 
блоков и ступеней обучения [4, с.70].

Говоря о востребованности образования взрослых, 
можно выделить следующие его функции:

— компенсаторная -  восполнение ранее отсутствовав
ших или упулцеішых образовательных возможностей;

— адаптационная -  приспособление к новым требо
ваниям жизни;

— развивающая-личностно-профессиональное раз
витие способностей и возможностей человека;

— экономическая -  участие в воспроизводстве каче
ственной рабочей силы для общества [4, с.94]

В настоящее время в системе образования взрос.лых 
специалисты выделяют два тш а целевых учебных про-
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грамм: "сохраняющие" и "инновационные". Целью "со
храняющего" обучения является усвоение фиксированных 
взглядов, методов, и правил для того, чтобы эффективно 
работать в повторяющихся ситуациях. Дашгый тип про
грамм эффективен для передачи новых знаний взамен ус- 
таревщих и направлен на поддержание существующей си
стемы деятельности. "Инновационное" обучение ориен
тировано на перспективное развитие обучающихся, под
готовку к работе в постоянно изменяющихся условиях, 
кризисных ситуациях. Именно такой тип образования наи
более востребован в системе непрерывного профессио
нального образования.

Выщеизложешюе позволяет утверждать, что формы 
и способы использования инновационных технологий в 
системе образования взрослых определяются концепту
альными положеішямй личностно-ориентированного под
хода, который предусматривает активное использование 
технологий, направленных на личностное развитие, ситу
ационное проектирование, персонализацию взаимодей
ствия. В основе личностно-ориетировнного подхода ле
жат субьектсубъектные отнощения преподавателя и обу
чающегося, когда происходят совместное проектирование 
и реализация образовательной программы и образователь
ное пространство выступает зоной актуального и ближай- 
щего развития личности.

Таким образом, переориентация образовательного 
процесса на компетентностный подход предполагает ряд 
необходимых условий. Важташ фактором эффективности 
учебного процесса выступает знание спешфики и осо
бенностей взрослых, их ценностно-мотивационных ори
ентаций; достаточно точное представление цели и типа 
программ обучения; выбор оптимальной технологии обу
чения взросігых. Остается значимой проблема отбора наи
более эффективных форм и методов об}нения, направлен
ных на личностно-профессиональное развитие и форми
рование ключевых компетешщй взрослого обучающегося.
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Обучение как любой процесс совершенствования личнос
ти бесценно для человека, который стремится к само
развитию. В современных условиях способность к обуче
нию ценится едва ли не больше, чем практический опыт 
человека.

Статья посвящена развитию образовательных потреб
ностей взрослых, управлению талантами, организации 
и оценке возможных форм обучения.

В современных условиях добиваться конкурентных 
преймуіцеств становигся все сложнее. Еще недавно при 
характеристике специалиста делался акцент на опыте его 
работы и профессионализме. А высокий технологичес
кий, технический уровень и культура производства гаран
тировали предприятию качественный рьшок вперед, вы
ход на первые позиции и устойчивый успех в дальней- 
щем.

Сегодня ситуащгя выглядит несколько иначе, конку
рентные преимущества реализуются через человеческий 
потенциал. О профессиональной квалификации, конечно 
же, никто не забывает, однако среди приоритетных стали 
называться такие факторы как способность специачистов 
обучаться, умение влиться в корпоративную культуру, 
лидерство.

Объясняется это тем, что сегодня профессиональные 
знашгя устаревают достаточно быстро и, если не занимать
ся самообучением и собственным профессиональньгм раз
витием, то можно оказаться невостребованным на рьшке 
труда.

Именно поэтому' системы обучения взрослых, призван
ные удовлетворять их образовательные потребности, все 
больще ориентируются на профессиональное развитие 
специалиста, на становление ключевых компетенций и ун- 
равлеіше таланта.ми.

Словари толкуют понятие "талант" как высокое при
родное дарование человека, выдающуюся способность к 
деятельности в какой-либо области. Чтобы добиться оп
ределенного уровня соверщенства талант нуждается в при
менении и постоянном упражнении. Талант сложно 
скрыть ш и спрятать, ои либо есть, либо его нет. Су'ще- 
ствует мнение, что талант состоит из 5% врожденных ода
ренностей и 95% труда, приложенного для их развития. 
Таким образом, наличие способностей -условие необхо
димое, но не достаточное. Успещность обеспечивается 
благодаря трудолюбию, стремлению к постоягшо.му раз
витию и лучшему результату.

Управление тачантами как образовательная потреб
ность личности, реализуемая в системах обучения — это 
ориентированный на будущее подход, заключающийся в 
воспитании ключевых качеств специалиста, в развитии 
творческого потенциала и аланйроваішй профессиональ
ной карьеры.

В иерархии потребностей управление талантами от
носится к наиболее сложны.м потребностям и как источ
ник активности возникает ;шшь после уцовлетвореішя эле- 
ментарі&іх жизненных потребностей.

По А. Маслоу -  автор книги "Теория человеческой 
мотивации", потребности делятся на иервшные или врож
денные (1ур.: физиологические; 2ур.: безопасности и уве
ренности в будущем) и вторичные или приобретенные 
(Зур.: сониатьные; 4ур.: уважения и прйзнашія достиже
ний; 5ур.: самовыражения -  рост как личности). Соглас
но А. Маслоу доминирующая роль в поведении человека 
отводится потребностям более низкого уровня, в то вре
мя как потребности более высоких уровней постоянно рас
ширяются. Это означает, что мотивация через приобре
тенные потребности бесконечна. Последнее обстоятель
ство является привлекательным объектом управления раз
витием человека.

Объективно обусловленная требованием времени, по
требность в управлении талантами имеет процессуальную 
природу, те. это не застьшшее явление, а состояние чело
века, которое может быть более или менее острым. По
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требность в обучении либо превращается в свойство че
ловека относительно устойчиво его характеризующее, 
либо во временное его психическое состояние. В обоих 
слу'чаях данная образовательная потребность является 
основой, как отдельных мотивов, приводящих взрослого 
человека в системы обучения, так и целостной направ- 
лешюсти личности, способствующей саморазвитшо и 
реализации личностного потенциала, что приводит чело
века к успешности.

Управление талантами как компонент в системе уп
равления персонашм -  это такое управлеше развитием 
работников, при котором учитываются индгшидуатьные 
особешюсти развития каждого, оказывается помощь в со- 
верщенствовании сильных сторон и улучшении деловых 
качеств.

Галантливый работник характеризуется выдающими
ся или выходящими за среднестатистический уровень спо
собностями, нестандартным мышлением, умением нахо
дить решения в любой ситуации, высокой мотивавдей к 
достижению успеха и самореализации. Возникает необ
ходимость в определении кчючевых компетенции, кото
рыми должен обладать талантливый работник. На наш 
взгляд модель талантливого специалиста может иметь сле
дующую структуру;
• умение определять стратегические цели, ставить пе

ред собой выполнимые задачи и добшаться их реше
ния;

• инновациошшй потенциал -  постоянное стремление 
к поиску новых подходов при решении задач; способ
ность генерировать идеи и видеть новые результаты; 
умение находить простые решения для сложных за
дач;

• менеджерский потенциал -  способность принимать 
решения, создавать деятельностные процессы и .мо
тивировать их выполнение, умение управлять слож
ными системами;

• лидерский потенциал -  способность донести страте
гические цели и задачи, до всех членов команды; уме
ние работать в команде и управлять командой;

• потенциал профессионального развития -  заинтере
сованность в профессиональном развитии; способ
ность к изменениям, обучению и самообразованию;

• умепие выстраивать деловые взаимоотношения с ру
ководством, коллегами и подчиненными, а также со 
всеми представителями внешнего окружения;

• умение поддерживать лояльность в коллекгиве и стро
ить межличностные отношения.
К талантливьш с высоким внутренним потенциалом 

работникам необходим индивидуальный подход, ориен
тированный на поддержаіше в них интереса к работе и 
будущим перспективам. Онирассчитьпзают на определен
ную долю свободы и возможность для креативных дей
ствий.

Но работать рядом с такими работниками непросто, в 
них преобладает желатше решать все быстро, они могут 
игнорировать мнение коллег и скучают от рутинной ра
боты. Удобнее руководить среднестатистическими работ
никами, послушными и предатшыми.

Высокоэффективные работники, достигая успеха, по- 
лу'шют большую нагрузку и несут моральную ответствен
ность. При таких условиях есть угроза профессионально
го выгорания и просто усталости. Возникает необходи
мость в тренинге по креативности мышления. Одна из 
задач такого тренинга -  снятие эмоционального напряже- 
ІШЯ и улучшение настроения. Кроме этого занятие направ
лено на создание дружеской обстарювки, что сплачивает 
коллекгив. Не менее важной задачей является избавление 
от стереотипов, развитие наб.людательности, памяти, ас
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социативного мышления. В процессе трешшга можно рас
слабиться и пофантазировать.

В результате тренинга меняется не только отношение 
к работе. Меняется отношение к себе -  появляется ощу
щение, что ты специатист высокого класса. Меняется в 
целом отношение к жизни -  начинаешь слушать и слу
шать собеседшгка, видеть его пробле.мы, а не только свои 
собственные.

Необходимо подчеркнуть главное: талантами управ
ляет талантливый руководитель. Это он создает условия 
для лояльного отношения к талантам в коллективе, пре- 
достаатяет возможность развиваться и реатизовывагь свои 
идеи. Талантливого сотрудника ценят, и это становится 
элементом корпораттшной культуры и нормой поведения 
в коллективе.

В журншіе "Отдел кадров" № 10 за 2006 год приведе
ны даішые шзтернет-оітроса. Бьш поставлен вопрос; "Ка
кое качество наиболее важно дтя татантливого сотрудни
ка?" Интернет-сообщество характергоует талаігошвого ра
ботника следующим образом:
• способность к обучеюпо -  58%;
• способность к изменениям -  27%;
• лидерство -  8%;
• лояльность -  7%.

Все перечйслеішые качества в той или иной степени 
присущи талаігглйвым сотрудникам. Важіго отметить, что 
участники голосования поставили на первое место спо
собность к обучению. На второ.м месте -  способность к 
изменениям. Ведь нововведения, как правило, наталктша- 
ются на сопротйвлеіше работников, такова природа прак
тически всех .людей, за исключением талантливых.

Как видим, вместе оба качества составили 85%. И это 
достаточно веское основание для того, чтобы развивать 
системы обучения взрослых. Как сказал американский 
пуб,лицист Алвин Тоффлер автор книги "Шок будущего" 
умение у ч т  ься. разучиваться и переучиваться станет в 
XXI веке таким же необходихшм, как знашіе грамоты.

XXI век утке насту пит давно, но приншншальных из
менений в структуре образовательных потребностей 
взрослых не произошло и отношение организащгй к обу
чению своих работішков не улучшилось.

Известно, что обучение позволяет повысить эффектив
ность выполняемых работ, реализовать свои способнос
ти, развить карьеру.

Потребность в обучении кошфетного работника оп
ределяется по результатам:
• анализа задач, которые стоят перед работником;
• оценки качества выполняемых работ;
• итогам мониторштга трудовой мотивации.

Оценка потребности в обучеішй -  это оценка необхо
димости в конкретных знаниях, умениях и навыках. По
требность в обучении затрагивает не сегодняшний день, а 
перспективу. Рхли в начале цепочки поставит], определе
ние потребности в обучении, то это приведет к наиболь
шей эффективности самого процесса обучения.

Необходимо построение системы обучения, в которую 
входят как специально органгооваішое в учреждениях об
разования обучение, так и локдльное или корпоративное 
обучение, интенсивно развивающееся в последнее время 
в мире бизнеса.

Выделяют следук^щие формы обучения сотрудников 
ортднизации:
• обучение на рабочем месте;
• обучение внутри организации или корпоративное обу

чение;
• специально организованное обучешіе вне организа

ции;
• самообразование.
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Обучение на рабочем месте индивидуально и являет
ся оперативным, оно имеет тесную связь с повседневной 
работой, упрощает учебный процесс. Но вместе с тем та
кое обучение ограничено рамками конкретного рабочего 
места и отведенным на обучение временем.

Обучение внутри организации ши корпоративное обу
чение по своей сути локально и связано с частичным или 
полным отвлечением работішков от их служебных обя
занностей. Оно позволяет не только повышать их квали
фикацию, но и проводить переквалификацию.

В некоторых случаях обучить одного сотрудгшка не
достаточно, чтобы распространить новые компетенции на 
всю организацию. Одним работникам не хватает лидерс
ких и оргаішзаторскйх качеств. Они просто не в состоя
нии внедрить изменения. Другие не обладают внутрен
ней мотивацией. Третьим просто не удается преодолеть 
барьер подготовленности большинства, имеет место раз- 
рьш в понятийном поле.

Внедрение новых компетенций возможно только че
рез корпоративное обучеіше. Тогда сотрудники одновре- 
мешю получают одинаковый объем знаний и новых уме
ний. Это очень ускоряет процесс необходимых измене
ний и создает эффект синергии, когда группа усиливает 
потенциал обучения и расширяет его рамки.

Обучение вне организации нацелено на повышение 
общеобразовательного уровня, знакомство с достижени
ями неуки и пракгики в сфере их профессиональной дея
тельности. Работник оторван от повседневной работы и 
может расширить свои профессиональные и социальные 
контакты.

Самообразование является высшей формой реализа
ции образовательных потребностей. Данной проблеме уже 
уделено внимание [1].

Эффективность той или иной формы обучеішя опре
деляется и оценивается в соответствии с его целями. Суть 
любой оценки -  это выявление уровня соответствия дей
ствительного и желаемого результатов обучения (соответ
ствие реального идеальному). В ходе оценки должна быть 
применена определенная технология. Оценка эффектив
ности обучеішя не должна происходить по принципу "по
нравилось -  не понравилось".

Сущность системного подхода при оценке эффек
тивности обучения заключается в постановке правиль
ных целей и оптимальном выборе системы показателей 
измерения достижения этих целей. Оценка эффективнос
ти обучения может быть проведена по четырем направле
ниям;
• уровень удовлетворенности слушателей теоретичес

ким и практическим содержанием учебных программ;
• йзменеішя в знаниях, >’мениях, навыках и установках;
• применяемость результатов обучения в реальных ус

ловиях;
• влияние результатов обучения на качественные пока

затели деятельности.
Как правило, разрыв происходил' между второй и тре

тьим позициями. Знания и умения слушатели получили, 
но на практике их реально применять не буд>т, а значит и 
результаты от об>чения нулевые.

Невозможность использовать результаты обучения в 
профессиональной деятельности делает само обучение 
бессмыслешшм.

Ответ на этот вопрос "чему учить?" содержится в по
нимании стратегии развития различных систем деятель
ности. Стратегические цели трудовых коллективов долж
ны быть спроецированы на работников с точки зрения 
того, какие компетенции необходимо "нарастить", чтобы 
обеспечить новый результат.

Системы оцешш потенциальных слушателей помога
ют определить текущий уровень компетенций и их струк
туру. На этом основании можно формировать корпоратив
ные планы обучения.

У слушателей, которые обладают избыточными ком
петенциями по отношению к программам обучения, бу
дет снижаться мотивация. Это следует учитывать при со
ставлении учебных программ и выборе ішдйвйдуальных 
форм обучения.

Возникает и другой вариант, когда компетенций у по- 
тешдиальных слушателей не хватает. Тогда необходимо 
ввести корректирующий курс, позволяющий выровнять 
уровень подготовленности для успешного усвоения ос
новной программы обучения.

В РИИТ имеется опыт организации обучения внутри 
коллективов учреждений образования, так называемые 
выездные и кафедральные курсы повышения квалифрпса- 
ЦШІ. Еще мы проводим оцешу’ качества отдельных учеб- 
ньк программ и обучения в целом, изучаем образователь
ные потребности преподавателей вузов и ссузов.

Основной формой изучения потребности в обучении 
является анкетирование или собеседование. Опросник, 
используемый при анализе потребности в обучении, стро
ится по принципу самооценки потенциальным слушате
лем его собствешаіх знаний.

Краткий орйеіггйровочный тест Вандерлика относит
ся к методикам, которые позволяют определить, насколь
ко слушатель предрасположен к обучению. Анализ резуль
татов теста позволяет измерить уровень общих умствен
ных способностей, а также изучить отдельные способно
сти и качества человека;
• способности обобщения и анализа материала;
• инертность мышления и переключаемость;
• эмоциональные компоненты мышления и отвлекае-

мость;
• скорость и точность восприятия, распределение кон

центрации внимания;
• употребление языка, грамотноеть;
• пространетвенное воображение и др.

Таким образом, методика краткого ориентировочного 
теста может быть использована для исследования отно
сительно большого количества компонентов общих спо
собностей. С ее помощью достаточно надежно прогнози
руется обучаемость и деловые качества человека.

Отсутствие обратной связи влияет на снижение ка
чества обучения. Лучший епособ оценить качество обу
чающей программы -  это получтъ обратную связь у слу
шателей, которые ее прошли при условии, что они бьши 
мотивированы на обучение. Насколько прикладаой харак
тер имеет программа, каков профессиональный >ровень 
преподавателя, соответствует ли заявленная тема содер
жанию -  все это ценная информация, которая в дальней
шем позволит более грамотно выбрать содержание и 
формы обучения, подобрать профессиональных педаго
гов.

Что касается критериев оценки обучения, они всегда 
будут очень спорными, как и сама оценка. На практике 
мы используем наиболее простой метод -  отзыв об>чае- 
мых. Слушатели оценивают, насколько знания бьши нуж
ными, своевременными, доступными, мшут ли они ими 
пользоваться в дальнейшем.

В завершении хотелось бы обратить еще раз внима
ние на современную модель обучения взросльгх -  корпо
ративное обучение. С нашей точки зрения, оно более эф
фективно, чем обучение на курсах продолжительностью 
1-2 недели. Синергия -  когда эффект совместных учеб
ных действий выше простой суммы индивидуальных уси
лий заставляет предпочитать такие формы обучения как
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корпоративный семинар, мастер-класс, тренинг, деловая 
шра и др. На открытых курсах слушатели собираются из 
разных мест, и каждый решает свою задачу, а корпоратив
ное обучение позволяет решать проблемы одного коллек
тива совместными усилиями. Корпоративная модель обу
чения доказьшает, что об>'чение без развития возможно, а 
развитие без обучения -  нет.
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вационных технологий; Под ред. М.М. Болбаса, Л.К. Вол
ченковой и др. -  Мн. УП "Технопринт", 2004. -  С .31-34.
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СИСТЕМА ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕ
НИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГА
НИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТШТ НА ОСНОВЕ КОМ- 
ПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОД А И КОМБИНИРО
ВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

С.И. Бондарь
Ульяновский государственный технический 
университет, Бизнес-школа "КАРЬЕРА "
Ульяновск, Россия

Актуальность данной стать в освещении опыта авто
ра по повышению квалификации персонажа: админист
ративного аппарата, преподавательского состава Ин
ститута Дистанционного Образования Ульяновского го
сударственного Технического Университета, на основе 
кампетентностного подода, позволяющего учитывать 
реальные потребности конкретной организации в дан
ный отрезок времени. Компетентностно -- ориентиро
ванный подход встраивается в процесс переподготовки 
сотрудников посредством комбинированного обучения, 
признанного наичучшей формой корпоративного обуче
ния. Осуществление комбинированного обучения в Инсти
туте Дистанционного Образования строится, во-пер
вых, на использовании разрабатываемой платформы 
электронного обучения для корпоративного обучения и, 
во-вторых, на проведении традиционных занятий и тре
нингов. Данный подход также содействует реализации 
стратегии обучения в течение всей жизни, которая при
звана предоставить максимачьные возможности про
фессиональной и личностной самореализации граждан.

В настоящее время в странах Европейского Союза ин
тенсифицировались интеграционные процессы. Они обус
ловлены целым рядом причин, среди которых основны
ми являются следующие:
-  Реализация стратегии обучения в течение веей жизни, 

которая призвана предоставить максимальные возмож
ности профессиональной и личностной самореализа
ции іраждан;

-  Необходимость обеспечеішя конкурентоспособности 
европейской экономики в ситуации экономической гло
бализации, что требует повышения мобильности ра
бочей силы и ее конкурентоспособности.
Российская система образования, включая профессио

нальное образование, ориентирована на интетрацию в
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европейское образовательное пространство, и, следова
тельно, необходимо разрабатъшать соответствующие стра
тегии, учитывая при этом особенности собственной сис
темы образования, и формировать реалистичные пути ее 
сближения с европейской.
1. Принципы переподготовки специалистов предпри

ятий, организаций на основе компетентностного под
хода.
Наиболее серьезное преобразование предстоит осуще

ствить в системе повышения квалификации и переподго
товки спешіалйстов организаций, предприятий на базе 
компетентностного подхода, который позволяет измерить 
соответствие работшпса требованиям рабочего места и 
обеспечітает гибкость образовательных траекторий и воз
можность более оптимального и экономически эффектив
ного "доучивания" или переобучения работішков при пе
реходе с одного рабочего места на другое.

В течение двух последних лет Институт Дисташшон- 
ного Образования Ульяновского государствешюго Техни
ческого Уштерситета развтгаает активную деятельность 
в сфере перепошютовки сотрудников предприятий на ос
нове компетентностного подхода. Данный подход вклю
чает в себя три этапа:

1. Предварительный этап, предшествующий процес
су разработки модели компетенций. Данный 
этап должен начинаться с четкого осознания сле
дующего:

-  насколько команда топ-менеджеров і іредпрйятйя, с ко
торым началась работа, заинтересована в проекте;

-  какова миссия, цели, задачи предприятия шш органи
зации;

-  кто будет управлять проектом, и кто будет участвовать 
в нем;

-  какую методологию необходимо использовать;
-  как обмешшаться информацией со всеми как на ста

дии проектирования, так и на стадии внедреішя. 
Ответив на данные вопросы, организация сможет выб

рать конкретный тип модели компетенций, который дол
жен быть уникальным для каждого конкретного предпри
ятия или оргаішзацйй, и приступать к ее разработке.

Специалисты Института Дистанционного Образова
ния изучили зарубежный опыт построения моделей ком
петенций и адаптировали полученный опыт для российс
кой действительности. Таким образом, можно говорить о 
двух типах моделей компетенщтй -  модель юлточевых ком
петенций и модель профессиональных компетешщй.

2. Разработка модели компетеншій.
Формирование модели компетешщй происходит со

гласно выбранному на первом этапе работы типу модели 
компетешщй. В процеесе разработки модели компетен
ций принимает участие группа экспертов Инетитута Дис
танционного Образования, в число которых входят спе
циалисты по качеству, психологи, со1щологи и аналитики.

Разработка модели ключевых компетенций организа
ции осуществляется посредством мозгового штурма, про
водимого среди руководителей подразделений организа
ции при поддержке психолога.

Разработка модели профессиональных компетенций 
подразделения производится экспертами Института Дис
танционного Образования с привлечением руководителя 
и специалистов подразделения.

3. Разработка курсов и проведение обучения. 
Предполагается, что Институт Дистанционного Обра

зования будет проводить переподготовку и повышеше 
квали4)икащщ сотру'дников посредством комбинирован
ного обучения, признанного лучшей формой корпоратив
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ного обучения. В то время как первый компонент комби
нированного обучения -  традиционное обучение, уже 
широко используется в процессе обучения, второй ком
понент -  электронное обучение требует детального изу
чения и последующей реализации.

В целях интеграции электронного обучения в рамках 
корпоративного обучеішя был проведен анализ существу
ющих платформ электронного обучения, используемых в 
сфере корпоративного обучения. На данный момент про
водится сопоставительный анализ существующих плат
форм с целью выявления их уникальности для дальней
шего преломления данной "утгикальности" в контексте на
шей собственной платформы электронного обучения в 
рамках корпоративного обучения. Разрабатываемая плат
форма электронного обучения Института Дистанционно
го Образования строится с целью обеспечения индивиду
ального подхода к обучению, что явгшется наиважнейшим 
требованием качес твенного электронного обучения.

Важно также отметить, что реализация дашюго под
хода стимулирует использование принципа обучения в те
чение всей жизни, в рамках которого, сотрудник прохо
дит обучение в течение всего периода своей трудовой де
ятельности на предприятии.
2. Реализация принципов корпоративного обучения

на базе платформы электронного обучения.
Перед интефацией принципов корпоративного обуче

ния на базе платформы электронного обучения нами бьша 
разработана бивариантная схема обучения на основе ком- 
петентиостного подхода.

Итак, рассмотрим основные пршщипы переподготов
ки и повышегшя квалификации сотрудников, отраженные 
в бивариантиой схеме обучения:

Базовым блоком является "Мастер компетенций", по
зволяющий протестировать пользователя на наличие шти 
отсутствие ключевых компетешщй, заложештых в ее со
держании.

Первоначально ведется тестироватше по каждой из 
компетешщй. Тестирование по каждой из компетешщй 
вктючает несколько вопросов. По окоштании теста, отщ- 
сывающего первую компетенцию, пользователю предос
тавляется перечень курсов, которые необходимо пройти в 
соответствии с выявленными пробелами в знаниях с це
лью развития недостающих су'бкомпетенций в рамках 
первой компетенции. Для предоставления необходимых 
курсов, выявленных в ходе тестирования, "Мастер ком
петенций" обращается к блоку "Мастер курсов", в кото
ром предоставлены соответствующие курсы. Процесс 
осуществляется до прохождения тестов по всем компе- 
тешщям.

Возможен и второй вариант работы с блоко.м 
"Мастер компетенций", заключающийся в следующем: 
пользователь выбирает первую ключевую ко.мпетешщю, 
система предоставляет ему' перечень субкокшетенций, вла
дение которыми необходимо в рамках данной компетен
ции. При выборе каждой из предложенных субкомпетен
ций пользователю предоставляется перечень курсов из 
блока "Мастер курсов", которые пользователь может прой
ти непосредственно в контексте блока "Мастер компетен
ций".

На данный момент ведется активная деятельность по 
приданию интерактивности образовательному контенту 
с целью развития практических навыков у обучающихся, 
что также является актуальным аспектом электронного 
обу’тения. Другими словами, в стру'ктуру каждого курса 
встраивается как теоретический, так и практический ма
териал, основаниый на использовании кейс-метода обу

чения, обеспечивающего имитатщю конкретной ттрофес- 
сионалытой деятельнос ти организации и в отдельных слу
чаях подразумевающий коллективный характер познава
тельной деятельности.
3. Реализация принципов обучения на базе традици

онного подхода
Второй компонент комбинированного обучения -  тра

диционное обучеше.
Некоторые кейсы, предоставленные в "Мастере кур

сов", требуют налтмия тренера, контролирующего процесс 
выполнения задатшя или предоставляющего квалифитщ- 
рованную помощь. А полноцетшая отработка полученных 
знаний возможна лишь посредством проведения тради- 
ционньгх семинаров и тренингов. Данный традиционный 
подход широко применяется в рамках курсах Бизнес-шко
лы "Карьера".
4. Выводы.

Внедрение компететтгностно-ориентироватшого под
хода в ттрактику переподготовки и повышения квалифи
кации сотрущшков, ттрежде всего, требует тщательной раз
работки системы компетенций, формирующейся на основе 
корпоративной культуры, детального изучения и анализа 
деятельности оргатшзации.

Компетентностно-ориентированный подход встраива
ется в ттроцесс переподготовки сотрудшжов посредством 
комбиштрованного обучения, признанного наилучшей 
формой корпоративного обучения. Осуществление ком
бинированного обучения в Институте Дисташщонного 
Образования строится, во-первых, на использовании раз
рабатываемой платформы электронного обучения для кор
поративного обучения и, во-вторых, на проведении тра
диционных занятий и трешщгов.

На данный момент ведется выбор такой платформы 
электронного обучения в контексте корпоративного обу
чения, которая бы позволила создавать гибкие образова
тельные траектории и поддерживала бы интерактивный 
медиа контент.

Важно отметить, что реализация представленного 
выше подхода опирается на принципы обучения в тече
т е  всей жизни, в контексте которого, сотрудник прохо
дит обучение в течешге всего периода своей трудовой де
ятельности на предприятии. Обучение сотрудников орга- 
низащш стимулирует развитие корпоративной культуры, 
совершенствоватше профессиональных навыков сотруд
ников и их продвижетше.

На сегодняшний день в рамках ИДО полностью раз
работана схема реализации компетентностного подхода, 
реализован один кокшонент комбинированного обучения 
-  традиционное обучеіше на основе компетентностного 
подхода. Ведется активная и, надо отметить, успешная де
ятельность в рамках подбора и доработки платформы элек
тронного обучения. Помимо известных платформ (WebCT, 
Moodle, МОТОР) изучаются всемирно известные плат
формы корпоративного обучения (SoftSkills, 
NetDimensions и т.д.). Данная работа актуальна тем, что 
поможет Институту' Дисташщошюго Образования выйти 
на предприятия и оргашгзащш области и города, начать 
серьезную работу с ними с целью повышения эффектив
ности их деятельности, что, представляет высокую важ
ность дтя регионального развития.
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ВАРИАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
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Б&чорусский государственный педагогический 
университет тш. М. Танка 
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Овладение слуиштеляии умениями самообразования -  
важнейшая задача педагогического процесса переподго
товки специалистов образования. Предлагаемая модель 
формирования умений самообразования педагога учиты
вает разный исходный уровень этих умений, состав и 
личные запросы слушателей. Разработана для примене
ния в условиях переподготовки кадров.

Под самообразованием понимается "систематическое 
самостоятельное обучение", а его основныкш путями яв
ляются самостоятельное изучение специальной профес
сиональной литературы и передового опыта в сфере про
фессиональных интересов обучающихся [4]. Соответ
ственно указанным путям самообразования могут быть 
выделены и группы его умений.

Умения работы со специальной профессиональной 
литературой определяются овладением приемами различ- 
ньк видов чтения, которые выде.лены в психологической 
литературе [7]: "медленных" (изучающего и усваивающе
го) и "скоростных" (просмотрового и ознакомительного).

Известно, что основное качество опытного читателя -  
гибкость чтения, т. е. умение читать разные части текста с 
разной скоростью в зависимости от задач работы с тек
стом и значимости содержащейся в нем информации. Од
нако исследователи проблемы обучения работе с книгой 
отмечают, что "масса читателей, даже имеющих высщее 
образование, владеет в больщей или меньшей мере стра
тегиями сплошного чтения и гораздо реже использует 
стратегии избирательного (просмотрового и ознакоми
тельного чтетшя)" [7, С.25].

Многообразны и умения изучения педагогического 
опыта. На основе анализа психолого-педагогической ли
тературы [3 и др.] в целях проводимого нами исследова
ния мы выделяем следующие группы умений изучения 
педагогического опыта:

определять тему и цель его изучения; 
определять признаки передового педагогического опы

та (актуальность, перспективность для применения в соб
ственной деятельности, результативность, новизна и др.);

анализировать литературу по теме изучевия педагоги
ческого опыта;

получать информащтю по теме изучения педагогичес
кого опыта через систему INTERNET;

определять и анализировать содержание педагогичес
кого опыта коллег; изунать собствешіую педагогическую 
деятельность; обобщать передовой педагогический опыт; 

определять результативность педагогичесшго процесса; 
выявлять путем наблюдения профессиональные и лич- 

ностіаіе качества педагога, опыт которого изучается, и 
оцешзвать их влияние на результативность педагогичес
кого процесса

Необходимость разработки вариативной модели фор
мирования умений профессионального самообразования 
у слушателей переподготовки специалистов образования 
определяется разнородностью их состава, разным уров
нем сформированности у них умений как изучения пси
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холого-педагогической литературы, так и передового пе
дагогического опыа.

Среди слушателей, которые проходят переподготовку 
по различным педагогическим специальностям в Инсти
туте повышения квалификации и переподготовки кадров 
учреждеішя образования "Белорусский государственный 
педагогический уішверсйтет ймеітй Максима Танка" (да
лее -  И1Ж и ПК БЕЛУ) в большинстве свое.м обучаются 
лица, уже имеющие высшее образование, но представле
ны и студешы IV-V курсов (параллельное обучеште). В 
СВОЮ очередь состав слушателей с высшим образовани
ем также дифференцирован в зависимости от ранее при
обретенных специальностей и квалификаций, опыта про
фессиональной деятельности, занимаемой должности и 
других факторов.

Для выявления уровней сформированности умений 
профессионального самообразования у слушателей пере
подготовки специалистов образования и их запросов на 
овладение дашгыми умениями нами бьшо проведено спе
циальное исследование. В нем приняли участие 140 слу
шателей, которые обучались по разным специальностям 
переподготовки.

При проведеішй исследования использовались специ
ально разработанные "Карточка диагностической экспер
тизы педагогической деятельности", опросные листы "Са
модиагностика умений самообразовашм" и "Самообра- 
зоваіше слушателя переподготовки специалистов образо
вания", экспериментальные задания "Работа с текстом".

С учетом конкретной специальности слушателей и с 
целью последующей разработки вариативной модели пе
дагогической технолопш формирования у них умений 
профессионального самообразования выявлялись:
• состояшіе диагностических, проектировочных, комму'- 

никативных, консгруктивных, организаторских, гнос
тических педагогических умений слушателей (по ре- 
зультата.м самооценки), потребность в совершенство
вании которых может мотивировать их самообразова
тельную деятельность;

• владение умениями самостоятельной работы с науч- 
ньпи текстом (по результатам вьшолнения эксперимен
тальных заданий);

• состояние умений самообразования посредством изу
чения передового педагопгческого опыта (по рсзуль- 
тата.м са.мооценки);

• источники приобретения слушателями сведений о пе
редовом педагогическом оішіте (по данным опроса);

• наличие у слушателей потребности в йзучеішй опыта 
других педагогов (по дашшм опроса);

• оценка слушателями необходимости и путей обучения 
работе со спешіальной профессиональной литерату
рой (по данным опроса).
Полученные дашше позволяют сделать следующие 

выводы.
• Оценка слушателями своих педагогических умений 

достаточно дифференцирована по отношению как к 
умениям, относящихся к разным группам, так и внут
ри каждой их них. Это является важной предпосьш- 
кой для мотивированной постановки перед слушате
лями цели совершенствования конкретных умешш в 
рамках самообразовательной деятельности.

• У слушателей разных спешзальностейобнаруокивают- 
ся серьезные различия во владении умениями само
стоятельной работы с нгучным текстом. При этом боль
шинство слушателей мотивированы на обучение ра
боте со специальной профессиональной литературой.

• Большинство слушателей имеют также потребность в 
изучении опыта других педагогов и осознают недоста
точность своего владения отдельными необходимыми 
для этого умениями.



инновации в  о^іганйзацйй и соде^ьжаяии последипломною о^^шзобания
Данные, характеризующие состояние у слушателей 

умений профессионального самообразования и потреб
ность в дальнейшем овладении самообразовательной де
ятельностью, использованы нами для разработки вариа
тивной модели формирования данных умений.

Цель формирования умений профессионального са
мообразования у слушателей педагогических специаль
ностей состоит в содействии их профессиональному са
моразвитию и подготовке к самостоятельному' решению 
проблем профессиональной деятельности.

Основное средство формирования умений самообра
зования педагога в условиях переподготовки кадров -  уп
равляемая самостоятельная работа.

Предлагаемая модель включает диагностическую со
ставляющую. Объектами диагностики являются как уме
ния профессионального самообразования, так и его мо
тивы. В частности, важнейшее значение имеет выявле
ние потребности каждого конкретного слушателя в реше
нии различных проблем его профессиональной деятель
ности, запросов на получение той или иной профессио
нальной информации, стремлеши приобрести или совер
шенствовать определенные педагогические умения. Для 
решения диагностических задач примешется инструмен
тарий, указанный выше.

В содержании управляемой самостоятельной работы 
представлены задания, которые могут быть классифици
рованы по разным основаниям:
• для аудиторных занятий и внеаудиторной учебной де

ятельности слушателей;
• предназначенные для выполнения в сессиогшый и меж

сессионный периоды;
• обязательные и дополнительные;
• дифференцированные по уровням самостоятельной 

деятельности (репродуктивный, реконструктивный, 
творческий);

• различающиеся по трудности для слушателей и объек
тивной сложности;

• дифференцированные с учетом профессиональных 
интересов слушателей.
Дифференциация задашгй должна осуществляться на 

диагностической основе и является важнейшим услови
ем обеспечения вариативности работы по формированию 
у слушателей умений самообразования.

Особое значение придается обучению слушателей вы
полнению заданий для самостоятельной работы.

Важнейшим элементом содержательной составляю
щей вариативной модели формирования у слушателей 
умеішй профессионального самообразования мы выде
ляем задания для у'чебно-исследовательской и научно-ис
следовательской работы. Они дифференцируются в зави
симости от профессиональных запросов и интересов слу
шателей, а также сформированности у них исследователь
ских умений.

В методическом плане реализация рассматриваемой 
модели основана на применении активных методов обу
чения и технологий интерактивного обучения [6].

Научно-методическое сопровождение педагогическо
го процесса формирования у слушателей умений профес
сионального самообразования обеспечивается справочны- 
кш и методическими изданиями [1; 2; 5; 6], дальнейшая 
разработка которых намечена на ближайшее время.
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ИННОВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖА
НИЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОС
ТИ "ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕ
ЦИАЛИСТОВ"

М.М. Болбас, Н.Я. Новик, А.И. Сторожилов
Республиканский институт инновационных технологий 
Белорусского национального технического 
университета 
Минск, Беларусь

Рассматриваются вопросы качества обучения слушате
лей в системе непрерывного профессионального образо
вания, новые подходы к формированию содержанияучеб- 
но-программной документации, обеспечивающей прове
дение учебного процесса по специальности "Педагогичес
кая деятельность специалистов".

Усложнение системы научных знаний, их интегращгя 
и дифференциация требуют от профессорско-преподава
тельского состава выспшх учебных заведений и инженер
но-педагогических кадров средних специальных учебньк 
заведешгй оададения знаниями и инструментарием, соот
ветствующим современным тенденциям образования. 
Место и роль содержания образования, различных педа
гогических методов обучения в решенгш задач интенси
фикации учебного процесса обусловлены функциями раз
вития, углубления и получения слушателями новых зна
ний, умения использовать их в практической деятельности.

Первостепенной задачей, лежащей в русле процессов, 
идущих в мировой системе образовашгя, становится под
готовка не просто высокопрофессионального специалис
та, но специалиста, умеющего приобретать новые знания, 
наращивать собственный творческий потенциал. Дости
жение результата возможно лишь при условии создания 
такого учебного процесса, когда слушатель становится ак
тивным участшгком обучения. В связи с этим нуждается в 
преобразовании характер построешш учебного процес
са, форма организации последипломного образования. Се
годня всем уже понятно, что будущее -  за людьми, кото
рые высоко образованы. Хорошего же результата невоз
можно достішь без использования в педагогической прак
тике новейших педагогических технологий. Содержание 
обучения, его структура приводятся в соответствие с со
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Секция /
временными требованиями экономики нашей республи
ки, учитывается опыт развития упебных заведений пос
ледипломного образования развитых зарубежных стран. 
В учебных, учебно-тематических планах и программах 
усиливается профессиональная подготовка, повышается 
роль самостоятельной работы слушателя.

В связи с возрастанием в настоящее время роли пре
подавателя в образовательном процессе, встает важней
шая задача обучения педагога новейшим педагогическим 
и информационным технологиям в системе непрерывно
го профессионального образования. Система повышения 
квалификации и переподготовка педагогических кадров 
функционируют в соответствии с действующим законо
дательством Республики Беларусь. Одними из главных до
кументов, обеспечивающих работу учебных заведений 
последипломного образования, являются "Положение о 
непрерывном профессиональном обучении руководящих 
работников и специалистов", Постановление Совета Ми
нистров Республики Беларусь "О внесении изменений и 
дополнений в "Положение о непрерывном профессиональ
ном обучеішй руководящих работников и специалистов" 
от 25.10.2005г. №1177, а также Постановление Министер
ства образования Республики Беларусь от 22.09.2006г. № 
90 "Об утверждении Инструкции об аттестации слушате
лей учреждений (их по/фазделений), обеспечивающих по
вышение квалификации и переподготовку кадров".

Докутиентами регааментированы организация непре- 
рьгеного профессионального обучения кадров, система 
самообразования, аттестации слушателей, определены 
полномочия государственных органов и организаций по 
обеспечению непрерьшного профессионального обучения.

В свете требований нормативной базы последиплом
ного образования, касающейся модели требований к со
временному специалисту. Республиканским институтом 
инновационных технологий БИТУ разработан учебный 
план переподготовки по специальности "Педагогическая 
деятельность специалистов". Квалификация специалиста 
-  преподаватель (с указанием дисциплины, соответству
ющей квалификации высшего образования). Срок обуче
ния на базе высшего образования составляет 18 месяцев. 
Форма обучения -  заочная. Учебный план согласован и 
утвержден в установленном порядке в ноябре 2005 года.

Модель подготовки унебно-программной докумеета- 
ции по данной специальности переподготовки сформи
рована как форма шшовационного содержания и органи
зации обучения, сориентированная на запросы средних 
специальных учебных заведений республики в обучении 
кадров, принимающих участие в учебном процессе. Жизнь 
сегодня ставит перед специалистом-педагогом необходи
мость в приобретении знаний, позволяющих проводить 
унебные занятия на высоком научном, идеологическом и 
методическом уровне. В связи с этим учебный план спе
циальности предполагает активное использование инфор
мационно-коммуникативных технологий, помогающих 
слушателям соответствовать в дальнейшем профессио
нальной деятельности, состоит из перечня учебных дис- 
цшшин, усиливающих роль лілностного фактора педаго
га. Внедрение в сферу последипломного образования эле
ментов рыночной экономики, систем менеджмента каче
ства предполагает определение образовательных целей и 
задач, ориешированных на требования сегодняшнего дня 
с учетом динамичньк изменений в профессиональной де
ятельности педагога. Квалификация переподготовки оп
ределяется системой знаний, умений и навыков, которые 
дает учебное заведение слушателю, выработкой нрав
ственной позиции спегщалиста-преподавателя, его науч
ным мировоззрением, гражданственностью и патриотиз
мом. Преподаватель -  это всегда воспитатель. Учебное
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заведение в ходе обучения формирует специалиста как 
преподавателя, идеолога, воспитателя, т.е. наставника с 
большой буквы. Преподавание таких дисциплин, как "Фи
лософия образования", "Основы идеологии белорусского 
государства", "Основы поликультурного образования мо
лодежи", "Экономика образования", составляющие гума
нитарный и социально-экономический блок дисциплин 
учебного гшана, в значительной мере помогают реализо
вать цели и задачи обучения. Количество запланирован
ных часов на первый блок составляет 138.

Модель подготовки педагога -  это понятие, включаю
щее в себя не только квалификационные требоваішя, мо
рально-этическую компоненту, но владение современны
ми компьютерными технологиями, знанием государствен
ных образовательных стандартов, умением вырабатьшать 
стратегию управления качеством учебного процесса в рам
ках проводимых занятий. В связи с этим в блоке "Обще
научные и общепрофессиональные дисциплины" учебно
го плана слушатели изучают следующие дисциплины; "Пе
дагогика", "Психология", "Основы качества и стандарти
зации образования", "Компьютерные технологии". Объем 
изучаемьк предметов -  264 часа. Таким образом, модель 
специалиста-педагога и соответственно содержание учеб
ного плана сегодня формирует время.

Блок "Дисциплины специальности" включает курсы: 
"Педагогические системы и технологии", "Основы про
фессиональной культуры педагога", "Информатизация 
учебного процесса", "Методика воспитательной работы 
преподавателя", "Основы методики преподавания", "Орга
низация учебно-методической работы", "Методика пре
подавания специальной дисщншины" Представленные 7 
учебных дисциплин изучаются слушателями в объеме 324 
часов и составляют ядро учебного плана, являясь факти
чески главными профессиональными компонентами со
держания обучения. Блок "Факультативные дисциплины" 
представлен "Основами менеджмента в образовании", 
"Методикой педагогических исследований", "Экологичес
ким образованием" объемом 22 часа каждая дисциплина. 
Количество >небных часов по плану составляет 748, в том 
числе лекции -  304 часа, что составляет 40,6%. Такое со
отношение лекционных и других видов занятий позволя
ет слушателям овладеть новейшей методологией препо
давания, необходимыми практическими педагогическими 
умениями и навьЕками. Исходя из анализа междисцшьли- 
нарньк связей учебного плана, инновационным представ
ляется модель, в которой базисом служат знания, а стерж
нем -  сама личность преподавателя. Вне личности компе
тентность педагога мало значима, т.к. в настоящее время 
существует множество способов получить знания в чис
том виде без помоищ преподавателя. Каждый педагог име
ет свой неповторимый стиль преподавания, методику, свои 
профессионально и личностно значимые черты. В связи 
с этим участие каждого педагога в учебно-воспитатель
ном процессе является индивидуальным образовательным 
маршрутом.

Формироваше учебного плана по специальности "Пе
дагогическая деятельность специалистов" является цепью 
в единой системе непрерывного профессионального об
разования специалиста. Содержание обучения выступает 
по своей сути в качестве заказа времени. Его отличитель
ные черты это знаішя и компетентность профессиоиалов- 
педагогов, владеющих оружием учить и воспитывать. Для 
достижения поставленной цели профессорско-преподава
тельский состав Республиканского института инноваци
онных технологий БИТУ учит слушателей формировать 
умения слушать и слышать обучаемого, ориентироваться 
не на усвоение готовых истин, а на самостоятельное ре
шение проблем через выполнение различных видов учеб



иннйваи,ии в  ofizoHueai^uu и cogefUKOHUu последипломного о^^игзованил
ной деятельности: анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
классификация и др. Программы обучения основаны на 
личностно-ориентированном, проблемном и деонтологи- 
ческом принципах развивающего обучения, формирую
щих профессионально-педагогическое мастерство препо
давателя и творческое отношение к профессии.
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ В СТРУКТУРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

A. В. Захаров
Ишимский государственный педагогический институт 
им. и . П. Ершова
Ишим, Тюменская область, Россия

Определены функции преподавателя системы повыше
ния квалификации в современных условиях на основе ана
лиза психапого-педагогическойлитературы. Рассмотре
на роль обучающего в андрагогическоймодели обучения. 
Сделана попытка, раскрыть возможности прогнозиро
вания в деятельности педагога при обучении взрослых. 
Предложены условия формирования прогностических 
умений у  преподавателей с учетом особенностей профес
сиональной деятельности в системе повышения квали
фикации и переподготовки кадров.

Эффективное внедреіше ишюваций в процесс обра
зования взрослых предъявляет новые требоваішя к про
фессиональной компетентности совре.менного препода
вателя системы повышеішя квалификации и переподго
товки кадров.

Современные условия быстро меняющегося общества 
предъявляют новые требования к личности педагога и его 
роли в педагогическом процессе. Педагог должен действо
вать в пространстве современной культуры, уметь пред
видеть результат изменений в образовании, прогаозиро- 
вать ход педагогического процесса и развитие конкрет
ной педагогической ситуации. Важнейшим условием го
товности к профессиональной деятельности преподава
телей мы рассматриваем прогностические умения.

Мы полагаем, что особенности профессиональной 
деятельности преподавателя системы повышештя квали
фикации обуслоаливает специфику объекта прогнозиро
вания и определяет особенности прогностических уме
ний в структуре профессиональной компетентности пре
подавателей.

Собственно педагогическое прогнозирование рассмат
ривалось в трудах И.В.Бестужева-Лады, Б.С.Гершунского, 
Э.Г.Костяшктша, Л.А.Регуш, В.А.Якупина. В сертш работ
B. И.Загвязинского, В.А.Сластенина, А.И.Щербакова,

И.П.Подласого, и др. посвященных анализу структуры пе
дагогической деятельности, дана характеристика элемен
та, отражающего прогнозирование.

Сущность и состав прогностических умений в деятель
ности учителя рассматривались в разное время и с раз- 
Л1ИНЫХ позиций такими упеными как В.Й.Загвязйнскітй, 
Э.Ф.Зеер, Л.А.Регуш, И.В.Серафимович, В.А.Сластенин, 
Ю.П.Строков и др. Процесс формирования прогностичес
ких умений исследовали ТВ.Дымова, А.Маркес, М.В.Ми- 
ронова, И.Т.Пукова, Н.Ф.Соколова, и др.

В тоже время ученые-исследователи в области андро- 
гогики Е.Торндайк, С.Г.Вершловский, С.И.Змеев и др. ука
зывают на необходимость в деятельности педагога обуча
ющих взрослых таких действий и операций которые не
мыслимы без прогнозирования.

Поэтому возникает потребность рассмотреть прогно
стические умения в структуре профессиональной компе
тентности преподавателя системы повышения квалифи
кации как теоретическое обоснование в целях подготов
ки кадров для рассматриваемой системы.

Обратимся к тем функциям и действиям, которые дол
жен осуществлять педагог систекш последипломного об
разования.

Профессор С.И.Змеев пишет: "шавное отличие анд- 
рагогаческой модели от педагогической заключается в том, 
что в ней обучающийся активно и реально участвует в 
организации процесса обучения". [3] В этом случае функ
ции обучающего в системе повышения квалификации ви
доизменяются. Педагог выполняет функции эксперта, 
организатора совместной с обучающимся деятельности, 
наставника, консульташга взрослых учащихся, соавтора ин
дивидуальных программ обучеішя.

Е.П.Белозерцев, А.Д.Гонеев, и др. ставя вопрос о под
готовки нового типа преподавателей в связи с назваными 
фушощями, назьгоают следующие действия;
• Осуществлять диагностик/ уровня профессионализ

ма, профессиональной компетентности обучающегося;
• Оказьшать помощь обзшающимся в их са.мостоятель- 

ном проектировании индивидх'альных образователь
ных программ;

• Создавать комфортную психологическую атмосферу 
обучения и осуществлять научно-методическое обес
печение образовательного процесса;

• Осуществлять отбор научно обоснованного содержа
ния, организационных форм, методов и средств обу- 
чеішя на основе индивидуальных образовательных по
требностей обучающихся;

• Разрабатывать и использовать различные критерии изу
чения профессиональных, образовательных и лично
стных достижений специалиста и т.д.[4] 
Необходимость выіюішенйе перечислершых действий

и функций требует от педагога соответствующих умений.
Представления о связи функций и умеишй таково, что 

для осуществления определенной футпеций необходимы 
оітределенные >'мения. Мы согласны с мнением Л.А.Ре
гуш, [5] что прогностические умения -  особые умения в 
том смысле, что они включены во все функции. О более 
значимом месте прогностических умений в структуре пе
дагогической деяте.льности говорят данные исследований 
функции унителя Н.Ф.Гоноболин, Э.Ф.Зеер и др. Резуль
таты этих исследований интересны тем, что, раскрыв со
держание каждой функщги учителя (информагщоггной, 
коммуникативной, организаторской и др.), авторы обосно
вывают необходимость прогностических умений для ее 
реализации.

Мы исходим из представлешгя о прогнозировании как 
познавательной прогностической деятельности. Таким 
образом, педагогическое прогнозирование это познава
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тельная деятельность учите;и направленная на получение 
опережающей информации об объекте или субъекте пе
дагогической действительности на научной основе. При 
этом объектами и субъектами педагогической действитель
ности выступают не только личность взрослого учащего
ся, но и знания, отношения, явления, осуществляемые в 
рамках педагогического процесса.

Под прогностическими умениями мы понимаем сис
тему теоретических действий и операций, направленных 
на получение опережающей информации об объекте 
(субъекте) педагогической действительности основанных 
на научных положениях и методах.

Попытаемся оценить роль и особенности данных уме
ний структуре профессиональной компетентности препо
давателя системы повышения квалификации.

Часть функции прогнозирования в условиях активно
го участия на всех этапах процесса обучения берет на себя 
сам обучающийся. В частности прогноз своей деятельно
сти может осуществляться в виде составления планов соб
ственного профессионального саморазвития, выдвижении 
гипотез о возможньк затруднениях при усвоении нового 
материала и т. д. при этом обучающийся должен руковод
ствоваться не только собственным опытом и интуицией, 
но и результатами специально разработанных диагностик 
с помощью педагога. Мы полагаем, что как таковой со
став прогностических умений в деятельности преподава
теля системы повыщения квалификации в сравнении с 
умениями учителя, обучающего детей не отличаются. Тем 
не менее, надо сказать, что различие существуют, но не в 
самих уметшях, а в объектах прогнозирования в их харак
теристиках.

В качестве объектов прогнозирования могут выступать 
индивидуальные образовательные пути личностно про
фессионального роста, а вернее создание условий для воп
лощения их в реальные программы саморазвития. При 
этом множественность условий влияющих на саморазви
тия придает такому прогнозуне просто вариативный, а по- 
ливариативный характер.

Мы считаем что действия, и операции, в том числе и 
качества мыслительньк процессов прогнозирования, мо
гут быть целенаправленно сформированы благодаря раз
вивающему обучению. Согласно концепции развивающего 
обучения, изложение нового должно быть ориентирова
но как на достигнутый, так и на перспективный, находя
щийся в "зоне ближайшего развития", уровень умегшй. В 
этом случае "обучение ведет за собой развитие". В этом 
случае, отмечает В.И.Загвязинский, содержание изучае
мого материала следует строить как логическую после
довательность познавательных задач, а сам учебггый про
цесс -  как цепь учебных ситуаций, познавательным яд
ром которых являются учебно-познавательные задачи, а 
содержанием совместная работа педагога и обучаемого 
над решением задач с привлечением разнообразных 
средств познания и способов обучения. [2] Наряду с раз
вивающим эффектом последовательность решения про- 
гностгтческих задач должна носить контекстный характер, 
т.е. представлять собой "переход от учебной к професси
ональной деятельности" [1] через последовательное мо
делирование в формах учебной деятельности студентов 
ггелостного содержания и условий профессиональной де
ятельности специалиста.

Формирования прогностгиеских умений у будущих 
преподавателей повышения квалификации будет более 
эффективным, если;
-  в качестве стратегии формирования умений исполь

зовать рефлексивно-деятельностный и вероятностный
подходы.

-  решение вероятностных прогностических задач будет 
поэтапно включатся в разные виды деятельности бу
дущих педагогов.
Таким образом, прогностические умения способству

ют реализагши основных ф>'нк1щй в педагогической дея
тельности преподавателя системы повыщегшя квалифи
кации и выступают условием эффективного управления 
учебно-воспитательным процессом в условиях в совре
менных условиях.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НОМ ПРОЦЕССЕ ВЗРОСЛЫХ

С.А. Киселев
Белорусская государственная сельскохозяйственная
академия
Горки, Беларусь

В предлагаемом докладе речь идет о наличии ряда нере
шенных на сегодняшний день проблем и противоречий в 
системе высшего профессионального образования: про
блема усвоения все возрастающего объема информации; 
проблема саморефлексии преподаватечя; умения нача
дить конструктивное педагогическое объцение и т.п. На 
основе разработанных авторам материачов (лекции, ме
тодические указания, рекомендации, программы) с цечью 
решения указанных проблем предлагается сформировать 
у  слушателей педагогического факультета, не имеющих 
педагогического образования, умения построить лекцию 
проблемного типа; навыки саморефлексии, умения оце
нивать свой труд на основе анкетирования (глазами сту
дентов); умения преодолевать барьеры в педагогическом 
общении.

По мнению ряда исследователей (А.А.Вербицкий,
В.А.Погжов, А.В.Коржуев и др.), в системе высшего про
фессионального образовашгя имеется немало нерешенных 
на сегодня проблем и противоречий. Среди них особо от
мечается противоречие между стремительно возрастаю
щим объемом информации и ограниченными возможно
стями студента осуществить его усвоение в традигщошю 
отводимые сроки. Разрешение этого противоречия видится 
возможным на пути создания и внедрения принципиаль
но новых технологий обученггя, поиска методов стимули
рования познавательной деятельности студента. Однако 
сегодня высшая школа во многом ориентирована на тра- 
дигшошгые методы работы, подразумевающие опору не 
на мышление, а на память учащегося. Так, некоторые ис
следователи -  противники лекгшоиного изложения -  счи
тают, что даже вузовская лекция в традиционном испол
нении приучает студентов к пассивному восприятию чу
жих мнений, тормозит самостоятельное мышление. С этим 
утверждением нельзя не согласиться. Как показывает прак-

36



иняоваы,ии в  óftzaHueaijUU и соде^іжанйй последиииомного о^[газо€анил

тика, большая часть материала, преподносимого в форме 
лекции информационного типа, не становится достояни
ем слушателя и достаточно быстро забывается. В рамках 
проблемной лекции объем транслируемого материала 
оказьгеается меньшим, но запоминается значительная его 
часть. Это связано с тем, что на проблемной лекции вклю
чение мышления студентов осушествляется преподавате
лем с помощью создания проблемной ситуации еще до 
того, как они получат всю необходимую информацию, 
составляющую для них новое знание.

Проблемное обучение способствует достижению та
кой задачи, как воспитать у студентов стремление к по
знанию. Видимо, поэтому требование, предъявляемое к 
педагогу, -  уметь построить проблемную лекцию -  явля
ется общепризнанным. С целью сформировать подобное 
умение у преподавателей, не имеющих педагогического 
образования, на педагогическом факультете УО "БГСХА" 
предусмотрены лекции и практические занятия, связан
ные с технологией построения проблемной лекции. В ходе 
педагогической практики слушатель обязан также прочи
тать лекцию проблемного типа, конспект которой пред
ставляется руководителю практики. При оценке качества 
лекции слушателям предлагается наряду с прочими ис
пользовать такой критерий, как активизация мышления 
путем выдвижения проблемных вопросов и разрешения 
противоречий в ходе лекции.

Продуктивность педагогической деятельности как де
ятельности совместной, двусторонней во многом зависит 
также от способности преподавателя оценивать свой труд 
в целом. Судить о профессиональных качествах педагога 
можно на основании результатов изучения мнения уча
щихся. В качестве инструмента помогающего педагогу 
улучшить качество обучеішя, принято рассматривать ан
кетирование -  отзьгеы обучаемых о проведенной препо
давателем работе: цикл лекций, семинарских и т.п. заня
тий. Цикл занятий ("Оценка учебного курса"), разрабо- 
таішый для слушателей педагопиеского факультета, пред
полагает формирование именно данного навыка в рамках 
деловой игры. В частности, слушателям предлагается на 
основе своего опыта составить краткую анкету, которая 
дала бы возможность оценить проведенный учебный курс 
глазами студента, с последующим обсуждением.

Важной нерешенной проблемой педагогики высшей 
школы является также проблема воспитания студентов и 
наряду с этим проблема педагогического общения и оп
тимального стиля педагогического взаимодействия. На
личие барьеров общештя в педагогическом взаимодей
ствии нередко объясняется весьма тривиально: отсутстви
ем у преподавателя элементарных психолого-педагогичес
ких знаний об особенностях межличностного общения, о 
характере взаимоотношений внутри груттны, о личност
ных особетщостях отдельных учащихся. С целью повы
шения уровня профессионального образования в дашой 
сфере слушателям педагогического факу'льтета предлага
ется в процессе педагогической пракптки выполтшть та
кие виды деятельности, как выявление статической кар
тины внутригрутшовых отношеттй на основе социомет
рического метода, составить социометрическую матрицу 
и провести индтшидуальные беседы по предлагаемой про
грамме со "звездой" (лидером) и "отвергнутым" (антили
дером). Как показывают практика и отзывы слушателей, 
данный вид деятельности не только вызывает повышен
ный интерес у обеих сторон (обучающий -  обучаемый), 
но и в дальнейшем значительно облегчает процесс педа
гогического взаимодействия с группой.

Таким образом, подводя итоги сказанному, можно под
черкнуть, что внедрение некоторых инноваций или их 
значимых элементов в образовательный процесс позво

ляет снять некоторые противоречия, характерные в целом 
для системы профессионального образования.

УДК 378

К ВОПРОСУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕ
МЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

Н.А. Дубинко
Академия управления при Президенте Республики
Беларусь
Минск, Беларусь

В статье рассматриваются вопросы функционирования 
системы формирования управленческих кадров. Предла
гается аначш основных подходов к оптимизации деятель
ности руководителей.
Ключевые слова: профессиограма, психограмма, модели
рование, объект оценки, мотивирование, движение кад
ров, принципы формирования системы

Постановка проблемы. Важнейшими задачами пси
хологии профессиональной деятельности на современном 
этапе являются соедйнеіше теории и практики, разработ
ка психологических оснований и закономерностей разви
тия личности руководителя. Трудности приложения фун
даментальных знаний на практике связаны с отсутствием 
в психологической н ^ е  решений многих методологичес
ких, организационных и технологических проблем по ра
боте с кадровым резервом. Составной частью психоло
гии управленческой карьеры являются организационные 
основы приложения ее теории к функционированию кон- 
кретньгх систем ушравления. Речь идет не только о созда
нии научно-практического инструментария, но о разра
ботке на основе фундаментальных теоретических иссле
дований системы формирования управленческих кадров 
отдельных организаций, отраслей промьппленности, го
сударства в целом.

Последствиями объективных изменений требований 
к управленческому персоналу, не сопровождающихся его 
психологической подготовкой, являются: снижение рабо
тоспособности руководителей, отсутствие социальной от
ветственности за принятие управленческого решения, об
щее снижение эффективности управленческой деятель
ности, дефшщт управленческих кадров, который прояв
ляется в высоком уровне текучести кадров этой катего
рии, в снижении уровня мотивации должностного роста, 
повышении частоты отказов от должности.

Функционирование системы формирования уп
равленческих кадров определяется взаимодействием 
в плане ее общего назначения шести элеентов: моде
лирования, оценки, планирования, движения кадров, 
стимулирования, обучения и подготовки. Характер ее 
футасциошгрования изменяется в зависимости от ин<^р- 
мащщ о внешней среде и достшнутых результатах, сис
тема обладает свойствами адаптивности [2;5].

Одним из элементов системы выступает моделирова
ние. Управленческая деятельность требует выяснения ха
рактера управленческого труда государственных служа
щих, возникает необходимость построения общей профес- 
сиограмкгы управленческого труда, определения специфи
ки труда для госслужащих различных уровней управлен
ческой иерархии. С этой целью применяется профессиог- 
рафия. В психограмме, составной части профессиограм- 
мы, на основе общих требований определяются необхо
димые и некомпенсируемые свойства, наличие которых
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обязательно для руководителя, а так же учитываются про
тивопоказания к управленческой деятельности.

Как видим, профессиограмма призвана отражать вза- 
имосоответствие профессии и человека, констатируя не 
только требования профессии к деятельности, но и к лич
ности управленца.

Профессиограмму государственного служащего необ
ходимо периодически обновлять с учетом того, что уп
равленческий труд развивается, усложняется, возрастают 
требований общества к квалификации руководителя, уг
лубляется специализация внутри управленческого труда, 
обособляются отдельные функции, появляются новые спе
циальности; увеличиваются требования самих госслужа
щих к условиям своего трудщ возрастает их потребность 
в самореализации своей личности, в психологическом и 
социальном комфорте -  стабильности, социальных гаран
тиях.

Задачей ближайшего будущего является создание мо
делей деятельности различных классов управления. Мо
дели, отражающие требования деятельности и системно
го окружения, вероятностные модели должностного про
движения выступают основой оценки, планирования уп
равленческого пути, определяют характер стимулирова
ния особенности обучения и подготовки руководителей.

При анализе системы формирования управленческих 
кадров важна классификация, в основе которой объект 
оценки [6; 8]. Оценивается уровень развития интеграль
ных управленческих способностей руководителей. Преж
де всего, такая оценка необходима для планирования уп- 
равлеійеского пути, обучения и подготовки потенциаль
ных руководителей. Примером может выступить перспек
тивный кадровый резерв, сформированный из числа сту
дентов, молодых специалистов в Республике Беларусь, на 
которых возлагается надежда государства по созданию 
процветающей страны в будущем. Оценка уровня разви
тия интегральньк способностей осуществляется при пе
ремещении руководителей-движение кадров. Второй вид 
оценивания -  оценка потенциала развития руководителя, 
способа накопления управленческого опыта. Именно этот 
вид оценки определяет характер обучения и. подготовки 
руководителей. Периодически должно оцениваться состо
яние управленческих кадров: личностные характеристи
ки, проявляюгциеся в деятельности, результаты груда, по
ведение руководителей [9].

Оценки использутотся для формирования стиля дея
тельности, управленческой концепции, учитьгеаются при 
движении кадров, при принятии решения о формируто- 
щем воздействии. Необхотщм учет оценки насущного со

стояния как основы для коррекции планов 
управленческого пути. Оценка условий управленческого 
развития, или системного окружения включает комплекс
ную оценку управленческих групп, социально-производ
ственных условий, эффективности обучешія и подготов
ки, что позволяет целенаправленно проектировать систем
ное окружение.

Немаловажное значение в системе отводится плани
рованию. Планирование управленческого пути и проек- 
тйроваіше системного окружения, которые учитывают пе
риодизацию управленческого развития, индивидуальные 
особенности руководителей, являются основой целевых 
комплексных программ формирования управленческих 
кадров организаций, которые обеспечивают учет движе
ния кадров, необходимое и своевременное проведение 
оценок, обучение и подготовку изменение базовых моде
лей стимулирования, прогрессивное индивидуальное уп
равленческое развитие.

Особое значение в системе формирования управлен
ческих кадров приобретает категория "мотивирование". 
На современном этапе развития производства, как отме
чает ряд российских исследователей, в сознании отдель
ного работника исчезает былая очевидность в социально- 
экономических преимуществах более сложных видов де
ятельности. Снижается личная заинтересованность в по
вышении должностного уровня а, следовательно, и в бо
лее полном использовании и постоянном обогащении сво
его, профессионально-личностного потенциала. На реше
ние этой проблемы должно быть нацелено совершенство
вание экономических механизмов, формирующих заин
тересованность руководителей. Однако нельзя свести мо- 
тивироваше, как эле.мент системы формирования управ
ленческих кадров к простым стимулам, таким как приви
легии, связанные с определенным уровнем иерархии сис
темы утравления. Сложный процесс формирования по- 
требностно-мотивационной сферы руководителей пред
полагает учет закономерностей управленческого развития, 
его возрастной и внутридолжностной периодизации. Ре
гулирующая функция образа будущего управленческого 
пути определяет существенное значение для мотивирова
ния планирования карьеры [1].

Выбор направления личностного развития связан с 
критериями отбора руководителей при назначении на дол
жность в организапии, и этим определяется стимулирую
щий эффект их оптимизащш. На современном этапе в на
шей республике особое внимание уделяется "движению 
кадров". При принятии решений о назначении на опре
деленную должность должны учитываться не только по-

Профессиограмма
- это научно обоснованные требования профессии к видам 

профессиональной деятельности человека и к 
качествам личности человека, которые позволяют ему 

эффективно выполшггь требования профессии

описание объективного 
содержания управленческой 

деятельности

описание профессионально важных 
качеств личности управленца 

(психограмма)

Рис. 1 Структура понятия "профессиограмма"
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иннйбации €  о^ігсйшзацйй и содеігжанйй последипломного о^^юзованил
требности производства в сиюминутном назначении, но 
и индивидуальные планы управленческого развития пер
сонала. Необходимо реализовьшать подход к расстановке 
кадров как спланированному продвижению, предполага
ющему разнообразие классов деятельности, непрерывное 
приобретение знаний, умений и навыков и включение в 
управленческую деятельность, развитие интегральных 
способностей. На практике необходимо управление про
цессом ротации кадров, целенаправленное изменешге си
стемного окружения [7]. И, наконец, обучение и подго
товка. Во многих странах уделяется пристальное внима
ние обучению руководителей, существует система после
дипломной подготовки. Исследования, проведенные в ряде 
стран СНГ показьшают, что только 26% руководителей 
прошедших обучение связывают улучшение качества вы
полняемой работы с полученными знаниями и навыками, 
а более половины руководителей не используют новые 
знания при решешш управленческих вопросов [3; 7].

Большие затраты на обучение и минимум ожидаемого 
результата при подготовке руководителей, как отмечают 
ученые, определяется отсутствием подбора учебных групп 
и предварительной оценки способностей слушателей, сла
бая практическая направленность занятий и ограничен
ный объем практики в производственньк условиях. Одна 
из причин снижения показателя ожидаемого результата в 
обучении заключена в отсутствии или недостаточно по 
представленности в учебных программах наиболее важ- 
ньк для формирования управленческой деятельности воп
росов таких как, оптимизация межличностных отноше
ний, обучение использования власти, управление конф
ликтами, заблаговременной подготовки к разрешению 
кризисных ситуаций, делегирование погшомочий. В свя
зи с этим пересматривается обггщй подход к решению за
дач обучения руководителей, более четко определяются 
конечные цели их подготовки. На первый гшан выступа
ют развитие способностей руководителей, связанных с 
разработкой стратегических планов формирование навы
ков по выработке согласованных стратегических решеюгй, 
умегшя адаптироваться к быстро изменяющимся услови
ям внешней среды [3; 4].

Познание теоретических основ управления, овладение 
специальными умениями навьпсами должно продолжать
ся на всем протяжении управленческого пути. Важным 
моментом является соединение учебной и управленчес
кой деятельности. Принцип целостности формировашгя 
личности предполагает необходимость определения мес
та обучения и подготовки руководителей в процессе их 
развития. Обязателен учет особенностей формирования 
личности в деятельности, относящейся к определенному 
классу утгравления, возрастных и вггутридолжностных пе
риодов развития. В исследовашги эффективности обуче
ния руководителей в Институте государственной службы 
Академии управления при Президенте Республики Бела
русь, были выделены три возрастные группы руководите
лей. При прочих равных условиях две возрастные груп
пы, руководителей от 25 до 30 лет и от 46 до 50 лет, харак
теризовались наиболее низкой результативностью обуче
ния в системе переподготовки. Высокая результативность 
достигалась руковохщтелями в возрасте от 31 до 35 лет. 
Дагшые экспериментального исследования еще раз под
тверждают необходимость учета возрастных периодов 
развития руководителей.

Для периода профессионального самоопределения 25- 
35 лет характерен высокий потенциал развития, потреб
ность в изменении в себе и саморазвитии. Однако, на пер
вой фазе, охватывающей возраст с 25 до 30 лет, преобла
дает активное освоегше системного окружения, в управ
ленческую деятельность постепешю включаются имею

щиеся знания, умения и навыки, поэтому овладение но
выми затруднено. В фазе от 31 до 3 5 лет завершается пер
вичная профессионализация и формируется целостный об
раз управленческого пути, регулирующий включение но
вых знаний, умений и навыков в управленческую деятель
ность. Соответствующее объяснение имеет снижение эф
фективности обучения в возрасте 46-50 лет.

Индивидуализация обучения и подготовки руководи
телей, на основе гшанов управленческого развития обес
печивает их целенаправленность и интенсивность. Пла
нирование управленческого пути позволяет достичь опе
режения обучения и подготовки управленческих кадров 
развития техники и технологий. Системогенез предпола
гает не только определение состава системы формирова
ния управленческих кадров, но и установление функцио
нальных взаимосвязей между элементами, которые в зна- 
чителыгой степени зависят от организационных условий. 

Выводы.
Приведем общие принципы создания системы фор

мирования управленческих кадров, позволяющие на прак
тике реализовать положения психологии управленческой 
деятельности. При проектировании системы формирова
ния управленческих кадров приоритетным является ее 
психологическое обоснование тесно увязанное с эконо
мическим, технологическими, информационными и дру
гими аспектами. Основные закономерности управленчес
кого развития должны определять структуру системы и 
особенности ее функционирования.

Целенаправленное формирующее воздействие на 
личность руководителей должно осуществляться непре
рывно и предполагает наличие обратной связи -  перио
дической оценки уровня развития интегральных способ
ностей, результативности управленческой деятельности, 
поведения руководителей. Непрерьгеность, адекватность, 
надежность, эффективность формирующих воздействий 
беспечивается с помощью планирования управленчес
кого пути. Следовательно, основным элементом обсуж
даемых систем должно стать планирование карьеры го
сударственного служащего, в процессе которого учиты
ваются известные закономерности управленческого раз
вития, периодизация управленческого пути.

При подготовке руководителей предпочтение отдает
ся обучению в деятельности. Обязательные элементы 
системы -  профилактика профессиональной деформации, 
регрессионного развития и коррекция, осуществляемые 
на основе типологии управленческого развития и прогао- 
зирования. Система формирования управленческих кад
ров должна охватывать всех руководителей данной орга
низации, с обязательным включением в нее руководите
лей высшего звена первых лиц, тем самым реализуется 
принцип психологического каскада.

Таким образом, вышеуказанные принципы предпола
гают необходимость специальной психологической под
готовки руководителей с целью оптимизации функциони- 
ровагшя систем формирования управленческих кадров, 
что пргшесет значительный экономический эффект.
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ОСНОВНОЕ И ДОПОЛІПІТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВА
НИЕ: ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Л.А. Тригубова
Минский государственный лингвистический институт 
Минск, Беларусь

В докладе рассматривается взаимосвязь и взаимозави
симость основного и дополнительного профессионачьно- 
го образования как составных элементов непрерывного 
образования, а также функции, выполняемые системой 
последипломного образования.

Основное и дополнительное образование являются 
составньши элементами непрерывного образования спе- 
пиалиста в течение его профессиональной жизни. Тради
ционно сложилась практика, когда дополнительное обра
зование организационно основывается на основном выс
шем образовании, его кадровом и науином потенциале, 
материальнотехнической базе. Тесная связь основного и 
дополнительного образования обусловлена тем, что по
давляющее большинство факультетов и институтов допол
нительного образования являются струтпурными подраз
делениями вузов, а значит качество последшшомного об
разования обеспечивается качеством педагогических кад
ров учебного заведения при отсутствии системы специ
ально подготовленных кадров андрагогов. С одной сто
роны, сложившееся неразрыное единство высшего и до- 
полтштельного образования логично, так как последип
ломное образование продолжает высшее образование, с 
другой стороны, исторически всегда значительно большее 
вниматше уделялось системе высшего образования, че.м, 
например, системе повышения квалификации и перепод
готовки кадров, которая в течение длительного времени 
находилась в положении аутсайдера.

Отметим, что на период получения высшего образо
вания отводится 5-7 лет, а профессионально расти специ
алисту необходимо последующие 30-35 лет. Чтобы луч
ше разобраться во взаимодействии основного и дополни
тельного образования, рассмотрим функции, которые вы
полняет система повышения квалификации и переподго
товки кадров, в частности, в сфере преподавания иност
ранных языков.

1. Функция дополнения и продолжения полученного 
высшего образования в системе дополнительного обра- 
зовантія исходит из его прямого назначения -  продолжать 
профессионатьный рост специалиста.
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2. Функция трансляции новой профессионально зна
чимой информации обусловлена форматом дополнитель
ного образования, которое реализует приращение новых 
знаний.

3. Функция компенсации предполагает обеспечение пе
дагогических кадров информацией и формирование уме
ний, кагорые не были получены ими в процессе получения 
базового профессионального образования. Например, ш- 
формация о современных технологиях обучения иностран
ным языкам и овладение ими для реализации в учебньк 
условиях. Особенно актуальной является компенсаторная 
функция для тех учителей, кто не получил достаточного 
лингвистического или педагогического образования.

4. Функция восстановления состоит в воспроизвод
стве тех знаний и умений, которые забыты или утрачены 
в процессе профессиональной деятельности. Это особен
но заметно, когда по ряду причин (отсутствие самообра
зования, возрастные особегшости памяти, востребован
ность лишь ограниченного объема языковых знаний в 
процессе преподавания и др.) активное владение шюст- 
ранггым язьпсом части педагогических кадров "теряется". 
Фуггкция восстаношіенйя при этом пошгмается широко: 
как языковая, так и психологическая.

5. Функция коррекции предполагает исправление и 
даже ломку устоявшихся стереотгшов в профессиональ
ной деятельности учителей/преподавателей иностранных 
языков. Особенно ярко это проявляется у преподавателей 
со стажем, когда сложившийся авторитарный стиль или 
традгшиошгые приемы обучения сталкиваются с совре
менными требованиями повышешгя субъектного статуса 
обучающихся.

6. Функция консультирования также имеет болъшое 
значешге, так как позволяет педагогическим кадрам све- 
рятъ свои педагогические наблюдения и методические на
ходки с передовой методической наукой и практикой.

7. Функция обратной связи, которая предполагает вы
явление и систематизацию потребностей в образователъ- 
ных услугах и их содержашш на последашломном этапе, 
что способствует изменениям, происходящи.м по заказу 
последшшомного образовашгя в системе высшего обра
зования, что в свою очередь является движущей силой его 
развития.

8. Функция трансформации означает реализацию на- 
>чных достижений высшего образования в практик)' их 
применеггия.

9. Функция ориентации на практику повышает зна
чимость полученного образования на последигшомном 
этапе, так как отвечает на актуальные запросы самой пе
дагогической практики.

10. Функция формировагшя и реализации автоноушм 
участников непрерывного образования, что гарантирует 
наряду с офшщально предлагаемыми формами повыше
ния квалификации длительный и устойчивый мотив к са
мообразованию, а также формирование учиться в тече
ние всей жизни.

11. Функция опережения систекгы повышения квали
фикации является основной. Так как информация очень 
быстро устаревает, знания действующих педагогических 
кадров зачастую отражают то состоягше методической 
науки и практики, которое было современно во время по
лучения ими высшего образования. Первостепенное зна
чение приобретает в связи с этим информирование кад
ров о передовом педагогическом опыте, содержащем эле
менты образовательной практики, актуальные для ближай
шего будущего. Дополгштельное образовашге, таким об
разом, становится проводником инноващгошых идей и 
технолопгй, учитывает и строится на имеющемся профес
сиональном опыте его участшгков, но главное, проекти



инновации в  ófitciHU3an^u и coqeflжaяuu последипломного о^(юзованил
рует буцущий опыт профессиональной деятельности. За
дача данной системы состоит в формировании инноваци
онной образовательной среды для создания инициатив, 
новых технологий, их апробации и внедрения в образова
тельную практику, что будет способствовать сокращению 
существующего разрыва между выспшм образованием и 
реальной практикой обучения иностранным языкам.

Система повышения квалификации и переподготовки 
кадров в последнее время переживает новый этап своего 
развития, позитивно изменяет темпы и направления сво
ей деятельности, стремясь соответствовать требованиям 
новой социально-экономической и образовательной си- 
ту'ации в стране и мире. Повьппается интерес ученых и 
практиков к исследованию проблем взаимовлияния и вза
имозависимости основного и дополнительного образова
ния. И хотя необходимость изменений осознается иногда 
медленнее, чем хотелось бы организаторам и участникам 
системы последипломного образования, наметившиеся 
положительные сдвиги позволяют надеяться на достиже
ние еисгемой повышения квалификации и переподготов
ки кадров качественно нового статуса и роли в непрерыв
ном образовании.
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕ
НИЯ И НАВЫКОВ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В.Ф. Стульский
Бобруйский филиал Белорусского государственного 
эконамического университета 
Бобруйск, Бтарусь

В отличие от традиционной дидактики, направленной, 
преимущественно, на развитие алгоритмического мыш- 
ления и накопления информации, в последипломном обра
зовании приоритетным принципом должно стать фор
мирование креативного мышления и навыков эвристи
ческой, творческой деятельности. Дчя реализации этой 
задачи в учебные программы последипломного обучения 
необходимо ввести курс Эвристики в качестве обязатель
ной учебной дисциплины, приспособленной непосредствен
но к профилю Вуза или факультета.

Последипломное образование, как по своей структуре 
и содержанию, так и по дидактическигя принципам и ко
нечным целям, не должно быть простой копией предыду
щего учебного опыта. Не зависимо от того, какие задачи 
решаются в процессе обучеішя: повышение квалифика
ции, получение новой или смежной профессии, учебный 
процесс в данном случае следует рассматривать как про

должение и совершенствование ранее накопленного зна
ния и опыта обучения.

Наряду с этим последипломное образование не может 
быть простым расширением и углублением профессио
нальных, научных и общекупьтурных знаний, полученньк 
ранее. Жизненная реальность такова, что в условиях на
учно-технического прогресса и динамизма социальных 
процессов, в профессиональной и внепрофессионаоьной 
деятельности постоянно приходится сталкиваться с реше
нием нестандартных задач, не имеющих ни аналогов в 
прошлом, ни готовых алгоритмов. В этих условиях зна
чительно возрастает роль креативного мышления и эври
стической деятельности.

Системе постдипломного образования необходимо 
оперативно отреагировать на современную ситуацию и 
перестроить учебно-образовательные стандарты в соот
ветствие с велением времени.

В последние годы в отечественной и зарубежной ли
тературе все более активно обсуждается проблемы эврис
тического обучения, его теоретические аспекты -  эврис
тическая дидактика, а также целесообразность внедрения 
нового метода в педагогическую практику. (См. лит.)

Эвристическая дидактика, как особая теория об>'чения, 
представляет собой достаточно сложную систему взаи
мосвязанных между собой целей и задач, принципов, форм 
и методов обучения. Ее внедрение в практику требует ком
плексного подхода, реформирования всей системы обра
зовательного процесса. Это обстоятельство является глав
ным аргументом консервативно настроенных педагогов, 
отстаивающих традиционные, устоявшиеся методы обу
чения, а также многих чиновников, не восприимчивых ко 
всему новому, их нежеланием взять на себя ответствен
ность за возможные результаты. Действительно, эвристи
ческое обучение изменяет всю философию образования: 
его конечную цель, смысл и критерии оценок. Если в тра
диционной дидактике результат образовательной деятель
ности оценивается по степени адекватности полученного 
знания изучаемому объекту, то есть, чем точенее воспро
изводится содержание предмета изучения, тем выше оце
нивается эффективность самого процесса обучения. В эв
ристическом обучении добьшаемое знание носит личнос
тный характер, а эффективность образовательного про
цесса оценивается по степени оригинальности, отличия 
полуненного знания об объекте от тех норм и стандартов, 
которые уже сформировались об изучаемом предмете и 
стали общепризнанными. Существенно изменяется и роль 
преподавателя в системе эвристического обучения. Это 
уже не элементарный посредник в передаче готовьк зна
ний и алгоритмов, а активный оргашсатор творческого 
поиска и производства нового знания.

Разумеется, что в существующей системе, как основ
ного, так и последипломного образоваішя еще не реаль
но говорить о внедрении эвристического обучения в по
вседневную практику. Сегодня можно и нужно создавать 
условия, формировать саму потребность и осознание не
обходимости перестройки в системе обучения.

В структуре последипломного образования первым 
реальным шагом в решении этой задачи может стать введе
ние учебного курса Эвристики, как обязательной учебной 
дисциплины. И это естественно, так как эвристика пред
ставляет собой общую научную теорию решения проблем- 
ньк задач, возникающих в человеческой деятельности и 
общении. Можно лишь указать на трудности и проблемы, 
связанные с изучением этой дисциплршы в учебном про
цессе.

Во-первых, в теоретическом плане содержание эврис
тики как самостоятельной науки еще не определилось 
окончательно. Само понятие "эвристика" не имеет одно
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значного толкования. Эвристику либо отождествляют с 
психологией пасечного творчества, либо придают ей ста- 
ту'с абстрактно-аналитической на>тки, которая из>'чает орга
низацию творческой деятельности и ее продутстов. Одна
ко, несмотря на множество толкований содержания дан
ного понятия, бесспорным является тот факт, что во всех 
случаях эвристика всегда связывается с творческой дея
тельностью. И в понятии "творчество" и в понятии "эври
стика" основное внимание сконцешрировано на уникаль
ности, на новизне и неординарности либо результата твор
ческой деятельности, либо методов и средств получения 
этого результата.

Предметом эвристики, как учебной дисциплины, дол
жно стать выявление, специальная обработка и система
тизация закономерностей, механизмов и методологичес
ких принципов и средств предвосхищения и конструиро
вания нового знания, способов деятельности и общения. 
Во-вторых, трудность при введении эвристики в учебный 
процесс может вызвать отсутствие опыта преподаваішя 
этой дисциплины, а также недостаток, специалистов, учеб
ной и методической литературы. Но подобные проблемы 
в системе образования являются перманентными, извест
ными, они постоянно воспроизводятся. Несомненно, что 
уже накоплен достаточный опыт в их решеніш. Более су
щественным является проблема содержания и методики 
учебного курса. Чему и как учить?

В отношении содержания очень важно избежать двух 
крайностей; с одной стороны, не превратить эвристику в 
чисто формальную, чрезмерно абстрактную науку, с дру
гой стороны, не свести ее к чистой психологии, сумме при
меров и иллюстраций опыта творческой деятельности. Ра
зумеется, что содержание учебного курса должно соот
ветствовать профилю того Вуза или факультета, где он вво
дится. Общими здесь могуч быть только разделы, касаю
щиеся основшлх понятий, подходов, принципов и целей.

Не вдаваясь в детали содержания курса эвристики, 
можно отметить, что основной объем его должен предус
матривать разделы, раскрывающие методы эвристичес
кой деятельности, применение эвристических систем в 
конкретных, профессиональных сферах деятельности, на
пример, научное исследование, техническое творчество, 
маркетинг, управление и организация и т.д. Структура 
учебного курса также важна, как и его содержание. Ос
новные подходы здесь традшщонные -  от общего к част
ному, от простого к сложному. После знакомства с пред
метом, целями и задачами учебного курса, изучения ос
новных понятиятий наутки, целесообразно переходить к 
освоению элементарной эвристической деятельности. И 
это естествешго, потому, что в процессе решения любой 
задачи элементарггая эвристическая деятельность пред
ставляет собой не только исходный этап. По сути, вся пос
ледующая процедура решения задачи основывается на эле
ментарной эвристической деятельности. Результат и про
дуктивность решения во многом определяются ее каче
ством. Изучение таких элементов эвристической деятель
ности, как сравнегше, аналогия, обобшение, редукция, 
индукция, симметрия, инверсия, специализация и супер
позиция, а также знакомство с основными эвристически
ми правшгами, операциями и стратегиями, должно опи
раться на предшествующий опыт. Дело в том, что элемен
ты эвристической деятельности, как универсальные мыс
лительные операции рассматриваются и в традиционных 
подходах к обучению. Отличие состоит в том, что в тра
диционном подходе не учитываются многие характерис
тики мыслительных операщгй, которые, в общем, опреде
ляют характер и результат продуктивной, творческой дея
тельности.

Например, формальная логика дает общее представ
ление о таких формах мышления, как аналогии, индук
ции, обобщении и т.д. И хотя традиционная логика не по
хожа на логику эвристической деятельности, она может и 
должна способствовать развитию навыков креативного 
мышления. В процессе изучения элементарной эвристи
ческой деятельности следует делать акцент на эвристи
ческих футпсциях элементов формальной логики, показать 
ее возможности и ограниченность в решении творческих 
задач.

Особое значение в изучении курса эвристики имеет 
системное применение элемегггов эвристической деятель
ности, способность применять их при решении учебных 
и реалыгых, практических задач. На развитие навыков эв
ристической деятельности должна быть направлена прак
тическая часть учебного курс эвристики. Именно в про
цессе пракпгческих занятий студенты, курсанты или слу
шатели должны приобретать и закрешіяль навыки эврис
тической деятельности. Формы занятий здесь могут быть 
самыми разнообразными: творческие задания, эвристи
ческие беседы и семшгары, деловые игры, тесты-трешгн- 
ги и т.д. По организации, как шщивидуальньтми, так и груп
повыми, с применением компьютерной или друтой тех
ники, так и без ее применения. Важно чтобы в процессе 
практических занятий всегда присутствовало напряжение, 
стимул решения творческих задач.

Используя системный подход, в процессе учебных за- 
нягий следует практиковать разные методы решения про
блемных ситуаций. Для начала, например, можно опро
бовать простой метод контрольных вопросов или же ме
тод каталога, который основан на поиске аналогов, пере
носе знаний об объекте из одной области в другую. Более 
сложным является метод фокальных объектов. Суть его 
состоит в переносе различных признаков объекта, случай
но выбранного из какого-либо каталога, на исследуе.мый 
объект. Достаточно говестпьгй метод "мозгового штурма" 
можно шггроко использовать для активизации коллектив
ной творческой деятельности. Освоив этот метод в груп
пе, целесообразно опробовать синектические методы и 
приемъг или, так называемый, "профессиональный моз
говой штурм", ггредполагаюпщй создание постоянньгх 
творческих грутпг, которые со временем могут накапли
вать опыт работы и методику решегшя творческих задач. 
Следует отметить, что сшгектические методики достаточ
но сложны. Они требуют высокой профессиональной под- 
готовгси, спеггиалъных опытных организаторов — синекго- 
ров. Разумеется, что выбор методов, фор.м и приемов прак
тических занятий зависггг от коггкретггой ситуаггии: от кон- 
тшггеггта обучаекшгх, их общей и профессиональной ггод- 
готовленности, от профшгя учебного заведения, от воз
можностей преподавателя, его способности методически 
грамотно и содержательно насыщено организовать учеб- 
ньгй процесс. Однако не зависимо от частггых особешюс- 
тей и обстоятельств, общая стратегия изучения курса эв
ристики в системе последипломного образовагшя долж
на оггределятся конечной целью и основньгми задачами. 
Целью здесь является личность, способная к творческой 
деятельности. Основная задача -  развитие креативного 
мышления и навьгков эвристической деятельности.
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ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОПЫТ 
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Минск, Беларусь

Статья посвящена применению в системе повышения 
квалификации и переподготовки кадров активных мето
дов и форм обучения, основанных на максимальном ис
пользовании полученного ранее социального опыта и сфор
мированных навыков профессиональной деятельности.

При организации обучения в системе повышеішя квали- 
фика1щи и переподготовки кадров необходимо учитывать 
специфш^ обучения взрослых, которые, как правило, четю 
ориентированы на резутьтат и осознанно стремятся к росту 
собственной квалификации. Они имеют определенное пред
ставление о том, что хотят получить в процессе обучения, 
T.K. имеют достаточный опыт учебной деятельности.

Организациоштые формы и методы, применяемые в 
системах обучения взрослых должны быть по сути актив
ными и существенно отличаться от используемых при тра
диционном подходе.

Основным отличительным моментом в обучении 
взрослых является использование личного оглыта, полу
ченного ранее в социальных отношениях и трудовой дея
тельности на предшествующих должностях.

Первые исследования по проблеме обучения взрослых 
бьши проведены в США. В Европе бьша разработана тео
рия обучения взрослых -  андрагогика. Данный термин 
предложил Малколм Ноулз -  американский ученый, ав
тор фундаментального груда "Современная практика об
разования взрослых. Андрагогика против педагогики".

В совремешюм понимании андрагогика -  это раздел 
дидактики, развивающий принципы обучения взрослых. 
Сегодня теория и практика андрагогики как самостоятель
ной науки развивается в следующих направлениях:
• разработка методологии и концегщий обучения;
• исследование роли практического опыта обучаемого;
• развитие способности к обучению;
• ориентахщя на обучение.

В середине 1970-х Дэвид Колб -  американский уче
ный, сформулировавший теорию "обучения праю'икой", 
вьщелил 4 этапа в обучении взрослых. Последовательная 
смена этих этапов вошла в историю под названием "цикл 
Колба".

Ученый утверждал, что обучение начинается с іірак- 
тического опыта. Затем следуют вьшоды, возникшие в ре
зультате размышлений, что приводит' к созданию новой 
модели или теории. Далее вновь идет стадия активного 
эксперимента и дальнейшего усовершенствования опыта 
и знаний. В таблице представлена в современном пони
мании характеристика этапов "обучения практикой".

Одна из наиболее перспективных методик обучения 
взрослых -  деловые игры (ДИ). Но как средство обуче
ния ОШІ стали применяться только после развития науки 
педагогики.

В;зрослых от детей отделяет лишь возраст и способ 
познатшя. Если обычная шра -  это простейший способ 
удовлетворения потребности общения, то ДИ как метод 
обучения взрослых -  это моделирование и разрешение 
проблемных (деловых) ситуаций, имеющих место быть в 
реальной профессиональной деятельности.

В играх участники размышляют, придумывают, ис
пользуют прошлый опыт и получают новый, а вместе с 
ним формируется система фундаментальных знаний. 

Определим принципы построения ДИ:
• обучение через опыт, что признается во всем мире как 

наиболее эффективное;
• ситуативный дизайн -  формирование обучающей сре

ды непосредственно в процессе обучения;
• активизация эмоционального и интеллектуального по

тенциала.
Для корректного проведения деловой шры необходи

мо одновременное выполнение некоторых условий:
1. Создание команды. Команда не должна быть ма

лочисленной или многочисленной. Количество участни
ков должно быть достаточным для выполнения задания. 
Чтобы максимально избежать возможных конфликтов в 
ходе обсуждения и принятия решений выбирается клас- 
сическш! размер команды -  12-15 человек, что объектив
но способствует появлению неформальных гр>тш. Чем 
л>'чше налажено общение, тем эффективнее игра. Фор
мирование команды происходит таким образом, чтобы все 
члены команды бьши задействованы в игре и участвова
ли в достижении ее целей.

2. Четкое определение целей игры и ориентация на 
ожидаемые результаты. В соответствии с этим 
определяются необходимые навыки участников. Те навы
ки, которые не сформированы, развиваются непосред
ственно на игре.

3. Верное распределение ролей. В команде нужны 
способный руководитель, координатор работы команды, 
критик, оценивающий соответственно варианты решения 
проблем, предлагаемых участниками (роли определяют
ся в соответствии с видом игры).

4. Появление лидера, от которого зависит успешность 
игры. Лидера выбирает команда и от этого выбора зави
сит ведупщй стиль руководства командой при вьшолне- 
нии задания.

Известен общий закон ДИ:
• индивидуум, задача и группа находятся во взаим

ной зависимости; необходимо сохранять равновесие 
при организации взаимодействия.
Нарушение гармонии и правил взаимодействия, отсут

ствие равновесия трех указанных компонентов игры при
водит к своеобразной разгерметизации делового простран
ства группы. Если команда не состоится, то, как следствие, 
не будет выработки "общего продукта" команды (итого
вого документа). Чем лучше налажено общение в нефор
мальных группах, тем результативнее игра.

ДИ -  одна из наиболее распространенных форм про
ведения занятий с взрослыми, позволяющая повысить эф
фективность обучения.

К отличительным особенностям ДИ  в качестве ди
дактического проекта относятся:
• применение приемов активизации мыслительной дея

тельности обучаемых во время игры;
• взаимный обмен знаішямй и опытом, интерактивный 

способ повьпиения уровня компетенции обучаемых;
• повышение мотивации обучаемых в самом процессе 

обучения;
• активизация в процессе обучения интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой составляющих личности. 
Технология ДИ  включает полный "цикл Колба" и со

стоит из перечисленных ниже этапов:
1. Введение в проблемную ситуацию. Постановка це

лей и задач игры.
2. Формирование групп/команд в соответствии со 

структурой задания. Распределение ролей, выявление ли
дера.
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Этап
обучения

Характеристика Формы
активности

1.
Первый

или
полученный

ранее
опыт

Приобретение или 
восстановление опыта, 
который может быть 
как положительным, 
так и отрйцателыіым

Деловая игра; 
ситуационная 
задача; примеры 
на основе опыта 
работа; вопрос
ники, тесты

2.
Рефлексия

Включение мысли
тельных процессов, 
направленных на ана
лиз и осознание прак
тики; самооценка 
происходящего во 
время первого опыта

Обсуждение в 
группе; презента
ция результатов и 
собственного 
опыта; обратная 
связь с преподава
телем

3.
Теория

Приобретение теоре
тических знаний, что 
помогает рассматри
вать полученный опыт 
не как частный слунай, 
а как часть системы; 
из\иение закономерно
стей и формулировка 
выводов

Презентация 
преподавателя; 
работа над поня
тиями; сворачива
ние и обобщение 
знаний; разработ
ка структурно
логических схем

4.
Повторный

опыт

Применение получен
ных знаний на праюти- 
ке, выполнение заданий 
творческого плана

Тренинг; работа в 
парах; дидактиче
ская игра; состав
ление плана дей
ствий, разработка 
проектов

3. Работа гр>іт/'команд по подготовке презентаций/ 
докладов (итоговых документов игры):

3.1. Самоопределенческие доктады в гр>тше/коман- 
де (видение участниками игры заявленной npo6aeNŁi);

3.2. Анализ ситуации и оценка фактов (исследование 
настоящего состояния проблемы, исторический аспект, 
видение перспективы);

3.3. Работа над понятиями, определение тезауруса и 
теоретических подходов;

3.4. Определение ресурсов становления, развития и 
функциошрования различных систем деятельности;

3.5. Поиск решений, опенка альтернатив и принятие 
решений ("мозговой штурм", метод Дельфи и др.);

3.6. Подготовка программ и/или проектов;
3.7. Экспертная оценка программ н'или проектов;
3.8. Подготовка презентаций/докладов по принятым 

решениям, разработанным программам и/шш проектам.
4. Пленарное методологическое обсуждение презен- 

тащпг'докладов с учетом взаимозависимости и взаимо
связи всей совокугаюсти, организованных в ходе игры 
групп^команд (в случае выдачи различных заданий раз
ным груипам'командам).

5. Внесеіше поправок в принятые решеішя по итогам 
методологического обсуждения.

6. Итоговые доклады команд/груші по содержаішю 
проделатшой работы.

7. Рефлексия хода и результатов игры.
8. Принятие решения о необходимости продолжения 

игры.
Обобщенная технология ДИ не учитывает особеннос

тей проведешія разных видов игр и изложена в общем виде 
на основе личного участия в играх автора и опыта орга
низации акгивньк форм обучения.

Любая классификация ДИъссъыа. условна. Кроме при
обретения конкретных знаний и навыков, ДИ позволяют 
обучать взаимодействию, вырабачывать умения принимать 
групповые/командные решения. Обычно выделяют игры 
оргдеятельностные, ролевые, ймйтаішонные или моде;ш- 
рующие, дидактические, производственные.
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В последнее время стали популярны бизнес-симу’ля- 
ции, управленческие поед инки и пр. Самостоятельное при
менение в практике обучения нашли элементы ДИ; "моз
говой штурм", метод Дельфи, рейтинг-анализ, метод ре- 
шештя конкретных ситуаций. Развиваются новые направ
ления деятельности и соответственно появляются новые 
названия и формы ДИ. Все это свидетельствует о ітрйвле- 
кательности и результативности данного подхода в обу
чении взрослых.

Интересная подборка по данной проблеме опублико
вана в журнале "Отдел кадров" №6, июнь 2006 г.

В заключении хотелось бы отметить явные и неоспо
римые преимущества деловых игр:
• реализация системного подхода при решении задач;
• обучение новому в активной форме, развитие анати- 

тических навыков;
• развитие навыков принятия решений, оценка и выбор 

возможных атьтернатив принятия решений;
• командообразоваше, развитие управленческих навы

ков;
• конструтсгивный стиль обшештя;
• 100% интерактивность и эффективная обратная связь;
• оценка участшшов игры в нестандартной обстановке;
• ингеялекту’альпое состязание и интересное мероприятие;
• эмоциональный опыт.

Главной проблемой в разворачивании обу'іенйя в фор
ме ДИ можно назвать то, что люди недооценивают их до
стоинства и переоцешгеают недостатки. Для игр нужна 
специальная инфраструктура. Эксперты также отмечают 
возникающие психологические трудности, связанные с 
восприятием игры как несерьезного занятия.

Талантливые находки ДИ давно доказали целесооб
разность их применения в обучении взросльк. Известны 
также способы использования ДИ при отборе персонала 
в наиболее развитых организациях совремешюго типа.

УДК 37.015.3

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА

Е.Л. Касьяник
Республиканский институт профессионачъного
образования
Минск, Беларусь

В докладе рассматриваются методологические подхо
ды к опредечению понятия "профессиональная компетен
тность", предлагается обобщенная теоретическая мо
дель профессионачьной компетентности преподавате- 
,чя курсов повышения квачификации и переподготовки 
кадров.

Одним из основных компонентов национальной сис
темы образоваішя в Республике Беларусь является повы
шение квалификации и переподготовка кадров, приобре
тающая в последнее время все большее значение и весо
мость. Первоочередной задачей системы последшиюмно- 
го образования, обнародованной в Национальном докла
де о развитии системы образования в Республике Бела
русь на Междушародном форуме "Образование для устой
чивого развития: на пути к обществу знания" (Минск, 
2005), является определение перспектив развития систе
мы последипломного образования, основная цель кото
рой заключается в обеспечении образовательной систе
мы работниками высокого уровня профессиональной ком-
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петентности, готовых к продуктивной деятельности в ус
ловиях ее реформирования [1].

Развитие последипломного образования во многом 
обусловлено наличием профессионально под готовленных 
специалистов-педагогов, профессионально компетентных 
в своей области. Соответственно, требования, предъявля
емые как к профессиональным, так и к личностным ха
рактеристикам преподавателей системы повышения ква
лификации и переподготовки кадров отличаются от стан
дартов других профессий. Необходимость владения ши
роким спектром теоретических и особенно практических 
знаний, умений и навыков, наряду с достаточно жестки
ми требованиями к личности самого специалиста, обус
ловленные характером его деятельности, создают специ
фические условия для формирования профессиональной 
компетентности преподавателя.

В толковых словарях компетентность определяется как 
осведомленность, эрудированность. В большом толковом 
психологическом словаре данная дефиниция рассматри
вается как способность вьшолнягь какую-либо задачу или 
сделать что-либо. Наиболее широко используется опре
деление компетентности как доскональное знание своего 
дела, существа выполняемой работы, сложных связей, яв
лений и процессов, возможных способов и средств дос
тижения намеченных целей. Отдельные авторы включа
ют в содержание компетентности уровень базового и спе
циального образования, стаж работы, умение аккумули
ровать опыт.

Нам импонирует взгляд АЛ. Деркача, который рассмат
ривает профессиональную компетентность как сформи- 
ровашюсть у специалиста едшюго комплекса знаний, на
выков, умений, психологических особенностей (качеств), 
профессиональных позиций и акмеологических инвари
антов. Здесь знания, навыки и умения можно представить 
как ролевые характеристики профессиональной компетен
тности специалиста. Все остальные компоненты предста
ют в качестве ее субъектных характеристик, указывают 
на его отношение к деятельности и на его сугубо тщдиви- 
дуальный почерк. Причем достижение различных уров
ней профессиональной компетентности определяется це
лым рядом детерминантов, среди которых -  тшдивидуаль- 
ные ограничения, являющиеся противопоказаниями для 
выполнения профессиональных функций [2].

На основе анализа литературы можно выделить основ
ные компоненты профессиональной компетентности:

1. социально-правовая (социальная) компетентность 
-  знания и умештя в области взаимодействия с обществен
ными инстшутами и людьми, а также владение приема
ми профессионального общения и поведения. В данном 
блоке можно выделить также исследовательскую компе
тентность, т.е. способности, которые позволяют анализи
ровать и оценивать текущее сошіальное взаимодействие

2. специальная компетентность -  подготовленность 
к самостоятельному выполнению конкретньк видов дея
тельности, умегшя рещать типовые профессиональные 
задачи и оцешгвать результаты своего труда, способность 
самостоятельно приобретать новые знания и умения по 
специальности;

3. персональная компетентность -  способность к по- 
стояішому профессиональному росту и повышеншо ква
лификации, а также реализации себя в профессиональ
ном труде;

4. аутокомпетентность -  адекватное представление о 
своих социально-профессиональных характеристиках и 
владение технологиями преодоления профессиональных 
деструкций.

На основе описанных теоретических подходов к оп
ределению и содержанию профессиональной компетент

ности специалистов можно выделить ее основные струк
турные компоненты:

ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

РОЛЕВЫЕ СУБЬЕКТІЕЫЕ
ХАРАІ^ЕРЙС^ІКН Xj^P!^K:j^HCTHKH

Социально
правовая
компетентность

Специальная
компетентность

Аутоком-
петеитность

Персональная 
компетентность

Профессиональная 
позиция

Рис. 1 Структура профессиональной компетентности 
преподавателя

Ролевые характеристики включают необходимые спе
циалисту знания, навыки и умения. Система профессио
нальных знаний, умений и навыков -  это совокупность 
востребованных практикой сведений обо всех сторонах 
деятельности специагшста, а также приемов и техноло
гий вьшолнения им своих функциональных обязанностей. 
На наш взгаяд, одним из приоритетных элементов в дан
ной системе являются умения преподавателей в передаче 
собственного профессионального опыта. Нельзя научить 
тому', что сам не умеешь. Эта простая истина особенно 
актуальна для преподаватета системы последипломного 
образования.

Профессиональные знания как объективно необходи
мые сведения обо всех сторонах (блоках) труда профес
сионала складываются из востребованных практикой об
щих и частных компонентов. Они составляют основу для 
формирования психолого-педагогической культуры и не
посредственно технологии достижения специалистом же
лаемых результатов труда.

Профессиональные умения представляют собой дей
ствия специалиста, применяемые им для реализации обя
занностей и функций в процессе деятельности. Они выс
тупают исходными элементами целостной технологии его 
работы. Навыки здесь отражают приобретенную способ
ность специалиста выполнять профессиональные дей
ствия, приемы, конкретные должностные функции.

Базовььми компонентами для развития умений явля
ются навыки. Их совокупность представляет собой осно
ву, то есть сформированную, устойчивую способность спе- 
циатиста выполнять приемы, действия, операции профес
сиональной деятельности.

Все описанные профессиональные знания, умения и 
навыки можно объединить в две группы: социально-пра
вовую компетентность (знания и умения в области взаи
модействия с общественными институтами и людьми, а 
также владение приемами профессионального общения 
и поведения, примером может выступать коммуникатив
ная и конфликтная компетентность) и специальную ком
петентность (подготовленность к самостоятельному вы
полнению конкретных видов деятельности, умения решать 
типовые профессионалыше задачи и оценивать результа
ты своего труда).

Человек раск-рывается как целостный феномен со сво
ими неповторимыми макрохарактеристиками как инди
вид, личность, субъект деятельности, которые составля
ют субъектные характеристики профессиональной 
компетентности:
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А\токомпетентность заключается в адекватном пред- 

став^тении о своих профессионально значимых качествах 
личности и владении технологиями преодолеішя профес
сиональных деструкций.

Профессиональная позиция-это целостное психичес
кое образование, включающее конкретные установки и 
ориентации, систему личных отношений и оценок внут
реннего и окружающего опыта, реальности и перспектив, 
а также собствеішые притязания, реализуемые (не реали
зуемые, частично реализуемые) в избранном труде.

Персональная компетентность -  способность к посто
янному профессиональному росту и повышению квали
фикации, а также реализации себя в профессиональном 
труде. Выражеішем персональной компетентности могут 
выступать акмеологические инварианты.

Акмеологические инварианты представляют собой та
кие формируемые и используемые компоненты структуры 
профессионализма, которые обусловливают оптимальный 
творческий потешщал и наивысшую продуктивность тру
да независимо от действия внешних условий и факторов.

Видение специалистом стратегии достижения вершин 
профессионализма и следование логике продвижения к 
ним предполагает прохождение ряда этапов, каждый из 
которых означает взятие очередного рубежа профессио
нальной компетентности. Эти рубежи характеризуются 
такими уровнями профессионализма, как способность 
успешно выполнять профессиональную деятельность; 
подготовленность к стабильному продуктивному труду; 
профессиональное мастерство в реализации функций и 
обязанностей; творческое овладение исследовательско-шг- 
новационным стилем профессиональной деятельности.

Отмечешшіе уровни профессиональной компетентно
сти являются эталонами для оценивания и позволяют от
слеживать эволюцию профессионального роста препода
вателя, выявлять ее тенденции и придавать профессио
нальной деятельности оптимальный характер в соответ
ствии с ее предназначением и собственной сіратегйей до
стижения. Вполне очевиден факт, что профессиональная 
компетентность является стержневым юмпоненгом кон
кретной деятельности и труда в целом. Именно она выс
тупает определяющим фактором в достйжеішй желаемых 
резутьтатов.

1. Национальный доклад о развшии системы образования Рес
публики Беларусь // Образование для устойчивого развития: 
на пути к обществу знания: Магериалы Междун. форума, 
Минск, 5-6 апреля 2005 г. Мн.: РИВШ, 2005.
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фессионализма/ А.А.Деркач, Н.В.Кузьмина. - М .,  1993.
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО И 
ЛИЧНОСТНОГО подходов в ОБРАЗОВАНИИ 
ВЗРОСЛЫХ

В.И. Гладковский
Брестский государственный технический университет 
Брест, Беларусь

Необходимость преобразования неуклонно возрастающе
го количества информации -  исходного материала, в ко
нечный продукт -  знания, умения, отношения и убежде
ния субъекта образования, является сущностным осно
ванием применения деятельностного подхода в образо
вании. Наличие субъекта в системе образовательной де
ятельности дает основание для применения в образова
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нии и личностного подхода. Объединение этих подходов 
возможно при условии пересечения областей их приме- 
нения, а также при наличии конфигуратора, в качестве 
которого предлагается использовать постнеклассичес
кий вариант системного подхода.

В мировом образовании существуют следующие ос
новные тенденции: футндаментализация, индивидуализа
ция, теоретизация, функционализация и аксиологизация. 
Фундаментализация образования выражается в стремле
нии к формированию у индивида способности восприя
тия новых знаний в течение всей жизни. В этом случае на 
полноту знаний по причине их быстрого устаревания осо
бого внимания не обращают. Тевденция индивидуализа
ции образования предполагает развитие у студентов твор
ческих способностей, адекватных выбранной специаль
ности. Появление тенденщш теоретизации образования 
обусловлено тем, что при современном многообразрш ин- 
формащюнных потоков все больше должно цениться уме
ние мыслить точно, т.е. умение пршшмать решение в ус
ловиях множества различных точек зрения на основании 
реальных фактов, а не под влиянием пшотетических, хотя 
и внешне привлекательных домыслов. К этой же тенден
ции относятся: умение ведения дискуссий, способность к 
преодолению конфликтов, стремление к достижению парт
нерского согласия. Следует также упомянуть тенденцию 
фущкционачизации образования, в которой знания о мире 
в целом используются не только для решения частных про
блем в различных конкретных сферах деятельности, но и 
как теоретическое средство разрешения проблем шобаль- 
ного характера. Наконец, сущестаует еще одна тенденция, 
связаішая с необходимостью унета различных ценност
ных систем -  тенденция аксиологизации образования. [2, 
с.47-48].

Поэтому задача построения технологии фор.мирова- 
шш компетешщй, направленных на преобразоваіше ин
формации в знания, умения, отношения и убеждения, яв
ляется в наше время как никогда аюу'альной. В современ
ных условиях, когда объем научной и профессионально 
значимой информации неуклонно возрастает, а степень 
новизны усвоенной информации точно так же неутслонно 
уменьшается, решение подобной задачи, очевидно, было 
бы полезно для всех. Технология, отражающая все или 
часть упомянутых тенденций, могаа бы называться "ин
формационно-образовательной". Поскольку' современные 
образовательные технологии строятся с у'четом котіеп- 
туальііых оснований: ценностей, целей и подходов, то 
перейдем к анализу соответству'ющих понятий.

Ценности, начиная со времен немецкого физиолога и 
философа Р.Г. Лотце (60-е гт. ХЕК века), принято связы
вать с тем, что имеет какое-либо положительное или от
рицательное значение для человека [2, с.5-6]. В качестве 
положительной ценности может выступать все, что важ
но, необходимо, полезно и значимо для него. В контексте 
тенденций развития мирового образования можно назвать 
следующие ценности; ценность восприимчивости к но
вым знаниям; ценность развития творческих способнос
тей; цешюсти точного мышления и умешмпришгмать обо
снованное решение в условиях информационного шума. 
Ценности могут выступать в качестве одного из основа
ний выбора цели.

Целями называют представления о бутутцем состоя
нии предмета потребности [1, с.87]. Эти представления 
выступают в качестве целей тоішко в том случае, если оіш 
влияют на поведешге человека, no6>^Baa его к действи
ям, направленным на достижение цели. Поэтому' цель как 
технологическая характеристика деятельности содержит 
в себе указание не только на результат деятельности, но и
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на способ его достижения. Мечта, например, не может 
являться целью, если она не проявляется в соответствую
щей деятельности. Это же относится и к идеалу, ввиду его 
априорно постулируемой недостижимости. Цель может 
быть только конкретной и определяемой, те. диагностич- 
пой. В связи с этим возникает вопрос: "всестороннее и 
гармоничное развитие jutihocth" -  это цель, идеал или 
может быть просто мечта? Выбор конкретных образова
тельных целей, а не гипотетически-мифологических, есть 
дело каждого конкретного субъекга образовательной дея
тельности, а дело соответствующих учреждений образо- 
ваішя -  оказать ему в этом содействие, хе. оказать ему 
образовательную услугу.

Понятие подхода определяется в практике и в теории 
различным образом. Е.Н.Степанов и Л.М.Лузина, авторы- 
составители справочно-методического пособия, посвя
щенного этому вопросу, считают, что п о д х о д "... ори
ентация учителя или руководапеля образовательного уп
реждения при осуществлети своих действий, побужда
ющая к использованию определенной совокупности вза- 
имосвязашгьк понятий, идей и способов педагогической 
деятельности" [3, с.83]. О.С.Анисимов, известный эксперт 
в области методологии, полагает, что подход -  это "... 
процедура, в которой при построешш методов, проектов 
деятельности предварительно вводится "онтология", ис
ходным основанием которой служит содержание понятия, 
соответствующего названию подхода" [1, с.52]. Понятно, 
что основание это не должно меняться при анализе и нор
мировании конкретной деятельности. Но каждый подход 
имеет свою область применения, за пределами которой 
его использование уже неправомерно. Другими словами, 
в рамках одного и того же подхода нельзя переходить от 
одного основного понятия к другому, за исключением слу
чая пересечения областей их применения. С этой точки 
зрения существование, к примеру, "личностно-деятельно
стного" подхода, возможно только на пересечении облас
тей применения личностного и деятельностного подхо
дов и при наличии соответствующего конфигуратора, 
объединяющего два разных подхода в один, общий под
ход. Но можно ли применять деятельностный подход, на
целенный на преобразование "исходного материала" в 
"конечный продукт" с определенньши, наперед заданны
ми свойствами, к понятию "личность"? Е.Н.Степанов и 
Л.М.Лузина считают, что можно, если реализовывать де
ятельностный подход"... в контексте жизнедеятельности 
конкретного ученика", учитывающего "его жизнешгые 
планы, ценностные ориентащги и все другие параметры 
субъективного мира". По их мнешпо, такой подход "по 
своей сути является личностно-деятельностным подхо
дом" [3, с. 100]. К сожалению авторы не конкретизируют, 
что является исходным материалом, который предполага
ется преобразовывать "в контексте жизнедеятельности". 
Зато указывается способ подобного преобразования -  со- 
вместная деятельность по реашзации вместе вырабо
танных целей и задач. Не совсем понятно как именно эту 
самую сов.местную деятельность организовьшать так, что
бы преобразование носило педагогически необходимый 
целенаправленный характер, а не по пршщипу "хотели как 
лучше, а получилось как всегда". Для более полной ха
рактеристики подхода как комплексного педагогического 
средства необходимо добавить, что любой подход должен 
состоять из трех основных компонентов. Во-первых, это 
взаимосвязанная совокутшость основньк понятий ("он
тология" -  по О.С.Анисимову ити система), используе- 
мьк в процессе применения подхода. Во-вторых, это со- 
воку'пность принципов, конкретизирующих тот или иной 
подход. Принципы, как основные направления деятель
ности, содержат в себе исходные положения или основ

ные правила, которых следует придерживаться при ее осу
ществлении. В-третьих, это опиеание используемых в рам
ках данного подхода приемов и методов [3, с.84]. В лю
бом случае, при совместном использовании разных под
ходов необходимо выявлять и очерчивать пределы общей 
области их применения и указывать конфигуратор -  сред
ство связи между двумя системами понятий.

Системный подход характеризуется принципами це
лостности; многоуровневости связей (внешних, внутрен
них, прямых и обратных); иерархической взаимосвязи 
уровней; целесообразного поведения системы; функцио
нирования, развития и управляемости системы [4, 
с.134-136].

Конкретизация деятельностного подхода в контексте 
образования взросльк осуществляется с помощью прин
ципа воспроизводства, являющегося основным процес
сом, определяющим необходимость образовательной де
ятельности в жизни общества (процессы); принципа воз
можности преобразования "исходного материала" в "ко
нечный продукт" на основе определенной последователь
ности актов деятельности (процессы); принципа систем
ного разложения образовательной деятельности, подра
зумевающего разделение процессов на "функциональную" 
и "морфологическую" части (функциональная структура); 
принципа генетического соответствия между уровнем 
организованности образовательной деятельности и сис
темой социально-производственной кооперации (органи
зованности); принципа возможности конструирования 
сложных кооперироваштых систем на основе кооператив
ных связей между актами деятельности, выступающими 
в роли конструктивных едшшц теории деятегшности (орга
низованности); принципа первоначальной бесформеннос
ти материала, соответствующей чистой возможности к 
реализации в форме любой организации (материал) 
[5, с.282-283].

Личностный подход в контексте образования взрос
лых конкретизируется принципом автономии личности, 
где личность понимается по В.Н.Мясищеву как совокун- 
ность отношений к себе и окружающему одушевленному 
и неодушевленному миру. Кроме того, этот подход дол
жен быть дополнен: принципом отказа от любых спосо
бов внешнего формирования личности обучающегося, что 
подразумевает унажительное отношение к личности обу
чающихся (идейное содержание данного принципа бьшо 
заявлено в устной форме Н.А.Масюковой на одном из се
минаров Б.В.Пальчевского и Н.А.Масюковой в НИО, г. 
Минск); принципом гуманистического взаимодействия 
между обучающими и обунающимися, предполагающим: 
уетановление уважительных и доверительньк отношений 
между ними, проявление внимания к обучающимся, тер- 
гшмость по отношению к другому мнению, создание пред
посылок для психологического комфорта, в котором раз
вивающаяся личность чувствует себя защищенной, нуж
ной и значимой [3, с. 115].

Таким образом, в данной работе поставлена задача кон
фигурирования разных подходов с целью построения тех
нологии с заранее известными свойствами и намечены 
пути решения подобной задачи. В качестве конфигурато
ра предполагается использовать постнеклассический ва
риант системного подхода, который выступает механиз
мом согласования внутреннего и внешнего заказа на об
разовательный сервис.
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кую аксиологию: Учеб, пособие для студ. высш. пед. унеб,
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ к  АКТИВИЗАЦИИ САМО
ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИ
ЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬС
КИХ ДЕЛОВЫХ ИГР И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОНСАЛТИНГА

А.И. Спринчак
Академия управления при Президенте Республики
Беларусь
Минск, Беларусь

В докладе отражены вопросы совершенствования про
цесса активной самостоятельной подготовки слушате
лей на основе образовательных инноваций. Элементы 
предлагаемого подхода уже внедрены в учебную деятель
ность вышеназванного вуза и представляют определен
ный практический интерес, особенно при переподготов
ке руководителей и специалистов в сфере агропромыш
ленного комплекса.

Стремительное разврггие рынка образовательных ус
луг требует адекватной реакции профессорско-препода
вательского состава высших учебных заведений на содер- 
жаше и форму производимых для учебного процесса об
разовательных интеллектуальных продуктов. Одновремен
но необходимо учитывать и возможности обучаемого кон
тингента, так как объем полезной информации, поступа
ющей из внешней информационной среды уже сегодня 
значительно превьппает возможности среднего человечес
кого интеллекта по ее эффективному усвоению. В науч
ной и производственной деятельности объективно про
исходит сужение информационных полей усвоешзя зна
ний на основе профессионального интереса. Данное яв
ление следует учитывать и в образовательном бизнесе.

Базовым технологическим инстру'ментом разрешения 
вьшіеназванной проблемы сегодня выступают программ
ные информациошю-технологические продукты. Имен
но благодаря внедрению в учебішй процесс мультимедий
ного оборудования в комплексе с обучающими компью
терными узко специализированными программами появи
лась возможность быстрого и эффективного обучения сіу'- 
дентов и слушателей.

Но одновре.мешго появились и другие проблемы, од
ной и которых является необходимость разработки и со
вершенствования дополнительных форм обучения, на
правленных не только на внедреше различных техничес
ких и технологических новшеств в учебный процесс, но 
и на активизацию самостоятельной подготовки обучаемых 
через использование современных информационных тех
нологий. Особешю это актуально при переподготовке ру
ководителей и специалистов промышленных предприя
тий и хозяйственных организахщй в сфере агропромыш
ленного кокшлекса. Данный контингент слушателей в силу 
своей объективной привязанности к непосредственно про
изводственному процессу нуждается в получении инфор
мационной, прежде всего консалтинговой поддержки в 
межсессионные промежутки времеіш. Изучеште возмож
ности совершенствования активной формы самостоятель
ной подготовки руководителей и специалистов, проходя
щих обучение в Академии уітравленйя при Президенте 
Республики Беларусь позволило определить возможные 
направления использования тренингового подхода к обу
чению при самостоятельной отработке усовершенствован
ных управленческих навыков непосредственно на произ
водстве.

Необходимо выделять два основных этапа в форми
ровании нового подхода к процессу самообучения персо
нала хозяйственных организаций при двухгодичной фор
ме переподготовки слушателей на базе высших учебных 
заведений:

Подготовительный этап. Проходит в промежутках 
между сессиями на 1-м курсе обучения. Основные задачи 
этапа:

• освоение современных программных продуктов, 
имеющих производственно-исследовательское назначение 
и пригодных для использования в рамках конкретной про
фессии;

• сбор и систематизация данных по объекту исследо
вания, который в дальнейшем будет использоваться как 
базовый для слушателя в ходе проводимых в учебных ауди
ториях производственно-исследовательских деловых игр.

Завершающий этап. Проходит в межсессионный пе
риод на 2-м курсе обучеішя и включает в себя:

• системный анализ инновационного процесса на 
предприятии;

• маркетинговый анализ
• разработку бйзнес-ішана инновационных и марке

тинговых мероприятий.
Следует отметить, чти подобішй новаторский подход 

к процессу самостоятельной подготовки слушателей -  про
изводственников может иметь дальнейшее развитие и 
после завершения обучения в высшем учебном заведении. 
В случае возможности практического использования по
лученных в ходе проводимого йсследовашія результатов 
путем внедрения в хозяйственный процесс бьшший слу
шатель и дальше, уже в качестве руководителя, самостоя
тельно или при консал'шнговой поддержке на хозрасчет
ных условиях со стороны преподавателей вуза может раз
вивать свои практические знания, умения и навыки. Од
новременно в таких условиях должно происходить и по
вышение квалификационного чровня преподавательско
го состава высших учебных заведений на основе непре
рывного поиска новой полезной информации, ее анализа 
и соответствхтощей проработки для внедрения в образо
вательный процесс.

Информационно-технологическое обеспечение про
цесса самоподготовки слушателей при вышеназванном 
подходе становится обязательным элементом образова
тельного инструментария. Возникает возможность разви
вающегося адекватно потребностям потребительской сре
ды консалтиш а со стороны преподавателя по отношению 
к слушателям, которая в дальнейшем может стать потреб
ностью будуцщх руководителей в получении новой, по
лезной для ведения успешной хозяйственной деятельнос
ти информации.

На рис. 1 предложена примерная схема предлагаемой 
к внедрению разработки, отдельные элементы которой уже 
используются в ходе переподготовки слушателей Акаде
мии управления при Президенте Республики Беларусь:

1 -й этіш 2 '“ ^гап

о бразо вате льн ы й  КОНСАЛТИНГ

Рис. 1 Примерная схема процесса активной самостоятельной 
подготовки с применением деловых игр и образовательного 

консалтинга
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МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЭФ
ФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕПОДГОТОВКИ И 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИ
СТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Р.А. Макаревич, ТА. Ярош
ГИПКи ПРРиС Министерства торговли Республики
Беларусь
Минск, Беларусь

В статье обосновывается необходимость и возмож
ность использования методов активного обучения в про
цессе переподготовки и повышения квалификации слуша
телей, показаны преимущества применения этих мето
дов по сравнению с традиционными формами обучения, 
приведены некоторые данные по организации и проведе
нию занятий с использованием методов активного обу
чения в УОГИПКП Министерства торговли Республики 
Беларусь.

В настоящее время переподготовка и повышение ква- 
лифжации специалистов и руководителей органов госу- 
дарствешюго, хозяйственного и общественного управле
ния преимущественно базируется на использовании тра
диционной императивной педагогики, сущность которой 
заключается в передаче образцов для компонентов дея
тельности в виде знаний, умений, навьжов. При таком под
ходе обучаемый ориентируется преимущественно на чи
стое восприятие. И хотя это необходимый этап накошіе- 
ния знаний, но ограничиться им -  значит потерять инди
видуальность обучаемого, не использовать его способно
сти, допускать просчеты в формировании его мотиваци- 
шшо-потребностной сферы.

Именно поэтому императивная педагогика должна 
быть заменена педагогикой сотрудничества и развития, 
рассматривающей обучение, как средство развития ишщ- 
видуальных качеств личности слушателя (обучаемого), 
пробуэкдения его познавательной активности, проявлешгя 
самостоятельности мышления, повышешгя эффективно
сти деятельности. Реализация этого процесса наиболее 
приемлема и целесообразна в случае использования ме
тодов активного обучения.

На кафедре менеджментд маркетинга и коммерчес
кой деятельности Учреждения образования "Государствен
ный институт повышения квалификации и переподготов
ки руководящих работников и специалистов" Министер
ства торговли Республики Беларусь накоплен определен- 
ш й  опьгт использования методов активного обучения. 
Так, в учебных планах групп переподготовки по ряду дис
циплин распределешге учебтгого времени, отводимого на 
теоретическую и практическую подготовку слушателей, 
осуществляется в сторону усиления практической направ
ленности обучения (соотношегше примерно 30%;70%). 
При проведегши практических занятий используются раз
личные методы активного обучения слушателей, которые 
условно можно объединить в три блока:

-  дискуссионные методы: гругшовые дискуссии, разбор 
казусов из практики, анализ ситуаций морального вы
бора;

-  игровые методы; дидактические и творческие игры, в 
том числе деловые (управленческие) иг-ры ("Содруже
ство", "Конфронтация или сотрудничество" и др.), ро
левые игры (научение понимания партнера в процес
се ведения переговоров), видео-тренинги (коммуни
кативная сторона общения), игровая психотерапия 
(снижение эмоционального напряжения) и др.;

-  сенситивный трешшг; тренировка самопонимания, 
межличностной чувствительности в процессе взаимо
действия с партнерами.
Преимущественная форма проведения занятий с ис

пользованием методов активного обучения -  межгругшо- 
вые занятия с количеством участников не более 10-12 че
ловек (Т -  группы). Использование методов активного обу
чения в группах переподготовки и повышегшя квалифи
кации показало их несомнешгые преимущества по срав- 
нешгю с традиционными формами обучения, основными 
из которых являются:
-  активгсация познавательной деятельности обучаемых 

в силу такой организации занятий, которая исключает 
пассивное к ним отношение и вынуждает обучаемого 
быть активным вне зависимости от его желания (вы
нужденная активность);

-  проявление достаточно длительной активности обуча
емого в виду его вовлечения в учебный процесс на 
время активной деятельности обучающего преподава
теля (обучающей машины);

-  самостоятельность и творчество при пргшятии реше- 
шгй обучаемым;

-  повышешгая степеш. мотивации и эмогщональности;
-  постоянство взаимодействия обучаемых и преподава

теля на основе прямых и обратных связей;
-  возможность формирования (совершенствования) про

фессионально-деловых (в том числе профессиональ
но-управленческих) и личностных качеств;

-  совершенствование навыков и умений профессиональ
ной деятельности в условиях максимально приближен
ных к реальным, что приводит к совращению периода 
профессиональной адагпации в условиях реальной де
ятельности.
Реализагщя данных преимуществ достигается за счет 

стимуляции активной творческой работы облнаемых (об
суждение проблем, кошрольные вопросы и др.), гредстав- 
ление греподавателю самостоятельно полученных резуль
татов, доработки заданий г ри  обнаружении ошибок и упу
щений, реального выполнения должностных обязаннос
тей ковпретного должностного лица на конкретном рабо
чем месте, постоянного контроля самостоятельной рабо
ты обучаемых.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИ
МОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
ВЗРОСЛЫХ

А.С. Баранова
Бгчорусский национальный технический университет 
Минск, Беларусь

Рассматриваются современные способы педагогическо
го взаимодействия в процессе обучения взрослых, пути 
повышения эффективности прогресса обучения, раскры
тие творческого потенциала личности.

Обучение взрослых должно учшъшать определешше 
особеішостй: максимальную индивидуализацию обуче
ния, ориентацию взрослых на конечный результат обуче
ния, повышенную мотиващпо обучения, наличие у взрос
лых жгоненного опыта, заинтересованности в процессе 
об>'чения, степени развитости самостоятельности обуче
ния. Одним из способов повьппения качества обучения 
взрослых является эффективное педагогическое взаимо
действие педагога с обучающимися. Процесс обучеішя 
осушествііяется успешнее на фоне гу'манизации межлич
ностных отношений. В результате такого общения созда
ется хороший эмоциональный климат в группе. Препода
ватель и обучающиеся могут разрабатьшать новые идеи, 
действовать более энергично, прекрасно себя чувствовать 
в качестве высгунающего и слушающего, приобретать уве
ренность в себе.

Созданию такого климата способствует установка на 
положительное отношение к партнерам по общению, до
верие, вера в их способности. Конструктивное взаимодей
ствие ориетпирует на получение удовольствия от занятий, 
в целом от общения. Деструктивное взаимодействие воз
никает в результате потери уверешюсти от неудачного 
опыта, при недостатке положительных результатов, под
держки и похваіты и усиливается в случае отсутствия ка
ких-либо способностей и умений.

Гуманизация межличностного взаимодействия способ
ствует достижению взаимопонимания, которая предпола
гает наличие гармоншг, контакта, доверия (Ф. Дэвис). Вос- 
гштание самоуважения предусматривает снятие чувства 
страха, неуверенности, тревожности, формирование по
зитивного отношения к себе. Оно ориентированно на то, 
чтобы видеть в каждом обучающемся утшкальнуто и цен
ную личности. Это ноложеіше актуально, т.к. взрослые 
являются в большинстве случаев сформировавшимися 
личностями. Развитие чувства собствешюго достоинства 
у взрослых способствует аргументированность мысли, 
орш'инальность представляемых идей, поиск новых под
ходов к известным явлениям, нетрадиционное решение 
преддагаемьгх вопросов.

Существуют некоторые пути повышения эффективно
сти педагогического взаимодействия преподавателя и обу
чающихся:

Реализация гуманистического смысла процесса взаи
модействия личностей;

Создание "банка достижений" обучающихся;
Внедрение в практику обшештя метода визуализашги 

положительного результата обучения;
Воспитание творческого само’тутвствия обучающихся.
Успещность взаимодействия зависит от частичного и, 

как правило, краткого уподобления партнеру. Большое зна
чение в процессе сближения взаимодействующих лично
стей имеет успешность решения проблемы совершенство

вания коммуникативного поведения людей, реализующе
гося в выразительности речи, голоса, мимики, в проявле
нии доброжелательности.

В процессе обучеггия взрослых следует уделять боль
ше вшгмания успехам, достижениям и меньше неудачам. 
О неудачах можно говорить в юмористическом тоне, не
обходимо помочь найти конструктивный выход из нелег
кого положения. В результате у каждого обучающегося 
создается определенный банк достижений, где указыва
ется самые крупные достижения, фиксируются моменты 
положительного мироощущения ("Я великолепен, когда 
чем-то доволен", "Я очень хорош, когда уверен в себе", 
"Я достаточгго хорош, когда занят чем-то интересным и 
полезньгм").

Конценграгщя внимания на своих достошгствах и спо
собностях полезно всем обучающимся, особегшо не уве- 
решгьгм в себе и тем, кто еще не вкусил радости успеха. 
Обучающиеся могут назвать трудности и проблемы, ме
шающие подготовки к занятиям, реализации задумагшьгх 
планов. С помощью театрализировагшого действия эти 
ггроблемы или трудности можно как-бы поместить в сим
волический узел ити нагшсать на бумаге, а потом уничто
жить (разорвать, сжечь, выбросить). Совершение ршу'аль- 
ных элементов должно сопровождаться назвавшем конк
ретного действия, благодаря которому' исчезают ггробле- 
мы и трудности (ггапример," трудности исчезли, так как я 
стал уверен в себе"; "проблема решена или скоро решит
ся, так как я стал сгьтьнее").

Не стоит драматизггровать ситуацию, когда обучаю
щийся путается, не логично излагает, не уверен, или не 
убежден в чем-либо, не готов у'бедигельно аргумеггтиро- 
вать свою точку зрения. Возможгго, это временное явле- 
гше гг за этим последует уверенньге, хоропше ответы. Сто
ит убедить в этом обучающегося, одновременно проана
лизировать ответ с точки зрения того положительногю, что 
в нем имеется (свежая мьгсль, интересное сравнение. Но
вое решение). Необходимо также помочь обучающему'ся 
определить идеальггую (оптимальную) для него роль уве
ренного в себе, знающего, увлекающегося, способного) к 
анализу исследованиям, логическим вьгводам будущего 
профессионала. Следувт отмечать у обучающихся способ
ности изменяться и развиваться с помопщю тестовых ме
тодик и фиксированных результатов. Полезно изучить и 
помочь определгпь обучающемуся ситуации, в которых 
он реализует ясность мышления, оггределенньге достиже
ния, чувствует себя уверенно.

Интересгагм методом является визуализация, ггриме- 
ггяющаяся в профессиональной подготовке спещгалистов. 
Ф.Дэвис определяет визуализацию как метод, в котором 
используется сита воображения для создаггия возможно
стей. Создающиеся при визуализагщи образы являготся 
стимулом для самосовершенствовашгя. Этот метод ггред- 
полагает наличие у обучающегося представления успеха 
на экзамене, в семшгаре, в профессиональной деятельно
сти. Нужньг подкрепления -  короткие положителыгьге ут
верждения, которые необходимо регулярно гговторять для 
воспитания уверенности. Для этого необходимо исполь
зовать банк положительных подтверждений успешного 
обучения. На занятиях следует детально обсуждать буду'- 
щуто успешную профессиональную деятельность, учить 
моделировать свое поведегше с точгси зрения новаторства 
и мастерства.

Творческое самочувствгге достигается в процессе удов
летворения интеллекту'шгьньгх потребностей. Положитель
но оценивать гготснгщал укгственнъгх способностей, на
учить использовать его на занятггях — это и умеьше, и ис
кусство. В проггессе эффективного педагогического взаи
модействия стимулируется мьгггшешге, формггруется банк 
е.шгектуальньгх достиженигг.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПОВЫШЕ-^ 
НИИ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК

Г.Ф. Добыш, А.В. Мучинский, Е.Е. Ефимчик
ИПКиПКЛК Белорусского государственного аграрного 
технического университета 
Минск, Беларусь

Повышение квалификации, руководители и специалисты 
сельскохозяйственных предприятий, активные методы 
обучения, деловые игры, энергосбережение.
Проведение занятий в виде деловой игры по направлени
ям экономии топливно-энергетических ресурсов позволя
ет включить в активную работу всех слушателей груп
пы -руководителей и специалистов сельскохозяйствен
ных предприятий. Состязательность в процессе защи
ты мероприятий достигается за счет комплектования 
звеньев из специалистов разного профиля или из разных 
областей республики. Такие занятия позволяют достиг
нуть полного усвоенш необходимых знаний.

При анонимном анкетировании слушателей системы 
повышения квалификации и переподготовки кадров аг- 
ропромышлешого кокшлекса 90% руководителей и спе
циалистов высказывают пожелание об увеличении объе
ма практических и выездных занятий непосредственно на 
производстее. То есть, обычная система чтегшя лекций 
не удовлетворяет опытных руководителей и специалис
тов, проходяших обучение на краткосрочных (1 -2 недели) 
курсах повышешія квалификации. Поэтому при разработ
ке учебно-тематических шіанов и программ мы уделяем 
больше вгшмания применению актйвішх методов обуче-

Рис. 1. Структура активных методов обучения.

ния: деловые шры, разбор конкретных ситуаций, "крут- 
лые столы", решение ситуационных задач и др.

На этапе первичного овладения знаниями іхля активи
зации обучаемых преподаватель может использовать не
имитационные методы обучения -  проблемную лекцию, 
эвристическую беседу и др. Для совершенствования и си
стематизации знаний и формирования умений использу
ются такие методы, как анализ конкретных производствен
ных ситуаций, решение ситуационных задач и др. 
(рис. 1).

Имитационные методы предполагают, как правило, 
обучение профессиональным умениям и навыкам и свя
заны с моделированием профессиональной деятельнос
ти. При их применении имитируются как сшуашш про
фессиональной деятельности, так и сама профессиональ
ная деятельность. Имитационные методы, в свою очередь, 
делят на игровые и неигровые в зависимости от условий, 
в которые включаются обучаемые, выполняемых ролей, 
взаимоотношений между ролями, наличия элементов со
стязательности при вьшолнении заданий.

Деловая игра возникла как уліравленческая имитаци- 
оішая игра, в ходе которой участшжи, имитируя деятель
ность того или иного служебного лица, на основе анализа 
заданной ситуации, принимают решетшя. Организацион
но-деятельностные игры посвящаются, как правило, раз
работке реальных инновационных проектов разными зве
ньями, СОСТОЯПЩМИ из спещзалистов различного профи
ля. В процессе защиты разрабатываемых проектов как раз 
и выбираются наиболее рационалыше решеішя, предла
гаемые разными звеньями, так как защита происходит в 
обстановке состязательности, выстунлетшй оппонентов, 
в том числе и заказчиков проекта.

В частности, при повышении квалификащш руково
дителей и специалистов сельскохозяйственных предпри
ятий и организащтй применяются деловые и организаци
онно-деятельностные игры, в основе которых лежит не
обходимость экономии тонтивно-энергетических ресур
сов (ТЭР) при производстве сельскохозяйственной продук- 
ции[1,2, 3].

Методическое пособие по проведению деловой игры 
было разработано сотрудниками ГУ "Институт утгравле- 
ния АІЖ" и БГАТУ на основе выполнения научных ис
следований в рамках научно-технической программы 
РП-5 "Определигь потенциальные объемы экономшз топ
ливно-энергетических ресурсов в сельском хозяйстве, раз
работать и реализовать рекомендашш по энергосбереже
нию на предприятиях АПК Минской области".

В процессе проведешзя занятий группа разбзгоается на 
два звена и каждому слушателю выдается индивидуаль
ное задание по разработке мероприятий по экономии ТЭР 
для условий своего хозяйства по одному из направлений 
(транспортировка и хранение нефтепродуктов, транспорт, 
техническое обслуживание машинно-тракторного парка 
и Т.П.). В течешіе 1-2 часов слушатели разрабатывают ме
роприятия и рассчитывают возможную экономию ТЭР в 
денежном выражении с учетом необходимых затрат для 
выполнения мероприятшй.

Затем каждый слушатель защишает предлагаемые ре- 
шешзя перед группой, причем его выступление оценива
ется жюри по трем критериям по 10-балльной системе:

-  доклад (содержание, эрудиция, регламент, лаконич
ность);

-  обоснованность, реальность и эффективность пред
лагаемых решений;

-  активность в обсуждении (уточняющие вопросы и 
выстутшешгя в качестве оппонента).

Состязательность при проведении деловой игры дос
тигается тем, что слушатели в звеньях разрабатывают ана
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логичные мероприятия и предлагают различные подходы 
с учетом реальных условий хозяйства, поэтому часто вы
ступают в качестве оппонента; звенья комплектуются по 
региональному признаку (например, Минская область -  
1-е звено, Брестская -  2-е звено); лучшему звену выдает
ся приз.

Зашита разрабатываемых мероприятий проходит при 
активном участии всех слушателей группы, причем, как 
правило, слушатели не ограничиваются перечнем пример
ных мер, рассматриваемых в методической литературе, а 
предлагают свои решения проблемы снижения расхода 
ТЭР в хозяйстве.

Оценкой полезности проводимой деловой игры по эко
номии тотшивно-энергетических ресурсов может служить 
тот факт, что практически 100% слушателей просят вы
дать им методическое пособие [2] для практического при
менения в деятельности хозяйства (эти материалы обыч
но и выдаются слушателям в электронном виде игш на 
бумажных носителях). Руководители и специалисты хо
зяйств на их основе разрабатывают меры по экономии 
топливно-энергетических ресурсов и внедрению иннова
ционных технологий для реальных условий и потребнос
тей хозяйства.
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМ АЛЬ
НОЙ СИСТЕМЫ ПОСТДЙПЛОІУШОГО ОБРАЗО
ВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДУХОВОГО ИСКУС
СТВА БЕЛАРУСИ (сущность и структура; формы 
обучения и аттестация кадров)

А.Л. Коротеев
Белорусский государственный университет культуры и
искусств
Минск, Беларусь

Материалы настоящего доклада посвящены вопросам 
создания концепции формирования оптимачъной систе
мы постдипломного образования специалистов духового 
искусства Беларуси. Актуальность проблемы очевидна, 
так как до настоящего времени не все специачисты этой 
квалификационной категории охвачены инновационными 
формами образования и последипломного образовании. 
Эти причины не стали объектом исследования специа
листов и автором выполнено впервые. Предлагаются 
практические пути формирования системы постдиплом
ного образования спегщачистов духового искусства вклю
чают: 1) обоснование сущности этой систелш и ее 
структура: 3) формы и разновидности обучения; 4) виды
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аттестации знаний обучающихся и способы фиксации 
нового объема знаний.

Проблемы подготовки и переподготовки специалис
тов в той или шюй сфере производственной деятельнос
ти всегда обусловлены рядом объективных факторов. Оп
ределяющими среди них являются следующие факторы:
1) изменение экономических и социальных условий в об
ществе; 2) необходимость прогрессивного усовершенство
вания технологических процессов и соблюдение новых 
режимов работы; 3) обострение конкурентной борьбы 
среди спещталистов одной профессии; 4) активизация де
ятельности лидеров отрасли; 5) повышение качественно
содержательного уровня производства; 6) дисбаланс меж
ду спросом и товарным предложением. В полной мере 
такие явлетшя имеют прямое отношение и к нематери
альной сфере деятельности, в частности -  к художествен
ному творчеству, результатом которого является процесс 
создания духовных ценностей с целью расширения пара
метров государственного renommee. В связи с этим, объек
том нашего исследования явилось музыкальное искус
ство. А проблемой и предметом исследования -  разра
ботка концепции по формированию ошимальной систе
мы последипломного образования специалистов духово
го искусстаа. В ходе исследования основными задачами 
были: 1) формулирование сушности концепции; 2) моде
лирование структуры предлагаемой системы; 3) опреде
ление конкретных форм обучения специалистов духово
го искусства; 4) выявление разновидностей обучения; 5) 
разработка положений об аттестации кадров в этой сфере 
и разновидности ее фиксации. Анализ специальной лите
ратуры (монографии, научно-методические публикации и 
т.п.) показал, что ведущие специалисты повьппение каче
ства подготовки кадров и дальнейшее повышение уровня 
их квалификации считают необходимым условием трудо
вого процесса [1, с.121-122; 2; 5, с.61-65]. В своих публи
кациях мы также уделили серьезное внимание рассмот- 
решпо отдельных параметров этой проблемы [3, с. 14-18; 
4, с.228-232]. Как показал результат исследования, в Бе
ларуси сложилась традиционная система обучения кад
ров в рамках учебно-воспитательного процесса в сред
них специальных и высших учебных заведениях культу
ры и искусств, осуществляющих подготовку' специалис
тов духового искусства на достаточно качествеішом уров
не. Но затем, в процессе "вхождения" в профессиональ
ную сферу, такие специалисты сталкиваются со многими 
проблемными ситуациями, разрешешзе которых требует 
уже более обстоятельной подготовки. В этом плане в Бе
ларуси определенные наработки имеются. К ним, в част
ности, мы относим такую форму, как курсы повышения 
квалификации. В рамках этой формы мы имели опыт про
ведения теоретических и практических занятий для слу
шателей в Белорусском государственном институте про
блем культуры (преподаватели ДМШ, ДШИ, руководите
ли духовых оркестровых коллективов),Белорусском госу
дарственном педагогическом университете им. М.Танка 
(преподаватели общеобразовательных школ с музыкаль
ным уклоном). Но, как показал анализ материалов шітер- 
вью и анкет, результат статистической обработки дашгых 
о слушате.лях подобных курсов, их приобщение к такой 
форме повышения профессиональной подготовки явля
ется либо разовым, либо -  эпйзодітческйм, и не отличает
ся системшш для этих специалистов в течение длитель
ного периода их профессиональной деятельности. В прак
тике работы, например, ВУЗов культуры и искусств рес
публики существует четкая схема и условия для обеспе
чения процесса формйроваішя профессорско-преподава
тельского состава: 1) реализация потенциала преподава
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теля и демонстрация им конкретных достижений на про
тяжении пяти лет работы до последующего конксрсного 
избрания: 2) возможность прохождения стажировки в луч
ших творческих коллективах Беларуси, а ныне -  обяза
тельное прохождение стажировки только в одном из ве
дущих учебных заведений; 3) процедура избрания пре
тендента на конкурсной основе по всем параметрам про
фессиональной деятельности; 4) обсуждение с админист
рацией условий контракта и его заключение на заверща- 
ющем этапе первичного оформления или повторного за
числения на работу. Если прохождение стажировки пре
подавателей вузов и средішх учебных заведений респуб
лики является нормой, то этого не скажещь о подобном 
подходе в регулировании деятельности кадров в учреж
дениях культуры и ДМШ, ДШИ (особенно в районных 
городах и селах). И, таким образом, материалы проведен
ного исследования позволяют сделать вывод о том, что 
проблема организации постдипломного образования сто
ит довольно остро. Сложившуюся ситуацию можно объяс
нить целым рядом причин: 1) этот вид образования в боль
шинстве случаев является официальным и осуществляет
ся в обязательном порядке; 2) постдипломное образова
ние не носит системный характер и не охватьшает 100% 
специалистов духового иск>'сства; 3) для специалистов в 
сфере духового искусства повышерше своего квалифика
ционного уровня пока еще не стало нормой и личной по
требностью; 4) круг специальной, учебно-методической 
и нотной литературы по актуалышш проблемно-темати
ческим вопросам довольно ограничен. В связи с этим, 
можно, следоватершно, сделать вьшод о необходимости со
здания и обоснования концепции формироватшя опти
мальной системы постдипломного образования специа
листов духового искусства Беларуси.

СЧ'щность концепции формирования оптимальной 
системы постдипломного образования: стимулирование 
и обеспечение профессионального социокультурного пре
стижа, определение необходимых условий для реализа
ции различных форм повышения уровня квалификации 
специалистов духового искусства с целью создания каче
ственных результатов духовных цештостей для общества.

Структура концепции Формирования оптимальной 
системы постдипломного образования:

1) объект концепции (дипломированный специалист 
со средним специальным или выспшм образоваішем с ква
лификацией специалиста духового иску'сства -  исполни
тель-инструменталист; преподаватель ДМШ, ДШИ, учи
лища культуры и искусств, музыкального училища, выс
шего учебного заведения культуры или искусств; дири
жер профессионального оркестра или руководитель лю
бительского духового оркестра);

2) учреждения, в которых осуществляется процесс пос
ледипломной подготовки специалиста (базовое среднее 
спевдіальное или высшее учебное заведение; БелГИПК);

3) транслятор знаний в системе последипломной под
готовки специалистов духового искусства, то есть препо
даватель шш ведущий специалист-практик дуосового ис
кусства (артист оркестра; дирижер; преподаватель);

4) учебно-методические и информационные ресурсы 
по проблемам духового искусства (монографии, учебные 
пособия, учебно-методические пособия, разработки, ука
зания, рекомендации, репертуарные сборники, видео-банк 
данных о достижениях духового искусства, видео-школы, 
аудио- и аудиовизуальные записи на различных носите
лях, в том числе и CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW).

Ф ормы обучения кон ц еп ци и : 1) стационар; 
2) заочное обучение; 3) дистанционшое; 4) вечернее.

Разновидности обучения: 1) стажировка; 2) курсы пе
реподготовки; 3) курсы повышения квалификации; 4) вто

рое образования на базе среднего или высшего звена;
5) самообразование.

Виды аттестации кадров: 1) написание квалифика
ционной работы проблемно-тематического характера (кон
трольная работа, реферат, курсовая работа, выпускная дип
ломная работа); 2) исполнетше художественно-творческой 
концертной программы или котщертного номера (соло, 
в составе ансамбля, в качестве дирижера); 3) сдача соот
ветствующего перечня зачетов и экзаменов.

Фиксация результатов формирования оптимальной 
системы постдипломного образования -  присвоение со
ответствующей квалификации с получением удостовере
ния или диплома соответствующего образца. Необходи
мым условием реализации всех обозначенных нами па
раметров будет являться регулярность включения специ
алистов духового искусства в систему последипломного 
образования (оно должно осуществляться не менее одно
го раза в пять лет при получении специалистом соответ
ствующего документа, но может и комбинировать, по ус
мотрению специалиста, с различными формами и разно
видностями последипломного образования).

Таким образом, в заключении можно отметить, что 
внедрении модели предлагаемой концепцш постдиплом
ного образования для специалистов духового искусства 
республики обеспечит, на наш взгляд, его дальнейшее ка
чественное развитие силами наиболее квагшфицирован- 
ных специалистов, обеспечивающих свой профессиональ
ный рост такой необходимой формой обучения, как пос
ледипломное обучение. Главное в этом направлении -  
выработать у специалистов реальную потребность в та
ком образовании, осмысленное к нему отношение и объек
тивную заинтересованность. Необходимо предусмотреть 
здесь и целый ряд стимулирующих мер (карьерный рост 
специалиста с присвоением соответствующей более вы
сокой категории и соответствующим окладом; перевод на 
более оплачиваемую должность и т.п.).
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВА
ЦИОННЫХ ФОРМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА
ЗОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

Н.С. Сердюкова, П.Е. Решетников
Белгородский регмонапъный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов 
Белгород, Россия

Необходимость подготовки педагогических кадров к ин
новационной деятельности вызвана изменениями в соци
альной жизни общества. Одна из форм работы Белго
родского регионального института повышения квалифи
кации и профессиональной переподготовки специалистов 
-  индивидуально-ориентированная подготовка сельских 
учителей к разработке и реализации авторских и мето
дических систем. Обучение слушателей в эксперимен
тальных группах завершается публичной защитой про
екта, что повышает ответственность слушателей за 
свою работу и позволяет обменяться опытам практи
ческой инновационной деятельности.

Одной ю  наиболее важных особенностей образова
ния в XXI веке является его инновационный характер. В 
условиях быстрых перемен в социальной жизни, все воз
растающей неопределенности в работе всех организаций, 
конкурешщи товаров и услуг, постоянного изменения тре
бований к специалистам единственным условием адапта
ции образовательных учреждений к этим переменам яв
ляется работа их в режиме инновациошюго развития.

Инновации становятся неотъемлемым атрибутом пе
дагогического труда практически во всех образователь
ных учреждениях, начиная с вузов и заканчивая учрежде
ниями дошкольного образования. Такие перемены в ха
рактере профессионально-педагогического труда вызыва
ют неотложную необходимость в целенаправленной сис
темной работе по подготовке педагогических кадров к осу
ществлению инновационной деятельности. Особенно ос
тро эта проблема стоит по отношению к сельским педаго
гическим работникам. Многие из них давно закончили пе
дагогические вузы и училища, а в программе их подго
товки не ставилось задачи теоретической и практической 
подготовки к этой деятельности. Традиционные формы 
повышения квалификации и профессиональной подготов
ки специалистов в слабой мере способствуют освоению 
практическими работтшками опытом инновационной де
ятельности.

В связи с этим в Белгородском региональном инсти
туте повышения кватшфикации и профессиональной пе
реподготовки специалистов при кафедре профессиональ
ного образования был создан исследовательский центр ин
новационных технологий, основной задачей которого яв
ляется поиск и экспериментальная апробация инноваци
онных технологий дополнительного педагогического об
разования. В датюй статье мы ведем речь о технологии 
подготовки сельских учителей к разработке и реализации 
авторских образовательных и методических систем.

Основными недостатками традиционных технологий 
повышения квалификации педагогических работников яв
ляются: информацишшопросветительский характер про
цесса обучения слушателей; отрыв содержашія nonojfflH- 
тельного образования от тех конкретных проблем, итшо- 
вационных задач, которые решает в своей практической

деятельности педагог; обучение инновационным формам 
работы без практического включения слушателей в инно
вационную деятельность; отсутствие системного обуче
ния методологии исследовательской деятельности; пар
циальный характер дополнительного образования, отсут
ствие постоянной квалифицированной помоши педагогам 
в осуществлении творческих задумок.

Преодолеть эти недостатки можно на основе исполь
зования в дополнительном педагогическом образовании 
индивидуально-ориентированной технологии подготовки 
учителей сельских школ к разработке и реализащш ав
торских образовательных и методических систем.

Апробированная нами инновационная технология до
полнительного образования учителей сельских школ вклю
чает в себя пять этапов: установочно-целевой, организа
ционно-обучающий, ориентационно-смысловой, творчес- 
ки-исполнительный и рефлексивно-презентационный 
этапы.

Наустановочно-целевам этапе с учигеляхш сельских 
школ в институте повышения квалификации и професси
ональной переподготовки специалистов проводятся уста
новочные занятия по проблеме организации инновацион
ной деятельности. Раскрывается сущность итшовацион- 
ной деятельности, основные тенденции развития образо
вания и дается обзор ведущих направлений шшоватщон- 
ного поиска, слушателей знакомят с опытом тшновацион- 
ной деятельности лучших педагогов региона. Главной це
левой установкой данного этапа является возбуждение у 
слушателей интереса к ишювационной работе, иниции
рование желания включиться в инновацишшый поиск по 
преподаваемому предмету или по воспитательной работе 
с учащимися. В нашем институте установочные занятия 
проводятся в течеіше 2-3 дней.

Целевыми установками организационно-обучающего 
этапа является отбор учителей сельских школ, желаю
щих разработать и реализовать авторские образователь
ные или методические системы; организация системати
ческих занятий с 1ШМИ по обучению методо.логии разра
ботки авторских образовательных систем и методологии 
педагогического исследования, ознакомлению их с нетра- 
дащионными образовательными технологиями. Для экс
периментальной апробащш зшновациошюй технологии 
в Белгородском региональном институте повышения ква
лификации и профессиональной переподготовки специа
листов на базе Волоконовского района были созданы две 
творческие грутшы учителей и председателей методичес
ких объединешгй. Для ішх был организован постоянно 
действующий семинар по методологии педагогического 
исследования и новым образовательным технологиям. 
Занятия семинара проходят ежемесячно по 6 часов в день 
на базе Волоконовского МОУ №2. Ведут занятия веду
щие специалисты Белгородского РИПКГШС( доктора 
наук, заведующие кафедрами) и Белгородского государ- 
ствешюго университета. На базе этого же образователь
ного учреждения бьш организован районный консульта
ционный пункт по использованию информационных и 
мультимедийных технологий в сельской школе. Консуль
тативная помощь учителям сельских школ оказывается 
силами преподавателей кафедры профессионального об
разования Белгородского РИПКППС.

На ориентационно-смысловам этапе реализации тех
нологии осуществляется выбор слушателями инноваци
онного проекта, осмысление основных идей, лежащих в 
основе авторской образовательной системы. Этот выбор 
осуществляется на основе консультаішй с научным руко
водителем. Научные руководители ишювационных про
ектов подбираются из числа профессорско-преподаватель
ского состава, привлекаемого к проведению занятий. За
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нятия профессорско-преподавательского состава органи
зованы таким образом, что половину времени они рабо
тают с группами слушателей, а половину времени зани
маются индивидуальными консультациями со слушателя
ми. Такая форма занятий весьма важна для сельских учи
телей. Ибо он часто остается один на один со своими про
блемами и ему не с кем бывает посоветоваться, получить 
не у кого квалифицированн>то консультацию по разраба
тываемой проблеме. Особое внимание на этом этапе уде
ляется осознанию социального значения и личностного 
смысла реализации инновационного проекта. В качестве 
ведущих стимулов включения сельских >'чителей в инно
вационный поиск выступают: повышение квалификации 
по месту жительства в нетрадиционной и более качествен
ной форме, получение по истечении 2-х лет документа го
сударственного образца о повышении квалификации; по
лучение помощи в подготовке материалов для унастия в 
профессиональных конкурсах, грантахи др.; возможность 
получения оперативной консультативной помощи в рабо
те со стороны ведущих ученых региона; создание реаль
ной основы для повьппения квалификационных разрядов; 
создание в процессе дополнительного образования наи
более благоприятных условий для творческой самореали
зации в профессионально-педагогическом труде.

Целевыми установками творчески-исполнительного 
этапа технологии являются: разработка концепции автор
ской образовательной или методической системы; разра
ботка программы ее реализации; разработка критериев и 
показателей эффективности работы; подбор наиболее 
адекватных методов творческого поиска и диагностики и 
педагогического мониторинга результатов; организащм 
накопления информационно-методического фонда иссле
дования; экспериментальная апробация на эффективность 
отдельных форм, методов и технологий образовательной 
деятельности.

На рефлексивно-презентационном этапе реализации 
технологии осуществляется рефлексия индивиду'альной 
инновационной деятельности слушателей. И создаются 
условия для творческой самореализации специалиста пу
тем презентации авторских образовательных и методичес
ких систем. Происходит интенсивное взаимообучение слу
шателей на основе ознакомления с опытом инновацион
ной деятельности своих коллег. Кроме того, осуществля
ется оценка результатов обучения слушателей. Этот этап 
весьма важен также для оценки достоинств и недостатков 
новой формы повышения квалификации сельских учите
лей. В разработанной нами технологии на рефлексивно
презентационный этап отводится большой промежуток 
времени -  не менее полугода. В традиционных системах 
повышения квалификации аттестация слушателей прово
дится обычно или в форме тестирования, или защиты ре
ферата, курсовой работы. Для этой цели отводится мак
симум 6-8 часов. Естественно, что такая форма аттеста
ции лишь в слабой мере способствует выявлению прак
тической готовности слушателя к решению инновацион- 
ньк задач. На передний нчан в данном случае выступает 
контролирующая, но не взаимообучающая функция. По
чему' мы отводим на обсуждение разработанных авторс
ких инновационных образовательных систем столько мно
го времени? Первое -  чтобы повысить ответственность 
слушателей за свою работу в процессе повышения квали
фикации. Если слушатель знает, что ему необходимо бу
дет публично презентовать и защищать свою авторскую 
систему в течение 30-40 минут, он будет очень ответствен
но относиться и к занятиям, и к обобшению своего опыта 
инновационной деятельности. Второе -  таким путем мы 
меняем субъектов образовательной деятельности. Взаим
ный обмен опытом практической инновационной деятель

ности в повышении квалификации гораздо эффективнее 
рассказов о ней одно го-двух лекторов. В эксперименталь
ных группах насчитьтается 52 человека. Если каждый слу
шатель докладывает о своем опыте в течение 30 минут, то 
на презентацию всех авторских систем необходимо зат
ратить минимум 26 часов рабочего времени. При 6 часо
вом рабочем дне на это уйдет четыре с половиной дня. 
Если занятия семинара проводятся один раз в месяц, то 
на презентацию проектов уйдет 4-5 месяцев. Более часто 
проводить обсуждение не целесообразно по той причине, 
что слушатели с учетом защит предыдупійх товарищей 
успевают вносить коррективы, учесть лучший опыт пре
зентации.

Для оказания помопш сельским учителям в овладении 
методологией педагогического исследования сотрудника
ми кафедры профессионального образования в настоящее 
время издается хрестоматия педагога-исследователя. Пла
нируется пятнадцать вьшусков данной серии. В настоя
щее время издано три сборника данной серии: "Проекти
рование образовательных систем"; "Методы педагогичес
кого исследования" и "Исследовательские подходы в пе
дагогике".
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ФИЛОСОФСКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МУЗЬПСАЛЬ- 
НО-НЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Е.С. Полякова
Белорусский государственный педагогический 
университет гш. М. Танка 
Минск, Беларусь

В докладе рассматршваются философско-теоретичес
кие основы последипломного образования и повышения 
квалификации педагогов-музыкантов. Опора на выдвину
тые положения позволяет изменить сущность, формы и 
методы преподавания и аюпуализировать систему реф- 
лексируемых общечеловеческих ценностей, связанных с 
процессом непрерывного профессионального развития.

На современном этапе развития образовательного про
цесса, на стадии реформирования школы, постоянно по
вышаются и модифицируются требования к педагогу-му- 
зыканту. Повышение квалификации музыкально-педаго- 
птческих кадров (учителей музыки и преподавателей спе
циальных .музыкальных дисциплин общеобразовательных 
школ, гимназий и лицеев) характеризуется опорой на не- 
прерьшное совершенствоваше профессионализма. Слож
ность задач, стоящих перед ним, предполагает выработку 
новых подходов к системе повышения квалификации в 
современных социально-экономических условиях.

Особое значение имеет философско-теоретическое 
обоснование повышения квалификации и переподготов
ки кадров музыкально-образовательной сферы как базы 
для изменения содержания, форм и методов последшшом- 
ного образоватшя педагога-музыканта.

Попытаемся рассмотреть те теоретические позиции, 
на которых может строиться концегщия последипломно
го музыкального образования в нашей стране.

Важной философской предпосылкой концепции яв
ляются философские идеи христианского экзистенциализ
ма (Н.А.Бердяев, Н.О.Лосский), признающего личность 
высшей ценностью, причиной и мерой всех вещей. Эта 
мысль определяет сущность христианской антропологии,

55



Секцил /
с ее взглядами на человека, созданного по образу и подо
бию Божию и реализующего себя через проявление, со
творение единственной, уникальной собственной лично
сти. При этом отмечается, что величие и доблесть челове
ка проявляются через приобщение к объективному миру 
идеального, воплощенного в образцах культуры, через 
объективность творчества человека в высоко духовных 
проявлениях. Развитие и преобразование личности осно
вывается на признании безграничности поступательного 
движения духа, а духовность, признается как иерархия 
структур; трансцендентной -  стремление растшгрить іра- 
ницы своего "я"; аксиологической -  пртснание абсолют
ной ценности человеческого бытия; временной -  осозна
ние непрерывности существования во времени; холистс- 
кой -  обеспечение тшдивидуальной целостности психи
ческой жизни личности (Э.В.Соколов) [1].

В области теории музыкально-педагогического об
разования важным является положение о развивающем и 
воспитательном воздействтш музыки на личность, меха
низмом которого является соотнесение общечеловеческих 
эмоций, выраженных и сконцентрированных в произве
дениях музьпсального искусства, с собственными эмоци
ями субъекта музыкальной деятельности (востірйятйя, 
исполнения, сочинения, преподавания). Положение кон
кретизируется через:

-  теоретическое взгляды о многоаспектности воздей
ствия музыки на личность (от античности до напгах дней) 
(Пифагор, Дамон, Платон, Аристотель, X.Гарднер, 
Д.Кемпбелл, М.Мамардашвили и др.);

-  признание общего и для музыки, и для эмоций прин
ципа функцйоішрованйя, опирающегося на парность, фаз- 
ность, регулируемость, распознаваемость;

-  опору на эмоционально-моторную природу музы
кальности как психофизиологическую базу развивающе
го воздействия музыки на человека (В.Медушевский. 
И.Перфильева-Корсакова, В.Пертушин. С.Науменко, 
А.Готсдинер и др.);

-  положение о подсознательном воздействии на лич
ность музыкального языка эмоций, помогающего приоб
ретению воображаемого опыта и переводу его в плоскость 
реальных отношений личности (М.Мольц, А.Копленд, 
Г.Малер, Г.Цыпин, и др.) [2].

Культурологической основой концепции является 
осмысление и художественное освоение личностью ок
ружающей действительности:

-  признание ноосферы как совокупности духовного 
интеллекта человечества и "живого природного тела", вза
имовлияния совокупного духовного интеллекта и энерпш 
духа отдельных личностей, творцов (В.И.Вернадский, 
А.Л.Чижевский);

-  мысль В.С.Библера о планетарном характере культуры;
-  идея С.И.Гессена о соответствии культуры и образо

вания и неисчерпаемости первого и второго, их открыто
сти и динамичности;

-  положеште И. А.Ильина о духовности культуры, вза- 
имодополнительности научного и духовно-интуитивного 
миропонимания;

-  положение о культуре как среде, взращивающей и 
питающей личность, взаимосвязь культурной и образова
тельной сред (А.С.Зубра, А.И.Левко, Н.А.Масюкова, 
Б.В .Пальчевский);

-  положения теории пассионарности Л.Н.Гумилева, 
явление пассионарной штдукции и ее влияние на образо
вательную среду через личность преподавателя в услови
ях непосредственного музыкального и педагопгческого об
щения, сотворческой музыкальной деятельности;
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~ введение В.Г.Ражниковым термина эмосфера (вне- 
убьектная локализация эмопий), в нашем случае -  кон
центрация общечеловеческих эмоций в произведениях му
зьпсального искусства [3].

Акмеологической основой концепции последиплом
ного музыкально-педагогического образования являются 
следующие положения:

-  непрерывное личностно-профессиональное разви
тие, главным содержащим и направлеігйем которого яв
ляется прогрессивная и гуманистическая самоактуализа
ция и самореализация;

-  положение о двух сферах развития личности -  по
тенциальной (природные особенности, присущие челове
ку как виду, особенности индивида, социалыше возмож
ности общества, которые могут быть использованы для 
личностного развития) и актуальной (преобразованное по
тенциальное, внешние проявления реально функциони
рующего), при этом потенциал личности рассматривает
ся как система постоянно пополняемых и возобновляе- 
мьк ресурсов;

-  положение о творческом потенциале личности, рас
сматриваемом как сочетание интегративных личностных 
характеристик креативности. В прикладных акмеологи- 
ческих исследованиях (Н.В.Васина, В.Н.Толмачев) твор
ческий потенциал анализируется как системное качество 
личности, находящееся во взаимосвязи с уровнем профес
сионализма личности и деятельности [4].

Психологическими предпосылками концепции явля
ются идеи гуманистической психологии в понимашти са
мореализации и самоакту'ализации личности как актуали- 
защти внутренних потенциалов и удовлетворении потреб
ностей в безопасности, любви, уважении, когнитивном и 
эмоциональном понимании и приняттш и пр. (Г.Олпорт, 
Э. Фромм, К. Роджерс, А. Маслоу). Признание возможно
сти самореализации как актуализации потенциальных воз
можностей и способностей личности только при домшш- 
ровании положительных эмоций, создающих оптималь
ные условия для этого ттроцесса (Е.Г.Гуляева, И.Гурневич,
В.Каминская, М.Мантужевская) [5].

Педагогическая основа концепции последитшомного 
образования педагога-музыканта включает в себя ттризна- 
ние совремешюй наукой двуединого процесса шздивиду- 
ализации-социализации развития личности, что еще со
всем недавно понималось как тштериоризация внешних 
требоватшй, предъявляемых социумом. В настоящее вре
мя развитие понимается педагогической наукой как само
развитие, самореализация, самоизменение личности, са
моактуализация ее потенций в процессе взаимодействия 
(со бытия) с миром и освоения этого мира. Из этого по
стулата вытекает опора на основные положения теории 
деятельности и теории общения, в том числе профессио
нальной музьпсально-педагогической деятельности и об
щения.

Изменилось понимание сущности педагогической де
ятельности, что в определешюй степеші отражается на 
требованиях, предъявляемых учителю. Если изначально 
педагог-музыкант должен был, обучая и воспитывая, -  
формировать, развивать личность учащегося либо "сле
дить за развитием", то в настоящее время на первый план 
выдвигается функция фасилитации, постоянного психо
логопедагогического сопровождения молодой становя
щейся личности (М.В.Юшрин, К.Роджерс). Излишне го
ворить, что в этом случае изменяется и степень свободы 
субъектов образовательного процесса; и педагога, и уча
щегося. Ученик получает свободу от императива в про
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цессе музыкального обучения и воспитания, свободу са- 
мосозидания, в конечном итоге, свободу профессиональ
ного выбора и реализации своей жизненной стратегии. 
Учитель же восходит по ступеням свободы от "свободы 
обладазъ, достигать" до "свободы c4>0Knn>", подчеркивая 
тем самым миссианские тенденции совремешого музы
кально-образовательного процесса.

Практическая реализация этих философско-теорети
ческих оснований в процессе повышетшя квалификации 
педагога-музыканта позволяет актуализировать целую си
стему ценностей. Так, можно выделить творческий ха
рактер музьисально-педагогической деятельности, ее гу'- 
манистическую направленность, свободу и независимость 
в деятельности, ее эстетичность и художественность как 
рефлексируемые ценности, связаішые с процессом дея
тельности. В музыкально-педагогическом процессе пред
метом деятельности является музыкальное йсіу'сство, 
отсюда вытекают следующие рефлексируемые ценности: 
красота, духовность и гуманистическая направленность 
.музыкального искусства; художественность музьшально- 
го творчества; свобода самовыражеішя в музыке, добро и 
истина как атрибуты гуманистического общественно цен
ного музыкального искусства.

Особое значение имеют ценности, связанные с про
цессом дальнейшего профессионального развития лично
сти. Общечеловеческие ценности, откристаллизоватгные 
в музыкальном искусстве и педагогическом творчестве, 
постоянно интериоризируются в индивидуальном созна- 
НІШ человека, но, одновременно происходит и обратный 
процесс, индивидуальные ценности, присвоенные путем 
смыслообретения, проникают в продукты музыкального, 
педагогического творчества человека и могут быть при
своены другими людьми путем усвоения опыта другой 
личности. Ценностями этого уровня являются: свобода 
самореализации в различньк видах музыкальной деятель
ности; раскрытие себя в творческой музыкальной и педа
гогической деятельности; справедливость; гу'манность от
ношений к Другому, Себе, Миру; музыкально-професси
ональный рост и др.

Итак, опора последипломного образования и повыше
ния квалификации педагогов-музыкантов на выдвинутые 
философско-теоретические положения может лежать в 
основе изменения содержания, форм и методов работы с 
этой категорией обучающихся и способствовать актуали
зации для них системы рефлексируемых общечеловечес
ких ценностей, связанных как с процессом и предметом 
деятельности, так и с процессом дальнейшего професси
онального развития личности.
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ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО 
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СКОЙ ОБЛАСТИ

И.В. Немыкина
Белгородский РИПКППС 
Белгород, Россия

В своем докладе я кратко рассмотрела вопросы разви
тия учебного заведения-колледжа, где преподавательс
кий состав работает, используя инновационные техно
логии. Доклад отражает результаты исследовательс
кой работы автора по изучению истории среднего спе
циального образования в Белгородской области. Мы счи
таем, что инновационные процессы не должны проти
воречить традициям, которые сложились в образова
тельном процессе.

Единая система среднего медицинского образования 
в нашей стране была создана в 1936 году. Ее задачи бьши 
определены постановлением Правительства "О подготовке 
средгшх медицинских кадров" (1936г.). Постановление 
предусматривало увеличение числа средних медицинских 
учебных заведеішй и реорганизацию существующих. Это 
бьшо вызвано интенсивным развитием сети лечебно-про- 
фшгактических и санитарно-профилактических учрежде
ний и дальнейшей специализацией медицинской помощи.

В это время отк-рывается и Старооскольская фельдшер
ско-акушерская школа. Первый звонок здесь прозвучал 
15 сентября 1937 года. Возглавил учебное заведение
С.Н.Поликарпов. Работало всего 3 штатных преподавате
ля и 6 совместителей. Усилиями коллектива и первого ди
ректора было арендовано помещение и организовано ана
томический, хирургический и химический кабинеты. За
нятия проводились в вечернее время. Несмотря на боль
шие трудности в 1939 году состоялся первый выпуск аку
шерок в количестве 65 человек. В довоенные годы велась 
также подготовка фельдшеров и медсестер. В 1940 году 
выпустили уже 125 специалистов.

... 1941 год -  школа выпустила 170 человек, из них 
фельдшеров -  110, акушерок -  60.

В годы Великой Отечественной войны учащиеся дос
рочного выпуска ушли на фроігг, многие трудились в гос
питалях. Преподаватели-врачи также были мобилизова
ны на фронт. Колледж чтит участников Великой Отече
ственной войны: А.А.Клюбина, Ю.Г.Ильхман, Е.А.Лутсь- 
янов, М.К.Богданова, М.П.Бабенко и других.

Несмотря па трудности времени сразу же после осво
бождения города в 1943 году занятия возобновились. Они 
проводились при коптилках, в неотапливаемом помеще
нии; не было мебели, учебников, письменньк принадлеж
ностей.

В послевоенные годы более 12 лет (с 14 января 1947 г 
по 1959 г) учебным заведением руководил заслуженный 
врач Российской Федерации, почетгага гражданин горо
да Старый Оскол Василий Се.менович Абельдяев. Он внес 
значительный вклад не только в становление и развитие 
учебного заведения, но и в систему организации меди
цинского обслуживания населения.

По его интщиативе и под его непосредствешшш руко
водством в Старом Осколе была построена и до сих пор 
функционирует областная противотуберкулезная больни
ца на 300 коек.

В годы Великой Отечественной войны Василий Се
менович возглавил хирургический эвакогоспиталь № 1926.
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В.С.Абельдяев оставил потомкам воспоминания о ра
боте госпиталя, а также "Записки по истории развития 
здравоохранения Старого Оскола и уезда со времени ос
нования крепости "Оскол" и до Октябрьской революции".

В 50-е годы фельдшерско-ак>лперская школа была ре- 
оранизована в медицинское училище и к четверти века 
своего существовашгя имела значительные достижения. 
Директор Евгеішя Ивановна Монакова очень много вш - 
мания уделяла работе кружков, спортивной деятельнос
ти; активно работало общество любителей природы, про
цветало художественная самодеятельность.

На протяжении многих лет учебное заведение распо
лагалось в пяти неприспособленных помещениях, распо- 
ложеішых в разных точках города. И только 70-е годы было 
построено новое трехэтажное здание.

Более двадцати лет (с 1982 года) неизменным дирек
тором учебного заведения остается Заслуженный учитель 
РФ, кандидат медицинских наук, Н.С.Селиванов. Опыт
ный педагог, врач-хирург, руководитель, который всегда 
видит перспективу и поощряет начинания подчиненных, 
он сумел адаптировать учебное заведение к новым эконо
мическим условиям.

Селиванов стоял у истоков организации струтоуры учи
лища учебно-производственной стоматологической лабо
ратории по подготовке зубных врачей и зубных техников. 
Все началось со строительства корпуса. Неординарность, 
необычность этой стройки заключалось в том, что взя- 
:шсь за нее медики, а не строители и провели с нулевого 
цикла и до конечного результата. Прорабом бьш дирек
тор, а строителями -  учащиеся и преподаватели.

Лаборатория оказывает населеішю основные виды сто
матологических услуг: терапевттяеские, хирургические, 
ортопедические. Студенты учатся на фаіггомах и на кли
нических работах, что максимально приближает к усло
виям будущей профессиональной деятельности.

В составе лаборатории 4 зубоврачебных кабинета, ка
бинет рентгенологической диагностики, 7 учебньк зубо
технических лабораторий, 5 кабинетов фантомного курса 
для зубньгх врачей и зубных техшшов, кабинет металло
керамики. Оборудоваіше кабинетов соответствует совре- 
мешаім требованиям оснащению и оборудованию лечеб
ных кабинетов и зуботехнических лабораторий стомато
логических поликлиник.

В 1996 году учебное заведение получило статус кол
леджа и успешно прошло аттестацию. Повышение стату
са потребовало введения новых положений о научно-ис
следовательской работе (НИР). В штатном расписании по
явилась должность заместителя директора по НИР. С при
ходом на эту должность доктор медицинских наук, про
фессора В.Г.Сухотерина научно-исследовательская рабо
та стала системной. Педагогами опубликовано более 300 
научных работ. В колледже подготовлены и защищены 
4 кандидатские диссертации, на его базе проходят межре
гиональные н^но-практические конференции по вопро
сам подготовки специалистов среднего звена.

Образовательный процесс колледжа обеспечивает бо
лее 100 преподавателей, из них 3 -  заслуженньгх учителя 
РФ (Н.С.Селиванов, М.И.Мшунова, Т.В.Хорхордіша), 7 
кандидатов и 1 доктор медицинских наук (Сетшванов Н.С., 
Удачина Н.А., Томшинская Е.И., Миронова ТА., Ванхин
О. А., ХорхординаТ.В., Сухотерин В.Г.), 6 отличников здра- 
воохраненти (В.Н.Виноградская, В.А.Грошев, В.Г.Сухо
терин, А.И.Шубина, Н.В.Меньшикова), 2 заслуженных 
работника здравоохранения РФ (В.А.Фефелова,
В.И.Горбачев). Педагоги Д.И.Гладков и И.М.Костромина
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награждены значком "За отличные успехи в среднем спе
циальном образовании".

Методическое обеспечение в колледже, внедрение ак
тивных методов обучения, обобщение передового опыта 
успешно осуществляет Заслуженный учитель РФ. Канди
дат педагогических наук, заместитель директора по УМР 
Т.В.Хорхордина,которая внедрила в работу колледжа но
вую педагогическую технологию по медицинскому' крае
ведению.

В настоящее время в колледже обучается более 1000 
студентов по 8 специальностям: "Сестринское дело", "Аку
шерское дело", "Лечебное дело", "Стоматология", "Сто
матология ортопедическая", "Лабораторная диагностика", 
"Фармащы", "Медико-профилактическое дело". Ведется 
подготовка специалистов повышенного уровня образова
ния по специальностям: "Лечебное дело" и "Сестринское 
дело", работает отделение постдипломного образования 
средних медицинских и фармацевтических работников по 
26 специальностям.

За время существования учебное заведение подгото
вило более 12 тысяч специалистов, которые тру'дятся в раз
личных лечебно-профилактических учреждениях города, 
области, России, а также в странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

С каждым годом совершенствуется материально-тех- 
шиеская база колледжа. Полностью оборудованы и осна
щены учебно-наглядными и техническими средствами 
обучения 27 учебных кабинетов, 4 .лекшюнных зала, 
16 учебных комнат на практических базах в ЛУ города. 
Имеется 2 актовьгх зала, 2 компьютерных зшіа, читаль
ный и спортивный ЗШІЫ.

Фонд библиотеки колледжа насчитывает более 40 ты
сяч экземпляров учебной, научной и методической лійе- 
разуры.

Расширяются и оснащаются новым оборудованием 
базы производственной практики медколледжа, где дтя 
студентов созданы все условия для получения професси- 
оналытых знаний, умений, навыков, овладение манипуля- 
циошюй техникой и уходом за больными.

К организации образовательного процесса активно 
привлекаются высококватифицированные врачи и меди
цинские сестры, имеющие богатый опыт работы, профес
сиональные знания и способности к педагогической дея
тельности.

Гордостью учебного заведения являются его выпуск
ники. Среди них начальник кафедры нормальной анато
мии Военно-медицинской академии, доктор медицинских 
наук, профессор, академик международной академш и 
интегративной антропологии И.В.Гайворонский; главные 
невропатолог военно-космических сил РФ, заслуженный 
врач РФ, кандидат медшщнских наук Н.В.Гайворонский 
и многие другие.

В 2002 году в структуре СМК открыто отделегше сес- 
тринкого ухода, ставшее клинической базой практичес
кой подготовки сестринкого персонала. Сегодня Старо
оскольский медгщинский колледж занимает прочные по
зиции в системе среднего специального образования в 
России. Ведется многоуровневая подготовка медицшгских 
кадров, внедряются инновационные технологии. Препо
даватели применяют личностно-ориеш’ированный подход 
в образовательном процессе. Постоянно совершенству
ется профессиональное мастерство педагогов, на долж
ном уровне находится научно-исследовательская работа 
студентов и преподавателей, в образовательном процессе 
акцент делается на здоровьесберегающие технологшг и 
восгштательнуто работу.



инновации в  оіггалйзацйй и соде^гжании пйследипмхАшого с0(юзования

УДК0б1.6б:631.145

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОН- 
СУЛЫАЦИ01Ш0Й СЛУЖБЫ АПК РОССИИ

Б.И. Шайтан, А.И. Гулейчик
Российская академия кадрового обеспечения 
агропрамыитенного комплекса 
Москва, Россия

Г.Ф. Добыш
Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров АПК Белорусского государственного аграрного 
технического университета 
Минск, Беларусь

Консультирование, информация, сельхозпроизводители, 
внедрение инноваций, обучение.
Создание информационно-консультационной службы 
АПК в России началось в 1993 г. и продолжается при ак
тивной поддержке государственных органов управления, 
зарубежных фондов и местных органов управления. Опыт 
отдельных регионов России показывает эффективность 
деятельности подразделений информационно-консульта
ционной службы по удовлетворению запросов сельхозпро
изводителей по использованию инновационных техноло
гий, эконамическим, юридическим и другим вопросам.

Агропромышленный комплекс наращивает темпы ро
ста производства сельскохозяйственной продутсции, чему 
способствует создание гибкой и восприимчивой к науч
но-техническому прогрессу системы хозяйствования. А 
это возможно лишь при формировании рыночной и соци
ально ориентировашюй инфраструктуры, включающей 
разнообразные мехаішзмы поддержки сельхозпроизво
дителей.

По мере развития рыночных отношений у работников 
сельскохозяйствеішых предприятий и организаций возни
кает потребность в получении юіформацйй об йнноваіш- 
онных разработках и передовом опыте хозяйствования. 
Однако в огромном информационном потоке сельхозпро
изводители не всегда могут отобразить, оценить и прак
тически использовать необходимые им инноващш. Как по
казывает зарубежный и отечественный опыт, информаци- 
ошю-консультационная служба является наиболее достуті- 
ным и действенным механизмом для решеюія этой про
блемы.

К настоящему времени информационно-юнсультаци- 
шшые службы (ИКС) уже созданы в 65 регионах и 265 
районах России. В них работает более 1800 специалис
тов, оказывающих активнуто помощь сельхозпрошводи- 
телям в освоении инновационных разработок. Службы 
всех уровней в 2002 году осуществили более 214 тыс. кон
сультаций по различным вопросам сельскохозяйственно
го производства и число запросов ежегодно возрастает.

В настоящее время сельскохозяйственная ИКС России 
существует в таких оргашзациошю-правовых формах:

-  структурное подразделение при органах уп
равления АІЖ;

госуцарствеішое предприятие, учреждение, фонд; 
при шгститутах повышеггая квалификации; 
при высших учебных заведениях; 
при научно-исследовательских институтах.

На районном уровне ИКС, как правило, создается при 
органах управления АПК, при техникумах и колледжах, 
при ассоциациях фермеров.

Создание ИКС в структуре органов управления или 
при них имеет ряд преимуществ (особенно на начальном 
этапе) -  наличие кадрового состава с большим опытом 
работы, шу’боких знания проблем отрасли, непосредствен
ное участие в их решении, возможности и финансовых 
вопросов. Однако эти преимущества создают и недостат
ки; специалисты утгравленческих структур будут отдавать 
преимущество в решении задач административным ме
тодам и не дадут возможности сельхозпроизводителям 
принимать самостоятельные решения при юнсультации 
спещталистов ИКС.

Некоторые региональные ИКС действуют в качестве 
самостоятельных юридических лиц в форме государствен
ных унитариьгх предприятий или учреждений, а также не
коммерческих организаций (в том числе фондов). ИКС 
такого тшта по болыпинству признаков соответствуют фор
ме организации подобньк зарубежіагх служб и могут при
влекать как бюджетные средства, так и хозрасчетные до
ходы для развития консультационной деятельности.

ИКС, функционирующие в системе повышения ква
лификации и переподготовки руководителей и спещгали- 
стов А1Ж, имеют преимущества для распространения ин
новаций. Сложившийся профессорско-преподавательский 
состав, имеющий опыт работы с руководителями и спе
циалистами хозяйств, неплохая материально-техническая 
база и телекоммуникациошше средства позволяют на вы
соком уровне организовывать индивидуальные консуль
тации, семинары, конференции, выставки.

Информацишшо-консультационные службы выспшх 
и средних специальных учебньк заведений в целом перс
пективны в вопросах распространения знаний. Они рас
полагают профессиональными кадралш практически по 
всем отраслям АПК, учебными хозяйствами для органи- 
загщи демонстрашюішьк полей и ферм. Однако работа 
со специалистами, имеющими высшее образоваіше и опыт 
работы, требует иных подходов, чем учеба студентов.

Сотрудники н^чно-исследовательских институтов мо
гут давать квалифшщрованные консультации по узким 
проблемам профшш своих исследований, однако созда
ние при НИИ разветвленной ИКС не всегда це.лесообраз- 
но.

Наибольшее количество консультаций ИКС оказьша- 
ется по растениеводству (18%), животноводству (17%), бу
хучету (11%), финансам и кредитам (11%) и экономике 
(10%). При этом основными пользователями консульта- 
1ЩОННЫХ услуг являются кругагые хозяйства всех форм 
собственности (58%), крестьянские (фермерские) хозяй
ства (18%), личные подсобные хозяйства и садоводы-ого
родники (14%) и работники органов управления АПК 
(6% ).

Финансирование ИКС, особенно на первоначальном 
этапе с у четом заштгересовашюсти государства в обеспе
чении продовольственной независимости страігы, осуще
ствляется за счет бюджетньгх источнгжов в форме целе- 
вьк региональных ітроірамм или штестшщонных про
ектов развития. Наряду с бюджетны.м фшгансированием 
существенным источником постутшения средств являет
ся оказание платных услуг негосударственным ютиентам. 
Кроме того, во многих регионах России (Калининградс
кая, Ярославская, Новосибирская, Нижегородская и др. 
области) стартовой финансирование для организации ре
гиональных консультационных центров было получено от 
различных международных и зарубежных фондов. Фак
тически начальным этапом создания Российской ИКС стал 
"Проект по поддержке осуществления реформ в сельс
ком хозяйстве (АРИС)", фгшансируемый за счет кредита 
Мирового банка реконструкции и развития.
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В организационном плане государственная система 

информационно-консультационного обеспечения АПК 
включает в себя федеральные, региональные и районные 
(межрайонные) стр>тсгуры.

Федеральный уровень информационно-консультаци
онного обеспечения АПК включает Минсельхоз РФ, Рос
сийский Центр сельскохозяйственного консультирования, 
Главный вычислительный центр и пресс- видеоцентр 
Минсельхоза России, Центр обучения кадров ИКС МСХА 
им. Тимирязева, Центральную научную сельскохозяй
ственную библиотеку и решает следующие задачи:

-  формирование единой федеральной сети и органи
зация господдержки ИКС;

-  разработка стратегии и приоритетных направлений 
развития ИКС, разработка проектов законодательных и 
нормативно-методических документов по вопросам раз
вития и деятельности ИКС;

-  организация подготовки и переподготовки кадров 
для ИКС;

-  обобщение и распространение передового опыта 
работы ИКС всех уровней;

-  организация международного сотрудничества по воп
росам информационно-консультационной деятельности;

-  издание справочной, учебно-методической и дру
гой литературы.

Региональный уровень государственной ИКС объеди
няет филиалы Российского Центра сельскохозяйственно
го консультирования и региональные структуры ИКС и 
выполняет такие задачи:

-  оказание содействия сельхозтоваропроизводителям 
в освоении инновационных разработок и передового про
изводственного опыта;

-  проведение государственной агропродовольствен- 
иой политики;

-  оказание маркетшновых услуг;
-  йздаіше рекламно-информационной продукции и 

проведение краткосрочных обучающих семинаров;
-  взаимодействие с федеральными структурами ИКС.
Районный уровень ИКС включает в себя районные

(межрайонные) представительства филиалов Российско
го Центра сельскохозяйственного консультирования, рай
онные ИКС, опытно-демонстрационные хозяйства и дру
гие структуры.

Основными задачами райониого уровня являются:
-  оказание содействия сельхозтоваропроизводителям 

в освоении итшовационных разработок и передового про
изводственного опыта;

-  консультирование сельхозпроизводителей по воп
росам организащш и унравлегшя производством, перера
ботки и реализации продукции, экономики, финансов, бу
хучета, налогообложения, законодательства и др.;

-  доведение до сельхозтоваропроизводителей даішых 
ценового мониторинга и предоставление им маркетинго
вых услуг;

-  участие в организации и проведении обучающих 
семинаров, выставок, ярмарок, демонстрационных и дру
гих мероприятиях;

-  участие в реализации экономических, социальных 
и экологических проблем района.

В целом в Российской Федерации, хотя и медленно, 
но создается информационно-консультациошгая служба, 
ориентировагшая на повышение эффективности сельско- 
хозяйствешюго производства и позволяющая удовлетво
рять возникающие у сельхозпроизводителей потребнос
ти в консультациях по широкому кругу вопросов.

1. Клименко Ю.И., Шайтан Б.И. Информационно-консульта
ционная служба АПК: учебное пособие. -  М.: ФГОУ РОС
АКО АПК, 2003.
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2. Гулейчик А.И. Основные направления деятельности обра
зовательных учреждений дополнительного профессиональ
ного образования в условиях дефицита бюджетного финан
сирования / Обучение взрослы.: Проблемы и опыт реше
ния. Материалы Всероссийской научно-практической кон
ференции 24-26 апреля 2002 г. -  М.: ФГОУ РОС АКО АПК, 
2002.

3. Шайтан Б.И. Первоочередные задачи развития службасель- 
скохозяйственного консультйрованйія. Платные консульта
ционные услуги в АПК: опыт и проблемы (по материалам 
Всероссийской научно-практической конференции, г. Вла
димир, 16-17 декабря 2003 г.). -  М .: ФГОУ РОС АКО АПК, 
2004.

УДК 378:802/809

ПРОБЛЕМЫ  И ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Т.Г. Дементьева
Минский государственный лингвистический
университет
Минск, Беларусь

Цели обучения взрослых иностранным языкам конкрет
ны, тесно связаны с определенными социачьно-психоло- 
гическими, профессионачъньши, личностными проблема
ми. Система обучения профессионачьнаму иноязычному 
общению может быть эффективной, есчи она основы
вается на современных методических подходах, предпо
лагающих уешение коммуникативной напра&ченности, 
использование игровой деятельности обучаемых, психо
лого-педагогических приемов, оптимизирующих руковод
ство учебной деятельностью взрослых учащихся. Исполь
зование активных методов проблемного обучения, вне
дрение информационных технологий в учебный процесс 
приумножает дидактические возможности, обеспечивая 
наглядность, аудио- и видеоподдержку и контроль, 
повышает активность обучаемых, мотивацию учения, 
создает условия для самостоят&чьной работы, способ
ствует интенсификации учебного процесса.

Образование взрослых -  один из важнейших этапов 
непрерывного образования, которое является результатом 
активной жизненной позшщи дишюмированного специ
алиста и условием его всестороннего участия в жизни об
щества. Следующие особенности отличают образование 
взрослых от детского и юношеского образования: 1) ак
тивное участие взрослого человека в образовательном про
цессе; 2) возможность обогащения совокупного социаль
но-культурного опыта посредством личного вклада; 3) воз
можность трансформации системы образования и всей 
сощтальной среды в процессе и результате образования;
4) неограниченная продолжительность учебной деятель
ности [2:5]. Следовательно, образование взрослых явля
ется относительно самостоятельным институализирован
ным подразделешем системы непрерывного образования, 
призванным способствовать социальной адаптацш, про
фессиональному росту, всестороннему развитию и саморе
ализации человека в период его самостоятельной жизни.

Повышение эффективности международного сотруд
ничества в профессиональной сфере, воспитание уваже
ния к национальной самобытности и культурному разно
образию, расшйреіше доступа к различным источникам 
информации, развитие личных контактов и достижение 
более глубокого взаимопонимания между людьми -  все
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это лежят в основе языковой политики в контексте непре
рывного образования. С этих позшщй формирование ино
язычной коммуникативной компетенции специалистов 
является приоритетной целью последипломного профес
сионального образования.

Исследования по вопросам языковой политики и по
вседневная реальность свидетельствуют о возросшем ста
тусе и роли иностранного языка в жизни взрослых людей. 
Разрабатываются принципы обучения иностранному язы
ку взрослых на современном этапе, изучаются вопросы 
создания и поддержаішя положительной мотивации уче
ния, внедряются инновационные технологии иноязычно
го образования взрослых. Majnenne научной литератуфы 
и практического опыта в области методики преподавания 
иностранных языков позволило выявить ряд проблем и 
противоречий, которыми объясняется сложность обуче
ния взрослых: 1) зрелость личности взрослых обучающих
ся, их конкретные целевые установки в области изучения 
иностранных язьпсов и авторитарный характер препода
вания, исюпочение его из участия в определении содер
жательно-целевого, процессуального и результативного 
компонентов образоватетного процесса; 2) наличие оп
ределенных личностных особенностей взрослых обуча
ющихся, сформированность определенных стилей позна
вательной деятельности и единая для всех программа и 
технология обучения без учета индивидуальньпс особен
ностей и профессиональных интересов специалистов, 
изучающих иностранный язык; 3) разная степень сфор- 
мированности мотивации и ее характер у обучающихся и 
отсутствие в содержании обучения компонентов, повы
шающих мотивацию и способствующих осознанию обу
чающимися своих потребностей в использовании ішост- 
ранных язьпсов в профессиональных целях [1: 3-4].

Цели обучения взрослых иностранным языкам, как 
правило, кошфетны, тесно связаны с определенными со
циально-психологическими, профессиональными, лично
стными проблемами. Условия обучешгя взрослых детер
минированы временными, бытовыми, іфофессйональны- 
ми и социальными факторами, которые могут способство
вать успешному обучению, но часто усложняют учебную 
деятельность обучаемых. Все вьппесказанное, а также сте
пень лингвистической образовашости специалистов бьшо 
учтено при организации обучения на кафедре интенсив
ного обучения шюстранным языкам факуоштета иностран
ных языков по переподготовке руководящих кадров и спе
циалистов народного хозяйства Республики Беларусь 
УО "Минский государственный лингвистический 
университет".

На факультете обучаются специалисты, имеющие не- 
іюсредствеішые профессиональные контакты с носите
лями языка (в зарубежной командировке, во время учас
тия в переговорах и т.д.); специалисты, ішанйрутойціе ра
ботать с печатными источниками информащш на иност
ранном языке с целью изучения зарубежного опыта в про
фессиональной области; специалисты, получающие язы
ковую подготовку перед стажировкой за рубеж, перед на
учной конференцией и т.п.; а также взрослые обучаемые, 
штагшрующие туристические поездки в страну изучаемо
го языка, преследующие иные личные цели.

Обучение специалистов -  взрос.лых учащихся ведется 
по следующим направлениям: базовый двухгодичный курс 
обучения и краткосрочные модули ("Иностранный язьш 
для между народного делового общения", "Йностраішый 
язык на продвшіутом этапе", "Поддерживаюпшй курс ино
странного языка", "Лйнгвострановедешіе США").

Система обучешія профессиональному йноязычноьіу 
общению может быть эффективной, если она основыва
ется на современных методических подходах, предпола

гающих усиление комлгутшкативной направленности, ис
пользовании игровой деятельности обучаемых, психоло
го-педагогических приемов, оптимизирующих руковод
ство учебной деятельностью взрослых учащихся. Исполь- 
зовашіе активных методов проблемного обучения (мето
да анализа конкретных сшу'аций, методов мозговой ата
ки и "круглого стола", дискуссий, деловых и ролевых игр 
и т.п.) способствует повышешпо коммуникативной моти
вации взрослых обучаемых. Внедреіше йнформацйоішых 
технологий (компьютерных обучающих программ, видео
технологий, дистанционного обучения иностранным язы
кам и т.п.) в учебный процесс приумножает дидактичес
кие возможности, обеспечивая наглядность, аудио- и ви
деоподдержку и контроль, повышает активность обучае
мых, мотивацию учешія, создает условия дая самостоя
тельной работы, способствует шггенсификащш учебного 
процесса, вызывает интерес к изучению иностранного 
языка.

Интерес к изучению иностранных языков дипломиро- 
ваштыми спецйаішстамй растет с каждым годом. Нели в 
2002-2003 учебном году на факультете обучалось 400 че
ловек по 5 иностранным языкам (английский, немецкий, 
французский, испанский, итальянский), то в 2006-2007 
учебном году их насчитывается )оке 672 человека и обу
чение проходит по 9 иностранным языкам (в том числе 
китайскому, арабскому', литовскому и польскому). Это сви
детельствует о перспективах развития иноязьпшого пос
ледипломного образования взрослых.

Иностранный язык является неотъемлемым компонен
том профессиональной подготовки специалистов. Без зна
ния шгостранных язьпсов невозможен ни один вид дея
тельности в современном обществе, так как иностранный 
язык дает возможность специалисту-профессионалу изу
чать и использовать новейшие достижения мировой прак
тики, а также вносить свой вклад в разработку тех или 
иных проблем с учетом имеющегося отечествеішого и за- 
ру'бежного опыта.

1. Калинина А.Г. Индивидуально-ориентированная модель 
организации дополнительного образования взрослых по 
иностранным язьпсам (на материале английского языка): ав- 
тореф.дис. ...кадд. пед. наук: 13.00.02.-Тамбов: ТГУ, 2006. 
-26 с.

2. Межгосударственная программа развития образования 
взрослых в государствах-участпиках СНГ. Проект. -  СПБ: 
ИОВ РАО, 2005.-28 с.

УДК 51 (07) -  053.8 ББК 22.1 рИ665

О ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШ ЕНИЯ КВАЛИФИКА
ЦИИ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ  
РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

О.Н. Пирютко
Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка 
Минск, Беларусь

В докладе излагается апробирования технология повы
шения квалификации учитечей математики в условиях 
реформирования образования. Она представлена в виде 
системы взаимосвязанных элементов, ориентирована на 
практическую реализацию основных направленийрефор- 
.мы. Содержание технологии представлено следующими 
этапами: практические и лекционные занятий по мето
дическому обсуждению проблемы: практические занятия
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по и реализации практических приемов разраоотанных 
методик: обязательное обеспечение учителей дидакти
ческими и методическими материалами на бумажных 
или электронных носителях.

Реформа образования, проводимая в Республике, су
щественно изменила многие позиции процесса обучения, 
поставив перед учителем ряд проблем.

Решать эти проблемы призваны к^рсы повышеішя ква
лификации при институтах повышения квалификации пе
дагогических работников. Многолетний опыт работы с 
учителями математики в МОИПКиПРРиСО показывает, 
что расширяющаяся практика повьппения профессиональ
ной подготовки специалистов ставит перед психолого-пе
дагогической, методической на>кой задачу методологичес
кого и методического обеспечения эффективного процес
са образования взрослых. Какие к>рсы должны читаться 
учителям зависит от того, какие требования предъявля
ются к учителям математики, что в свою очередь зависит 
от того, какие требования предъявляет к ученикам сред
няя школа.

Методические проблемы возникли у учителей, преж
де всего, с Бведешем десятибалльной системы оцеьшва- 
ния знаний. Где взять задания на каждый уровень усвое
ния материала? Какое содержание вложить в упражнения, 
вопросы, задачи соответствующего уровня сложности? 
Многие опытные учителя пытались найти свое видение 
проблемы, отбирая и классифицируя накопившийся за 
многолетний труд огромный дидактический материал.

Подготовка к урокам стала занимать значи гсльно боль
ше времени, но и найденный материал требовал обсуж
дения с методистами. Еще в более сложном положении 
находились молодые учителя. На курсах повышения ква
лификации учителя математики получили не только пред
ставление о теории проблемы, но и практическое обеспе
чение реализации десятибалльной системы оценивания 
знаний.

В качестве практического материала бьши предложе
ны разноуровневые тесты(1-5) как средство управления 
процессом обучения, его корректйроваішя и контроля.

О методике применения предлагаемых тестов. Они со
держат два раздела: домашние и классные тесты.

Домашние тесты ориенгированы на ученика и его ро
дителей. Ученик вьшолняет их дома, устанавливает уро
вень своих учебных достижений, адаптируется к непри- 
вьиному еще виду деятельности. Все домашние тестовые 
задания даны с ответами.

Классные тесты ориентированы на использование их 
учителем. Практически на каждом уроке учитель может 
предложіггь тест соотвстствующего типа для оценки зна
ний учащихся или для установления обратной связи при 
формировании знаний.

Классные тесты содержат выборочные ответы или со
всем не содержат ответов. Содержаше первых грех уров
ней тестов идентично содержанию домашних тестов. Чет
вертый и пятый уровни содержат другие задания, хотя по 
фабуле, зачастую, аналогичные домашним. Учителя, по
лучая материалы для реа.лизации новых требований к 
оценке знаний, одновремешю получают и повое видеюте 
процесса формирования знаний, ориенитрованное на ш - 
дивидуализацию и самооценку.

Другая проблема связана со смещешюм приоритетов 
в сторону оргашсации творческой, исследовательской де
ятельности учащихся. Актуальной апя учителя становит
ся задача формирования исследовательского стиля мыш
ления школьников. Для решения этой проблемы выделя
ются следующие направлешм изучения и исследования;
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1 .Психолого-педагогические закономерности форми
рования творческой деятельности;

2. Какими качествами мышления должен обладать уче
ник, для того, чтобы заниматься исследовательско-поис
ковой деятельностью?

3. Источшпш исследовательских заданий, степень са
мостоятельности решения проблемы.

4. Как руководить исследовательской деятельностью 
учащихся?

Каждый из этих вопросов подробно рассматривается 
на лекционных и практических занятиях. Так, выделяют
ся системность и подвижность, как основные качества 
мыслительных операций, лежащих в основе творческого 
мышления. Для формирования этих свойств нужна орга- 
низащя определенных видов практической деятельнос
ти. К ним относятся: использование всех возможных ал
горитмов, формуя процедур, классификация и система
тизация, обобщение и перестройка связей, моделирова
ние, интерпретация, кодирование, действия эвристичес
кого характера. Эти виды деятельности подробно обсуж
даются, рассматривается система упражнений для их орга- 
нйзаішй. В качестве практического дидактического мате
риала іредлагается модель организации исследовательс
кой деятельности учащихся при изучешш свойств геомет
рических объектов (7).

Еще одна из новых функций в деятельности учителя 
связана с подготовкой учащихся к централизованному' те- 
стировашоо. Методическая помощь учителю в организа
ционных и содержательных направлениях становится эф
фективной, если учитель по.дучит ана.лиз всей ситуации, 
возможные модели организащщ деятельности учащихся 
при подготовке к тестированию, содержательную дидак
тическую литератуфу. В качестве такой методической по
мощи созданы материа.лы, позволяющие организовать 
подготовку к тестированию учащихся разішчных уфовней 
обучае.мости (6). Особое внймаіше уделяется одной из важ
нейших функций в работе учителя -  научить не просто 
решать, а решать рационально. Изучение методов рацио
нального решения задач требуют особенной подготовки, 
поскольку нужно не только продемонстрировать решешзе, 
а показать методический разбор решения на практичес
ких занятий и обеспечить учителей соответсгвующей ли- 
терагуфой.

Особое место занимает в изменяющихся условиях фун
кция инщтидуализации обучения. Востребованными для 
учителей являются вопросы пошютовки учащихся к олим
пиадам, конкурсам. Поэтому программа повышения ква
лификации учителей математики содержит вопросы орга- 
низащш творческой работы со школьниками. Цель кур
сов -  показать учителям воз.можные наіравленйя ведения 
творческой работы на соответствующем уровне. Вряд ли 
можно предполагать, что рядовому учигелю математики 
средней пжолы посильна серьезная научно-исследователь
ская работа в области совремешюй математики. Однако, 
решение нестандартных математических задач также, бес
спорно, относится к творческой деятельности. Изучение 
методик решения нестандартных математических задач 
повышает математическую культуру учителя, готовит у'чи- 
теля к передаче ее ученикам. Семинары на курсах повы
шении квалификации по решению нестандартных задач 
явчяются частью эффекд ивного приобретения опыта, на
выков разъяснения смысла творческих задач, разъяснения 
их решения.

Таким образом, в технологии эффективного повыше
ния квалификации учителей математики выделяются сле
дующие структурные элемеигы;

1. Изучение и обсуждение проблемы на занятиях в 
аудитории. Методический разбор практических материа
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лов, которые обеспечивают целенаправленное развитие 
учащихся различных уровней обучаемости.

2. Практические занятия по реализации всех направ
лений деятельности через систему методик, которые от
вечают новым тенденциям в образовательном процессе.

3. Обязательное обеспечение слушателей необходимы
ми .методическими, дидактических материалами для ра
боты учителя по реализации основных направлений ре
формы образования.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О Й  Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т И  В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ

В.И. Клевзович, Г.Г. Парфенова
Республиканский институт инновационных технологий 
Белорусского национального технического 
университета 
Минск, Бепарусъ

Рассмотрены социально-психологические аспекты рас
ширения инновационной деятельности на предприятиях 
и учреждениях Республики Беларусь.

Управление -  сложішй процесс, требующий знаний 
политэкономии, права, спищальных наук, философии, пе
дагогики и психологии и других наук.

Управление упирается в проблему руководства людь
ми и коллективами. Следовательно, теория управления 
до.тжна разрабатываться как синтетическая н ^ а ,  вклю
чающая следующие аспекты; экономический, правовой, 
психологический.

Социально-психологические аспекты повышения 
уровня организации труда в условиях развития инноваци- 
ошюй деятельности и управления включают в себя:

а) создание и развитие трудового коллектива;
б) руководство коллективом;
в) ускорение процесса освоения и закрепления нович

ков;
г) улучщение социально-психологического микрокли

мата в коллективе;
д) усиление материального и морального стимулиро

вания труда;
е) ликвидацию причин, вызывающих текучесть и не

рациональное движение кадров;

ж) вовлечение каждого члена коллектива в активную 
профессиональную деятельность -  научно-поисковую ра
боту.

Социально-психологический аспект управления вклю
чает в себя создание модели современного руководителя.

За основу модели мы берем следующие компоненты:
1. Формальные данные.
2. Подготовленность к руководству: общее и профес

сиональное образование; опыт работы по профессии; про
фессиональная компетентность.

3. Моральные качества: убежденность; принцшшаль- 
ность; чувство долга; трудолюбие; чуткость и вниматель
ность к людям

4. Характерологические качества: общительность; 
скромность; уравновешенность; решительность; твер
дость.

5. Деловые качества: организаторские способности; 
требовательность к себе и членам коллектива; творческое 
отношение к труду; дисциплинированность; стремление 
повышать свою деловую квалификацию.

6. Результативность деятельности: сплоченность 
кол.лектива; авторитет руководителя; текучесть кадров; 
травматизм, состояние охраны труда, условия труда; про
изводительность труда.

1.1. Конфликтность инновации
Конфликт, как правило, является спутником иннова

ции. Оригинальные, по новому сформулированные мыс
ли именно потому новы, что отклоняются от укоренив
шихся привычек, застывших традиций -  от привычной 
практики. Сопротивление, зачастую даже враждебную ре
акцию, которыми сотрудники или коллектив встречают ин
новации, следу'ет считать объективным фактором.

Внедрение нового продукта, технологии или услуги 
чаще всего означает для индивида необходимость отка
заться от привычного, от старого, становится изменени
ем в условиях производства, в потребительской сфере, в 
привьшках и в сформировавшихся общественных связях. 
Даже в случае успеха инновация сопровождается конф
ликтами -  ведь она заставляет приспосабливаться к 
новому.

В производственной сфере появлеггае новой идеи за
частую ведет к обесценению труда не только отдельных 
лиц, но и цельк групп. Кроме зависти, выступающей на 
примитивном уровне, или опасений престижного харак
тера, выступающих на более высоком уровне, причиной 
конфликта между новатором и его коллегами и админист
рацией, может быть приверженность к прежним пегшос- 
тям, консерватизм. Возможной причиной конфликта мо
жет быть и такая система мотивации и загштересованнос- 
ти, в которой вьиода для новатора образуется в ущерб (дей
ствительный или надуманный) интересам струюурного 
подразделения или всей организации.

В организации, берущейся за радикальные изменения, 
периодически формируются состояния неопределеннос
ти, напряженности, стрессов. Инновация подрывает рав
новесие, тогда как организация пытается сохранить ста
тус-кво. Риск неудачи или полу успеха велик, но суще
ствует и такая возможность, что под воздействием безус
пешной или слишком успешной инновации, из-за реак
ции окружения организация попадает "в немилость" и ста
новится проблематичным сохранение ее прежних руко
водителей на своих местах.

Именно из-за традиционно негативного восприятия 
конфликтов общественный климат, порождаемый инно
вациями, не благоприятствует распространению иннова
ционной деятельности, даже, безусловно, обоснованной 
с экономической точки зрения, и зачастую тормозит ее.
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Это явление мы можем назвать инновационной недеес
пособностью (инерщюй) общества (организации).

Когда конфликт в организации неуправляем, это мо
жет привести к конфронтации (структурные подразделе
ния организации или члены микро- или макроколлектива 
перестают сотрудничать и общаться друг с другом). В ко
нечном игоге подобная ситуация разобщения приведет к 
деградации коллектива и организации в целом.

Конфликт может быть функциональным и вести к по- 
вьппению эффективности организации. Или он может 
быть дисфункциональным и приводит к снижению лич
ной удовлетворенности, грутшового сотрудничества и эф
фективности организации. Роль конфликта, в основном, 
зависит от того, насколько эффективно им управляют. 
Чтобы управлять конфлшсгом, необходимо понимать ттри- 
чины возникновения конфликтной ситуации.

Существует несколько эффективных способов управ
ления конфликтной ситуацией. Их можно разделить на две 
категории: структурные и межличностные.

Руководителям не стоит считать причиной конфликг- 
іаіх ситуаций простое различие в характерах. Конечно, 
это различие может явиться причиной конфіппсга в каком- 
то конкретном случае, но оно -  лишь один из факторов, 
которые могут вызвать конфликт. Руководитель должен 
начать с анализа фактических причин, а затем использо
вать соответствующую методику. Уменьшить возможность 
конфликта можно, применяя методики разрешения конф
ликта.

В управлении конфликтной ситуацией очень полезны 
средства интеграции, такие как упранленческая иерархия, 
использование служб, осуществляющих связь между фун
кциями, межфункциональные группы, целевые группы и 
совещания. Организации, которые поддерживают необ
ходимый уровень интеграции, добиваются большей эф
фективности, чем те, которые не сделали этого.

Систематическое скоординированное использование 
системы вознаграждений и поощрений тех, кто способ
ствует осуществлению общеорганизационных целей, по
могая людям понять, как им следует поступать в конф- 
лшстной ситуации, чтобы это соответствовало желаниям 
руководства.

УДК 378.5

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЕ ИННОВА
ЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

В.И. Клсвзович, Е.В. Филон
Республиканский институт инновационных технологий 
Белорусского национального технического 
университета 
Минск, Беларусь

Изложен авторский взгляд на состюяние и перспективы 
развитие инновационной активности субъектов хозяй
ствования Республики Беларусь. Предложены количе
ственные критерии для оценки инновационной воспри
имчивости предприятия и направления совершенствова
ния его инновационной деятельности.

Решение масштабных социально-экономических задач 
ближайшего пятилетия должно базироваться на высоком 
уровне развития экономики, основу которой сегодня со
ставляют инновационные продукты и технологии.

Управление инновациями предполагает постоянное и 
последовательное выявление и внедрение конк>рентос

пособных новшеств в производство, с последующей их 
коммерциализацией за счет комішексного йспользовашія 
всей совокупности инновационных факторов развития. 
Ребгулярное ос)ществление корректировки тактических 
задач на всех этапах жизненного цикла должно сочетать
ся со стропш следованием предприятия в направлении 
достижения основной намеченной предприятием страте
гической цели. Основными составляющими инновацион
ного развития являются:
• Научно-технический кадровый потенциал;
• Состояние опытно-экспериментальной базы;
• Уровень менеджмента инновационньцш процессами 

на предприятии;
• Состояние нематериальных активов и наличие инно

вационных заделов в виде результатов выполненных 
НИОКР;

• Доля рынка выпускаемой продукции, ее соответствие 
лучшим мировым образцам;

• Наличие утроз технологического и функционального 
замещения.
Комплексная оценка инновационного потенциала про- 

мьппленного предприятия включает следующие исходные 
функциональные разделы:
• Готовность предприятия создавать конкурентоспособ

ную продукцию;
• Рынок инновационной продукции промышленного 

предприятия;
• Менеджмент инноващюнного производства;
• Готовность персонала предприятия к инновационной 

деятельности;
• Экономические показатели инновационной деятельно

сти промышленного предприятия.
Ведущими зкспертами-экономистами отмечается, что 

сегодняшний уровень вовлеченности отечественных пред
приятий, организаций и учреждений не отвечает масшта
бу тех задач в инновационной сфере, которые ставит со
временный рьшок. Это в первую очередь относится к пред
приятиям, поставляющим свою продукцию на внешние 
рынки.

Конкурентоспособность продукции отечественных 
предприятий, занятых в реальном секторе экономики се
годня существенным образом зависит от эффективности 
использования собственного инновационного потенциа
ла, их готовности разрабатывать уникальные бизнес-про
цессы, создающие и повышающие конкурентные преиму
щества предприятия, потому как в инновационной эконо
мике постиндустриального общества экономически состо
ятельными и конкурентоспособными являются именно 
инновационно-активные предприятия. Инновационная ак
тивность белорусских предприятий в настоящее время яв
ляется перспекттшным направлением их реструтпуриза- 
ции и может выступать в качестве инструмента агрессив
ной конкурентной политики через расширение номенк
латуры выпускаемых благ в целях вытеснеши иностран
ных конкурентов с рынка Беларуси.

Задачи инновационного развития белорусских пред
приятий определяются не только в части формирования 
процесса управления как процесса реализуемьк новшеств, 
основашшх на новейших технологиях в сфере оргашса- 
ции управления, маркетшпа, финансов, обучения персо
нала (в организации которых проявляется совокупный ре
зультат бизнеса), но и развитием сйстекші факторов и ус
ловий, необходимых д ля его осуществления.

В ходе изучения причин недоиспользования финансо
вых средств, различного рода инновационных фондов, -  
явлештя, имеющего место в настоящее время в Республи
ке Беларусь, выявлены следующие наиболее существен
ные факторы, сдерживающие инновационное развитие
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инновации в  ófuaHU3cu<,uu и содеіьжалйй последииломногй о^^юзобанил
отечественных предприятий, классифицируемые след)то- 
щим образом:

а) регулируемые факторы:
-  отсутствие организованного научно-технического, ин

формационного пространства для нужд инновацион
ного развития отдельного предприятия: недостаток ин
формации о новых технологиях (неустойчивая связь 
науки и производства), отсутствие собственной науч
но-технической и экспериментальной базы белорус
ских предприятий;

-  низкая инновационная активность менеджеров высше
го уровня белорусских фирм ввиду среднего возраста 
руководства предприятия 55 лет, а также отсут
ствия специального высшего управленческого и эко
номического образования в ряде случаев и, как след
ствие, невосприимчивость предприятий к нововведе
ниям;
б) труднорегулируемые факторы:

-  недостаток собственных финансовых средств;
-  невозможность получения долгосрочных льготных 

кредитов под гарантии государства;
-  длительный срок окупаемости нововведений;
-  отсутствие венчурного фшшнсирования инновацион

ных проектов;
-  высокий экономический риск.

Следует отметить, что национальные интересы Рес- 
п\'блики Беларусь в сфере повышения йнновацйоішой 
привлекательности белорусских предприятий, зависят, в 
первую очередь, от повышения инновационной активно
сти менеджеров высшего уровня, а также от проведения 
анализа критериев коммерческой эффективности фушщи- 
онирующих предприятий, скорректированных по отноше- 
ІППО к бюджетной и соішальной эффективности шшести- 
цишшых проектов белорусских фирм. Безусловно, созда
ние и развитие инновационной инфраструктуры Респу б
лики Беларусь требует времени, организационных, интел
лектуальных и финансовых затрат на налажйваігае и сти
мулирование постоянного инновационного процесса в 
управлении и решении самого разного уровня и сложнос
ти задач. Опыт других стран, например Япошти, в финан
сировании итшовационных проектов большинства сфер 
промышленного производства и организации НИОКР по
казывает, что в части расходов на НИОКР примерно 65- 
75% непосредственно несут сами компании, а остальная 
часть приходится на университеты и научно-исследова
тельские центры. Успешно завершенный проект создает 
базу для успешного разрешения социально-экономичес
ких проблем участников. Однако, изучая проблемы повы
шения инновационной восприимчивости отечественных 
предприятий, авторы статьи считают, что государствен
ное участие в создании благоприятного инновационного 
климата в нашей стране должно заключаться в:
-  прямом финансировании различных инициатив в рам

ках государственных программ или через систему спе
циальных фондов, орйентйровашшіх на развитие ин
новационной инфра-структуры;

-  разработке системы льгот относительно налога на при
быль при условии его использования на инновацион
ные инвестиции, а также внедрении статистического 
учета относительно объемов и результатов использо
вания инвестиционно-инновационных налоговых 
льгот;

-  внедрекшя системы налогового кредитования прирос
та ofeeMOB затрат предприятий на исследования и раз
работки;

-  внедрения системы стимулирования кооперации на
уки и производства в инновационном процессе;

-  обеспечении благоприятных торговых условий для раз
вития процессов эффективного конкурентоспособно
го национального товаропроизводителя инновацион
ных продуктов, усовершенствовав экономические от
ношения относительно охраны прав промьппленной 
собственности.
Таким образом, инновационная политика государства 

должна быть направлена на создание условий для массо
вого поиска результативных путей технологических из
менений и быстрой поддержки положительных находок 
современных предприятий, и тогда Республика Беларусь 
станет способной использовать имеющийся научно-ана
литический потенциал для развития собственной хозяй
ственной системы.

Комплексная оценка инновационного потенциала про- 
мьнцленного предприятия включает следующие исходные 
функциональные разделы:
• Готовность предприятия создавать конкурентоспособ

ную продукцию;
• Рынок инновационной продукции промышленного 

предприятия;
• Менеджмент инновационного производства;
• Готовность персонала предприятия к инновационной 

деятельности;
• Экономические показатели инновационной деятельно

сти промышленного предприятия.
Предприятиями различных форм собственности и

сфер деятельности в РБ сегодня используются следую
щие показатели, сформированные по грутшам:
1) Затратные показатели:
-  удельные затраты на НИОКР в объеме продаж, кото

рые характеризуют показатель наукоемкости продук
ции фирмы;

-  удельные затраты на приобретение лицензий, патен
тов, ноухау;

-  наличие фондов на развитие инициативных 
разработок.

2) Показатели, характеризующие динамику иннова
ционного процесса:
-  инновационности TAX
-  длительность процесса разработки нового продукта 

(новой технологии);
-  длительность подготовки производства нового 

продукта;
-  длительность производственного цикла нового 

продукта.
3) Показатели обновляемости:
-  количество разработок или внедрений нововведений- 

продуктов и нововведений-процессов;
-  показатели динамики обновления портфеля продукции 

(удельный вес продукции, выпускаемой 2, 3, 5 и 
10 лет);

-  количество приобретенных (переданных) новьк тех
нологий (технических достижений);

-  объем экспортируемой йнноваішонной продукции;
-  объем предоставляемых новых услуг.
4) Структурные показатели:
-  состав и количество исследовательских, разрабатыва

ющих и других научно-техшгческих структурных под
разделений (включая экспериментальные и испыта
тельные комплексы);

-  состав и количество совместных предприятий, заня
тых использованием новой технологии и созданием 
новой продукции;

-  численность и структура сотрудников, занятых НИ
ОКР;

-  состав и число творческих инициативных временных 
бригад, групп.
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Секцил /

Из вышеперечисленных наиболее часто используют
ся показатели, отражающие удельные затраты фирмы на 
НИОКР в объеме ее продаж и численность научно-техни
ческих подразделешш; широко использу'ется показатель 
инновационности TAX, который происходит от словосо
четания "tum -  around time" — в переводе означающий "ус
певай поворачиваться" (под этим пошімают время с мо
мента осознания потребности или спроса на новый про
дукт до момента его отправки на рынок или потребителю 
в больших количествах); реже используются в хпирокой 
печати друтие показатели, например, струтсгурные, пока
зывающие количество и характер инновационных подраз- 
делешш, последшіе обычно присутствуют в специальных 
аналитических обзорах.

По мнению авторов статьи, экономическими показа
телями, отражающими уровень инновахщонной активно
сти предприятия сегодня, могут быть;

1) Кис -  коэффициент обеспеченности интеллектуаль
ной собственностью (Определяет наличие у предприятия 
интеллектуальной собственности и прав на нее в виде па
тентов на изобретения, промьшшенные образцы, свиде
тельств на полезные модели, програмхш ЭВМ, товарные 
знаки и знаки обслуживания, а также иных, аналогичных 
с перечисленными прав и активов, необходимых для эф
фективного инновационного развития.) Коэффициент ука
зывает на степень оснащенности и вооруженности пред
приятия интеллектуальным капиталом по сравнеішю с 
прочими основіаімй средствами производства. Это, в 
свою очередь, косвенно характеризует предыду'щий ош>іт 
предприятия по приобретению нематериальных активов. 
Величина Кис определяется из соотношения:

Кис=Си / Авн,
где Си -  интеллектуальная собственность (стр. "Не

материальные активы" I разд. Бутсгалгерского баланса), 
руб.

Авн -  внеоборотные активы (стр. 190 Бухгалтерского 
баланса) предприятия (основные средства, незавершен
ное строительство, доходш.іе вложешія в материальные 
ценности, долгосрочные финансовые вложения), руб.

При этом:
Кис > о, 1 о ... о, 15 -  стратегия лидера;
Кис < о, 10 ... о, 15 -  стратегия последователя.
2) Кпр -  коэффициент персонала, занятого в НИР и 

ОКР. Этот коэффициент характеризует профессионально
кадровый состав предприятия. (Коэффициеш- показьша- 
ет долю персонала, зшшмающегося непосредствешго раз
работкой новых продуктов и технологий, производствен
ным и инженерным проектированием, другими видами 
технологической подготовки производства для выпуска 
новых продуктов или внедрения новых услуг, по отноше
нию к среднесписочному составу всех постоянных и вре
менных работников, числящихся на предприятии.)

Кпр = П н/Ч р ,
где Пн -  число занятых в сфере НИР и ОКР, чел.;
Чр -  средняя численность работников предприятия, 

чел.;
При этом
Кпр > 0,20 ... 0,25 -  стратегия лидера;
Кпр < 0,20 ... 0.25 -  стратегия последователя.
3) К ни -  коэффициеш" имущества, предназначенного 

для НИР и ОКР. (Коэффшщегтт показывает долю имуще
ства экспериментальногп и исследовательского назначе
ния, приобретенных машин и оборудования, связанных с 
технологическими игшовациями в общей стоимости всех 
производственно-технологических магшш и оборудова
ния.) Этот показатель призван охарактеризовать матери
ально-техническую базу и научно-исс.ледовательскую ос
нащенность предприятия по сравнению с вооружегшос-
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тью основными производственными фондами, включая 
хозяйственный инвентарь. При расчете этого показателя 
можно соотносгггь как те средства, которые находятся в 
собственности предприятия или взяты на условиях фи
нансовой аренды (лизинга), так и машины и оборудова
ние, взятые в лизинг.

Кни= Ооп / О пн,
где Ооп -  стоимость оборудования опытно-приборно

го назначения, руб.;
О пн -  стоимость оборудования производствешюго 

назначения, руб.
При этом;
Кни > 0,25 ... 0,30 -  стратепм лидера;
Кни < 0,25 ... 0,30 -  стратегия последователя.
4) Кон -  коэффшщент освоешія новой продукции. Он 

характеризует способность предприятия к внедрению ин
новационной или подвергшейся технологическим изме
нениям продукщш, в настоящее время необходимым пред
ставляется оцешшать обьекш реализации новых и усовер
шенствованных товаров и услуг, а также продукции, изго
товленной с использованием базовых или улучшенных 
технологий, по формуле:

Коп =ВРнп / ВРоб,
где ВРнп -  выручка от продажи новой шли усовершен

ствованной продукции (работ, услут) и продукции (работ, 
услуг), изготовленной с использованием новых или улуч
шенных технологий, руб.;

ВРоб -  общая вырупка от продажи всей продукции 
(работ, услут), руб.

При этом;
Коп > 0,45 ... 0,50 -  стратегия гшдера;
Коп < 0,45 ... 0,50 -  стратегия последователя.
5) Кот -  коэффшщент освоения новой техники. Он 

характеризует способность предприятия к освоению но
вого оборудования и новейших производственнотехноло
гических линий; необходимым предс тавляется анализ со- 
отношершя вновь введешшх в эксплуатацию основных 
производственно-технологаческих фондов по сравнению 
с прочими средствами, включая здания, сооружения, 
транспорт.

Кот = ОФн / ОФер ,
где ОФн -  стоимость вновь введешіых основных фон

дов, руб.;
ОФер -  среднегодовая сюимосгь основных производ

ственных фондов предприятия, руб.
При этом;
Кот > 0,35 ... 0,40 -  стратегая лидера;
Кот < 0,35 ... 0,40 -  стратегия последователя.
6) Ки - коэффшщент инновационного роста. Он ха

рактеризует устойчивость технологического роста и про
изводственного развития; показывает долю средств, вы- 
деляем1.1х предприятием на собственные и совместные ис
следования по разработке новых технологий, на целенап- 
равлеішый прием (перевод) на работу высококвалифици
рованных специалистов, обучение и подготовку персона
ла, связанного с шшовациями, хозяйственные договоры 
по проведению маркетинговых исследований, в общем 
объеме всех инвестихщй (в том числе капиталообразую
щих и портфельных). Этот коэффйішент может широко 
свидетельствовать об опыте предприятия по управлештю 
инновационными проектами. Он определяется по 
формуле:

Кир = Иис / Иоб ,
где Иис -  стоимость научно-исследовательских и учеб

но-методических инвестиционных проектов, руб.;
Иоб -  общая стоимость прочих йішестйцйонных рас

ходов, руб.
При этом;



Кир > 0,55 ... 0,60 -  стратегия лидера;
Кир < 0,55 ... 0,60 -  стратегия последователя.

Предложенная методика оценки инновационной актив
ности основана на использовании реально определяемых 
экономических показателей и направлена на исследова
ние и анализ шшовациоиных ресурсов предприятия, вклю
чая интеллектуальные, кадровые, имущественные, продук
товые, технологические и инвестиционные. В зависимо
сти от степени текущей вооруженности и оснащенности 
предприятия теми или иными инновационными ресурса
ми формируется та или иная стратегия его дальнешпего 
инновациогшого развития: освоение базисньк или толь
ко улучшающих инноваций.
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новым учебно-методическим средством обучения. Пока 
кейс-метод применяется нечасто, что связано с многими 
причинами, в том числе: а) дефицит учебных кейсов, ко
торые отражают наши реалии развития рынка и близки 
для слушателей, которые живут и работают в условиях 
развивающегося рына и б) неготовность преподавателей 
проводить занятия с активным использованием таких ме
тодов.

Сущностью кейс-метода является изучение слушате
лями жизненньк ситуаций в образовательных целях, вклю
чая анализ исследовательской (либо учебной) проблемы, 
которая подлежит разрешению, а также презентация слу
шателями результатов своей работы над кейсом. Роль пре
подавателя здесь состоит в обеспечении условий для изу
чения необходимого учебного материала, достаточного 
для отыскания решения учебных задач (без подсказки), 
анализ групповой работы и презентации результатов ре
шений, подведение итогов занятия и достижение иных об- 
разовательньк целей. Кейс-метод -  это обучение через уча
стие в разрешении ситуационной проблемы.

Кейсом назьшают описание реальной (живой) ситуа
ции (ее модель, созданная для учебных целей), которую 
подлежит проанализировать с целью принятия решения, 
а также возможности и задачи, стоящие перед лицами, за- 
действовашаши в данной ситуации. Кейс сохраняет все 
существештые "черты" данной ситуации: логические свя
зи, количественные соотношения, сохраняя ее качествен
ное своеобразие, обобщетше деталей без искажения сути 
проблемы, подлежащей исследованию.

Кейсы предназначены для: а) выявлетшя проблемной 
сшу'ации, б) применения учебных методов и средств, фор
мирования стратегии работы, г) шьлюстрирования ролей, 
отношений и т.п. Кейс-метод развивает аналитические на
выки, навыки формулировки ситуационной проблемы, 
принятия решения, управления временем, речевого обще
ния, навыки письметшой коммуникации, креативность 
слушателей, их социальные качества (преодоление конф
ликтов, навыки работы в команде (группе) и т.п.).

Кейс-метод имеет следующие учебные цели: а) оце
нивание (формирование критерия исследования ситуации, 
суждеішя, пути решения и т.п.); б) сшггез (продуцирова
ние новых комбтшаций методов и средств решения, ори
гинальность, креативность); в) анализ (идентификация 
компонентов, как они связаны и организованы, различе
ние фактов от догадок и т.п.); г) применение (как приме
нить имеющееся понимание проблемы / задачи в услови
ях, когда пути решения не ясны); д) осознание (отыска- 
гше приемлемых интерпретагшй для решения задач и их 
экстраполяции); е) знание (утверждение новьк фактов, оп
ределение новых понятий, категорий, путей достижения 
результата в контексте данной ситуации).

Имеют место три стадии обучения по кейс-методу:
1) индивидуальная подготовка: как изучить ситуацию, ис
пользуя предоставленную в кейсе информацию; следует 
знать, что необходимо для удовлетворительного понима
ния ситуации; 2) обсуждение в команде: обучающийся 
(те. слушатель) должен быть способен внести свой вклад 
в дискуссии по теме кейса, понять и оценить вклад дру
гих участников, уметь дополнять, корректировать и при
менять и 3) обсуждение в гругше (классе): слушатель дол
жен уметь вносить конструктивные решения, уметь кри
тически выслушивать решения других участников заггя- 
тия, оцеггивать их вклад в отыскание решений, отстаивать 
(защищать) свою точку зрения среди коллег.

Учебные цели кейс-метода (ответы на следующие воп
росы): Кто? (научиться идентифицировать ситуацию, в т.ч. 
положение организации гши точки зрегшя действующего 
лица, принимать позицию других участников и т.п.); Что?
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВА
НИИ ВЗРОСЛЫХ

Кирпич С.В.
Республиканский институт инновационных технологий 
Белорусского национального технического 
университета 
Минск, Беларусь

Рассмотрены современные методы, которые позволяют 
привлекать знания и опыт слушателей в процессе анали
за учебных ситуаций (кейсов), сочетают в себе теоре
тическую глубину и практическую направленность, что 
ведет к повышению эффективности образовательных 
процессов.

Образование взрослых направлено на осуществ..ление 
важнейшей функции -  подготовки человека к адекватгго- 
му ею включению в сощгум. Сегодня спрос на професси- 
ональшле знания устойчиво растет. Возрастающие гште- 
ресы людей состоят в том, что люди хотят приобрести со
временные знания, умеішя и компетенции, чтобы быть во
стребованными в обществе. Возникновение совремешгых 
образовательных (в обобщенном смысле -  педагогичес
ких) технологий обусловлено тем, что подходы, которые 
ориегнированы на учащегося, оказьгеаются наиболее адек
ватными в современной рыночной среде.

Обучение рассматривается как процесс приобретения 
и применения знаний, навыков, утиетшп, компетенций, 
взглядов, убеждений, жизнешгых цегшостей и всего того, 
что может изменить поведение человека и его мировоз
зрение. Обучение в сфере менеджмента, например, ори
ентировано гга развитие компетенций через приобретение 
знаний в сочетании с практическими навыками менедж
мента путем практического участия в анализе и принятии 
решений применительно к профессиональным ситуаци
онным примерам. Знание как информация не воспитьта- 
ет ни воли, пи чувств у^гащегося (студента, слушателя); 
умение же распоряжаться згганиями, применять их явля
ется условием эффективного развития (говорят, что мно
гие знают, что делать, но немногие делают, что знают).

1. Кейс-метод в образовании взрослых
Сегодггя в последипломном образовании использова

ние кейс-метода (или ситуациогшого подхода) является
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Секция /

(научиться идентифицировать решения, связанні.іе с той 
иди шюй позгахией действующего лица и других участ
ников, выяснить меру его ответственности и т.п.); Поче
му? (нау'читься определять причины и следствия, хроно
логическую последовательность событий в изучаемой си
туации; Когда? (yTiierb разрабатьшать план действий, ре
ально оценивать время на вьшолнение задач и осознавать 
ограничения по времени); Как? (уметь системно оцени
вать ситуацию и использовать полученные знания при ре- 
шешш стоящих задач).

Содержание кейса в виде материала для преподавате
ля должно включать: название кейса, краткое его кейса, 
какие решения должны быть приняты, почему препода
ватель использует данный кейс в своем курсе, образова- 
телыше задачи по данному унебному материалу, предпо
лагаемое задание слутпателю, дополнительный материал 
для изучения кейса и т.п., дискуссионные вопросы (для 
обсуждения), ответы на вопросы базового задания, вклю
чая реальные последствия наступления данной ситуации, 
временной план действий (как может быть орг анизована 
работа в классе), комментарии преподавателя относитель
но анализа ситуации и ключевых решений, заключитель
ное слово преподавателя о способах достижении целей 
занятия.

Данный подход (кейс-метод) предполагает исполнение 
следующих ролей преподавателя и слушателей: 

до занятия
преподаватель: подбирает кейс, предлагает учебные 

материалы, разрабатьшает сценарий занятия;
слушатели: исследуют кейс, самостоятельно готовятся 

к занятию в соответствии с заданием и т.п.; 
во время занятия
преподаватель: организует обсуждение кейса в коман

дах, обеспечивает слушателей дополшгтельнььми сведе
ниями, не высказывая своего мнения по существу данной 
проблемы, подлежащей решеішю;

слушатели: задают вопросы, углубляющие поішма- 
ние кейса, разрабатывают варианты решений, слушают, 
что говорят другие участ ники, участвуют в принятии ре
шений;

после занятия
преподаватель: оценивает работу слушателей, а так

же принятые ими решения, обобщает полученные резуль
таты и высказывает свое мнение относительно проведен
ного занятия, отвечает на вопросы слушателей;

слушатели: составляют письменные отчеты о заня
тии по даішой теме и имеют возможность обсуждать пер
спективы учебы и работы.

Участие в учебных дискуссиях в процессе изучения 
кейса является эффективным тренингом, который кото- 
вит слушателей к сложным перипетиям реальной жизни.

2. Метод "мастерской"
Данный ме тод основан на многоэтатшом "погружении" 

группы в учебную задачу, подлежащую решешпо. Разли
чают следующие этапы обучения: 1) индукция (описание 
проблемной ситуации, мотивирование ученика);

2) самоконструкция (индивидуальная работа по фор
мированию рабочих гипотез, отыскание путей решения 
задачи и методов ее решения);

3) социоконструкция (работав команде/группе, обсуж
дение индивидуальных мнений, учет индивидуалышх 
предпочтений, нахождешіе консенсуса и т.п.); 4) этап "раз
рыва" (внутрешше осознание учеником неполноты свое
го знания, осознание несоответствия имеющегося знания 
данной проблемной ситуации или задачи); 5) творческий 
этап (панельная дискуссия, анализ и защита индивидуаль
ных и групповых решений, развитие умения слушать мне

ния других учаетштков и умения защищать свою точку 
зрения на решение задачи); и 6) этап "разбора полетов".

3. Проектный метод обучения 
Проектный метод шти метод проектов относят к обра- 

зовательнььм технологиям нового поколения (вслед затра- 
дшщонными, блочными и модульными технологиями). 
Его появление было обусловлено тем, что современные 
взгляды на обунение вынуждены бьши ориентироваться 
на зарождающийся рынок образовательных услуг, 
предполагающий использование более адекватных при
емов и путей обучения, основанных на принцшгах откры
тости, системности, результативности обучегмя, чтобы 
более эффективно реагировать на реалии развития совре- 
мегшого общества.

Такой подход нацелен на то, чтобы разрешить проти
воречие между' возрастающей сложностью и обьемо.м 
учебного материала, подлежащего усвоению, с одной сто
роны, и ограниченному вре,мени на его изучение, с другой.

Проектный метод в образовательном процессе приня
то описьтать следующими этапахш:

1) Подготовка: определешге целей и задач проекта; об
суждение предмета изучения с преподавателем, мотива- 
ШІЯ студентов.

2) Планировашге: сбор информации, выбор способов 
анализа и критериев оценки процессов и результатов, фор
мулировка задач, выработка гаана действий.

3) Исследование: анализ гшформашги, решение про
межуточных задач, наб.дюдение, эксперименты и т.п.

4) Презентация результатов: формулировние вьшодов, 
обсуждение результатов, офоркшение отчетов о работе.

5) Оцегжа занятий: проверка соответствия результа
тов проекта его целям и задачам, коллективное обсужде
ние процессов и результатов занятия, оценка личного вкла
да студентов (результативность, потешшал, качество и т.п.).

Ишювагщшшый характер проектного метода состоит 
в том, что он дает ответы на актуальные потребности об
щества динамизм, нацеленность на результат, полифутж- 
циональность, системность, интерактивность, свободу в 
выборе темы и т.п., что позволяет удовлетворять следую
щие потребности:

-потребность в обновлении профессиональной актив
ности;

-  потребность в использовании новых видов и спосо
бов деятельности;

-  потребность в профессиональном росте педагогов;
-  потребность в расширении сферы самостоятельно

го обучения;
-  потребность в том, чтобы обеспечивать конкурен

тоспособность образовательных технологий в условиях 
развития рыночных отношений в обществе.

Предложенный подход дает возможность как препо
давателям, так и студентам и слушатегигм шире использо
вать многообразие учебного материала и собствегшый 
опыт при выполнении проектов, проявлять самостоятель
ность в работе, активнее взаимодействовать с другими уча
стниками проекта при работе в команде, совершенство
вать искусство презентации результатов, поддерживать и 
развивать свой профессиональный и исследовательский 
потенциал.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 
МЕНЕДЖЕРОВ ИННОВАТИКИ

В.В. Арсенов
Академия управления при Президенте Республики
Беларусь
А.А. Бевзелюк
Бепорусский государственный экономический
университет
Минск, Беларусь

Подготовка кадров для инновационной деятельности 
является ключевым фактором успешного перевода эко
номики на инновационный путь развития. Центральное 
место в реализации этой задачи занимает Концепция 
системы подготовки специалистов д.ля инновационной 
сферы в Республике Беларусь. К основным направлениям 
p e a m a a i ju u  данной концепции относятся: разработка и 
совершенствование нормативно-правового обеспечения 
системы подготовки специалистов в инновационной сфе
ре формирование многоуровневой системы подготовки 
специалистов для инновационной сферы, включая руко
водителей государственных органов, отвечающих за 
реализацию инновационной политики государства.

Идея инновационного образования закреплена в Кон
цепции системы подготовки специалистов для ишюваци- 
онной сферы в Респу'блике Беларусь и предусматривает 
формирование многоуровневой системы подготовки, пе
реподготовки и повышения квалификации специалистов 
для шшовационной деятельности.

На мировом рынке резко возрос спрос на специалис
тов, умеющих управлять знаниями и инновациями. Круп
ные фирмы вкладывают солидные средства в инноваци- 
шшые технологии обучения: дистанциошюе образование, 
тренажерные системы виртуальной реальности, которые 
при выработке навыков могут быть эффективнее препо
давателя. Концепция системы подготовки специалистов 
дзя инновациогшой сф)еры базируется:
• на единстве наупного и образовательного процессов и 

их направленности на экономическое, социальное и 
дуэсовпое развитие общества;

• на мноюуровневом подходе к обученюо спеішалйс- 
тов различных категорий;

• на постоянном совершенствовании учебного процес
са в системе подготовки, переподготовки и повыше
ния квалификащш специалистов для инновационной 
сферы с учетом накоішенного республиканского и за
рубежного опыта;

• на рациональном сочеташш государствешзого регули
рования и иредпритшмательства;

• модульной схеме построения системы и образователь
ных гтрограм.м;

• адекватности международнььм образовательным стан
дартам.
Необходимо признать объективную необходимость 

осознать прямое влияние шшоватики при подготовке спе
циалистов на конкурентоспособность экономики. Основ- 
ш.ш осложнением на пути внедрения инноватики в обра
зовании выступает присущий ей междисциплинарный ха
рактер. Развитие системного подхода в существующих об
разовательных программах состоит в разработке учебных 
курсов, учебных штанов и программ дня организации меж
дисциплинарного образования в областях, где требуется 
сочетание инженерных, математических и эюномических 
методов исследования. В этой связи при подготовке спе
циалистов по инноваттионному менеджменту и управле
нию иштовациямиквалификатщонная характеристика вы
пускника должна включать профессионалттзм (навыки эф
фективного общения и командной работы, мотивирован
ность и инициативность, профессиональную этику, гиб
кость и адаптируемость, владение современными тшфор- 
мационными коммуникационными технологиями). Под
готовка менеджеров шшоватики -  лидеров руководите
лей инновациоштых проектов -  это новая сфера престиж
ного вузовского и последишю.миого образования. Общие 
требования, предъявляемые к менеджерам инноватики, в 
области знаний и квалификации представлены на рис. 1.

Подготовка менеджеров инноватики может происхо
дить по различным уровням специальности "Инновати
ка", например:

1. Руководитель инновационного проекта.
Формируется как творческая личность и организатор, 

способный получить заказ на перспективный проект про
изводства конкуфентоспособных товаров шти услут, по
добрать кодтекпгв исполнителей и реализовать проект со 
сдачей "иод ключ". Он отвечает за конечный результат, 
вюгючая организацию производства и обучение персонала.

2. Руководитель инфраструкту рного инновацион
ного подразделения организации.

Формируется как менеджер и специалист-системотех
ник, способный создавать и развивать наукоемкие шшо- 
вационно-иивестиционные проекты на базе современных 
компьютеризировагшых систем информационного, фшіан- 
сового и организационного сопровождения.

Острая потребность в подготовке управленческих кад
ров народного хозяйства осознана на государственном 
уровне. Наиболее приоритетной и наиболее трудной яв
ляется подготовка менеджеров инноватики, руководите
лей инновационных проектов, обеспечивающих ответ
ственную организацию реализации "под ключ" проектов 
110 создагшю новых производственных систем: проектов 
по модернизации, сагшрованию, внедрегшю систем каче
ства, реформированию на действующих производствах то
варов и услуг, реинжшгиринг бизнес-процессов. Именно 
руководители шшовагщонных проектов (менеджеры ин
новатики) должны обеспечить реформирование предпри
ятий, территорий, комплексов. Здесь динамика и искусст
во управления значительно выше, чем при управлении за
фиксированным на данный момент предприятием, орга
низацией, структурой.

Накопленный положительный опыт проведения инно
вационного проектов убедительно свидетельствует, что 
успех дела в решающей степени зависит от личных ка
честв и подг'отовленности руководителя проекта. Отри
цательный опыт не менее убедительно показывает, что 
далеко не каждый специалист с высшим образованием 
способен стать успешным менеджером инноватики. От
сюда необходимость отбора кандидатов. Отбор предпо-
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1 —  предпосылки овладения профессией: та
лант ученого-организатора, способности к 
технике и языкам, коммутшкабельность и уме
ние работать с людьми, потребность всегда 
учиться, желание стать менеджером иннова
тики

2 —  базовое техническое или экономическое 
образование (бакалавр, инженер, магистр, 
специатист-экономист)

3 —  специальная подготовка менеджера иннова
тики: основы инноватики, менеджмент и марке
тинг, финансы и инвестиционная политика, ин
формационные технологии в менеджменте, эко
логия, основы утіравленйя конкурентоспособно
стью предприятий, технологии подготовки и ре
ализации международных проектов и программ

4 —  стажировка и практика руководства 
инвестиционно-инновационными проек
тами, получение диплома об образовании 
по специальности "Инновационный ме
неджмент" с присвоением кватификации 
менеджер-экономист

5 —  обобщение опыта инновационной дея
тельности; защита кандидатской, докторской 
диссертации в области шшовационной эко
номики

Рис. 1 Знания, умения и качества менеджера инноватики

лагает как минимум наличие у кандидата сознательного 
выбора сферы и характера будущей деятельности, готов
ности напряженно учиться и работать для достижения 
цели.

Основной принцип инноватики должен быть сформу
лирован следутопщм образом. Эффективность инноваци
онного проекта (процесса) обеспечивается человеком -  
руководителем проекта, его творческим потенциалом, 
энергией, талантом. Обслуживающие руководителя аппа
ратно-программные комплексы, информационные техно
логии освобождают руководителей инновационных про
ектов от рутинных элементов в работе, сокращают затра
ты на обработку и анализ данных. Прямой доступ к дан
ным, быстрая проверка их огромного количества (введе
ние новьк переменных), в том числе с помощью компью
терного моделирования, меняют структуру деятельности 
руководителя.

Развитие и стабилизация творческого потенциала бу
дущего менеджера является главной задачей тренинговых 
систем в виде деловых игр, построенных на базе имита
ционной моделей. Учебная игра обеспечивает реализацию 
трех факторов обучения: моделирование будущей профес
сиональной деятельности, получение исследовательских 
навыков по решению конкретных проблем, умение рабо
тать в группе. Эти факторы выдвигают определенные тре
бования к деловым играм. Для подготовки высококвали
фицированных менеджеров активно применяются различ
ные треннинговые системы, которые используют совре
менные компьютерно-программные средства. Прежде все
го, это щироко известные деловые игры, которые имити- 
pjTOT деятельность определенного субъекта хозяйствова
ния. Основное назначение деловой игры состоит в созда
нии модели деятельности объекта или процесса и на ее
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базе донести до обучаемых структуру, взаимосвязь и со
держание проблем утгравления, а также возможные пути 
их решения. Участники деловых игр приобретают навы
ки самостоятельно переносить полученные теоретичес
кие знания в область реальньк производственных отно
шений. Качество деловой игры зависит от того, насколь
ко модель адекватно отражает реальную экономическую 
ситуацию.

Теоретической основой инновационной деловой игры 
является имитационное моделирование. Обычно представ
ляется слишком неудобным и дорогостоящим решать за
дачи организащюнного управления путем имитации ре
альных действий. Предпочтительным и, безусловно, бо
лее перспективным является представление сложной про
изводственной системы с помоищю логико-математичес
кой модели, реализованной на компьютере. При этом фак
торы неопределенности, динамические характеристики и 
весь комгшекс взаимосвязей между элементами исследу
емой системы представляют в виде формул, хранящихся 
в памяти компьютера. Поскольку имитащюнная модель 
описывает реальные явления лишь приближенно, ее сле
дует оценивать по возможности проведения на ее основе 
анализа принятых управляющих решений, представляю
щих собой предмет конкретного исследования. Главное, 
что имитационная модель позволяет разобраться в суще
стве имитируемого процесса и тенденции его поведения

Инновационная деловая игра позволяет посредством 
исследовательских процедур определять базовые соци
альные и другие условия для развития организации, по
средством же рабочего процесса (групповой работы) -  
вырабатывать наиболее перспектршные стратегии этого 
развития и осуществлять начальные фазы реализации этих 
стратегий через развитие участников как носителей дея
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тельности управления и через развитие самой этой дея
тельности.

Главный эффект игры -  не только и не столько в выра- 
батываеьшх решениях, сколько в перестройке видения си- 
т}'ации и получетпга средств саморазвития. Инновацион
ная деловая игра является на сегохшяшний день наиболее 
развитой формой социальной технологшт и должна по- 
степешто входить в арсенал менеджеров инноватики и ру
ководителей промышленных предприятий, способствуя 
повышешсо обшего уровня управленческой культуры и 
создавая условия, необходимые для развития как р>’ково- 
детелей, так и предприятий в целом.
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К НОВОЙ ПАРАДИГМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

А.Р. Рафикова, И.И. Лосева, И.И. Ганчеренок
Академш упра&ченш при Президенте Республики
Беларусь
Минск, Беларусь

Анализ современной научно-методической литературы, 
регламентирующих и программных документов свиде
тельствует, что, несмотря на большое разнообразие 
подходов к повышению качества базового и последиплом
ного образования в сфере управления и предлагаемых мо
делях специаписта-управленца, в основе которых лежат 
и квалификационные характеристики, не содержится 
требований к здоровьесберегающим знаниям, умениям и 
навыкам. Это соответственно, лишает такие подходы, 
на наш взгляд, одного из ключевых факторов -  обеспе
ченности долгосрочной реализации специалистами управ
ления полученных профессиональных знаний, умений и 
навыков. Таким образом, существует объективная необ
ходимость в создании модели подготовки управленцев с 
выраженным валеолого-ориентированньш компонентам.

На современном этапе развития общества в Респуб
лике Беларусь система управленческих кадров претерпе
ла ряд существенных изменений, как в численном соста
ве, так и в ряде полномочий, которыми наделены дашше 
субъекты. Республика перешла с трехступенчатой на двух
ступенчатую систему государственного уттравления. Чис
ленность руководящего звена сократитась на четверть, 
органов управления с 47 до 39[1]. Изменения обусловле- 
№1 рядом политических, экономических, сониальных и 
культуфиых факторов; особую роль в изменешш требова
ний к управлетгческим кадрам сыграл переход государства 
с титановой экономики на социально-ориентированную 
рыночную экономику.

По оітенке Президента Ресттублиют Белару'сь А.Г.Лу- 
кашенко в целом в Беларуси сформирована отвечающая 
стату'су независимого государства система работы с кад
рами, Реализаттия новых задач по мобштизаттии всех зве

ньев и структур упрашгения и вьтходу на новый уровень 
уттраштенческой работы закрештена в Программе социаль- 
но-экономттческого развития на 2005-2010 гг. Создание в 
свое время сильной вертика,ти власти предотвратило в 
стране экономические потрясения и гарантировало реаль
ную государственную самостоятельность Беларуси. И не 
случайно многие страны СНГ заимствуют системообра- 
зутотттие элементьт государственного управления из бе.ло- 
русского огтыта.

Анализ совреметшого состояния формироваттия резер
ва управленческих кадров позволяет сделать следующие 
выводьт:

1. С ростом демографической нагрузки на трудоспо
собное население неработаюттщм населением, в основном 
за счет лиц пожилого возраста, примерно в 1,5 раза уве- 
личтитась "демографическая нагрузка" и на рутсоводите- 
лей по отношению к численности населетшя в трудоспо
собном возрасте.

2. Усилена требовательность к уттравленческим кадрам 
респу'блики, что может увеличивать текучесть, одновре
менно возрастают требования к открытости и прозрачно
сти уттравленческой деятельности с ужесточением отчет
ности, что увелттчивает нервно-эмоттионалъную нагрузку.

3. Введена контрактная система работы на руководя
щих должностях, рассматривается вопрос о вютючешш в 
реестр требований сдачи квалификационных экзаменов 
для госслужащих гтри назначеш-ш на рутсоводяшие долж
ности, что должно стимулировать уттравлетщев к непре
рывному образоваштю и самообразоваштю, ттовышая на- 
пряжетшость профессиональной деятеттьности.

4. С переходом на двухстуттенчатуто систему уирашле- 
ния сокращается число заместителей, что ведет к увели- 
чештю нагрушки на самих руководителей, повышению от- 
ветстветтности за принимаемые решештя.

5. Отмечается омоложеште резерва управленческих 
кадров, создан банк даштых талантливых молодых людей, 
которьтх можно привлекать к руководству. Быстрое про
движение по службе ровно как, и медленное, а также то, 
что молодые руководители вынуждены сочетать работу с 
дальнейшим образованием, является источником профес
сионального стресса, отртщательно влияющим на их здо
ровье.

6. Кошингеттт женщтш-руководителей остается доста
точно ттизким по сравнению с мужским. Из всех служа
щих численность женщин-рутсоводителей составляет 19%. 
Даже в отраслях, где женский контишент работников пре
обладает (здравоохранетше, образование), руководители 
-  чаще всего мужчштьт. А как показали результаты иссле
дований состояния здоровья, имешю мужчины-руководи
тели в большей степени, чем жетнцины страдают повы- 
шетшым артериальным давлением, склонны к избыточ
ной массе тела и имеют высокий риск ишемической бо
лезни сердца, инсульта и инфаркта.

7. На совремештом этапе в период формирования но
вых рыночтштх соттиально-экономических отношений в 
республике появляются новые профессиональньте груп- 
тты (в частности, управленцьт/менеджеры государственньтх 
и коммерческих структур). Профессиональная деятель
ность действующих работников управления с у'четом 
ггредъявляемых новьтх требований также трансформиру
ется. Повышается роль формирования функционального 
состояния руководителей, адекватного осуществлеттию не
обходимой трудовой деятельности.

В процессе управления рутсоводитель осуществляет ряд 
конкретных фушший, которые характеризуются; высоким 
разнообразием, как формы самих видов деятельности, так 
и места их осуществления, широкими контактами и ком
муникациями внутри и вне организации, быстрой сменой
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событий, людей и действий. Основные функции, которые 
приходится выполнять руководителю, можно структури
ровать, объединив в три наиболее характерные: коорди
национные, информационные, и связанные с принятием 
решений. В современных условиях, часто все эти функ
ции решаются одним человеком -  непосредственно руко
водителем. Именно с учетом этого факта складывается ог
ромная ответственность за результаты деяте;п>ности мно
гих .людей, целого коллектива, которая ложиться на плечи 
руководителя, и к которой он до.лжен быть физически, фун
кционально и психологически готов.

Формирование приоритета здоровья, является концеп
туальной основой разрабатьшаемой модели валеологичес- 
кой подготовки государственного служащего, и в первую 
очередь, работника сферы управления. Актуальность под
тверждается, во-первых, отсутствием, как нам известно, 
в настоящее время на пост советском пространстве сис
темно-направленных научных исследований, касающих
ся здоровья руководящих работников, влияния сос тояния 
здоровья на профессиональное долголетие этой катего
рии служащих. Отдельные опубликованные нау чтгые раз
работки последних лет сделаны не в нашей республтже и 
носят фрагментарный [2] либо популярный характер [3].

С другой стороны, наши исследования показали, что 
большинство руководителей придерживается мнения о 
том, что здоровье -  это отсутствие болезней, не связьшая 
это понятие ни с работоспособностью, ни с нервнопсихи
ческим состоянием. Взрослые люди не осознают насколь
ко уже утрачено здоровье, т. к. не обладают информатщей 
о том, что является критерием его оценки.

Как показывает опыт изучения здоровья работников 
системы управления на протяжении четырех последних 
лет, большая масса руководителей разного возраста и уров
ня руководства имеют иногда явные, но чаше скрытые про
блемы со здоровьем. Эти проблем  причинно обусловле
ны многими факторами, среди которых нами отмечены 
субъективно-личностные, поведенческие: шский уровень 
двигательной активности; недостаточные знаштя и уліе- 
ния по использованию средств физической культуры рек- 
реацйоішой направленности; неумеште контролировать 
состояние своего здоровья по объектттвным показателям 
и незнаште норм 4)У'нкционштьных показателей, характе
ризующих здорового человека; использование вредных 
для здоровья веществ в целях снижения психо-эмоцио- 
натьного напряжения (например, симпатомиметиков ал
коголя и нйкотіша для снятия стресса). А также объектив
ные факторы такие, как: избыточный вес, неудовлетвори
тельный уровень системной гемодинамики (высокое ар
териальное давление и частота сердечных сокращений в 
покое), функшюнатьных возможностей рестіраторной си
стемы (низкий жизненный ішдекс).

Результаты исследований соматического здоровья с 
использованием экспресс-оценки по методике Апанасен
ко Г.Л (1987) свидетельствуют, что из 650 обследованных 
работников управления большая часть относится к "небе
зопасным" грутшам здоровья. Одной из причин сниже
ния уровня здоровья является несоответствие между по
требностями руководителей в сохранении здоровья и уси
лиями, направленными на реализашпо этой потребности, 
что может быть обусловлено неудовлетворительным уров
нем валеологической образованности.

Эти факты, свидетельствулот, что систему непрерьге- 
ного управленческого образования необходимо дополнить 
кохшонентом валеолопгческого профиля, осповашого на 
междисциплшшриом преемственном подходе, и новой 
управленческой парадигме, которая в отличие от научно
го менеджмента Ф.Тейлора рассматривает "здоровье" (в 
контексте "способности к здоровьесбережению") как одну 
из ключевых компетешщй современного управленца.
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Модель валеологической подготовки руководителя с 
учетом современных требований его профессии предпо
лагает 4 основных компонента. Аксиологический, вклю
чающий формирование ключевых ориенгаций личности 
руководителя на овладение ценностями ва.леологической 
культуры. Информационный, подразумевающий систему' 
знаний в сфере здоровья, здорового образа жизни и ос
новных закономерностей формирования, сохранения и ук
репления здоровья. Физический компонент, характеризу
ющий оптимум морфофулпащонального состояния, дви- 
гательнуло и физическую подготовленность, работоспо
собность руководителя. Психический компонеиг, отража
ющий баланс психоэмоционального состояния и разви
тие компенсаций влияния профессионального стресса.

Для построения модели нами определены качества, 
которые оказьтают влияние (тормозят или стимулирулот) 
профессиональную деятельность, регламентируют ее ус
пешность.

Выделен валеологический профиль профессиограм- 
мы труда руководителя с учетом факторов современной 
професейона:іьной деятельноети, снижаюпцтх работоспо
собность и провоцируюпшх заболеваішя у работников 
сферы управления, на основании чего построен структур
но-компонентный макет профессиограммы.

Модель также нредстааляет систему мероприятий, на- 
правлешаіх на выявление и подготовку лиц, которые по 
состоянию здоровья с уиетом фуикционально-психологи- 
ческих данных пригодны для руководящей деятельности. 
Таким образом, интерес разрабатываемого проекта состо
ит в пересмотре существующих основ профобразования 
и включении ватеологического компонента в образова- 
те.льный процесс развития управленческих кадров с уче
том требований современной профессиограммы их труда 
и интересов, продиктованных задачами поставленньтми 
Главой государства по устойчивому и лшновационному 
развитшо Респуб-лики Беларусь.

1. Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лука
шенко при новых кадровых назначениях руководящих 
органов системы государственного управления 27 октября 
2006 года

2. Амиров Н.Х. Труд и здоровье руководителей/Под ред. 
М.М. Гимадеева -М .:ГЭОТАР-М ЕД, 2 0 0 2 .- 136 с.

3. Миронов С., Арутюнов А., Турзин П. Государственный слу
жащий: профессиональное здоровье и долголетие./ С. Ми
ронов, А. Арутюнов, П. Турзин -  М.:Принт-Ательс,2006.- 
352 с.

УДК 338.001.895

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПОЛИСОВ 
И СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В НИХ

А.Г. Шумилин
Белорусский национачьный технический университет 
Минск, Бечарусь

Создание технополиса может принести ощутимый со- 
циально-эконамический эффект, скчадывающийся из об
щей совокупности взаимосвязанных и от того усилива
ющих действия друг друга результатов. Этот эффект 
проявляется в создании перспективных наукоемких от
раслей. предприятий и конгломератов, освоении и широ
ком внедрении новейших технологий, стимулировании 
экономики региона, появлении новых рабочих мест, уве
личении прослойки высококвалифицированных специали
стов. Как показывают исследования, технопачисы спо-



собствуют развитию региона и построению эффектив- ния и функционирования. Район размещения технополи-
иой системы образования. са должен удовлетворять целому ряду критериев. Обяза

тельной предпосылкой организации технополиса являет
ся наличие университета(ов), академических или иных 
научно-исследовательских институтов, которым отводит
ся решающая роль в осуществлении, а также координа
ции н ^ н ь к  исследований и разработок и подготовке ква- 
лифицированньк специалистов.

Отмечая важность для технополисов контактов с ис
следовательскими организацииями, следует особо подчер
кнуть, что при организации технополисов ведущей тен
денцией является не открытие новых исследовательских 
институтов и других научных учреждений, а использова
ние потенциала уже существующих университетов, 
лабораторий и т.д., корректировка направлений их иссле
довательской деятельности, создание на их основе вре
менных научных коллективов для рещения конкретных 
задач, связаннък с разработкой наукоемких технологий и 
новой продукции, осуществления информационного об
мена и т.п.

Другое необходимое условие создание технополиса -  
наличие наукоемких предприятий и фирм, притягиваю
щих владельцев капитала, желающих вложить средства в 
новое дело.

Большое значение придается такому условию разме
щения технополисов, как компактность территории. Ком
пактность территории, на которой расположен технопо
лис, является одной из предпосылок комфортности про
живания там специалистов и обслуживающего персона
ла. Вместе с тем нет правил без исключения. Наряду с 
действительно небольшими по площагщ технополисами 
есть технополисы и технопарки, отличающиеся весьма 
внущительными размералій.

Использование технополисов определяет качественно 
новый подход к условиям реализации и обеспечения ин- 
новагщошюго процесса, к созданию той наиболее благо
приятной среды, в которой на^нные идеи вошющаются в 
уникальную конкурентоспособную научно-техническую 
продукцию, осуіцествляется очередной рывок в области 
технологии.

При этом, особое значеіше приобретает ведущая роль 
высшей школы, вузовской науки в развитии технополи
сов, которые организуются и функционируют, как прави
ло, на базе университетов и крупньк технологических ин
ститутов и ориентированы, главным образом, на исполь
зование научно-технического потенциала вузов, их науч- 
ньк кадров и результатов научных исследований. Имен
но на основе этой основе достигается согласование инте
ресов высшей школы, промыпшенности и жителей реги
она. Общность интересов, сотрутщичество в сфере науки 
и научного обслуживания на территориальном уровне яв
ляются решающим условием успеха в деятельности тех
нополисов.

Вузы получают возможность предоставить своим на
учным коллективам, как и отдельным авторам нововведе
ний, условия для завершения исследований и создания на 
их основе новой техники, технологий и материалов. Ра
бота в технополисе позволяет студентам не только овла
деть технологией создания новшеств, но и показать себя, 
а значит в дальнейшем получить место в престижной 
фирме. Непосредственный контакт и сотрудничество с 
промышленностью обогащает профессорско-преподава
тельский состав, расширяет его возможности выступать 
в роли научных консультантов, вузовские коллективы ов
ладеют на практике навыками менеджмента, активной 
предпринимательской деятельности, которая осуществля
ется в жестких условиях конкуренции в области произ
водства наукоемкой продукции. Технополисы повышают 
престиж вуза, его роль в развитии города.

_____ _____________ 1/1нноваи,ии в  óftzoHueauuu и соде^оксиши последиписиш-ого o^fuxsoeaHUsi

Экономика Беларуси находится на чрезвычайно ответ
ственном этапе становления рыночных отношений, эф
фективность которых подтверждена мировой практикой. 
Этот этап отличается большим своеобразием. Не многие 
страны осуществляли похожие реформы по переходу от 
административной системы к экономике, базирующейся 
на предпринимательской инициативе и косвенном госу
дарственном регулировании, на механизме конкуренции, 
обеспечивающей социально-экономический отбор наибо
лее эффективных предприятий с наименьшими издерж
ками производства и в то же время наиболее полно удов
летворяющими рыночные потребности.

Актуальность проблемы очевидна, поскольку опыт 
экономически развитых стран свидетельствует, что эко
номический прогресс общества в основном обеспечива
ется на базе инноваций, которые являются результатом со
единения возможностей НТП с экономическими потреб
ностями. Инновационный процесс осуществляется без 
привлечения дополнительных ресурсов, прежде всего, в 
результате более поэшого использования имеющегося эко
номического и научного потенциала.

Приведем определение технополиса, это важнейший 
элемент современной рыночной системы, организацион
ная форма срапщвания фирм, инновационных компаний, 
высших учебных заведений, консультационных, иннова
ционных и других предприятий сферы услуг, соответству
ющих подразделений государственных и местных орга
нов управления в единый механизм.

В технополисах формируется правовая среда для дея
тельности венчурных предприятий, соответствующая ма
териальная база, что позволяет отбирать на конкурентной 
основе проекты для создания новой техники и техноло
гий, готовить кадры, ориентированные на предпринима
тельскую деятешность и новую технологию, проводить 
прикладные исследования на современном уровне, адап
тировать разработашгые технологии, процессы для их про
мышленного освоения, создавать предпринимательские 
структуры и концентрировать научные силы по тому или 
иному направлению НТП.

В результате создается всесторонне подготовленная к 
инновациям среда для реализации новых идей в виде то
варов, необходимых потребителям и промышленности и 
конкурентоспособньк на мировом рынке.

Формирование технополиса осуществляется на эконо
мической основе в условиях равноправного партнерства 
всех входящих в нее звеньев (НИИ, Вузы, производство). 
Каждый из партнеров может извлечь максимум преиму
ществ от такой интеграцшт. НИИ, Вузы функционируя в 
условиях ишювационной зоны, могут осуществлять учеб
ный процесс, научные исследования непосредственно на 
техтиески, технологически, организациошю передовом 
производстве, отрабатывая результаты исследований на 
реальном обьекте для последующего их внедрения на дру
гих предприятиях.

Студенты и аспиранты, осваивая новую технику, тех
нологию, организацию производства в реальных услови
ях смогут выполнять функщш новаторов по отношению 
к другим предприятиям. Кроме того, они одновременно 
будут приобретать на инновационном предприятии навы
ки научного менеджмента.

С высоким профессиональным кадровым сопровож
дением производство, таким образом, будет получать по
стоянный приток инновационнгагх идей и проектов.

Практика и оргагшзация технополисов в различных 
странах позволяет выделить основггые условия их созда-
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Секцил /

Промышлеішым компаниям предоставляется возмож
ность использовать в полной мере высокий научно-тех
нический потенциал университетов для укрепления кон
курентоспособности своих изделий, ускоренного внедре
ния новых технологий; целевого отбора выпускников, про
шедших хорошую школу малых предприятий и рисковых 
фирм; привлечение профессорско-преподавательского 
состава к совместным исследованиям и разработкам; ис- 
пользоваішя в своих интересах научной базы вузов.

Как правило любой город крайне заинтересован в рас
ширении наукоемких производств, в устойчивых темпах 
развития научно-производственного потегщиала террито
рии, росте рабочих мест, формировании производствен
ной и социальной инфраструктуры, поддержке активной 
предпринимательской деятельности, всемерном стимули
ровании развития образования и науки.

Таким образом, республиканская идея проекта "Сили
коновая долина" заключается в создании на терретории 
города Минска современной формы территориальной 
интеграции науки, образования и высокоразвитого про
изводства-Минского технополиса, представляющего со
бой единую на>цно-пройзводствешіую, >чебную, а также 
жилищно-бытовую и культурную зону, о^единенную вок
руг научного центра, обеспечивающую непрерывный ин
новационный цикл на базе научньк исследований.

Возникновение в технополисах новых фирм и произ
водств неизбежно сопровождается появлением новьк ра
бочих мест. Тем самым технополисы вносят свою лепту в 
решение такой актуальной социальной проблемы, как 
обеспечение занятости населения.

В структуфах большинства технополисов преоблада
ют компании с числом работающих до 100 человек. И тем 
не менее малые фирмы, в том числе и начинающие, явля
ются пусть и не итепсивньш, но зато стабилышм источ
ником возникновения новых рабочих мест, что весьма не
маловажно для многих, особенно небольших районов. 
Также в технополисах создаются струтауры направлен
ные на повышение квалификации специалистов, инжи
ниринговые, консалтинговые фирмы, рекламные агент
ства.

Работа в исследовательских подразделениях и науко
емких фирмах технополисов требует высокой кватифи- 
кации. Поэтому технополисы способствуют занятости 
населения в регионе своего расположения прежде всего 
за счет увеличения прослойки научньк работников и дру
гих категорий специатистов и служащих.

Процент кватифицированньк научньк и инженерньк 
работников от общего числа работающих в фирмах в ми
ровой праетике рассматривается как один из показателей, 
характеризующих эффективность и интенсивность науч
но-исследовательской деятельности. От высококвалифи- 
цированньк научньк работников напрямую зависят и тех
нологические возможности фирм, и их инновациоштая де
ятельность: чем выше в фирме процент работающих ква- 
лифицированньк специалистов, тем, как правило, значи
тельнее эффективность научно-исследовательской дея
тельности.

Привлечение к предпринимательской деятельное™ 
ученьк можно рассматривать как одно из проявлений со
циальной значимости технополисов. При унастии ученьк 
новая, фop^fflpyтощaяcя сейчас сфера высокотехнологич
ного производства и бизнеса в перспекгаве должна стать 
одной из ведущих, определяющих все социально-эконо
мическое развитие.

Создание технополисов, опреде.ление прйорйтетішх 
направлений их деятельное™, а также формирование оп
тимальной организационно-функциональной инфраструк
туры, требует особой тщательности и высокого профес

сионализма в принятии решений. Деятельность технопо
лиса может принести ощутимый социально-экономичес
кий эффект, складьшаюшийся го общей совокупности вза- 
имосвязанньк и от того усиливающих действия друг дру
га результатов. Этот эффект проявляется в создании перс- 
пективньк наукоемких отраслей, предприятий и конгло
мератов, освоении и широком внедрении новейших тех
нологий, стимулировании экономики регаона, появлении 
новьк рабочих мест, увеличешш прослойки высококва- 
лифищфованньк специалистов и т.д. Технополисы объек
тивно располагают возможостями, чтобы окупить затра
ты на их организацию и стать факторами, способствую
щими сощгально-экономическому развитию и повьше- 
нию эффективности системы образования.

1. Сайта Б. Инновации, как средство экономического разви
тия. Пер. с венг. -М ..:  Прогресс. -  1990.

2. Твисс Б. Управление на>-чно-техническими нововведения
ми. Сокр. пер. с англ. -М .:  Экономика -  1989.
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ПОДГОТОВКА АНТИКРИЗИСНЫХ МЕНЕДЖЕ
РОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОСЛЕДИПЛОМНО
ГО ОБРАЗОВАНИЯ

Р.И. Бармуцкий
Белорусский государственный национальный 
университет
В.Г. Ольшевский
Военная академия Республики Беларусь 
Минск, Беларусь

Исходя из констатагщи возникновения в Беларуси новой 
сферы экономической управленческой деятельности, в 
докладе обосновывается необходимость и направления 
совершенствования и развития уже возникшего нового 
направления последипламного образования. В отличие от 
существующих трактовок кризисный.менеджмент ста
вится авторами в контекст белорусской .модели соци
ально-экономического развития, отличительной чергпой 
которой я&ляется не устранение существующих эконо
мических и социальных структур, а их оздоро&ление, рес
труктуризация и повышение конкурентоспособности в 
системе координат современных реалий. Предлагаются 
различные варианты организации подготовки антикри
зисных менеджеров.

С социально-эконокшческой точки зрения последип
ломное образование призвано обеспечить максимально 
возможное в условиях развивающейся в мире информа
ционной революции соответствие системы образования 
потребностям развития, постоянной трансформации, ви
доизменения научно-технических, производственных, эко
номических, социальньк и иньк систем. Новым и акту
альным для Беларуси направлением, как подготовки, так 
и перепощотовки кадров является формйровашіе специ
алистов в области антикризисного менеджмента.

Термин "антикризисный менеджмент" возник сравни
тельно недавно. Западноевропейскими экономистами, он 
определяется как "деятельность, необходимая для преодо
ления состояния, угрожающего существованию предпри
ятия, при котором основным вопросом становится выжи
вание” [1]. В мировой практике антикризисный менеджер 
-  это лицо, назначаемое хозяйственны.м судом для прове-
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деішя некоіхзрых процедур банкротства и осуществления 
иных полномочий кризисного управления ликвидируемы
ми предприятиями. Ученьши и специалистами постсовет
ского пространства акцентируется и подчеркивается и дру
гой актуальный для становящейся рыночной экономики 
аспект проблемы. Под антикризисньш управлешем они 
обычно понимают совокупность форм и методов реали
зации процедур, обеспечивающих относительно устойчи
вое функционирование объекта в условиях рыночных от- 
нощений и развития конкурентной среды [2].

В последние годы институт антикризисных управля
ющих начал формироваться и в белорусской экономике.
Порядок и условия подготовки антикризисных управля
ющих, их аттестации на соответствие установленным про
фессиональным и квалификационным требованиям, по
рядок и основания выдачи, прекращения действия, при
остановления и аннулирования лицензий определяется 
Министерством экономики Респу'блики Беларусь на ос
нове соответствующих нормативных докумеінов. Начата 
и практическая подготовка специалистов. По данным Ми
нистерства экономики, с 2003 г. в Беларуси подготовлено 
порядка 800 антикризисных управляющих. В настоящее 
время их обучение осуществляется в Академии управле
ния при Президенте Респу'блики Беларусь, в четырех дру- 
1ИХ выспшх учебных заведениях и центрах переподготовки 
кадров Минска, Могилева и Бреста. В конце 2006-2007 гг. 
намечается существенно расширить формирующуюся си
стему [3].

По оценкам специа:шстов, в целом, методика подго
товки антикризисных менеджеров "отвечает современным 
тенденциям обучения в образовательных центрах запад
ноевропейской (в основном немецкой) и российской (мос
ковской) экономических школ". Отмечаются и недостат
ки: некоторая эклектичность подбора предметов и погоня 
за модой в способах и приемах обучения, недостаточный 
учет особенностей антикризисного менеджмента в пере
ходной экономике Республики Беларусь, ментальных 
особенностей обучающихся, недооценка места и роли 
организационной культуры в управлении предприятиями 
идр. [4].

В подготовке кризисных менеджеров, как и в органи
зации любого образовательного процесса, необходимо, 
прежде всего, решить концептуальные и базовые вопро
сы: кому учить? кого учить? чему учить? как учить?

Концешуально важно преодолеть мнение о том, что 
инстшут анпжризисных управляющих нужен для времен
ного реформирования и стабилизации экономики. Пери
одическое возникновение различного рода кризисных си- 
"[уаций определяется обьективными процессами развития 
ідэойзводства и национальной экономики, их непрекра- 
щающейся в условиях современного глобализирующего
ся мирового хозяйства реконструкцией и модернизацией.
Глубина же и характер кризисных ситуаций, а также про
цедуры их преодолешія зависят от разработанных и при
меняемых способов управления, те. от имеющихся воз
можностей предвидеть и смягчать возникающие затруд
нения, использовать их во благо развития (например, про
цедуры санации).

Формировать знания и навыки кризисного ме
неджмента необходимо у всех специалистов-управленцев.
Такая ориентация предопределяется базовыми установ
ками реализуемой в стране белорусской модели социаль
но-экономического развития, созщальной ориентацией бе
лорусского общества. Это отнюдь не означает, что банк
ротства экономически несостоятельных хозяйствующих 
субъектов в принципе недопустимы. Акценты должны 
быть смещены на создание политических, организацион
ных, кадровых условий эффекгивного применения анти

______________________ инновации в  oftzciHueaî uu и cogefUKCUiuu последииломного о^^азовсишл

кризисного инструментария в целях реального повыше
ния конкурентоспособности предприятий.

Можно утверждать, что в современных условиях по
требность в антикризисных управляющих -  это некая кон
станта экономики. Их подготовка должна стать постоян
ным элементом и системы образования, как профильного 
образования в высшей школе, так и последипломного об
разования. Пока что Мишютерство экономики предостав
ляет право последипломной подготовки временных (ан
тикризисных) управляющих в производстве по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве).

Можно предложить следующие варианты развития си
стемы подготовки антикризисных менеджеров:

1. "Стационарный" вувовский вариант, предполагаю
щий создание постоянно действующих подразделений на 
кафедрах менеджмента в экономических вузах и учебную 
специализацию по антикризисному менеджменту еще на 
студенческой скамье. Недостатком этого варианта и наи
большей трудностью его реализации является отсутствие 
у молодых людей, обучающихся на стационаре высшей 
школы, знаний в области конкретной хозяйственной дея
тельности, необходимого жизненного и профессиональ
ного опыта. Известно, что по этой причине значительная 
часть (до 40%) выпускников отделений и факультетов ме
неджмента вузов России и Беларуси уже сейчас не моіут 
найти работу по специальности. Поэтому Министерству 
образования необходимо подумать о создашш организа
ционной структуры последипломной целевой переподго
товки такого рода несостоявшихся специалистов.

2. "Стационарный" последипломный вариант подго
товки антикризисных менеджеров на базе существующих 
ведущих кафедр наиболее авторитетных экономических 
вузов и факультетов из числа претендентов, имеюпщх про
фессиональное высшее образование, желающих получить 
соответствующую квалификацию и организационно со
риентированных на нее. Учитьшая опыт развития нацио
нальной системы образоваішя в последние 10-15 лет, не
которые недостатки оргаішзацйй образовательных про
цессов в различных категориях вузов, можно предложить 
централизованно и ответственно (уровня Министерства 
экономики здесь недостаточно) определить число учреж
дений, готовящих антикризисных менеджеров, увеличить 
сроки их обучения в целях фундаментализации подготов
ки, утлублетшого освоения опыта антикризисного уттрав- 
ления в развитых странах с рыночной экономикой, стра
нах СНГ и национальной экономике, а также ввести обя
зательные практики на убыточных предприятиях в целях 
отработки стандартных и шшовационньк антикризисных 
методик. Здесь может быть полезным опыт подготовки 
таких специалистов в лучших профессиональньк вузах 
стран СНГ, прежде всего -  России [5].

2. "Заказной" вариант, при котором каждое министер
ство ежегодно оценивая итоги финансово-экономической 
деятельности и прогнозируя количество убыточньк пред
приятий на перспективу, определяет потребное количество 
кризисньк менеджеров, формирует и оплачивает заказ 
своему профильному вузу или спщщальному образова
тельному' центру на их подготовку. При этом отбор канди
датов в антшфизисные менеджеры должен производить
ся в первую очередь из числа практиков, имеющих значи
тельный опыт управленческой деятельности на предпри
ятиях, а также из числа специалистов, ведущих препода- 
вате.льскуто работу в профильных учебных заведениях с 
учетом личного желания, результатов тестирования, оцен
ки морально-деловых качеств каждого претендента. Пре
имуществом этого варианта является более конкретное и 
"адресное", сорйентйроваішое на специфику отрасли и 
даже отдельных предприятий изучение специальности.
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При этом, разумеется, не исключается и "универсали
зация" специагшстов на основе приобретаемых знаний, 
квалификации и опыта. Как и "гибридное" сочетание всех 
названных вариантов в единой системе нового вида обу
чения, патронируемой государством.

Подготовка экономистов-менеджеров по антикризис
ному управлению (именно такая квалификация присваи
вается вьшускникам соответствующих подразделений наи
более авторитетных зарубежных учебных заведений) -  
весьма ответственная и трудоемкая задача. Для ее реше
ния требуется привлечение, по ряду направлений и под
готовка, преподавательских кадров высшей квалификации. 
Антикризисные менеджеры должны быть подготовлены 
к анализу, опенке и прогнозированию деятельности пред
приятия; экспертной оценке их стоимости; осуществле
нию реорганизации и санацшт предприятий, реструкту
ризации собственности; разработке эффективной страте
гии и формированию маркетинговой политики предприя
тия; проведению комплексного финансового анализа пред
приятия на основе данных ejTcraiTepcKoro учета с целью 
выявления причин неплатежеспособности и несостоятель
ности; поиску оптимальньк источников финансирования 
деятельности предприятий и кредитных оргатшзаций в 
процессе реструктуризации и финансового оздоровлешія, 
реализации процедур банкротства и многим другим ви
дам деятельности. Кроме профессиональных навыков 
предпринимателей, организаторов, управленцев они дол
жны обладать качествами аналитиков, экспертов, аудито
ров, юристов, психологов

Актуальными направлениями совершенствования со
держания подготовки антикризисных менеджеров в на
стоящее время считаются выработка навыков: командо
образования и применения командных методов кризис
ного управления; стратегических коммуникаций с креди
торами, юридического разрешения конфликтных ситуа
ций между ними; стратегического взаимодействия с тру
довыми коллективами кризисных предприятий; оценки 
перспектив развития предприятий-должтшюв; взаимодей
ствия с различными людьми, вовлеченными в имуще- 
ствешше и долговые отпошеішя с кризисными предпри
ятиями, органами власти, правоохранительными и нефор
мальными структурами и другие.

При перспективном планировании подготовки анти
кризисных менеджеров следует также учесть, что пока что 
на постсоветском пространстве кризисным менеджмен
том занимаются физические лгата. Несомненно, более эф
фективно это делали бы специальные компании, которые 
могли бы обеспечить основательное юридическое сопро
вождение, маркетшн и другие процессы трансформации 
кризисных предприятий в успешно функциотгирующие и 
конкурентоспособные. Учет этого обстоятельства суще
ственно расширит горизонты и проблематику подготовки 
кризисных менеджеров.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ В ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗ
НЕСА

О.Н. Павлова
Барановичский государственный университет 
Барановичи, Беларусь

В докладе речь идет о новом подходе к системе форми
рования специалистов и менеджеров малого и среднего 
бизнеса на основе практикоориентироОванного обучения. 
Для реализации такого подхода в обучении предлагается 
использовать учебные и оценочные центры, которые со
четают в одной структуре студентов, обучающихся в 
системе бизнес-образования и специалистов, получающих 
второе высшее образование и проходящих переподготов
ку. Что позволит разработать и использовать новые тех
нологии обучения, объединяющие знания студентов и 
опыт специалистов. Показана определяющая роль инно
ваций не только в развитии малого и среднего бизнеса, 
но и обучения.

В настоящее время все больше возрастает роль инно
ваций в экономическом и социальном развитии: совершен
ствуются управленческие и производственные техноло
гии, подготовка специалистов проектируется на основе ин
новаций в этой сфере в соответствии с мировыми требо
ваниями.

Предприятия малого и среднего бизнеса также во все 
большей степени связывают свою деятельность с инно
вациями, используя в производстве продукции достиже- 
ШІЯ наукоекпшх технологий, а для обеспечения устойчи
вости своего развития -  инновационные стратегии.

Нематериальные активы, важнейшим из которых яв
ляется квалификация персонала, играют все большую 
роль. Если руководитель понимает, что основу развития 
его организации составляет кадровый капитал, который 
определяет все процессы эффективной деятельности пред
приятия на рынке, то данное предприятие способно не 
только выжить в любых условиях изменяющейся среды, 
но и лидировать, развиваться, быть инноватором в отрас
ли. Речь идет о новом поколении менеджеров, специалис
тов малого и среднего бизнеса способных не только к уп
равленческой (распорядигельно-контролирутощей) дея
тельности, а способных перейти: от специализации к ком
плексу навыков и умеішй; от специфических производ
ственных процессов к клиент/сервис -  ориентированно
му процессу; от жесткой иерархии -  к гибкому, мотиваци
онному управлению.

Опыт зарубежных корпораций и анализ проблем сис
темы управлешгя персоналом на малых и средних пред
приятиях нашей страны позволяют утверждать, что в со
временных условиях могут выжить и жить не просто 
структурные подразделешгя, а бизнес-команды.

Так как существующий менталиггет и сложивпшеся сте- 
реотигал не позволяет прямую "пересадку" методов и под
ходов командообразования в отечественных коллективах, 
то это открывает большие возможности и перспективы 
для креативной деятельности специалистов в дашой об
ласти. Команда в свою очередь должна состоять из спе
циалистов новых компетенций. Думается, что система 
формирования специалистов и менеджеров малого и сред
него бизнеса новых компетенций должна начинаться с 
процесса образования. Новые требоваішя к менеджерам 
диктуют и новые требования к бизнес-образованию, ко
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торое включает подготовку, повышение квалификации и 
переподготовку специалистов. Разбор кейс-стадий, ими
тационных игр, тренинги дают хороший результат в сис
теме обучеігая менеджеров, но это только икпггация про
блем и возможностей, наработанных и отработанных чаще 
всего преподавателями по определенным дисциплинам. 
Когда молодой специалист приходит на предприятие, то у 
него появляется осознание потребности в определенных 
знаниях, потребности в навыках и умениях, необходимых 
для работы на конкретном предприятии, в конкретных 
условиях. При этом знания должны перерасти в умения, 
необходилтые для реального бизнеса. Следовательно, обу- 
чеіше должно быть не только средством подготовки и по
вышения ква/шфикации специалиста, но и средством ре
шения проблем оргаішзацйй, условием ее выжйвашія.

А ведь можно использовать не только стажировки и 
практики молодых специалистов, применяемые д.пя на
писания курсовых и дишюмных работ. Создание систе
мы практикоориентированного обучения является одной 
из форм инновациошюго образования в вузе. Но при этом 
необходимо признать необходимость пракптческой рабо
ты студентов на предприятии. Это можно реализовать в 
любой форме; использование опыта работающих студен
тов, договорная работа предприятий и вузов, опыт специ
алистов предприятий малого и среднего бизнеса. Реали
зация такой формы обучения^научения действием возмож
на и в условріях проведения занятий, проводимых в клас
сической форме. Для этого необходимы новые структуры 
на базе высших учебных заведений, которые способны 
эффективно соединить два важных процесса: процесс обу
чения и процесс реальной деятельности в бизнесе. В биз
нес-образовании в настоящее время сложилась ситуация, 
в которой действуют, активно коммуницируют многие фак
торы, среди которых наиболее важш.ши являкл ся: сам биз
нес, бизнес-образование и бизнес в образовании. Каждый 
из факторов располагает определенньми технологиями 
управления и обучения, их более или менее систематизи
рованной, отрефлексированной номенклатурой. Задача 
состоит в том, чтобы объединить эти усилия в расчете на 
длительную культурную перспективу. Для удобства реа
лизации такого подхода в обучении можно использовать 
учебные и оценочные центры. Зарубежгаш опыт исполь
зования центров оценки не нашел применения пока в Бе
ларуси. Поэтому, возможно слияште подобных форм (цен
тров оценки, центров подготовки и повышения квалифи
кации и вузов).

Данные центры могут быть структурными подразде
лениями вузов (это наиболее оптимальный вариант) и ре
шать проблемы бизнес-образования и бизнеса в образо- 
вашти по всем перечисленным направлениям. Сочетание 
и слияние в одной структуре студентов, обучающихся в 
системе бизнес-образования и специалистов, получагощих 
второе высшее образоваюге и проходящих переподготов
ку, позволит разработать и использовать новые техноло
гии обучения, объединяющие знания студентов и опьгт спе- 
шгалистов. Это сложная задача, но вполне реализуема. И 
еще, чтобы создать менеджеров новых компетенций, гге- 
обходимы высококвалифицированньге специалистьг, ра
ботающие в системе высшей школьг и в дагггтых центрах. 
Это решает, в какой-то степегш, вопрос внедрегтия шпго- 
вационных техггологий в бизнес-образовании. Речь идет 
о процессе вложешгя результатов иггтеллектуальной соб- 
ственггости в экономику, это проггесс последовательного 
превращения идеи в товар через этаггьг исследований, мар- 
кетгпгга, стратегий и тактики.

Образование в ггашей стране проходит многоэташгую 
эволюцию совершенствования и адаптации к мировому 
оиьгту. Так: "Насколько наши выпускники конкурентос-

пособньг по сравнению с выпускггиками других стран"? 
Ответ на этот вопрос во многом будет зависеть не только 
от того чему и сколько учить, но и "как учить". Речь идет 
о бизнес-образовании, как об особом типе образоваггия. 
В отличие от традициоггного образования оно направле
но не на гсучение чего-то, а на обучегше/научение чему- 
то, на получешге дополнительньгх возможностей студен
тов в результатах того, что они учились чему-то. Бизнес- 
образование направлено на созидание, развитие способ
ностей воображеггия, способностей создания результата. 
Если в традиционном образовашги взгляд в основно.м об
ращен в ггрошлое, студентьг изучают уже разработанньге 
теории и отрабатьгвают ранее созданньге методьг реше- 
ггия задач, то в бггзнес-образовангш взгляд в основггом 
ориентирован в будущее. Обучающиеся учатся ставить 
цели, искать пули движения к цели, ггредвидеть возмож- 
ньге последствия своих решений и действий.
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Идея доклада заключается в выдвижении проблемы уча
стия вуправчении как инновационного и перспективного 
направления посчедипло.много образования. Обосновано 
введение учебного курса по участию в управлении. Впер
вые в отечественной науке ставится проблема введения 
в образовании взрослых курса по участию в управлении, 
выявлен педагогический и практический потенциал изу
чения системы участия. Дчя реализации инновации в учеб
ном процессе последипломного образования требуется 
пакет документов, включающий нормативное, научно- и 
учебно-методическое обеспечение курса "Участие в уп
равлении".
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Реалии XXI века и новая экономика объективно тре
буют от специалиста универсальности, габкости, способ
ности быстро адаптироваться в постоянно меняющихся 
условиях профессиональной деятельности.

В связи с этим особую акіуальность приобретает мо
дернизация оргаішзацйй и содержания последипломного 
образования, внедреіше шшоваций в системе повышения 
квалификации и переподготовки кадров.

К сожалению, акцент в модернизации системы обра
зования в целом и последипломного образования в част
ности затрагивает в основном внешние, организационные, 
или компьютерноинформационные аспекты, особенно в 
процессе образования взрослых. Содержательный же ас
пект в образовании взрослых реализуется в направлении 
освоения смежных областей профессиональной деятель
ности, причем применение полученных знаний на прак
тике далеко не всегда становится возможным.

Между тем, сегодня в рамках осуществляемой рефор
мы системы образования в Республике Беларусь особое 
значение придается компетентностному подходу, ориен
тации на практическое применение полученных знаний, 
умений и навьпсов. Формирование системы последиплом
ного образования в Республике Беларусь должно строиться 
на основе совершенствования содержания образователь
ного процесса, создания условий для раскрытия творчес
ких возможностей и профессионального потенциала спе
циалистов народного хозяйства.

В системе повышения квалификации и переподготов
ки кадров должны разрабатываться спецкурсы, позволя
ющие развивать профессиональную культуру, сознание и 
мышление, дающие возможность спевдіалйсту по новому 
увидеть свою роль в производственном процессе в усло
виях формируемой в Республике Беларусь инновацион
ной социально-ориентироваштой рыночной экономики. 
Однако здесь к повышению квалйфйкаішй и последип
ломному образованию специалиста подход остается тра
диционным.

Курсы по основам менеджмента, организационному 
поведению, психологии, экономике и пр. ввиду их общей 
направленности не позволяют на практике применить в 
полной мере полученные знания даже для руководящих 
специалистов, получающих второе высшее образование 
шш обучающихся на курсах повышения квалификации, а 
тем более -  потенциал рядовых специалистов-испожш- 
телей, составляющих большинство обучаемьк в после
дипломной системе образования.

Новая философия организации и менеджмента осно
вывается на демократизации, гуманизации, ковдепции 
гругаювого сотрудничества. Развивать указанные направ
ления функцйонйровашія предприятия (фирмы, органи
зации) позволяет участие в уиравлении (соучастие, парти- 
ципация). Несмотря на всю важность указанных направ
лений, а также знаний и технологай в этой сфере для эф
фективной деятельности предприятия (фирмы), в отече
ственной системе последипломного образования и прак
тике не уделяется внимания экономическому образованию 
в сфере участия в управлении. На сегодняшний день по
добные спецкурсы вообще отсутствуют.

Концепция участия в уиравлении ршеет важное значе
ние для нашей страны для формирования цивилизован
ной системы трудовых отношений. В конце XX века сло
жились три основных подхода к проблеме участия наем
ных работников в управлении производством [1; 2]: 1) 
автономное участие; 2) институциональное ("включен
ное", "штегрированное") участие; 3)ко.мплексное("ут-ш- 
тарное") участие. Представим краткую их характеристи
ку с учетом современных тенденций и позгггивного со
держания для научного обеспечения предлагаемого ин
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новационного учебного курса для взрослых -  "Участие в 
управлении".

1. Автономное участие (распространено в Великобри
тании, Республике Беларусь, Российской Федерации) ос- 
новьтается на представлении, что наличие конфликта ин
тересов между трудом и капиталом делает невозможньш 
прямое участие наемных работников в управлении пред
приятием. Управление -  прерогатива предпринимателей 
и менеджеров. Возможности участия профсоюзов и на- 
емньк работников в управлении фактически оіранйчйва- 
ются критикой пршіятых админиелрацией решений. Мно
гие зарубежные и отечественные исследователи 
рассматривают коллективный договор как наиболее при
емлемую для профсоюзов, гибкую и конструктивную фор
му конфликтного участия, эффективную систему защиты 
интересов рабочих и служащих, поскольку представите
ли последних в механизме коллективного договора в ка
честве автономной противодействующей силы оказьша- 
ют воздействие на систему управления извне, не связы
вая себя предпршшмательской ответственностью. Коллек
тивный договор как форма конфликтного участия согла
суется с традшщонной ролью профсоюзов как защитни
ков интересов своих членов.

Однако автономная система участия подвергается кри
тике за ограниченность по следующим направлениям: 
умеш.шение зоны действия (снйжешіе численности ра
бочих, охваченных соглашениями); конфликтность ("ан
тагонистическое сотрудничество"); встутаение в силу post 
factum (уже после решения проблем менеджментом).

Для обеспечения бескон4шиктной основы сотрудни
чества между наемными работниками и адмишхетрацией 
предпрххятия предлагается развивать прямое и инетшу- 
хщональное участие (от уровня рабочего места до корпо
ративного представительства).

2. Институхшональное участие (распространено в 
больншнстве западноевропейскххх стран) основано на за
конодательном регулировашш и практике включехшого 
участия рабочих в управленш предприятиями и фирма
ми, предполагает разделехше представххтелями работаю
щих по найму предпринимательской ответственности, 
участие в утхравлешш предприятиями и фирмами посред
ством производственных советов и представшельства в 
наблюдательных советах. Прххчем в теории и на практике 
прослежххвается стремление вытеснить профсоюзы с пред- 
прххятий органами представительства персонала. Вклю- 
чехшое участие как хшетрумент разрешения конфлшетов 
между предпринимателями и наемными работниками бо
лее совершехшо по сравнешхю с автономххым участием.

Система институционального участия наемных работ
ников в улхравлениш прохсводством иногда критикуется 
за жесткое госуцарствехшое регулировахше, которое яко
бы ххротишоречит развитию сохщальной ответствешюсти 
бизнеса, ибо предприятие как открытая система должно 
уметь адахтгироваться к меххяюшцмся условиям окружа
ющей средьх. Четкость законодательных рамок участия 
"преххятствует в значите.льной мере гибкости гхредххрия- 
тия и требует бюрократизации" [3, с. 164]. Подобной точ
ки зрении придерживается часть круххных предпршшма- 
телей консервативного направлехшя, отвергающая учас
тие рабочих в уххравлеюхи на корпоративном уровне на 
том основахши, что оно ограшхчивает свободу распоря
жения частной собственности. Взамен предлагается "уча
стие в собственности", а участие рабочих в управлении 
предлагается ограничить уровнем рабочего места. И все 
же, представляется, что данная система имеет определен
ные перспективы для внедрешхя в отечествешхых услови
ях с учетом активной институхщональной составляющей 
государствешюго рехухшрования экономики.
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3. Комшюксное участие означает целесообразность 

совместного функционирования институтов институцио
нального и автономного (коллективно-договорного) уча
стия как с точки зрения управления на макро-, так на мик
роуровне. Коллективный договор как форма автономного 
участия без соответствующего дополнения институцио
нальными органами участия в уттраюлении предприятия
ми не в состоянии эффективно регулировать организацию 
труда, что подтверждается зарубежной практикой коллек
тивно-договорного регулирования на предприятиях и фир
мах.

В настоящее время прослеживается тенденция к сбли
жению указанных трех направлений в зарубежных иссле
дованиях участия рабочих в управлении производством. 
Наиболее эффективной считается такая система, которая 
предусматривает наличие полного спектра участия рабо
чих и служащих в управлешш производством, включая 
участие в управлении на рабочем месте, производствен
ные советы и рабочее представительство в органах уп
равления компаниями, совместные консультации рабочих 
и менеджменга. Причем формы участия должны взаимо- 
дополняться и интегрироваться с системой коллективньк 
договоров. С таким подходом согласуется и позиция ряда 
профцентров западноевропейских стран, стратегия кото
рых ориентируется на дополнение сложивишхся струк
тур участия в управлении соучастием на рабочем месте, 
что отвечает современным особенностям НТП, связанным 
со всесторонней гибкостью производстаа.

Важнейппши целями отмеченных концешщй участия 
в управлении, допуска наемных работников к участию в 
управлении производством, являются формирование со
циального партнерства, йнтеірацйя наемных работников 
в систему совремешагх рыночных отношений и предпри- 
штмательства. Причем обе цели -  социальное партнерство 
и интеграция -  тесно взаимосвязаны. Стратегия на интег- 
ращпо наемтшгх работников и профсоюзов в систему пред- 
пршшмательства реализуется посредством различных ва
риантов социального партнерства.

Введение инновационного курса по упастию в управ
лении позволит формировать экономическую и развивать 
профессиональную культуру специалиста, будет способ
ствовать трансформации мышления и сознания специа
листа кшжретной сферы народного хозяйства в социаль
но ориентированном рыночном направлении. Образова
ние взрослых в сфере участия в управлении содержит 
большой практический потенциал для обеспечения эффек
тивного функциошфования предприятий (организаций), 
развития СОЦИШН.НОГО партнерства и производственной де
мократии, преодоления отчуждения наемных работников 
от труда и его результатов, совершенствования трудовых 
отношений на предприятиях всех форм собствешюсти и 
Т.Д., что представляет особуто важность с учетом пракги- 
коориентированного подхода в образовании.

Таким образом, внедрение инновашгйв образователь
ный процесс взрослых до.лжно развиваться не только в 
сфере учебнометодических и компьютерно-информаци
онных (дидактических и/или практических) технологий, 
но и в "традиционной" сфере формирования содержания 
курсов с акцентом на развитии профессиональной куль
туры специалиста в условиях формирования в Республи
ке Беларусь инновационной социально ориентированной 
рыночной экономики, где главную роль играет человечес
кий фактор, активная, творческая личность, что становится 
возможным благодаря введению курсов по социально-эко
номическим аспектам трудовых отношений, в частности 
курса "Участие в управленшт".

1. Суханов Н.И. Система участия в смешанной экономике // 
Формирование российской модели рыночной экономики: 
противоречия и перспективы: Междунар. научн. конф. "Ло
моносовские чтения" 24-25 апр. 2002 г. -  М.: МГУ-ТЕИС,
2003. -  С. 358-376.

2. Суханов Н.И. Система участия и трудовые отношения в сме
шанной экономике: опыт стран ЕС и возможности его ис
пользования в Беларуси и России И Вестник Полоцкого го
сударственного университета. Серия А: Гуман. науки . -  2002. 
- Т . 1 . - № 1 . - С .  14-19.

3. UlrichН. Unternehmungspolitik. -B em ; Stuttgart: Haupt, 1978. 
- 2 4 6  S.

УДК339.5:658.15

РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРЕД
ПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ В ПОВЫШЕ
НИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУК
ЦИИ

Н.В. Кочетов
ГИПКиПРРиС Министерства торговли Республики
Беларусь
Минск, Беларусь

Анализируются причины, сдерживающие развитие ин
новационного потенциала предприятий, основной из ко
торых являются недостаточно развитые навыки пред
принимателей в творческих подходах при решении не
стандартных проблем. Выявлено, что привитие твор
ческих навыков на основе обучения, позволяет во многом 
снизить остроту и других проблем предпринимателей: 
недостаточности финансирования, высоких цен на ма
териальные и трудовые ресурсы. Приведены примеры 
решения подобных трудностей в практике зарубежных 
компаний.
Показано, что миссию повышения творческого потен
циала предпринимателей способны выполнить учрежде
ния повышения квалификации, инновационные парки и 
бизнес-инкубаторы, роль которых растет в связи с обо
стрением международной инновационной конкуренции.

На основании статистических данных, полученных пу
тем опроса рутсоводителей предприятий и специалистов 
[1] автором была сделана весовая оценка проблем про
движения инновацг[й[2]. Результат приведен в табл. 1.

Кроме нехватки прямого фштнсирования, существу
ют и другие негативные факторы, причем их роль значи
тельна, примерно 79 процентов, и преодоление этих фак
торов может быть облегчено соответствующим обучени
ем предпришшателей и наемных работников. Это обуче
ние носит практический характер, например, на собствен
ном "горьком" опыте. Но для большей эффективности та
кой опыт целесообразно дополнить опытом других и сво- 
евременньши консультациями по конкретным ситуахдаям.

Необходимо учесть схшергетичесхсий эффект, действие 
которого будет выражаться в том, что снижение остроты 
рассмотренных факторов будет способствовать финанси- 
ровашхю инновационного процесса, особенно из негосу
дарственных источников. А рост финансирования, в свою 
очередь, вызовет ослабление других отрицателыхых фак
торов, например, позволит улучшить инновахщонную ин- 
фраструктуфу, организовать подготовку кадров и т.д.

Для ослабления влйяшія каждого из приведенных от- 
рицательньхх факторов в работе [2] даны рекомендации.
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Значимость факторов, препятствующих 
в промышленности.

Таблица 1. 
инновациям

№
п/п

Факторы, препятствующие иннова
циям в промышленности

Доля зна
чимости 

фактора, %

1
Недостаток собственных денежных 
средств

13,1

2
Недостаток финансовой поддержки 
со стороны государства

9,0

3
Низкий платёжеспособный спрос на 
новые прод>'кты

6,7

4 Высокая стоимость нововведений 8,4
5 Высокий экономический риск 6,6

6
Длительные сроки окупаемости но
вовведений

6,8

7
Низкий инновационный потенциал 
организации

7,1

8
Недостаток квалифицированного 
персонала

4,1

9
Недостаток информации о новых 
технологиях

4,4

10
Недостаток информации о рынках 
сбыта

4,4

11
Невосприимчивость организаций к 
нововведениям

2,6

12
Недостаток возможностей для коо
перирования с научными организа
циями, предприятиями

3,7

13
Низкий спрос со стороны потребите
лей на ишювацмонные товары

4,9

14

Недостаточность законодательных и 
нормативных документов, регули
рующих и стимулир)тощих иннова- 
ционн>то деятельность

4,5

15
Неопределенность сроков инноваци
онного процесса

3,8

16
Неразвитость инновационной инфра
структуры

4,9

17 Неразвитость рынка технологий 5,1

Зачастую нехватка финансовых ресурсов вызвана неудач
ным руководством.

Обратимся к опыту американских компаний, которые 
имеют широкие возможности для привлечения финансо
вых ресурсов. Однако некоторые именитые фирмы ітрй- 
бегают к "бутлегерству" -  системе эффективного и недо
рогого создания инновационных продуктов [3]. Система 
основана на активизации творческого потенциала своих 
работников, поощрении поиска нового, как ключевого об
разовательного элемента руководства. Важно правильно 
организовать творческий поиск- вот еще один резерв для 
продвижения инноваций, который довольно слабо у нас 
используется.

Д ля успешного создания новых эффективных продук
тов и продвижения инноваций нужна информация. Вот 
один из подходов к ее получеішю [2, с.189-190]; "В боль
шинстве образцовых компаний экспериментирование дей
ствует как форма недорогого приобретения знаний, кото
рое, как правило, оказывается менее дорогостоящим и 
более полезным, чем изощренное изучетше рынка или 
тщательное централизованное планирование"...

"Другое важное свойство эксперимента состоит в его 
относительной невидимости. В "ДЭ" (General Electric Со 
-  прим. Н.К.) одним из названий эксперимента является 
"бутлегерство". (Аналогичное название в "МММ" 
(Minnesota Mining & Manufacturing -  прим. Н.К.) -  "вы

могательство"). Оно состоит в проверенной временем 
традиции утаивать малую толику денег и коекакую рабо
чую силу и делать что-то, не соответствующее основной 
специализации данной организации.

Огромные успехи "ДЭ", например, в области техни
ческих пластмасс и авиационных двигателей, явились не
посредственным результатом такого "бутлегерства"... На 
практике, как показьшает недавно проведенный анализ, 
почти каждое важное достижение "ДЭ" за последние два 
десятка лет обязано той или ш ой форме "бутлегерства"... 
Здоровая способность компании к нововведениям может 
быть лучше всего измерена уровнем "бутлегерства"... 
Многим людям нужна возможность утаивать средства и 
играть, хотя бы в узких пределах, с бюджетами, чтобы про
водить незапланированные программы".

Важно поощрять энтузиастов, доверять им, делать на 
них ставку. Вот интересный факт из жизни фирмы Texas 
Instruments, Inc. ("ТИ") [3, с.258]; "Недавно "ТИ" провела 
увлекательное исследование, поработав примерно 50 слу
чаев успеха шш неудачи с новыми видами продукции; при 
этом было установлено, что одно обстоятельство неизмен
но сопровождало все неудачи: "Мы обнаружили, что все
гда, без единого исключения, отсутствовал движимый соб
ственной волей энтузиаст. Делом занимался кто-нибудь 
из тех, кого мы принудшш за него взяться... Когда мы рас
сматриваем теперь то или ш ое изделие и решаем, пус
кать ли его в производство, мы руководствуемся новьм 
набором критериев. Первый-наличие ревностного, лич
но увлеченного поборника данного вида продукции. За
тем с большим отрьшом на втором и третьем местах идут 
оценки рыночньк возможностей и экономическое обосно
вание проекта".

Эти закономерности можно приписать специфике аме
риканского бизнеса, однако, эти закономерности носят 
интернациональный характер. Например, анализ двадца- 
типетней деятельности ведущих японских компаний по
казал схожесть результатов [3, с.258]: "Мы ожидали, что 
не удастся обнаружить много энтузиастов-одиночек в 
японской среде, которая, как принято считать, отличается 
большой степенью коллективизма. Однако 100% японс
ких успехов были получены с участием энтузиастов".

Следует обрисовать систему воспитания и поддержки 
энтузиастов. Кроме "бутлегерства" она содержит и дру
гие рычаги. Вот еще одна выдержка из этой же книги [3, 
C.267]: "Подвижники -  это первопроходцы, а в первопро
ходцев стреляют. Отсюда следует, что от энтузиастов бо
лее всего получают те компании, которые имеют разветв
ленные системы поддержки своих первопроходцев и 
обеспечивают тем самым их успех. Это положение на
столько важно, что его значение трудно переоценить. Нет 
системы поддержки -  нет и энтузиастов. Нет энтузиастов 
-  нет нововведений.

Что более всего поражает в образцовых компаниях, 
так это полнота систем поддержки энтузиастов. В сущно
сти, образцовые компании организованы таким образом, 
чтобы создавать их.

Одной из форм поддержки энтузиаста является созда
ние "поисковой команды" под его началом (new venture 
team), как это принято в "МММ"[3, с.286]: "Это опера
тивная группа, отличающаяся некоторыми очень специ
фическими чертами. Наиболее важные три из них: бес
срочное включение в группу представителей различных 
профессий на полное рабочее время, добровольное нача
ло, принцип постоянства состава".

Опыт "ИБМ" (International Business Machines Corp.) 
также подтверждает эффективность таких команд [3,
С.260]: "Просто поразительно, чего может добиться кучка 
преданных делу людей, когда они действительно захваче

80



иннова1щи 3  ófuoHUsaĄUU и соде^іжанйй последиииомною о^^шзобания
ны работой. У них, конечно, было преимущество. Посколь
ку они были так стеснены в средствах, им приходилось, 
прежде всего, конструировать изделие попроще".

Классический пример достижения знаменитого япон
ского качества благодаря об>'чению предпринимателей и 
персонала хорошо описан в [4]: "В начале 50-х гг. Союз 
японских ученых и инженеров начал осуществлять наци
ональную программу повышения качества. Он пригласил 
американца, доктора Эдварда Демшша, прочитать в Япо
нии серию лекций по проблеме повышения качества.

В июне 1950 г. Деминг прочитал восьмидневный курс 
ipjTine из 340 японских исследователей, инженеров и ру
ководителей заводов. Кроме того, высшее руководство 50 
вед>тцих производственных фирм Японии было пригла
шено на специальную сессию. На этой сессии Деминг за
явил, что потребуется не менее двух лет, чтобы идеи каче
ства, точности, унификации бьши восприняты японцами, 
еще пять лет необходимо для того, 'ггобы эти идеи повсе
местно воплотились в жизнь.

В относительно короткий срок японцы осуществили 
одну из наиболее удивительных в мировой истории пере
мен в восприятии товаров своей страны".

То есть, образовательная инфраструктура важна не 
CTOJU.KO с позиции получешш прибьши и налогов, сколько 
с позиции социально-стратегической, как задел на 
будущее.

В Республике Беларусь создана обширная сеть учреж
дений высшего образования, но слабым местом остается 
развивающее практическое обучение, призванное устра
нить разрыв между теоретическими знаниями выпускни
ков вузов и практическими навыками применения этих 
знаний, особенно в нестандартш,іх ситуациях.

Эта проблема имеет место и в западной модели выс
шего образования. Для ее решения многие американские 
и европейские вузы стали создавать свои школы бизнеса 
(тшіа наших институтов повышения квалификации), ин
новационные центры и бизнес-инкубаторы. К сожалению, 
в наших вузах такой ошлт развит недостаточно, посколь
ку администращш вузов недооцениваю важность после- 
дишюмного образования в условиях жесткой международ
ной шшовационной конкуренции.

Дтя вьшравления ситуации следует развивать инсти
туты повьштения квалификации, инкубаторы малого пред
принимательства и технологические парки при учебных 
заведениях, которые могут стать катализатором ускоряю
щегося инновационного процесса в Респу'блике.
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ОБУЧЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛО
ВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

И.В. Ларионова
барановичский государственный университет 
Барановичи, Бечаргусь

В докчадеречь идет о новом подходе к стратегии управ- 
Шия человеческими ресурсами в рамках одной w  важ
нейших общеорганизационных целей -  ориентирование

на качество. Одной из составляющих реализации такого 
подхода является создание адекватной образовательной 
среды, направленной на массовое обучение и профессио
нальную подготовку всех слоев общества, всех работни
ков организаций, ориентированных на качество. Это 
позволит осуществлять подготовку менеджеров по ка
честву в ходе получения специачьного профессионально
го образования, а также создать системы непрерывно
го обучения работников всех категорий, от которых за
висит обеспечение и улучшение качества продукции и 
услуг. Показана связь стратегии управления человечес
кими ресурсами и обучения.

Практика большинства успешных белорусских пред
приятий свидетельствует о серьезном стратегическом по
вороте управленческих подходов в сторону усиления вни
мания к использованию потенциала трудового коллекти
ва, прежде всего, профессйоналыіо-куоіьтурной составля
ющей его деятельности.

Существенные изменения в области управления пер
соналом вызвали необходимость пересмотра взглядов и 
теоретических базисов ученых и практиков, работающих 
в этой сфере. Совершенствование производственных, ин
формационных и управленческих технологий, а также гло
бальная переоценка индивидуальных и общечеловечес
ких ценностей позволили наиболее близко подойти к ре
шению центральной организационно-управленческой 
проблемы человечества: преодолению противоречий меж
ду человеком и организацией.

В идеале стратегическое управление человеческими 
ресурсами (УЧР) должно попытаться достичь равновесия 
между жестким (ориентированным на интересы предпри
ятия) и мягким (ориентированным на коммуникации, мо- 
тиващцо сотрудников и лидерство) УЧР. Основанием для 
стратегического УЧР является достижение конкурентно
го преимущества, с помощью имеющихся ресурсов. А.Ха- 
мел и Прахаладом (Hamel and Prahalad, 1989) предполо
жили, что конкуреіггное преимущество заключается в раз
витии человеческих ресурсов, их обучении и более эф
фективном применении полученных знаний, чем конку
ренты. На пути к достижению сильной конкурентной по
зиции организащш, люди используют свой талант, вклю
чая высокие показатели работы, производительность, гиб
кость, шшовации и способность обеспечивать высокий 
>ровень персонального обслуживания заказчика. Страте
гия, политика и практика человеческих ресурсов органи
зации является >'никальным сочетанием процессов, про
цедур, людей, стилей, способностей и организационной 
юшьтуры. [1] Целью ориентированного на ресурсы под
хода яшіяется улучшение ресурсов, т.е. ничто иное, как 
капитальные вложения в кадры, увеличение их ценности 
для организации. Иными словами основная цель страте
гического УЧР -  это создание стратегических возможно
стей за счет обеспечения оргашзации квалифицирован
ными, хорошо мотивированными работниками, которые 
нужны для достижения долгосрочного конкурентного 
преимущества.

УЧР является не изолированными, узконаправленны
ми программами и методами, а целостным комплексом 
мероприятий, напраатенным на достижение стратегичес
ких корпоративных целей организации посредствам ин
теграции, т.е. способности организации обеспечивать со
гласованность различных аспектов УЧР. Управление кад
рами -  это не отдельная функция, а средство, с помощью 
которого реализуются все стратегии предприятия.

Следует также понимать, что стратегия в любой сфе
ре менеджмента, в том числе и в области человеческих 
ресурсов, должна обладать двумя ключевыми элемента
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ми; должны существовать стратегические цели; должен 
быть план действий, то есть средства, с помощью кото
рых эти цели предполагается достичь. Основными воп
росами стратегического планирования являются; "Куца мы 
идем?" и "Что нам нужно для того, чтобы туда прийти?". 
Отвечая на вопрос "Куда мы идем?" необходимо выяснить, 
что организация намерена делать и каковы потребности 
бизнеса? Нидерландский консультант в области менедж
мента Хьюберт К. Рамперсад пршпел к выводу, что наме
рения организации должна отражать организационная 
миссия, видеше и базовые ценности. Миссия организа
ции показывает уникальность конкретной организации и 
обосновывает, зачем она сутцествует, почему и для кого 
создана, насколько простирается сфера ее влияния, что 
является конкретной задачей, какие базовые потребности 
она удовлетворяет. Если миссия сформулирована верно, 
она создает ощущение единства в действиях сотругщиков, 
положительно сказывается на атмосфере внутри оргаіш- 
зации.

Видение -  это разделяемый всеми сотрудниками взшяд 
на желаемое, оно показьшает, чего организация стремит
ся достичь, что важно дая ее процветания, какие ключе
вые факторы успеха делают ее утшкальной. Стандарты, 
ценности и принципы -  также часть видения. Если виде
ние сформулировано правильно, то оно способно направ
лять индивидуальные цели, творческую активность, со
здавать благоприятную атмосферу для перемен. Вместе 
миссия и видение выражают сущность организации, об
щую цель, существенно влияют на отнощения между орш- 
низацией и сотрудниками. Сотрудники организации, где 
нет миссии и видения, вынуждены принимать решения 
исходя из ситуации, и не смогут рассчитывать на долго
срочный успех. Руководящими принципами, направляю
щими людей, должны явиться базовые ценности, служа
щие для усиления единообразия взглядов, согаасия и ло- 
яльнос'ій сотрудников, а также для положительного воз
действия на их поведение. Базовые ценности должны быть 
этичными, соответствовать нормам морали. Каждый в 
организации обязан действовать в соответствии с этими 
базовыми принципами и моральными нормами. Хьюберт 
К. Рамперсад выделяет следующие базовые ценности; 
удовольствие; страсть; самопознание; обучение и соответ
ствие высочайшим этическим и моральным стандар
там. [2]. Он сформулировал ноуох^тц^универсачъной си
стемы показателей деятельности, которая расширяет 
известную концепцию сбалансированной системы пока
зателей, разработанную Д.Нортоном и Р.Капланом. Со
гласно его идее, в компаниях должны существовать две 
параллельные системы показателей -  организационная 
сбалансированная система показателей и личная сбалан
сированная система показателей, и важная задача менед
жмента- согласовать эти системы. Универсальная систе
ма показателей деятельности (Total Performance Scorecard, 
TPS) объединяет и дополняет такие теории, как сбалан
сированная система показателей (Balanced Scorecard, 
BSD), всеобщий менеджмент на основе качества (Total 
Quality Management, TQM), управление результативнос
тью (Performance Management), управление компетенци
ями (Competence Management). TPS определяется, как си
стематический процесс непрерывного совершенствова
ния, развития и обучения, который направлен на устойчи
вый рост результатов деятельности сотрудников и орга
низации. Главным преимуществом TPS является то, что в 
ней значительную роль играет формулирование целей 
личности, их соотнесение с индивидуальным поведени
ем и с принятыми целями организации. Настоящие пере
мены и совершенствование в организации возможны толь
ко тогда, когда люди внутренне готовы к ним. Такое при

стальное внимание к личности -  неотъемлемая часть уни
версальной системы показателей деятельности. Цеги. этого 
подхода состоит в достижении максимального уровня от
ветственности и преданности сотрудников, а также в по
ощрении индивидуального обучения, группового обуче
ния и развития творческих способностей. В основу TPS 
положены шесть принципов; направленность на удовлет
воренность потребителя; увлекающая и приносящая удо
вольствие работа; ориентация на бизнес-процессы; согла
сованные цели личности и организации; этика и поведе
ние, основанное на фактах; внимаше к долгосрочному 
соверщенствованию, развитию и обучению.

Применение указанньк пршщипов в работе органи
зации позволит создавать конкурентоспособную продук
цию, позволяющую формировать потребности рьшка; осу
ществлять непрерывное совершенствование, развитие 
персонала, прежде всего, на основе саморазвития, само
совершенствования, самообразования; принимать управ
ленческие решения, основанные на фактах, посредствам 
регулярного внутреішего ̂ и т а ,  самооценки, строгого до
кументирования всех процессов; формировать привержен
ность сотрудников оргаішзацйй. Следует также сказать, 
что управление персоналом эффективно настолько, на
сколько успешно сотрудники организации используют 
свой потешщал для реализации общеорганизационных 
целей. Учитывая, что в совремешгых условиях одной из 
важнейших общеорганизационных целей становится ка
чество, система управления персоналом должна быть свя
зана с качеством, быть адекватной системе качества, ба
зироваться на тех же принципах и основах. Внедрение в 
организагщи идей совре.менного менеджмента качества 
предполагает значительные изменения и нововведения. 
Человеческий аспект в этих изменениях является футща- 
ментальным, так как именно поведение людей в органи
зации в конечном итоге определяет, что и как можно из
менить, какую это даст пользу.

Решение рассматриваемых вопросов для Беларуси 
должно определяться нацеленностью общества, экономи
ки и предприятий на всеобщее управление качеством; под
готовкой достаточного количество специалистов в облас
ти менеджмента качества; адекватной кадровой и органи- 
зацишшой политикой; повышением роли рядового пер
сонала в обеспечении качества; установлением связи сис
темы профессионального образования с практикой. Ре
шение проблем качества требует создания адекватной об
разовательной среды, как в обществе в целом, так и в рам
ках конкретной организации, направленной на массовое 
обучение и профессиональную подготовку всех слоев об
щества, всех работников организаций, ориентированных 
на качество.

Как известно, одним из главных методов создания си
стемы менеджмента качества (СМК) является процесс
ный подход. От традиционного, процессный подход от
личается, прежде всего, тем, что объектом анализа и оп
тимизации является бизнес-процесс. I Іроцессный подход 
предполагает разбиение всего процесса производства на 
процессы, что приводит к адаптивным (органическим) 
структурам, горизонтальным компаниям, основанным на 
интеграции и игггеллектуальном сотрудничестве. Это со
трудничество должно превратгггься в критшгеский фак
тор конкурентного преимущества. Вся деятельность та
кой организации ориентирована на клиента (внешнего и 
внутреннего), ответственность делепгруется всей іруіше 
или ее лидеру. Процессный подход предполагает полную 
автоматизацию технологий вьшолнепия бизнес-процесов, 
а также способность гибко и операгивно реагировать на 
изменения. Кадровый потенциал такого предприятия ста
новится основой и источником успеха.
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К ВОПРОСУ о ПРОЯВЛЕШ1И ТОЛЕРАНТНОС
ТИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.М. Семенова, И.О. Довгадилина
ГИПКиПРРиС Министерства торговли Республики
Беларусь
Минск, Беларусь

В статье рассматриваются особенности проявления 
толерантности в управленческой деятельности. Новиз
на исследования состоит в возможности совершенство
вании процесса профессиональной подготовки и перепод
готовки руководителя в связи с шменением социально- 
экономической ситуации, Актуальность заявленной темы 
обусловлена безусловным влиянием личностных качеств 
на успешность профессиональной деятельности. Прак
тическая значимость работы состоит в обосновании не
обходимости и возможности развития толерантности 
специалиста.

Социально-политическая обстановка в современном 
мире определяет необходимость рассмотрения пробле.мы 
толерантности личности как основного приншша взаи
моотношений людей, в том числе в профессиональной 
среде. В последние десятилетия понятие "толерантность" 
стало международным термином, рассматріюаюпшмся как 
уважение и признание равенства, отказ от домшшрова- 
ния и насилия.

Понятие "толера}ггаость" в современных исследова
ниях трактуется в двух значегшях: во-первых, как способ
ность быть терпимым к иншгаидуальным проявлениям 
друтого; во-вторых, как способность противостоять не
благоприятным внешішм фактора.м, приспосабливаться к 
ним за счет снижения эмоциональной чувствительности 
[1, 2]. В первом случае толерантность прояв.ляется как 
тершшость (принятие, понимание друтого), во втором -  
как терпешіе (выдержка, самообладание, самоконтроль).

В слунае проявлешія терпимости, ведущим механиз
мом толерантности является принятие -  способность к 
пониманию другого, терпимость к ішого рода взтлядам, 
.мнениям [1]. Личность яв.ляется тем более зрелой, чем в 
большей .мере она способна к принятию друтих такими, 
какие они есть, к уважению их своеобразия и права быть 
собой. Принятию друтих способствует понимание, кото
рое представляет собой способность видеть причины по
ступков друтого человека. Поішманйе человека, внутрен- 
ШІХ причин его поведения, меняет тип мышления руково
дителя, позволяет взглянуть на те же действия и постуттки 
людей с vfflbix позиций.

Друтой аспект толерантности связан со способностью 
выдерживать неблагоприятные внешние воздействия [3]. 
Ведущим психологическим механизмом толерантности в 
данном случае является терпение. Суть терпения состоит 
в сдержйваішй импу'льсивных состояний и действий за 
счет выработки особых приемов и способов деятельнос
ти, которые обеспечивают эмоциональную устойчивость 
в стрессовьгх условиях. В данном аспекте "толерантность" 
имеет яркую активную направлешгость -  это активная 
жизненная позиция и психологическая готовность проти
востоять негативным факторам деятельности [2]. Этот вид 
толерантности крайне необходим современному руково
дителю в связи с насыщенностью его профессии стрес
согенными сіпуацйямй. Интолерантность к воздействию 
стрессовых профессиональных факторов приводит к эмо
циональному выгоранию, профессиональным деформа- 
щтям личности, психосоматическим заболеваниям (гипер- 
тоши, язвенная болезнь 12-перстной кишки, диабет, ней
родермит, язвенный колит и др.).

Толерантность как устойчивость, сопротивляемость 
дает возможность приспособиться к неблагоприятным 
факторам деятельности, дает возможность выносить не
благоприятные воздействия без снижения адаптациоштых 
возможностей организма.

Толерангное отношение включает в себя проявление
э.моішонатшной устойчтшости в процессе принятия и реа
лизации уиравленческтк решений. Выдержка, самообла
дание, самоконтроль позволяют "преобразовьшать нега
тивный аспект мыслей и ігувств в позитивный: раздраже
ние и гнев заменить спокойствием и терпением, нетерпи
мость и злость -  доброжелательностью и великодупшем.

Любой руководитель в разных ситуациях может про
являть устутічгшость шш напористость, снисхождение или 
высокомерие, отстраненность или сотрудничество. С те
чением времеіш в ситу развития или неразвитая мехаішз- 
мов толерантности та ити иная форма поведения может 
закрепляться и проявляться в терпимом, толерантном или 
нетерпимом отношении руководителя к су’бьекта.м про
фессиональной деятельности. Терпимым отношешге ру
ководителя может быть в случае разрешения противоре
чия между необходимостью принимать субъекта, пони
мать его и необходимостью требовать. Разные типы руко
водителей разрешают это противоречие по-разному: одни 
пршшмают и требуют, другие не принимают, но требуют, 
применяя жесткие формы упрашіенйя, третьи—принима
ют, но не требуют.

Руководитель, обладающий позйшіей толерантности 
и разделяющий ценности толерантности -  это человек са
модостаточный во всех отношениях: способный не раз
дражаться, уверенный в себе, эмоішональной устойчивый, 
терпимый к чуисому мнению и другому человеку, пози
тивно оценивающий людей, отдающий приоритет терпи- 
МЫ.М формам реагирования на обстоятельства.

Таким образом, необходіьмость проявления толерант
ности в деятельности руководителя требует нахождения 
путей и способов ее развития. Несмотря на то, что данная 
проблема рассматривается сейчас во всем мире в каче
стве приоритетной и актуальной, конкретных психологи
ческих технологий и программ формирования толерант
ности явно недостаточно [4].

По нашему убеждешгю, в качестве психологических 
условий формирования толерантности руководителей 
могут выступать: личностно-ориентированное отношение 
к субъектам профессиональной деятельности, задейство
вание мехашізма терпешгя (выдержка, самообладание, са
моконтроль) и пршіятйя (понимание, ассертивность). Дан
ные условия могут быть реализованы с помощью актив
ных методов обучения: организационно-управляюшие и
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деловые игры, дискуссиошые методы группового при
нятия решений, семинары-трешшги, методы индивиду
ального конс>льтйроваішя и др. Данные методы обуче
ния позволяют реализовать необходимые условия разви
тия профессионального и личностного опыта участвую
щих, преодолеть трудности, мешающие личностному ро
сту и утфавленческой деятельности, способствуют повы- 
щению уровня толерантности руюводителя.

1. Большой психологический словарь. -  М., 2000. -  С.363.
2. Погодина, А.А. Проблема толерантности в современном 

мире / А.А. Погодина // Психология. Журнал Высшей шко
лы экономики. -  2006. -  Т.З. -  № 2. -  С.79-82.

3. П сихологический словарь /  под ред. В .П . Зинченко, 
Б.Г. Мещерякова. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М .: Педагоги
к а-П ресс, 1999.

4. Развитие толерантности кадров утіравленйя: Учебно-мето
дическое пособие /  под общ. ред А.А. Деркача. -  М.: Изд-во 
РАГС, 2005.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕ
МЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ ЭКОНОМИ
ЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

В.Н. Дробышевская, И.А. Пропко
Государственный институт повышения квалификации 
и переподготовки руководящих работников 
и специалистов Министерства торговли 
Республики Беларусь 
Минск, Беларусь

Обосновываются особенности обучения взрослых, а так
же приводятся методы и приемы, наработанные в про
цессе преподавания.

Переход Беларуси от планового ведения хозяйства к 
рыночному показало, что многим руководителям различ
ных уровней не хватало оігыта работы в рыночных усло
виях и, самое главное, специальных знаний о механизме 
функциошфования рыночных отнощений.

Переподготовка и повышение квалификации руково
дящих работников и спепиатистов в области экономшси 
стала одной из важнейших задач нашего общества.

Взрослые при обучении имеют практические потреб
ности. Цель обучения взросльк состоит в изменении их 
поведения что помогает им удовлетворить свои потреб
ности. Взрослые имеют другие потребности в обучении, 
чем студенты и учащиеся, поскольку они:

-  уже имеют знагщя и опыт,
-  способны связывать то, чему их обунают со своим 

опытом,
-  рассчитывают на немедленное использование полу

ченных -  знаний,
-  желают знать, почему это принесет им пользу. 
Образование взрослых обьино назьшают обучением.

В обучении главная цель передачи информации состоит в 
изменении поведения. Как часть этой основной цели обу
чение может состоять в сочетании следующих трех задач: 
йзменешія отношения к обучению, приобретения навы
ков, увеличения знаний.

Принципы обучеішя взрослых:
-  концентрируйтесь на проблемах "реального мира".
-  Подчеркивайте возможности применения знаний на 

практике.

-  Объясняйте связь учебного материала с целями обу
чаемых.

-  Устанавливайте связь учебного материала с предше
ствующим опытом обучаемых.

-  Поощряйте обмен идеями.
-Выслушайте ьшение обучаемых и отнеситесь к нему 

с уважением.
-  Поощряйте попытки делиться знаниями на заня тиях.
Специфика экономических дисциплин наіфавлена на

изучение того, как в зависимости от условий рынка тот 
или иной субъект действует, видоизменяет и модифици
рует свои действия, и, в свою очередь, как какой-либо 
объект, реагируя, также из.меняет свою модель поведении 
и присущие ему характеристики в зависимости от степе
ни нешвестности и риска. Качественное обучение таким 
дисциплшам не может быть достигнуто посредством ис
пользования традиционных видов работы. В связи эконо
мическом бизнес-образовании широко вошли шше виды 
занятий, шаге приекп>1 и методы, которые относятся к так 
называемым интерактивным методам.

Методы "таяшш льда" и "снежный ком". Эти методы 
используются в том случае, когда іфеподаватель избегает 
подачи готового материала, те. строит свой учебный іфо- 
цесс, опираясь на теорию роста либо теорию перемеще
ния. Метод "таяния льда", с точки зрения педагогики, хо
рош особешю в тех случаях, когда преподаватель начина
ет работать с новой для него грутшой слутпателей. Для 
него очень важно установить контакт, вовлечь группу' в 
диалог, чтобы ледок, который первоначально ощущается 
в новой аудитории, скорее бы растаял и слущатели могли 
бы активно включаться в работу.

Метод "таяния льда" хорошо использовать и в тех груп
пах, в которых на заггятиях ощущается некоторая агрес
сивность, скетицизм шги излишня сдержанность. Агрес
сивность может выражаться в том, что ряд слушателей 
испытывают желание непремешю высказаться, выразить 
свою точку зрения. Понятно, что у каждого члена группы 
наблюдения или мнегше окажутся разными тогда, кратко 
высказавшись, каждый слущатель изложит свое видегше 
имеющего место события. В аудитории происходит ин
тенсивный обмен мнениями, обсуждаются отделыгые ос
новные позиции, делаются совместные обобщенные вы
воды.

Далее такую работу можно продолжить, выдвинув для 
анализа более сложные вопросы и гфедложив обьедишпъ- 
ся в большие по численному составу группы. Пришгип 
вовлечения слушателей в обсуждеьше последующих воп
росов гфоисходит подобно "снежному кому": объединив
шись по 4 человека, затем по восемь и т.д.

Преподавание отдельных тем экономических дисцип
лин может гфоводиться методом "мастерских". Этот ме
тод состоит в том, что в гфоцессе выполнения какого-то 
задания без предварительно изучаемых гфавил, слушате
ли получают определенную часть гфактических знаний, а 
затем переходят к теории. Этот метод наиболее эффекти
вен там, где имеет место повышеггие квалификации, ра
бота с представителями управленческого звена, которые 
вообще часто не склонны к излшпней теоретизации.

Лекции. Лекция целесообразна в том случае, когда ггам 
нужно:

-  последовательно, в организованном виде изложгпь 
материал, факты, информацию, мнения за относительно 
короткое время,

-  выявить, пояснить и уточггить различные когщепщги. 
проблемы или идеи.

Лекции имеют такие недостатки, как однонаправлен
ность передачи информации, возможная пассивность слу
шателей, отсутствие обратной связи со слушателями, опас
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инновации в  о(гганизаи,ии и cйqe^гжaимu последипломного о<^!газобанил
ность возникновения скуки, трудность определения воз
действия на аудиторию. Для устранения присущих лек
ции недостатков рекомендуется; проведение "мини" лек- 
1ЩЙ, применение демонстрационных лекций, использо
вание рассказов о реальных ситуациях, введение в лек
цию анекдотов или баек, включение в лекцию элементов 
консультации, лекции с элементами обсуждения. Лекции 
необходимы при непрерывном потоке информации и если 
информация совершенно или почти неизвестна слушате
лям. Успех лекции зависит от выполнения следующих ре- 
комендащш:

-  важно впечатляющее начало лекции. Необходимо 
захватить аудиторию, дать понять, что их ждет и огласить 
тему,

-лекцию следует вести в разговорной манере,
-  полезно использовать эффектишше наглядные по

собия и технические средства. Излагать нетривиальную, 
новую или неожиданную информацию, перемежая ее с 
уже известной,

-  впечатляющее заверщение лекции так же важно, как 
и начало. Для перехода к другому стилю обучения реко
мендуется использовать вопросы.

У каждого методы есть свои преимущества и недо
статки. Задача преподавателя состоит в том, чтобы пол
ностью использовать преимущества и свести к миниму
му недостатки.

1, Статистический сборник Республики Беларусь, 2005. Мин-
стат Республики Беларусь -  Минск, 2006.

2. Русецкая Т.П. Активные методы преподавания в высшей
школе. Мн., 2000 г.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ

И.В. Шеститко, Е.С. Шилова
ИПКиПК Белорусского государственного
университета
Минск, Беларусь

В докладе представлен опыт использования педагогичес
ких технологий в процессе повышения квалификации и 
переподготовки кадров. Авторы доклада в процессе ра
боты со слушателями интегрируют технологии коллек
тивного взаимообучения и организации рефлексивной де
ятельности. Использование вышеназванных технологий 
в учебном процессе позволяет слушателям быть субъек
тами педагогического процесса, осваивать на практике 
технологию обучения через собственное переживание 
ситуации в различных сферах с целью понимания ее, уче
та особенностей реализации при собственном использо
вании в учебном процессе в качестве преподавателя.

Изменения, происходящие в образовании, в частности 
в системе последипломного образования, требуют высо
ко уровня профессионализма и профессиональной ком
петентности преподавателя, а это означает, что сам пре
подаватель должен быть заинтересован в своем профес
сиональном развитии. Преподаватель должен обладать 
развитой способностью к самоанализу, адекватной само- 
оцешсой, умением анализировать и корректировать соб
ственную педагогшіескую деятельность, потребностью в 
непрерывном профессиональном развитии на основе реф
лексии, умением конструировать новое знание, умением

устанавливать томмуникативные связи и принимать ре- 
щения в нестандартных ситуациях общения со слущате- 
лями, коллегами, свободно ориентироваться в своей на
учной области и владеть инновационными педагогичес
кими технологиями с целью повышения качества образо
вания.

Важнейшей составляющей процесса обучения при 
использовании педагогических технологий организации 
процесса обучения становится личностно-ориентирован
ный подход к каждому слушателю. В центре внимания 
этого подхода-уникальная, неповторимая, целостная лич
ность, которая стремится к максимальной реализации сво
их возможностей и способностей. Своеобразие построе
ния процесса обучения заключается в ориентации его на 
свойства личности, ее полноценное развитие в соответ
ствии с природными и приобретенными способностями.

Все слушатели разные; у них различные возможнос
ти, интересы, склонности и способности, потребности и 
мотивы, темперамент. Осуществляя личностно-ориенти
рованный подход в обучении слушателей учреждений 
системы последипломного образования, преподаватели 
пытаются применять различные методы, формы, приемы 
для проведения занятий, используют новые педагогичес
кие технологии, создавая условия самовыражения и са
моактуализации каждого, атмосферу сотрудничества.

Но не все в работе преподавателей идет благополуч
но. Чтобы устранить их затруднения в использовании но
вых педагогических технологий, выделим ведущие идеи, 
которые основаны на концешщи развивающего обучения. 
Вне деятельности нет развития; следовательно, процесс 
обучения необходимо проектировать и оргаішзовывать та
ким образом, чтобы в активной позиции был не только 
преподаватель, но и каждый слушатель группы.

Слушатель в учебном процессе должен быть с>'бьек- 
том, а не объектом. Преподаватель -  руководитель учеб
ного процесса -  должен создать условия для того, чтобы 
слушатель в процессе обучения развивал такие умения, 
как умение ставить перед собой цель деятельности, пла
нировать ее достижение, самостоятельно приобретать но
вые знания, контролировать и оценивать результаты сво
ей познавательной деятельности. Слушатель становится 
субъектом учебного процесса лишь на основе таких лич
ностных качеств, как активность, самостоятельность и 
общение.

В контексте вышесказанного на первый план высту
пает способность личности, как слушателя, так и препо
давателя, к самосовершенствованию, которая начинается 
с самопознания, основой которого выстуцает рефлексия 
(от латинского слова reflexio обращение назад, отраже
ние). Рефлексия -  это переосмысление человеком тех или 
иных содержаний своего индивидуального сознания (Сте
панов И. Н., Степанов С.Ю.). Роль рефлексии в деятель
ности состоит в целеполагании, установлении и регули
ровании адекваттшх требований к себе на основе соотне
сения с предъявляемыми извне требованиями и ситуаци- 
ошой спецификой самого субъекта. Рефлексия выполня
ет определенные функхщи;
• во-первых, ее наличие позволяет человеіу' сознательно пла
нировать, регулировать и контролировать свое мышление;
• во-вторых, позволяет оценивать не только истинность 
мыслей, но и их логическую правильность;
• в-третьих, рефлексия не только улучшает результаты 
решения задач, но и позволяет решать задачи, которые без 
ее участия решению не поддаются.

В педагогическом процессе рефлексия активизирует
ся при создании у слушателя и преподавателя установки 
наблюдать и анализировать собственное познание, пове
дение и понимание этого поведения другими людьми. Реф-
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лексия в педагогическом процессе -  это переосмысление 
субъектами состояния своего развития, саморазвития, при
чин этого. Участники педагогического взаимодействия не 
только наблюдают за собственным и чужим поведением, 
но и выясняют для себя, чего и каким образом они дос
тигай. В одной и той же учебной ситуации участники по- 
разному видят последствия своих действий и поведения.

Педагогический опыт организации обучения слуша
телей системы последшшомного образования, в частно
сти системы повышения квалификации, в свете обозна
ченных позиций позволил выделить технологию коллек
тивного взаимообучения шш ко;шекгивный способ обу
чения (КСО) А.Г.Ривина, В.К. Дьяченко и технологию орга
низации рефлексивной деятельности в качестве наиболее 
эффективных в реализации личностно-ориентированно
го подхода.

Коллективным способом обуиения является такая его 
организация, при которой обучение слушателей осуще
ствляется путем их общения друт с другом в динамичес
ких парах, когда каждый учит каждого.

При использовании в учебном процессе технологии 
колтекгивного взаимообучения, отдельные темы изучают
ся слушателями самостоятельно, без предварительных 
лекций преподавателя, а затем прорабатываются в парах 
смешюго состава. Идеи А.Г.Ривина и В .К. Дьяченко и реф
лексивного подхода мы используем при проведении прак
тических занятий со слушателями в виде деловых игр, 
ставя следующие учебные цели;
-  знакомство с новой формой организации процесса;
-  диагностика умений слушателей структурирования тек

ста, отбора и объяснения нового материала.
-  формирование умений делового общения: высказы

ваться конкретно, кратко, информативно; точно по су
ществу формулировать вопросы; выслушивать и по
нимать собеседника, вести конструктивный диалог, по
могать друг другу в решении проблем.

-  усвоение информации по предложенной теме;
-  рефлексивное осмысление хода учебной деятельнос

ти, фиксирование результатов достижений в познава
тельной, коммушткативной, личностной сферах. 
Проведение занятия на основе реализации деловой

игры, HHTeipHpyToraeft КСО и рефлексивный подход, со
стоит из следующих этапов:

L Вводная лекция-инструкция.
Преподаватель готовит слушателей к восприятию но

вого материала по теме занятия и поэтапно объясняет тех
нологию деловой шры. Перед слушателями ставится за
дача овладеть как методикой работы, так и содержанием 
учебного материала.

2. Активизация рефлексии. Метод "График" 
Слушателю предлагается на рисунке, который пред

ставлен на индивидуальных листочках, в системе коорди
нат при помощи точки оценить предложенный критерий 
(№1).

Секция /  ________________ ______________________

10^
9.
8.
7.
6..
5
4
34-
2.
Г

- готовность к активному взаимодействию 
j4°2- насколько понятентекст 
№3 - насколько заполнился текст 
№4 - насколько хорошо Вам запомнился текст 
№5 - насколько хорошо Вам запомнился текст 
№6 - насколько хорошо Вам запомнился текст

3. Индивидуальная работа с текстом.
Преподаватель делит слушателей на группы по 4 че

ловека. Группы полуиают пакеты с набором текстов для 
каждого участника и алгоритм действий:

-  самостоятельное изучение текста и составление 
структуры индивидуального сообщения;

-  составление вопросов на понимание прочитанного 
текста.

Для удобства работы слушателей необходимо расса
дить следующим образом;

I вариант -  слушатели, получающие тесты под № 1 и 
№ 3, П вариант -  слушатели, получающие тесты под № 2 
и № 4. Перед ними ставятся задачи:

1. Ознакомиться с предложешшм текстом.
2. Структурировать его.
3. Составить вопросы на понимание прочитанного.
i Активюацшрефлексии. Метод "График"
Преподаватель предлагает слушателям обратиться к

"Графику и при помощи точки оценить критерии №2, №3 
(см. рисунок 1).

Рисунок! -  Схема взаимодействия на этапе
4. Работа в парах сменного состава. После самостоя

тельного изучения текстов, их структурирования перед 
учащимися ставятся следующие задачи:

1. Пересказать партнеру свой текст так, чтобы он мог 
сам структурировать его и сформулировать выводы.

2. Задать партнеру вопросы на понимание прослушан
ного текста.

3. Совместно структурировать обговоренный текст и 
сформулировать вьшоды. Учапщеся обмешшаются инфор
мацией, при этом каждый трижды меняет партнера.

1
к-

2
w

....

3 4

Рисунок3 -  Схема взаимодействия на 2-ом этапе
Это происходит следующим образом.
1. Слушатели I варианта, получившие тексты № 1 и № 

3 ("учителя"), рассказьшают свою информацию соседям 
по парте ("ученикам"). "Ученики" должны составить опор
ный конспект нового материала. После объяснения "учи
теля" задают вопросы на понимание прослушанного тек
ста своим соседям по парте.

№1 Х52№3№4№5№6

i  I

Рис.1 Метод "График" Рисушк4 -  Схема взаимодействия на 3-м этапе
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/ Актившациярефлексии. Метод "График”
Преподаватель предлагает слушателям, прослушав

шим тексты (варианты II и IV) обратиться к "Графику и 
при помощи точки оценить критерий №4 (см. рисунок I).

2. Слушатели П варианта, получившие тексты № 2 и 
№ 4, рассказьшают свою информацию соседям по парте 
и задают им вопросы на погшмаьше прочитанного текста.

! Активизация рефлексшг. Метод "График"
Преподаватель предлагает с.лушателям, прослушав

шим тексты (варианты I и III) обратиться к "Графику и 
при помощи точки оценить критерий №4 (см. рисунок 1).

3. Слушатели, получившие тексты № 1 и № 2, в каж
дой "четверке" поворачиваются лицом к своим партне
рам, получившим тексты № 3 и № 4, рассказывают свою 
информацию и задают вопросы.

! Актившация рефлексии. Метод "График"
Преподаватель предлагает слушателям, прослушав

шим тексты (варианты III и IV) обратиться к "Графику и 
при помощи точки оценить критерий №5 (см. рисунок 1).

4. Слушатели, получившие тексты под № 3 и № 4, пе- 
ресказьшают свою информацию и задают вопросы парт
нерам, получившим тексты № 1 и № 2.

W

телъ способствует ее усвоению другими. В процессе кол
лективной работы отмечается возрастание чувства ;шч- 
ной ответственности перед товарищами за обьяснеішый 
материал. Работав диалоге мобилизует коммуникативные 
умения. В дишюге развивается подвижность коммуника
тивных процессов: то, как "учитель" передает тему; то как 
"ученик" ее осваивает, выслушивает; то, как "учитель" 
оценивает умения объяснять новую тему, дает советы, 
попрашіяет; и то, как "ученик" выслушивает замечания, 
советы, записывает, задает вопросы. Смена ролей оказы
вает влияние на развитие способностей у слушателей эф
фективного управления учебным процессом. После ра
боты в парах сменного состава у каждого слушателя вы
является высокий уровень усвоения знаний, который про
является в выделении главного, существенного, сверты
вании информации, те. усвоении и запоминании. Очень 
важно, чтобы слушатели освоили технологию деятельно
сти и смогаи оценить данную форму работы.

5. Групповая работа. Образуются 4 новые группы (по 
числу вариантов заданий), объединяющие участников, ко
торые готовили одну тему. Перед ними ставятся следую
щие задачи:

1. Обсудить и выбрать огггимальную стручоуру текста.
2. Подготовить выступление от группы и представить 

оптимальную структуру текста всем участникам занятия.
В течение определенного времени в грутше ведется 

обсуждение содержания задания, идет подготовка к выс
туплению представителя от груттпы, с помощью которого 
участники осмысливают весь предложенный текст на 
уровне обобщения.

6. Миниконферешотя. Каждая группа выступает по сво
ей теме. Во вре.мя выступления остальные участники за
нятия делают записи в виде тезисов, готовят вопросы вы
ступающей группе. Выступающий выбирается группой.

Ход проведения миниконференции.
-  Заслушивается выступление по теме № 1. Во вре

мя выступлетшя представителя от группы другие участ
ники на доске демонстрируют наглядные пособия, опор
ные сигналы, что повышает качество восприятия матери
ала и его запоминания.

-  Остальные учащиеся делают записи по ходу выс- 
туплештя в виде тезисов.

-  После окончания выступления каждая группа го
товит и задает выступающей группе по одному вопросу. 
Эти вопросы и ответы на штх показьшают степень усвое
ния материала группой.

-  Далее, в порядке очереди, выступают представи- 
Tcjm трех других грутш.

7. Подведение итогов. Слушатели оцештвают резуль
таты взаимодействия с точки зрения педагогики сотруд- 
шічества, усвоения знаний, формирования умений для 
дальнейшего успешного использования в своей деятель

инноваи,ии в  й!ггализации и cogeftMcrnuu посяедиплххиного о^^^шзобанил

It
Рисунок 5 -  Схема взаимоде йствия на 4-ом этапе

! Актившация рефлексии. Метод "График"
Преподаватель предлагает слушателям, прослушав

шим тексты (варианты I и II) обратиться к "Графику и при 
помощи точки оценить критерий №5 (см. рисунок 1).

5. Слушатели, получившие тексты под № 1 и № 2, рас
сказьшают свою информацию и задают вопросы на пош- 
мание партнерам, получившим тексты под № 4 и X2 3.

Рисунокб-Схема взаимодействия на 5-ом этапе

! Активизация рефлексии. Метод "График" 
Преподаватель предлагает слушателям, прослушав

шим тексты (варианты III и IV) обратиться к "Графику и 
при помощи точки оценить критерий №6 (см. рисунок 1).

6. Слушатели, получившие тексты под № 3 и №4, рас
сказывают свою информацию и задают вопросы партне
рам, получившим тексты под № 2 и № 1(см. выше). 

'.Актившация рефлексии. Метод "График" 
Преподаватель предлагает слушателям, прослушав

шим тексты (варианты I и II) обратиться к "Графику и при 
помощи точки оценить критерий №6 (см. рисунок 1).

Итак, каждый слушатель свой текст рассказывает тро
им своим соседям и сам прослушал изучаемый материал. 
Такая деятельность носит коллективный характер, общи
ми усилиятии осваивается тема занятия, каждый слуша-

ности.
8. Рефлексия коммуникативной сферы взаимодействия. 

Метод "Рефлексивная мишень" (рисунок 7). Преподава
тель предлагает участникам при помощи точки зафикси-

Рисунок7- Критерии оценки коммуникативной 
сферы взаимодействия при помощи 
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ровать на подготовленных листочках (рисунок 7) оценку 
предложенных критериев.

9. Рефлексри познавательной сферы участников. Ме
тод "Одни вопросы". Преподаватель предлагает участни
кам по цепочке в sanatniOM направлении задать один воп
рос по изученной теме своему соседу. Главное условие 
реализации метода: отвечать на вопросы нельзя.

Таким образом, в рамках изложенной вьпле техноло
гии обучения, интегрирующей коллективный способ обу
чения и рефлексивный подход, в учебном процессе уч
реждений последипломного образования реализуется ос
новные положения современной парадигмы обучения:

-  слушатели выступают су&ьектами учебно-воспита
тельного процесса: они самостоятельно ставят перед со
бой цель, планируют ее достижение, самостоятельно при
обретают новые знания, контролируют их освоение, оце
нивают рез>льтаты деятельности своих товарищей и себя.

-  слушатели осваивают на практике изложенную вьпле 
технологию обучения через собственное переживание 
ситуации (многократное повторение изучаемого матери
ала, обучение друг друга, опорные конспекты) в различ
ных сферах (познавательной (сравітйвать, анализировать, 
синтезировать), коммуникативной (вопрос, ответ, возра
жение, протест, реплика, выступление, диалог, умение кри
тиковать и понимать критику, убеждать, разъяснять, дока- 
зьшать, оценивать), личностной и др.)

1. Андарало А.И., Шилова Е.С. Использование технологии 
коллективного взаимообучения в унебном процессе. Мн.; 
2003.

2. Брейтерман М. Оргдиалог Александра Ривина // Частная 
школа. 1995. № 6.

3. Дьяченко В.К. Новая педагогическая технология в действии 
// Начальная школа. 1994. №4.

4. Коллективная учебно-познавательная деятельность школь
ников / Под ред. И.В. Первина. М., 1985.

5. Шилова Е.С. Психология коллективного взаимообунения // 
Пачатковая школа, 2001. №6.

6. Кашлев С. С. Совремсішые технолоши педагогического про
цесса Мн., 2001.

7. Обучаем иначе. Стратегия активного обучения / Е.К. Гри- 
гальчик, Д.И. Г'убаревич, И.И. Губаревич, С.В. Петрусев. 
Мн.: "БИП-С", 2003.

8. Организащтя рефлексивной деятельности учащегося; учеб.- 
метод. пособие/сост. И.В. Шеститко. -  Мн.: Информпресс, 
2006.-68 с.

УДК 374.015

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ: ПРО
ЕКТООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В.А. Герасимова
Белорусский государственный университет 
Минск, Беларусь

В статье будет обсуждаться основные трудности, ко
торые связаш,! с обучением взрослых, такие как восприя
тие новой информации через имеющийся у них профес
сиональный опыт, ненужность аналитического языка на
уки. Обучение взрослых обсуждается как индивидуаль
ная, самонапраачяемая деятельность, которая, прежде все
го, ориентируется на индивидуальный запрос обучающе
гося. Обучение взрослых является самонаправляемой де
ятельностью. Автор утверждает, что повысить эффектив
ность образования взрослых можно используя проекто
центрированный подход, где обучение представляет со

бой разработку проекта "Как я могу улучшить свою про
фессиональную деятельность?".

Обучение взрослых представляет собой, как правило, 
не первое образование, но обучение типа повышения ква
лификации, которое осуществляется на базе уже получен
ного среднеспециального или высшего образования. В 
ходе первичного образования человек овладевает тем или 
иным профессиональньтм языком теоретически, затем 
учится его применять в конкретной профессиональной де
ятельности, адаптируя его под свои нужды, задачи, лич
ностные и индивидуальные особенности (ведь по опре
делению то образование, которое человек получает в вузе 
избыточно по отношению к профессиональной деятель
ности). Благодаря этому языку как системе определенных 
общих юнцепций, установок, разделяемых определенньш 
профессиональным сообществом, человек входит в это 
поле, то есть становится специалистом.

Каждый специалист обладает набором представлений, 
концепций, навьпсов, отшлифованных и закрепленных в 
опыте, представляющих собой тшформацию как ему вес
ти себя, что делать в той или иной профессиональной си
туации. Это означает, что обучение взрослых не является 
обучением с самого начала. Любое обучение встраивает
ся или должно взаимодействовать с этим набором кон
цепций, имеющихся у человека. Часто именно эти кон
цепции являются проблемой, препятствием для усвоетшя 
нового знания, новьк форм деятельности.

Воспользуемся определением концешщй обучаемььх, 
данным швейцарским педагогом А.Жиорданом, -  "это 
специфический способ объяснения, которым манипули
рует обучающийся, определяет способ декодирования 
информации. Присвоение знания требует деятельности по 
переработке, в которой ученик должен столкнуться с но
вой информацией и актуальными знаниями и, где он дол
жен производить новые значения более пригодные к воп
росам, которые он ставит". То есть это означает, что в ходе 
своего обучения взрослый должен проработать имеющи
еся у него концепции, ту призму, через которую он вос
принимает и с помощью которой организует всю посту
пающую информацию, то есть через свой профессио
нальный опыт, накопленный и подкрепленный годами.

Однако что же может вообще сделать необходимым 
дополнительное обучение дтя взрослого? Получение спе
циальности? Развитие собственной личности, своих спо
собностей и возможностей? Получение энциклопедичес
кого знания? Получение знания про запас, на будущее? 
Это моттшации, которые более характерны для студентов. 
Для взрослых такой мотивацией заняться образованием 
может служить нарушения, проблемы в его профессио
нальной деятельности, с которыми он не может справиться 
самостоятельно, недовольство эффектами. Чем с более 
серьезными трудностями сталкивается человек, тем бо
лее вероятно его обращение за структурированным обу
чением. Обучение не является самоцелью, но способом 
решения проблем, стоящих перед личностью как профес
сионалом.

Это означает, что обучение взрослого будет эффектив
но лшиь в том случае, если у взрослого есть определен
ные проблемы с его деятельностью, есть вопрос, "экзис
тенциальное" беспокойство, которое он не может снять 
самостоятельно, либо с помощью своих ближайших кол
лег. Если этого вопроса нет, то обучение формализуется, 
превращается в фикцию, поскольку ни как не работает с 
концепциями обучающихся.

Из нашей практики работы со взрослыми на курсах 
переподготовки мы можем сказать, что большинство слу
шателей изначально демотивировано, они находятся на 
курсах, по независящим от них причинам. Это делает обу-
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чеіше изначально не эффективным, ведь обучение взрос
лого — это ответ на индивид}'альный вопрос человека, это 
в большей степени самообучеше, самотрансформация, где 
преподаватель выступает не как "учитель", но как помощ
ник, советчик, оргашзатор среды.

Кроме того, мы можем отметить, что образование 
взрослых это скорее ситуативное образование, возникаю
щее в связи с конкретными трудностями.

Поскольку образование взрослых как бьшо уже отме
чено связано с возшкающими в ходе их практической де
ятельности трудностями, то можно отметить, что 
слушатели как практики не нуждаются в аналитическом 
языке, который им предоставляет н ^ а  и образование, 
которое с троится на паянных знаниях. Это означает опре
деленную закрытость этого знания для слушателей как не 
соответствующих, имеющимся у ішх концепциям, они 
воспринимают эти к\рсы как заумные, негуэкные, черес
чур академичшле и далекие от практики. Для их деятель
ности вполне достаточно тех описаний, которые они вы
работали в ходе своей практической деятельности и по 
больщому счету им не нужіші языки конкретных дисцип
лин; философии, психологии, социологии и т.д. Для взрос
лых слушателей важным становится не усвоение нового 
языка описания своей деятельности, сколько ее углубле
ние, конкретные приемы работы Образовагше взросльпс 
становится эффективным, как это ни парадоксально, лшпь 
тогда, когда оно попадает в сферу опыта конкретного че
ловека, если оно позволяет ему с его точки зрения более 
быстро и качественно выполнять определешіую работу, 
не вызьшая напряжения в сложившихся языках и практи
ках самоописания.

Можно отметить, что перевод, осмысление приведен
ных примеров из практики в языках конкретных дисцип
лин не воспринимается слушателями как образование, вы
зывая лишь вопросы: зачем?, для чего?. Для них образо
вание, которое они считают наиболее эффективным это 
обмен опытом между кошегами: конкретные практичес
кие си1>'ации и типы поведешія в ней. Я не знаю, что мне 
делать в ситуации, но другой возможно знает. Образова
ние мыслится как расширение своего поведенческого ре
пертуара по отношешио к некоторой ситуации, не вдава
ясь особенно в вопросы почему и как.

Итак, основным понятием для описания обучения 
взрослых является профессиональный опыт, организован
ный в концепции, которыми обладает человек, сквозь при
зму которых он воспринимает и категорюирует поступа
ющую информацию.

Каким образом можно повысить эффективность обу- 
чезшя взрослых. В качестве такого метода можно предло
жить работу над индивидуальными проектами "Что я могу 
сделать, чтобы улуишить, сделать более эффективной свою 
профессиональную деятельность?".

1) Проект по существу продукт мышления образовы
вающегося тшдивида, разрабатывается самим человеком 
для своих задач и потребностей.

2) Проект характеризуется открытостью взаимоотно
шений преподавателя-консультанта и обучающегося 
взрослого.

3) Проект развивается в ходе обучения, смены кощеп- 
ций, имеющихся у человека.

4) Непрерывность, длительность проекта.
5) Проект выступает как центральное звено образова

тельного процесса.
6) Проект должен разрабатываться с учетом долговре

менной перспективы, должен быть мобильным, учтывая 
изменения среды.

7) Проект должен учить обращаться со знанием.

8) Проект позволяет децентрироваться обучающему
ся от известного в пользу неизвестного.

9) Проект по существу постановка и развитие 
проблемы.

10) Проект представляет собой по сути практическую 
деятельность по решению проблем, стоящих перед взрос
лым. Проектная деятельность ориентация па практичес
кое действие на преобразование, прежде всего, самого 
себя.

11) При работе с проектом акцент переіюсйтся с транс
ляции знания на процессы отношения со знанием, на про- 
цессьі получения знания.

12) Проект выступает как посредник меду внутренним 
и внеішшм миром как результирующая их взаимодействия.

Обращение к принципам проектно-ориентированно
го обунения, позволяет ответить на несколько фундамен
тальных вопросов, связанных с образованием взрослых; 
индивидуатыюсть, практикоориентировашюсть, возмож
ность теоретического и практического осмыслетшя своей 
деятельности, преодолеште "школьного" или "ушшерси- 
тетского" типа взаимодействия с преподавателем. Проект 
-  практика, позволяющая индивидуализировать учебный 
процесс, предоставляет возможность взросло.му прояыпъ 
самостоятельность в шіанйроваішй, организации и конт
роле своей деятельности.

1. Giordan А., Vecchi Les origines du savoir. Des conceptions des
apprenants aux concepts scientifique. Lausanne: Delachaux et
Niestle, 1994, 214 p.
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ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ -  ЭФФЕК
ТИВНЫЙ СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТ
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ

Е.А. Поддубская
Белорусский государственный аграрный технический
университет
Минск, Беларусь

Особое значение в современных условиях щщамично 
развивающегося общества приобретает проблема качества 
подготовки высококвалифшщрованного специалиста, ко
торый не только владеет профессиональными знаниями, 
умениями, навыками, но и может самостоятельно, осоз- 
наішо, анализировать сложившиеся конкретные ситуаши, 
а также активно, творчески, по/щиняя все имеющиеся в 
его распоряжении средства, принимать оптимальные ре- 
шеішя.

Приоритетным направлением системы повышения 
квалификащш и переподготовки кадров является созда
ние благоприятшдх условий для развития таких качеств 
личности слушателей, как профессиональная и социальная 
активность, ііравственность, предприимчивость, уверен
ность в своих способностях и возможностях. Для того 
чтобы быть эффективной образовательная система долж
на учитывать процесс самовыражения, самоопределения 
непрерывного развития каждого участника.

Анализ психолого-педагогической литературы пока
зывает, что отношения сотрудничества в наибольшей сте
пени способствуют развитию личности как субъекта в лю
бой деятельности, в том числе и в рамках процесса про
фессионального совершенствования.

В целом под организацией обучеішя в сотрудршчестве 
понимается создание целостной системы взаимовлияний, 
где способы организации такой деятельности направле
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ны на создание субъект -  субъектного взаимодействия, в 
результате которого складываются отношениями взаимо
понимания, взаимо>'важеш1Я.

Категория "сотрудншіество" являет собой сложное 
единство форкш перспективной взаимосвязи, основанной 
на взаимопереживании, и способов взаимоподдержки и 
взаимопомощи, то есть умения работать вместе при объе
динении устий  и действий.

Сотрудничество -  наивысший уровень согласованно
сти позиций в любом виде деятельности. Основными при
знаками сотрущшчества являются:
-  целенаправленность (стреььтение к общей цели);
-  мотивировашюстъ (акгивное, заингересованное отно- 

щение к сов.местной деятельности);
-  целостность (взаимосвязанность участников деятель

ности);
-  струкіурйрованность (четкое распределение функций, 

прав, обязанностей, ответственности);
-  согласоваииость (согласование действий участников 

деятельности, низкий >ровень конфликтности);
-  органйзоваішость (шіаномерность деятельности, спо

собность к управлению и самоуправлению);
-  результативность (способность достигать результата). 

Сотрудничество не является самоцелью, а налажива
ется для того, чтобы участники процесса обменивались, 
прежде всего, опытом и способами организации профес
сиональной деятельности, общения и социальной актив
ности.

Методика обучения в сотрудничестве позволяет сти
мулировать интерес, самостоятельность, практическую и 
интеллектуальную инициативу, творчество слушателей, в 
условиях чего моделируется и осуществляется процесс 
делового общешм. Базируясь на собственном опыте, слу
шатели имеют возможность привносить в процесс обуче
ние определенные ожидания относительно как способов 
обучения, так и собственных способностей к обучению.

Конкретные методы и приемы его могут применяться 
на разных этапах обучения: при выдвижении целей со
вместной работы и ее плаішрованйй, при усвоении ново
го материала, на этапе применения и контроля знаний.

Таким образом, сотрудничество в обучешш мыслится 
как взаимодействие, которое скреплено отношеішямй вза
имного интереса, уважения, доверия.

УДК 377.015.3

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИ
ЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ОРГА
НИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ

О.М. Савчик
Республиканский институт профессионального
образования
Минск, Беларусь

Содержание статьи фокусируется на проблеме объеди
нения волевыхуси.чий обучающихся в процессе сов.мест
ной учебной деятельности. Автор описывает понятие, 
критерии волевого единства учебной группы. Как усло
вие его создания рассматривается ориентировочная ос
нова совместной деятельности неполной структуры, ко
торая при систематической органюации в учебном про
цессе положительно сказывается на развитии ком.муни- 
кативного и субъективного контроля обучающихся, что 
как внутреннее (психологическое) условие содействует 
созданию волевого единства.
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Необходимость оптимизации образовательного про
цесса в условиях повышения квалификации и переподго
товки педагогических кадров с учетом преобразований, 
происходящих в социально-экономическом пространстве 
и изменениями потребностей обучающихся, обуславли
вают возрастание значимости н ^ н ы х  исследований, по
священных изучению психолого-педагогических условий, 
содержания и пргшципов образования взросльк.

Проблема органйзацші совместной учебной деятель
ности, в последнее время все чаще становится предметом 
н ^ н ы х  исследований, раскрыт ее потенциал дтя лично
стного развития субъектов совместного действия, опре
деляются психологическое содержание и условия эффек
тивности.

Менее из}ченным остается вопрос волевой регуляшш 
совместной деятельности, в том числе в условиях после
дипломного образования педагогических работников. 
Между тем, актуальность и практическая значимость про
блемы объединения волевых усилий для достижешм груп
повых целей, на современном этапе значительно возрос
ла. В изменяющихся условиях рыночной экономики, все 
чаще возникают обстоятельства, при которых повышает
ся потребность быстро адаптироваться к новой сшуации, 
на.тадить эффективное взаимодействие с новыми людь
ми. Все большую популярность приобретает командный 
подход в управлеішй производственными коллективами, 
то есть использование потенциала малых гругаі, команд, 
созданных для решения конкретных задач. Между тем, 
только при наличии волевого единства группы можно до
стигнуть положительных результатов в совместной дея
тельности.

Практика показьшает, что не всегда педагоги, оказы
ваются готовыми к совместной деятельности. В грутшах 
часто возникают конфликты, что негативно сказьшается 
на успешности обучения. Такая "неготовность" объеди
нять свои волевые усилия с другими, обуслоалена, преж
де всего, совместноиндивидуатьной формой профессио
нальной деятельности педагога. Взаимодействия с колле
гами на основе деловой интеграции практически не про
исходит, при фронтальной форме обучеішя, педагог дис
танцирует себя и от учащихся. Необходимость повьппе- 
ния компетентности педагогов в сфере организации унеб- 
ного сотрудничества определяет актуальность исследова
ний совместной учебной деятельности в условиях повы
шения квалификации педагогических кадров.

Проведенное нами научное йсследоваігйе бьгло направ
лено на изучение психологического содержания и выяв
ления психолого-педагогических условий создания воле
вого единства учебной группы в условиях последиплом
ного образования. В псгколого-педагогической литерату
ре волевое единство, явллясь необходимым условием ус
пешности грулшы, представлено как составляющая "лич
ностного" блока в характеристике группы, ко.мпонент грун- 
повой сплоченности, критерий организованности группы.

Так в качестве показателей психологического единства 
членов контактной группы выделяют три составляющие: 
интедтектудльное единство -  способность членов контак
тной группы быстро и успепшо находить общий язык, при
ходить к единому мнению, сообща разрешать проблемы; 
эмоциондтьное -  общность переживаний членов контак
тной группы в значимых ситуациях, эмошюндльный от
клик на настроение друг друга, взаимная эмощюндтьная 
поддержка; стрессоустойчивость (волевое единство) -  спо
собность членов контактной группы в сложных стрессо
вых сіггуацйях мобилизоваться и успешно действовать как 
едішый социальный организм. Л.И.Уманский считат, что 
эти три подструктуры составляют "личностный" блок в 
характеристике группы, отражают три стороны сознания.
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входящих в группу личностей и соответствующих сфер 
жизнедеятельности группы [4]. Организованность опре
деляется А.С.Черныщевым как способность группы со
четать разнообразие мнений и форм иншщативного по
ведения ее участников с единством действия, направлен
ного на достижение общей цели. Волевое единство про
является в следующих, указанных автором, характерис
тиках организованности: инициатива и реальный вклад 
каждого в общие значимые для общества дела, способ
ность грушіы не сшшать своей деятельности в затруднен
ных условиях, четкий и постоянный контроль исполне
ния рещений группы [5]. Волевое единство (как способ
ность "мобилизоваться и успещно действовать как еди
ный социальный организм") обнаруживаются в исследо
ваниях, посвященных групповой сплоченности. Так 
А.В.Липницкий отмечает что сплоченность, как грутшо- 
вое психологическое явление, выражается в единстве по
мыслов, действий и поведения участников группы [3]. Он 
отмечает, что указанное единство имеет психологическую 
основу: интеллекту'альное, эмоциональное и волевое един
ство, образуюпще такие компоненты сплоченности, как 
общность ценностных ориентаций, профеесионально- 
ориентационное единство, а также единство в межлично
стных отношениях.

А.П.Дульчевская, в исследовании организации совме
стной деятельности как фактора коллекгивообразования, 
ценностно-ориентационное единство рассматривает как 
показатель групповой сплоченности, выраженный ценно- 
стно-ориентациошюй сообразностью, под которой пони
мается "степень соответствия представлений членов кол
лектива о должном и необходимом для их успешной дея
тельности тем образам реальной ситуации взаимодей
ствия, которые заключены в оценках этой ситуации ис- 
полтштелями и экспертами" [2, с.7].

Волевое единство, как результат групповой волевой 
регуляции, состояние группы, при котором осутцествля- 
ется оптимальная регуляция групповой активности в со
ответствии с групповыми целями, может обнаруживаться 
через показатель цешюстно-ориентационной сообразно
сти, как свидетельство соответствия реальных процессов 
іруппового взаимодействия "должным". Критериями во
левого единства учебной группы являются: грушювое во
левое усилие (полная мобилизация каждого на достиже
ние общей цели; активное участие всех членов группы на 
каждом этапе групповой работы.), соподчиненность груп
повой активности (подчинение личных интересов груп
повым; скоординированость (взаимодополняемость) дей
ствий), контроль групповой деятельности (оценивание 
промежуточных результатов учебных достижений; совме
стное планирование действий по достижению цели; регу- 
ляггия активности (повьшгение или снижение) членов груп
пы адекватно учебной силу'ации).

Одним из условий создания волевого единства нами 
выделяется ориентировочная основа совместной деятель
ности неполной струлсгуры. Полный состав ориегнировоч- 
ной основы есть заданные педагогом ориентиры, доста
точные для вьшолнегшя задания. Неполная основа ориен
тировочной деятельности предполагает самостоятельное 
ее создание обучающимися. Преимущества второй по 
сравпешпо с первой заключается в том, что этап, в кото
ром обучающиеся должны создать совместный образ пред
стоящей деятельности, способствует интеграционным 
процессам, а именно: начинаются процессы согласовашгя; 
происходит объединеггае вокруг общей, выработанной 
совместно цели; создается мотивационное единство; де
легируется ответственность за происходящее в группе чле
нам гругшы; иггициируется самостоятельность обучаю
щихся; разрабатывается общая стратегия, создаются ус
ловия позитивной взаимозависимости.

Проблема ориентировочной деятельности достаточно 
подробно изложена в трудах П.Л .Гальперина, согласно ко
торому "психическая ориентировка предполагает образ -  
среды действия и самого действкгя, -  образ, на основе ко
торого и происходит управление действием. Управление 
действием на основе образа требует сопоставления зада
ния с его исполнением. Следовательно, контроль состав
ляет необходимую и существенную часть такого управле- 
гшя" [1, с.4]7]. П.Я.Гальперин исходит из различения в 
каждом действии двух основных частей: ориентировоч
ной и исполнительной. Первая намечает пути и способы 
действия, вторая реализует их. Характер и успешность 
действия непосредственно зависят от ориентировочной 
части.

Обучегше в малых группах переменного состава каж
дый раз задает необходимость осуществления ориенти
ровки не только в содержании деятельности, но и в харак
тере взаимодействия. Случайный характер объединения 
в группу, научает приспосабливаться к ситуации взаимо
действия не на основе симпатий, а на основе деловой ком
муникации по решению совместных задач.

Проведенные исследования подтвердпти, что созда
ние волевого единства учебной группы детерминировано 
ориентировочной основой совместной деятельности не
полной структуры; волевым потенциалом группы (инди
видуальные волевые качества членов группы: ко.ммуни- 
кативный и субъективный контроль); опытом обунения в 
малых группах переменного состава. Обучение в малых 
группах переменного состава при включении этапа ори
ентировочной деятельности неполной структуры способ
ствует: снижению коммуникативной импульсивности, по
вышению уровня интернального локуса контроля, повы
шению сплоченности группы в целом.

Кроме того, исследования показывают, что если пока
затель ценностно-ориентационной сообразности считать 
индикатором волевого ещшства, то в соответствии с акту'- 
ализацией процессов волевого единства и групповой эф- 
фекпшностью можно выявить определетшые стадии в раз
витии грутшового взаимодействия в сов.местной учебной 
деятельности. Первая стадия -  низкий уровень, либо от
сутствие волевого единства, акцент на эмоциональном 
компоненте группового взаимодействия, штзкая продук
тивность. Вторая стадия -  акцент на еоздании волевого 
единства, средняя продутстивность (при излишней кощен- 
трации на групповьгх процессах, зачастую упускается 
учебная цель). Третья стадия - наличие волевого и эмо
ционального единства обеспечивает группе возможность 
концентрации на интеллектуальных процессах, что в боль
шей степени соответствует учебным целям.
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Материалы отличает неординарный подход к описанию 
педагогической деятельности и образовательного про
цесса как человекообразующей технологии, к осмыслению 
роли цечеполагания в системе непрерывного образования 
как его ведущей составляющей, оказывающей решающее 
влияние на духовное, интеллектуальное, социальное и 
профессиональное становление и развитие обучаемых, 
специалистов различных отраслей. Рассмотрение и осоз
нание целеполагания как образовательной инновации по
зволит педагогам всех ступеней и уровней образования 
существенно расширить сферу применения этого клю
чевого элемента своей профессиональной деятельности, 
повысить эффективность обучения и степень готовно
сти студентов и слушателей системы повышения ква
лификации к инновационной деятельности в качестве 
инициативных, грамотных, ответственных и твор
ческих специалистов

В последнее вpe^^я все чаще пишут о преждевремен
ном "профессиональном выгорании" преподавателей (ру
ководителей, исполнителей), предлагают разнообразные 
способы выведения их из этого состояния, когда, по вы
ражению Маяковского "Приходит страшнеігшая из амор
тизаций - амортизация сердца и д>тпи". По нашему убеж
дению, важнейшим средством преодоления (еще лучше -  
предотвращения) указанного состояния является соблю
дение педагогами учреждений образования технологии 
подготовки и повышения квалификации любых специа
листов вне зависимости от их профиля, а также следова
ние общим пршпщпам образовательной технологии са
мими, сю "заряженными", работниками при выполнении 
своих фушсций.

Решающею роль в этом процессе играют, несомнен
но, преподаватели системы среднего спешіалыюго, выс
шего и последшшошюго образования, владеюпще теорией 
обучения и воспитания и приемами педагогической дея
тельности и потому' соблюдающие требования образова
тельных технологий (стандартов) не в меньшей степеші, 
чем производственных.

Педагогическая (да и любая иная) деятельность состо
ит из таких, находящихся в диалектическом взаимодей
ствии, ключевых элементов, как цель, содержание, фор
мы и методы [3, с. 143, 255]. Их аналогами являются уз
ловые начала -  целеполагание, содержание, организа
ция и методика (ЦСОМ) образовательного процесса, 
который по существу есть человекообразу'ющая техноло
гия. Эти ЦСОМ-начала и вынуждают педагога и обучае
мых выполнять па учебных занятиях целый комплекс оп- 
ределешіых инвариантньгх и взаимосвязанных условий и 
действий, ведущих к необходимому результату. Именно 
названные ЦСОМ-начала определяют все стороны обра
зовательного процесса, полный состав осуществляющей 
его педагошческой деятельности и оказывают решающее 
влияние на формирование у всех участішков указанного 
технологического процесса адекватных этим сторонам 
(составу) групп наиболее значимых личностно-професси- 
нальных качеств.
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Деятельное участие в четырехтактном образователь
ном процессе усиливает общекультурную, предметную, 
психологическую и дидактическую подготовку препо
давателей, повышает сориентированность, компетент
ность, организованность и функциональность обуча
емых (студентов, слушателей) и совершенствует способ
ность тех и других, а также их руководителей прогнози
ровать, анализировать, координировать и осуществ
лять свою педагогическую, учебную и управленческую 
деятельность [4, 51]. То есть для того, чтобы на выходе 
образовательного процесса получить подготовленньгх спе
циалистов (повысить их квалификацию, дать им полно
ценное последипломное образование), преподаватели и 
методисты работают с обучаемыми по полной технологи
ческой схеме, задействуют все ЦСОМ-составляющие дан
ного процесса, ибо

1. Целеполагающая составляющая способствует 
развитию духовно-волевой сферы обучаемых, формиро
ванию и обновлению системы личностных ценностей и 
ориентиров, определяющих линию жизни каждого из них.

2. Содержательная составляющая обеспечивает 
развитие интеллектуальной сферы об>'чаемых, усили
вает их неуемн>то тягу к постижению многогранного ок
ружающего мира и самих себя, обогащению новой 
информацией.

3. Организационная составляющая отвечает за фор
мирование психосоциальной сферы обучаемых, их 
стремление жить в гармонии с самими собой, с природой 
и людьми, налаживать с ними приемлемые отношения.

4. Методическая составляющая обеспечивает раз
витие деятельностной сферы обучаемых, совершенству
ет их умение воплощать свои замыслы в жизнь, в том чис
ле с помощью инновационных способов познания и 
созидания.

Все эти инвариантные составляющие образовательно
го процесса одинаково важны. И все же кладущее всему 
начало и выделяемое нами в отдельн>то полновесную "бо
евую единицу" целеполагание (ЦП) занимает среди них 
особое место. "К сожалению ... в самой педагогике дан
ная проблема (ЦП -  авт.) пока что мало разработана" [2, 
44]. Понятно, что цель любой деятельности есть ее пред
полагаемый результат, что ЦП учит нас смотреть вперед 
и предугадьтать последствия принимаемых решешш (раз
вития процессов, событий), BbiHj^iaer нас действовать 
целесообразно, целенаправленно и целеустремленно. 
Однако: что и как педагогу с обунаемыми нужно делать, 
чтобы формировать и развивать у них способность загля
дывать в будущее и приближать его, об этом еще недоста
точно сказано. Попробуем изложить здесь наше понима
ние ЦП как ключевой инновации образования, играющей 
знаковую роль в судьбах обунаемых, оставляющей в них 
неизгладимый след.

ЦП есть нечто большее, чем способность человека ста
вить перед собой (людьми) значимые цели, находить и обо
сновывать пути их решения и добиваться их исполнения. 
ЦП отражает нашу' потребность, притязания на облада
ние некими реальными (идеальными) продуктами и по
тому- оно есть и выразитель наших сокровенных желаний, 
и одновременно -  их побудитель и усюійтель. ЦП стиму
лирует познавательные и созидательные интересы обу-ча- 
емых (специалистов), повышает уровень их учебной, про
фессиональной и жизненной мотивации через выявлешіе 
и усиление творческих задатков и способностей, расши- 
реше диапазона запросов и потребностей каждого из них.

Как "зажигание", пусковой механизм учебной (прак
тической) работы, ЦЦ устами педагога задевает обучае- 
мьпс за живое Вопросом вопросов "почему?". Оно подо
гревает их любознательность, вызывает на откровенный
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разговор и включает в активный поиск ответа (решения, 
идеала, истины). "В жизни должно быть искание и стрем
ление, без них смерть и разложение" (С.Есенин). ЦП зас
тавляет обучаемых удивлять(ся), увлекать(ся), заводить(- 
ся), возбуждать(ся), вдохновлять(ся), возмущать(ся), заго- 
рать(ся) и заражать других своей энергией и оптимизмом. 
Оно делает их инициативными, решительными, настой
чивыми и амбициозными лидерами; оно питает их честь, 
самолюбие, чувство собственного достоинства, способ
ность выражать свое "я" как неповторимой, волевой, силь
ной духом и внутренне свободной личности; оно укреп
ляет веру обучаемых в самих себя, в свои силы, в свое 
назначение и свою роль в этом мире -  "кто же, если не 
я?", уверенность в том, что все будет хорошо.

ЦП учит обучаемых иметь собственное видение акту
альных и вечных проблем, выявлять ведутцие тенденции 
в развитии процессов, видеть перспективу. Оно делает их 
способными генерировать новые, свежие идеи (сегодня 
парадоксальные, а завтра они, возможно, станут аксио
мой и будут править миром). ЦП заставляет обучаемых 
"высовываться", что во все времена требовало немалого 
профессионального и гражданского мужества, однако "Не 
идти вперед, значит, идти назад" (лат.). ЦП учит нас кон
цептуальному', панорамному, философскому видению ос
трых проблем, что способствует идейному' обоснованию 
вытекающих из них тактических и стратегических задач; 
учит находчивости, искусству экспромта и импровизации 
в ситуации интриги и соперничества, загадочности, зани
мательности и неопределенности.

ЦП вынуждает педагога использовать систему про
блемных, провоцирующих поиск истины, вопросов, ис
подволь наводящих обучаемых на заданную цель; приме
нять межпредметные связи, отражающие многообразие и 
целостность мира, для расширения кругозора, сферы ин
тересов, увлечений, общей культуры обучаемых. Оно учит 
их выдвигать смелые гипотезы, программировать, проек
тировать, планировать, моделировать; включать интуицию, 
воображение, фантазии. Все это, помноженное на умение 
обобщать, синтезировать, то есть применять вызывающую 
возбуждетше индукцию, и делает обучаемых способны
ми за деревьями видеть лес и предвосхищать, прогнози
ровать, делать далеко идутцие выводы о необходимости 
перемен и конструировать будущее. Недаром ретрограды 
всех времен не устают повторять "Только не надо обоб
щать!"

ЦП способствует формированию у каждого обу'чаемо- 
го системы жизнештых ценностей, ориентиров и коорди
нат, системы идеалов, приоритетов, принципов и доми
нант, своего мировоззрения. И на этой основе -  учит их 
умению делать свой выбор, определяться в предпочтени
ях, самоутверждаться и принимать пилотные рещения, а 
также: расставлять акценты, обозначать свою позицию и 
мнеіше, открыто отстаивать свои взгляды и убеждения, 
надежды и намерения. ЦП учит нас мечтать и дерзать, 
рисковать и действовать на опережение; концентрировать 
волю на осуществлении замыслов, сполна использовать 
творческие способности [4, 58].

Такие стержневые качества в идеале, понимаемом как 
це.ль [1, 16], педагог и прививает с помощью ЦП обучае
мым (студентам, слущателям), формирует культуру их ус
тремлений, способность томиться "духовной жаждою" и 
стремиться к большим и возвышенным целям. В том чис
ле тех, у кого "позднее зажигание" и кто находит себя, свое 
призвание в ходе повышения квалификации. Предъявлен
ные здесь (в системе) качества есть личностные качества 
индивидуума, отличающие его от других. Они есть резуль
тат личностно ориентированного подхода к обучаемым, 
который мы провозгласили в 90-е годы и до сути которого

пытаемся добраться сейчас. Без подобных качеств мы не 
проявим и другие свои способности. Каждодневные и на
пряженные духовные искания и начинания -  лучшее сред
ство от "профессионального выгорания", амортизации 
сердца, разума, души и тела работника и человека, они 
продлевают нашу молодость.

Озвученная здесь целостная трактовка ЦП является ин
новацией и потому, что некоторые психологи призывают 
нас жить "сегодня на сегодня", то есть проживаемым днем. 
ЦП же, как "возмутитель спокойствия" объективно зовет 
нас в новый день, в будущее, к новым открытиям, наход
кам, изобретениям и творениям. Полет фантазии, мечты 
трудно измерить стандартом, но с нее все и начинается, 
все нашей "души прекрасные порьты". А где порьшы, там 
только и возможны серьезные прорывы -  в образовании, 
науке, технике, культуре как инновационные достижения 
ищущей, саморазвивающейся личности [5,29].

Приведенные здесь ЦП качества взяты из разработан
ной нами на основе ЦСОМ-начал -  четырехмодульной 
Универсальной образовательной технологии (УОТ), пер
вый модуль которой и закладывает в каждого из нас свой 
"автопилот", систему поиска и самонаведения на задан
ные, избранные и заманчивые цели.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРА
ЗОВАНИИ

Н.С. Михайлова
Институт последито.много образования Гродненского 
государственного университета им. Я. Купалы 
Гродно, Беларусь

Данная статья посвящена технологическим аспектам 
организации самообразовательной деятельности субъек
тов образования, носит авторский характер. Представ
ленный материал апробирован в Институте последип
ломного образования Гродненского государственного уни
верситета имени Янки Купалы, может быть применен в 
организации образовательных процессов последипломного 
образования и в высшей школе.

Становление профессионализма слушателя в после
дипломном образовании с учетом стратегических перс
пектив его профессионального развития невозможно без 
обращения к самообразовательной деятельности. Обра
зование становится неотъемлемой частью жизненного 
процесса каждого человека. Сегодня важно иметь доступ 
к тем знаішям, которые необходимы человеку для его ду
ховного роста, важно владеть средствами, позволяющи
ми самостоятельно и быстро ориентироваться в стреми
тельном потоке новой, весьма разнородной по форме, со

93



Секцил /

держанию и качеству (достоверности) информации, ос
ваивать знания, развивать способности, требующиеся для 
решения конкретных задач. В связи с указанныші потреб
ностями в образовании взрослых актуализируется само
образовательная деятельность, как основа любого обра
зования.

Феномен самообразовательной деятельности столь 
многообразен и сложен, что обращение к нему неизбеж
но будет страдать неполнотой. Несмотря на признание ак
туальности самообразования, до сих пор публикации, по
священные его проблемам, в большинстве своем скорее 
огшсательные, констатирующие и при этом, как правило, 
локальные. Работы, затрагивающие вопросы становления 
и развития самообразовательной деятельности, в большин
стве носят разрозненный, несистематический характер. 
Кроме того, анализ педагогической литературы, посвящен
ной теоретическим разработкам образовательных техно
логий, показывает, что в современной педагогике техно
логический уровень организащш самообразовательной де
ятельности в последипломном образовании практически 
не представлен. Существует ряд работ, в которых пред
ставлены методические рекомендации по оргаішзацйй са
мообразовательной деятельности школьников, педагогов, 
студентов педагогических специальностей, и др. (А.К.Г- 
ромцева, А.В.Бондаревский, А.И.Кочетов, др). Однако, 
субъект последипломного образования -  взрослый чело
век, имеющий свои психофизиологические и социально
профессиональные особенности, а также цели образова
ния и условия обучения, что предполагает использование 
андрагогических моделей образования (С.И.Змеев). По
скольку в нашем исследовании под организацией само
образовательной деятельности мы понимаем деятельность 
преподавателя, направленную на создашіе образователь
ной среды, обеспечивающей становление рефлексивных 
процессов субъектов образования, как основного факто
ра, способствующего иншщации самообразовательной де
ятельности, то подобные методические указания не мо
гут быть полностью перенесены в практику последиплом
ного образования. Стоит отметить, что в ряде педагоги
ческих технологий уже используются отдельные элемен
ты рефлексивных процедур; И.П.Иванов (технология раз
вития творческих качеств личности), И.С.Якиманская (тех
нология личностноориешированного, развивающего обу
чения), Г.К.Селевко (технология саморазвивающего обу
чения), В.С.Библер и С.Ю.Курганов ("диалог культур"), 
К.Вазина (техническая организация саморазвития) и др., 
однако на наш взгляд, необходим комплексный подход в 
решении данной проблемы.

Таким образом, существует потребность в самообра
зовательной деятельности, но традиционный образова
тельный процесс не обеспечивает слушателя последип
ломного образования соответствуюптими средствами. Есть 
ли выход? Да. Если основу образования составят не толь
ко узкопрофессиональные знания, умения, навыки, но и 
"методы познавательной, профессиональной, коммуни
кативной и аксиологической деятельности, процедуры 
рефлексивного характера" [1], то в рамках любого учеб
ного курса слушатель может освоить средства для осуще
ствления самообразовательной деятельности. Однако это 
подразумевает концептуальную и технологическую раз
работку учебного курса. То есть, объективно существует 
потребность в разработке технологических оснований 
организации самообразовате.льной деятельности слуша
телей в последипломном образовании и, соответственно, 
в проектировании образовательной среды, способствую
щей становлению и развитию самообразовательной дея
тельности субъекта.

При проектировании соответствующей образователь
ной среды мы опирались на работы В.А.Ясвина, предста
вившего определенный алгоритм проектирования обра
зовательной среды.

Поскольку, по нашему мнению, самообразовательная 
деятельность включает в себя потребностномотивацион- 
ный компонент (потребностный и мотивационный слои), 
концептуальный компонент (ценностно-смысловой и нор
мативный слои), организационно-деятельностный компо
нент (технологический и реализационный слои), рефлек- 
сивгаш компонент, а в качестве механизма самообразова
тельной деятельности выступает рефлексия, то проект об
разовательной среды должен учитывать каждый из пере- 
числешгых аспектов. Ценностным основанием проекта 
образовательной среды могут выступать ценности разви
тия, саморазвития и самообразования.

Образовательная среда должна выполнять функции 
опосредовагшого влияния на;
-  психолого-педагогическую культуру субъекта, с целью 

становления педагогической позиции по отношению 
к самому себе;

-  потребности и мотивацию субъекта, с целью осозна
ния последним необходимости самообразования;

-  ценностно-смысловое самоопределение субъекта, с 
целью принятия цегшостей саморазвития и самообра
зования в качестве жизненных;

-  методологическую культуру субъекта, с целью освое
ния общих норм деятельности, развития способнос
тей к построению собственных норм самообразова
тельной деятельности;

-  волевые качества субъекта, с целью развития воли;
-  организационные способности субъекта, с целью раз

вития способности к самоорганизации;
-  рефлексивные способности субъекта, с целью развития 

рефлексии, становления уіграшіенческой позиции, раз
вития способностей к самоуправлению.
В качестве основных принципов рассматриваемой об

разовательной среды можно выделить принцип вероят
ности, принцип вариативности образовательной среды, 
принцип рефлексии и приоритета мыследеятельности как 
формы взаимодействия субъектов среды.

В процессе создагшя образовательной среды выделя
ются следующие этапы;

1. Содержательно-целевой (определение целей и задач 
конкретного образовательного процесса);

2. Проективный (разработка проекта соответствующей 
образовательной среды);

3. Сценарный (разработка сценария "встречи" 
(В.С.Библер, В.И.Слободчиков);

4. Реализационный (организаторско-управленческий);
5. Диагностический (мониторит, создание ситуашгй 

апробации построенных норм);
6. Рефлексивный (анализ, оценка, управление). 
Ведупгими методами выступают рефлексивный, мо

дельный и сценарный.
В соответствии с целями создания образовательной 

среды необходима специальная организация самого учеб
ного курса, которая осуществ.ляется по двум основаниям; 
информационно-знаниевое и деятельностное содержание 
курса. Информациогшо-знаниевая компонента содержа
ния, как правило, определена учебной программой и об
разовательными стандартами. Определеггие деятельност- 
ІІОГО содержания курса заключается в выделеггии спосо
бов мышления и деятельности, которые могут выступить 
для слушателя предметом освоения. Оно включает;
-  построение пространства мыследеяте.льности;
-  включение студентов в кшшекгивную мыследеятелыгость, 

видоизменение его HHiMBHiryuJibHoń деятельности;
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-  простраивание ситуаций ценностно-смыслового само

определения студента;
-  освоение форм работы с будущим;
-  освоение методик развития познавательных структур, 

воли;
-  освоение мыслительных, мыслекомьтуникативных и 

мыследейственных техник (включая рефлексивные). 
Обе компоненты содержания должны рассматривать

ся в неразрьтвной связи.
Несомненно, все это предъявляет высокие требования 

к самому преподавателю, его обучающие функции транс
формируются: от трансляции учебной ішформацйй к "на
вигации" в мире знаний и средствиальному обеспечению 
данных процессов. Одним из факторов, определяющих 
эффективность самообразования, является владение тех
нологиями и техниками самообразовательной деятельно
сти. Соответственно с этим педагог должен владеть ими в 
соверщенстве.

Можно сформулировать общие требования к техно- 
логаи организации самообразовательной деятельности в 
последшиомном образовании:
-  технология должна быть разработана с учетом всех 

компонентов самообразовательной деятельности;
-  технология должна быть ориентирована на работу с 

мышлением, пониманием, действием, рефлексией;
-  все кокшоненты технологии должны неизменно вклю

чать рефлексивные моменты;
-  кроме того, данная технология должна отвечать основ

ным требованиям к андрагогическим технологиям. 
Образовательная среда оказьгоает опосредованное ак

тивизирующее влияние на личность; невозможно одно
значно предсказать результат изменений ее состояний. 
Поэтому, реализация технологии организации самообра
зовательной деягелыюсти субъектов в последипломном 
образовании, в силу ее стохастического характера, долж
на сопровождаться постоянным могаггорингом, который 
можно осуществлять с привлечением следующих крите
риев:
-  осознание потребности в осуществлении самообразо

вательной деятельности;
-  мотивация на рефлексивную деятельность;
-  мотивация на самообразовательную деятельность;
-  освоение техники цешюстно-смыслового самоопреде

ления; позицирование;
-  принятие ценности самообразования;
-  знание общих норм деятельности, а также освоеьше 

разлйчшіх форм работы с будущим;
-  построение и перестройка конкретных норм деятель

ности;
-  освоение слушателями концептуализации и техноло- 

гизащш самообразовательной деятельности;
-  рефлексивные способности (оценочная, нормативная 

и критериальная рефлексия);
-  развитие организационной культуры слу'шателей;
-  развитие способностей к самоорганизации и самоуп

равлению на основе рефлексии.
-  уровень развития самообразовательной деятельности. 

Таким образом, как ьи.1 счжаем, образовательные тех
нологии, используемые в последипломном образовании 
должны носить преимущественно рефлексивно-деятель
ностный характер, что будет реально способствовать ста- 
новлеішю самообразовательной деятельности субъектов 
последипломного образования.
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ПОДХОДЫ к ВЫЯВЛЕНИЮ и ОЦЕНКЕ УРОВ
НЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОС
ТИ

О.В. Дехтяренко
Республиканский институт профессионального
образования
Минск, Беларусь

В статье рассмотрено проблемное поле выявления и 
оценки профессиональной компетентности при подго
товке рабочих/специалистов, предложены авторские 
критерии и показатели ее сформированности в рамках 
разработки экспериментальной педагогической системы 
по формированию профессиональной компетентности 
транснационального характера.

Ориентация обучеішя на формирование компетентно
сти -  это путь, которым системы образования в мире пы
таются прийти к преодолегшю разрыва между результа
тами как общего, так и профессионального образоваішя 
(в последнем системы образоваішя стран Западной Евро
пы уже имеют серьезные достижения) и требованиями со
временного, динамично развивающегося общестаа.

Однако вопросы нормирования результатов образова
ния при компетентпостном подходе являются наиболее 
проблемными. Компетентность нужно определить (най
ти предел, границы понятия), декоьшозировать. Разрабо
тать соответствующие методы ее вьывления и оценки. 
Проблема состоит в том, что компетентность как таковая 
не поддается точному измерению.

При разработке механизмов оценки сформированно
сти профессиональной компетентности транснациональ
ного характера (ПКТХ), на которую направлена спроек- 
тировашая нами экспериментальная педагогическая си
стема, наиболее остро встает вопрос, какие критерии оцен
ки должны лечь в основу документации и составления ком
плексных проверочных заданий по выявлению компетен
тности. Проблемное поле по выявлешсо и оцениванию 
компетентности включает немало открытых вопросов в 
области разработки соответствующих оценочных проце
дур. Назовем лішп. некоторые:
• Способность к кимпетеншой деятельности в ситуациях 

является потенциалом, который реализуется только в 
процессе выполнения конкретного задания. При этом 
оказывают воздействие совокупность и взаимовлия
ние различных компонентов -  навьшов, знаний, опы
та, способностей и т.д., что приводиг к целостному 
процессу и результату, которые не сводимы лишь к ад
дитивному соединению влияния отдельньк компонен
тов. Будет ли адекватным по отношению к целостно
му, холистическому характеру компетентности, снова 
разбивать ее для оценивания на отдельные компонен
ты и разрозненные критерии? или же необходимо най
ти такие критерии, которые соотносятся с протекани
ем деятельности как целостного процесса?

• Процессы развиваются динаьгачно, изменения исход
ной ситуации и иные воздействующие факторы могут 
модифицировать изначальную цель. Будет ли доста
точным судить о способности к действию и качестве 
организации процессов лишь по достижению изна
чально запланированной цели? Позволяет ли это ус
тановить, были ли приняты соответствующие ситуа
ции решения, была ли адекватной реакция на измене
ния? С этой точки зрения представляется целесооб-
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разным учитывать при оценивании весь процесс, ко
торый привел к данному результату. Может ли это быть 
сделано на основе соответствующих документальных 
свидетельств, или необходимо осуществлять оценива
ние на протяжении всего процесса протекания деятель
ности?

• Промыишенные процессы вплетены в совокупность 
производственных отношений и интеракций. Это оз
начает, однако, что протекание процесса и его резуль
тат всегда являются результатом взаимодействия груп
пы участников. Целесообразно ли с этой точки зрения 
проводить индивидуализированные экзамены? 
Анализ проблемного поля по выявлению и оценива

нию компетентности привел нас к переосмыслению бы
тующего механизма оценки учебных достижений. Оце
нивание в нашем исследовании получило новое понима
ние и рассматривалось как процесс сбора информации для 
выработки суждений о степени и характере успешнос
ти продвижения обучающегося к соответствию требо
ваниям, предъявляемым к его будущей профессиональной 
деятельности. Большое значение придавалось освоению 
обучающимися техники самооценки: способность адек
ватно оценивать самого себя, собственные способности и 
достижешш, в конечном счете, имеет не менее важное зна
чение для человека, чем овладение знаниями из какой- 
либо предметной области, так как оно необходимо чело
веку в течеіше всей его профессиональной жизни.

Характерными, императивными чертами компетент- 
ностно-ориентированных контрольных заданий, в соот
ветствии с этим пониманием, выступали:
• Близость к реальности', контрольные задания пред

полагают применение знаний и умений в сшу'ациях, 
максимально приближенных к реальности.

• Многомерность', должен быть востребован, раскры
ваться широкий спектр профессионально-техничес
ких, методических, социальных знаний, умений, на
выков, соответствующих данному профессионально
му' контексту.

• Комплексный характер', имеюпщеся знания и умения 
должны динамично интегрироваться как основа для 
принятия решений, устранения поставленных про
блем, выработки стратегий, а также генерирования 
новых знаний и умений.

• Гибкость/вариативностъ: возможны множествешше 
решения и пути к ним. Требования могут изменяться 
по ходу выполнения задания.

• Значение мыследеятечъности'. мыстштельные опера
ции, стоящие за действием, как минимум, не менее важ
ны, чем само действие и достигнутый результат.

• Инструментальный характер знаний и умений: зна
ния и умения являются ценностью не сами по себе, а 
как инструмент для выполнения задания, значимость 
которого подчеркивается контрольно-испытательной 
ситуацией.
Как известно, компетентность нельзя наблюдать не

посредственно: о ней можно заключить только на основа
нии осутцествляемой деятельности. В этой связи для оце
нивания сформированности ГЖТХ был определен набор 
различных видов деятельности из аутентичного профес
сионального котекста, позволяющий сделать достовер
ные выводы о компетентности обучающегося в соответ
ствии с разработанными критериями.

Заключение об уровне сформированности компетент
ности выносилось на основании результатов использова
ния следующих методов: стандартизированное наблюде
ние (включенное/ не включенное, скрытое/открытое) [3], 
анализ целесообразности и экономности операций и дей
ствий, регистрация времени достижения результата, фик
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сирование реакции испытуемых на изменение условий 
выполнения задания, анализ продуктов деятельности, са
моотчет [2] При этом оценка эффективности и качества 
выполнения предложенных заданий осуществлялась, в за
висимости от степени соответствия одному из пяти раз
работанных нами критериев: осознанность выбора спо
соба действия; автономность, полнота выполнения за
дания, время вьшолнения, способность к самоконтролю 
результатов.

Соотнося определение компетентности (понимаемое 
нами, прежде всего, как способность к самоорганизации 
в профессиональной деятельности) с предложенными В.Л. 
Беспалько уровнями усвоения деятельности (алгоритми
ческий, эвристический, творческий) [1] и Ю.А.Якуба -  
уровнями усвоения опыта (воспроизведение, продуктив
ное действие эвристического типа, продуктивная деятель
ность творческого характера) [4], мы вьщелили лишь два 
возможных уровня овладения ПКТХ, полагая, что низший, 
третий уровень усвоения деятельности -  алгоритмичес
кий -  компетентностью не является и свидетельствует 
лишь о сформированности определенных навыков. Таким 
образом, заключение об уровне сформированности ПКТХ 
выносилось нами в соответствии со следующими харак
теристиками уровней овладения компетентностью:
I. Творческий уровень -  постановка обучающимся кор

ректной цели учебно-профессиональной деятельнос
ти в соответствии с мысленным моделированием же
лаемых ее результатов, тшанирование, выполнение и 
контроль выполнения дидактически недетерминиро
ванной ситуации из профессионального контекста 
(дальний перенос учебно-профессионального опыта); 

П. Нормативный ('эвристический') у'ровень -  постанов
ка обучающимся корректной цели учебно-професси
ональной деятельности в соответствии с нормой (эта
лоном качества), планирование, выполнение и конт
роль выполнения дидакттески детерминированной 
ситуации из профессионального контекста (ближний 
перенос учебно-профессионального опыта).
Таким образом, педагогу при оценивании результатов 

компетентностно-ориентированого обучения уже не дос
таточно придерживаться схемы "верно/неверно" и мыс
лить категориями готовых решений. Хотя при оценива
нии вьшотшения контрольных заданий, спроектированных 
на основе аутентйчішх производственных ситуаций, пе
дагогу всегда предлагаются определенные ориентиры, они 
не могут служить образцами для механической сверки ре
шений. Каждый экзаменатор имеет достаточно "свобод
ного пространства" для учета индивидуальных вариантов 
решения обучаемых и для использования своей собствен
ной компетентности и профессионального опыта при оце
нивании учебных достижений.

Тем не менее, учитывая узконаправленную подготов
ку большинства педагогов, на практике представляется 
маловероятным, чтобы процедуру оценки многопрофиль
ной интегративной компетентности мог осуществить один 
экзаменатор. Исходя из этого, получает распространение 
практика, апробированная в нашем исследовании, когда 
оценочное суждение о сформированности компетентнос
ти обучаемого выносится по результатам обсуждения вы
полненного задания группой экспертов, представляющих 
различные, задействованные в испытании, сферы. Следу
ет подчеркнуть важность соответствующей подготовлен
ности персонала, проводящего оценивание, поскольку в 
данном случае от него требуется умение собирать необхо
димую информацию, делать выводы и выносить сужде
ния о комплексном уровне освоения компетентности от
носительно заданных требований, а не просто выставлять 
отметки в узкотематической области.
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"СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ" В ОБ
РАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ

Н.Д. Корчалова
Белорусский государственный университет 
Минск, Бечарусъ

Проведенный нами аначиз показывает, что в социачьной 
ситуации развития взрослых могут быть указаны следу
ющие проблемы (результат противоположных соци
альных норм, существующих в одном социальном поле): 
конфликт требований компетентности и некомпетен
тности, правил поведения, соответствующих ролям 
"взрослый человек" и "обучающийся", направленных к 
отдельному субъекту, а также прагматизация запроса 
к образованию как мотивационная тенденция, характер
ная для взрослых. Нерешенность данных проблем ведет 
к формализации процесса образования.

Образование взрослі,іх ставит перед исследователями 
ряд вопросов, ответы на которые лишь частично пересе
каются с решениями, найденными в области школьного и 
вузовского образоваши. Как согщальный институт обра
зование не просто выполняет функции аккумулирования 
отдельными субъектами знаний и умений, но и в целом 
стремится решать задачи психического развития субъек
та -  качественного преобразования психической сферы, 
психической деятельности, те. образование выступает как 
йскусствешіая среда целесообразного и целенаправлен
ного субъектного преобразования [1]. В связи с этим каж
дая образовательная практика должна решать вопрос о ха
рактере изменений, которые необходимо инициировать в 
ходе учебного процесса, те. об образовательных эффек
тах, а также об условиях субъектных трансформаций.

В отечественной традиции центральной категорией 
анализа процессов развития выступает категория "соци
альная сшуаішя развития". Применим ее для анализа об
разования взрослых.

Существует несколько трактовок данного понятия. Мы 
будем придерживаться определения, дашюго Л.И.Божо
вич, в котором обощены взгляды Л .С.Выготского и С.Л.Ру
бинштейна. Социальная ситуация развития -  это "сочета
ние внутренних процессов развития и внешних условий, 
которое является тйпйчітьш для каждого возраста и обус
ловливает и динамику психического развития на протя
жении соответствующего возрастного периода, и новые 
качественно своеобразные психологические образования, 
возникающие к его концу" [2, с. 152]. Мы остановимся на 
первой части этого определения, а именно, на специфике 
внутреших и внешних условий и их сочетании в образо
вании взрослых. В качестве внутренних условий нас ин
тересует самосознание и мотивационная сфера личности.

Самосознание взрослого характеризуется высокой сте
пенью дифференцированности и интегрированности [3]; 
с другой стороны также можно утсазать, что представле
ния о себе с возрастом становятся все более устойчивыми 
и мачо поддающимися изменениям. Культурные нормы, 
задающие образец развития взрослого, включают в себя 
его (взрослого) кохшетентность в различных сферах дея
тельности и отношений-личностной, семейной, профес
сиональной, социальной и др. Человек, достигший сред
него возраста, но не могущий описать себя в терминах 
компетентности, будет восприниматься как "аномальньш" 
окр)жающими; кроме того, рассотасовашюсть требова
ний компетентности и фактического ее отсутствия (как 
содержание самоописания субъекта) становится источни
ком психологических кризисов в период взрослости. Ины
ми словами, быть некомпетентным в период юности и 
ранней молодости -  это норма но достичь зрелости и быть 
некомпетентным -  это симптом личностной и професси
ональной несостоятельности.

Образование же в соответствии с тешз задачами, ко
торые оно должно решать, и своей внутрешіей организа
цией (неравноценность позиций преподаватель-слулпа- 
тель; дисбаланс знашля (как состояния сферы деятельно
сти или дисцшхлины) и незнания (как характеристики обу
чающегося субъекта) включает в себя некохшетентность 
в качестве конститутивного элемента. В случае компетен
тности субъекта образования последнее как процедура 
теряет смысл.

Сопоставляя данные условия в ситуации развития 
взрослых мы обнаруживаем охшн из источшжов возмож
ных проблем в образоваішй взрослых: противоречие меж
ду су'^ектным стрехьлением к определению себя в тер
минах компетентности и объективным требованием к от
сутствию компетентности, формулирующемся в рамках 
образовательной идеологии. В соответствии с теоретичес
кими положениями отечественной психологии, в первую 
очередь, ее социогенетическим направлением, мы пола
гаем, что причина данной проблемной ситуации не зак
лючена в субъекте как таковом, а имеет сощтальное про
исхождение. Таким образом, мы можем фиксировать на
личие противоречивых, в том числе взаимоисюпочающих, 
требований, функционирующих в социальном поле, ад
ресованных такой категории субъектов, как "взрослый 
человек", "взрослый член общества".

Второй аспект самосознания взросльк, на котором мы 
хотели бы остановиться, -  это поведенческие характери
стики субъекта: представления о приемлемом, допусти
мом, уместном юти желаемом поведении в какой-либо си
туации. Выбор того или иного поведения происходит с 
учетом многих параметров, которые не всегда отчетливо 
артикулируются самим субъектом, осуществляюпщм дан
ное поведение. Так, в образовательной ситуации мы по
ступаем каким-либо образом с ориентацией не только на 
обстоятельства, непосредственно связанные с образова
нием -ти п  учебного заведения, причины нашего присут
ствия в данной ситуации, задачи и содержание, деклари
руемые преподавателем, нашйпредставлеішя о норматив
ной организации образования (касающиеся всех участни
ков данной ситуации), но также, и в не меньшей степени, 
на наш внеобразовательный статус, пол, возраст, непос
редственное сотшальное окружение и отношения, наме
рения, оценки и др., которые мы ему приписываем. Эти 
"необразовательные" параметры нашего поведения ока
зываются в образовании взрослых куда более существен
ным условием выбора поведения, чем собственно обра
зовательные. Продемонстрируем это на следующем при
мере.
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Современные образовательные технологии ориенти
рованы на активную позицию всех участников образова
тельных ситуаций, они включают игровые, имитацион
ные, проектные и другие формы обучения. Одновремен
но происходит переопределение всех компонентов учеб
ной ситуации и отказ от традшщонпого их потшмания: 
игра с позициями обснающий/обучающийся, релятивиза
ция истины, отказ от монолога в пользу диалога, перенос 
акцента с культурной определенности образования на про
цессы самоопределения субъектов образования, пере
стройка пространствешюй организации образовательных 
ситуаций. В целом успешность учебного процесса опре
деляется вкладом всех участников, она перестает соотно
ситься исключительно с педагогическим мастерством 
обучающего.

Итак, участники современных обучающих программ 
оказываются в ситуации, когда им приходится выполнять 
не традиционную пассивную роль, а совершать активные 
публйчішіе действия, например, взять на себя игровую 
роль. Если учащиеся школ, значительная часть учащихся 
средних специальных учреждений и вузов охотно согла
шаются на такие формы учебного взаимодействия, то 
взрослые чаще всего игнорируют рши прямо отказывают
ся от такой организации обучения. В плане сознания иг
ровое взаимодействие, тем более осуществляемое в груп
пе других людей, может определяться как не соответству
ющее возрасту или статусу. Здесь мы можем обнаружить 
еще один "общественный образец психического развития 
и его конечньгх форм", а также "идеальной формы", зак
репленной за образовательной практикой [4]: согласова
ние форм учебного взаимодействия не столько с целями 
образования -  формирующимися в ходе учебного процес
са психическими функциями, или, говоря традшщонным 
педагогическим языком, знаниями, умениями и навыка
ми, сколько с определенным возрастным этапом. В этом 
смысле шровое взаимодействие может интерпретировать
ся взрослыми как исчерпавшее свой развиваюпщй ресурс, 
как "неподходящая возрасту" форма обучения.

Что касается мотивационной стороны образования 
взрослых, то здесь мы можем утсазать специфические ее 
характеристики: конкретность и прагматичность в проти
вовес мировоззренческой ориентации образования на пре
дыдущих возрастных этапах.

Во многом становление мировоззрения завершается к 
концу периода молодости (В.А.Крулецкий, Ю.А.Са.маршт), 
в том числе и в первую очередь благодаря институту об
разования, который предоставляет основу -  научную, фи
лософскую, религиозную, эстетическую -  дая создания 
целостной картины бытия. Мировоззренческую функцию 
в образовании в первую очередь выполняет теоретичес
кое знаіше.

Что же касается образования взрослых, то оно более 
не реализует мировоззретиескую функцию по отношению 
к обучающимся субъектам. Или, по крайней мере, его вли
яние на мировоззрение становится локальным. В связи с 
этим у взрослых присутствует скептическое отнощение к 
теоретическому знаігаю, включенному в качестве содер
жания образования. Теоретическое знание оказывается из- 
лшиним в том числе и для организации эффективного 
практического действия, для которого зачастую оказыва
ется достаточно здравосмысленных суждений, то есть в 
своем прямом выражении теоретическое знание не мо
жет выполнять прагматической функции. Оно скорее вос- 
пришгмается как своеобразная провокация онтологичес
кой основы сознания, либо как "пустое разглагольствова
ние", не имеющее отношения к реальной жизни.

Прагматичность и конкретность запросов к образова
нию со стороны взрослых является следствием их согщ-
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альной позиции -  позитщи людей, занимающихся непос
редственной профессиональной деятельностью. В том 
случае, если в конкретной практике не удается осуще
ствить некоторое действие как эффективное, это и опре
делит поиек конкретных средств для оптимизации своей 
работы и, соответственно, запрос к образовательным ре
сурсам. Именно поэтому образование взрослых не носит, 
как гтравило, продолжительный характер, а осуществля
ется в виде непродолжительных курсов, разработагшых 
под тот или иной конкретный вопрос. Участие в такого 
рода курсах со сторогш взрослых может быть высоко 
мотивировано.

Однако новые приемы, стратегии работы формулиру
ются в рамках тех или иных теоретических разработок, и 
без "обновления" теоретического содержания не проис
ходит продуктивной разработки прикладного знания [5]. 
Здесь мы также можем обнаружить проблемную ситуа
цию в обучегши взрослых: противоречие между запросом 
взрослых к образованию, характеризующийся обесцени
ванием теоретического знагшя и прагматизацией интере
са к содержанию образования, должного передать при
емы действия в когнфетных обстоятельствах, и собствен
но содержанием образовашм, необходимо вюгючающего 
теоретическое знагше как основу эффективного практи
ческого действия.

Итак, мы указали несколько причин, могущих вызвать 
затр)днения при обучении взрослых. Следствием указан
ных выще противоречий может стать формализация об- 
разовагшя, при которой факт присутствия в образователь
ном учреждении будет служить доказательством получен
ного образования.
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Хороший учитель объясняет. 

Замечательныйучитечь показывает. 
Вечикий учитель вдохновляет.

Уильям Уорд

Необходимость пересмотра привычной стратегии обу
чения вызвана современными требованиями. Переход на 
методы, освобождаюнще слущателей от ненуокных пере
грузок, обусловленных избыточной учебной информации 
и преобладашгем описательности в обучении, находится 
на начальной стадии. Повышается значимость фундамен-
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тальных знаний, усиливается курс на индивидуализацию, 
интенсификацию и компьютеризацию учебного процес
са, возрастает объем самостоятельной работы слушате
лей, осваршаются новые формы и методы обучения, сти- 
мулирзтспше развитие творческих качеств специалистов. 
Перед педагогическими коллективами вузов различной 
направленности встает много новых проблем: выражение 
целей образоваішя на языке профессиональных задач, 
структуризащгя учебных дисциплин, обучеше операци
ям мышления, методологии системного подхода, разра
ботка компьютерных программ, переход к новым дидак
тическим системам. Поэтому очень важно, чтобы с пер
вых дней работы преподаватель глубоко постигал свой 
предмет, овладевал разнообразными методическими сред
ствами и приемами, получил основательные психолого
педагогические знания, научился налаживать правиггьные 
взаимоотношения со слутпателями и коллегами по педа
гогическому труду. Глубокая теоретическая подготовка, 
высокие моральные качества, предъявление к себе стро
гих требований в отношении дисциплины, честность, бес
корыстность -  только при этих условиях преподаватель 
может рассчитьшать на успех педагогического труда.

Что же требуется от преподавателя? Одних специаль
ных профессиональных знаний уже недостаточно, да и 
занимают они далеко не первые строчки в перечне требо
ваний. На первое место выходят так называемые soft skills 
-мягкие квалифгжации. Специальные знания очень быс
тро устаревают, так что способность проанализировать 
проблему и принять обосггованное решение, умение са
мостоятельно учиться, правильно оценивать риски и шан
сы, работать в команде, мотивировать себя и хгрутих -  это 
и есть те самые мягкие квалификащги, которые становят
ся жизненно важными. Только такими и представляются 
преподаватели -  гибкими, самостоятельньши, высокооб
разными, всегда готовыми учиться.

Очевидно, что сегодня уже недостаточно только хоро
ших оценок по основным и дополнителыгым предметам 
в дипломе. Необходим практический опыт, знание иност- 
рагшого языка, владение комгтьютером. Но и это еще не 
все. Те, кто рассчитывает успешно выдержать конкуфен- 
цию с другими, должны обладать этими самыми допол
нительными мягкими квалификациями, которые часто 
называют еще и ключевыми компетешщями. Под компе
тентностью следует понимать особый тип организации 
предметно-специфических знаний, позволяющий прини
мать эффектгтвные решеггия в соответствующей области 
деятельности.

Методическая компетенция
-  умение комбинировать и расширять профессиональ

ные знания;
-  умение абстрагироваться;
-  умение решать задачи и принимать решения. 

Профессиональная компетенция
-  основы профессиональных знаний;
-  умение приобретать специальные знания (постоян

ное самообразование);
-  знание смежных наук и дисциплин.

Социальная компетенция
-  умение работать в команде;
-  умение сотрудничать с другими
-  умение подавать пример другим
-  умение себя организовать
-  готовность брать на себя ответственность за по

ступки и решения;
-  коммуникативные способности.

Компетенция в области современных технологий
-  владение информационными и коммуникационными 

технологиями;

-  умение управлять процессом получения знании;
-  умение распределять информацию по степени важ

ности;
-  умение использовать современные средства для со

здания презентаций.
Теперь очевидно, что профессиональная компетент

ность преподавателя вуза и преподавателя системы повы
шения квалификации и переподготовки почти одинако
вы. Однако, следует обратить внимание на то, что в систе
ме повышения квалификации профессиональная коьше- 
тентность будет состоять из нескольких составляющих -  
ключевых компетенций. Это обусловлено следующими 
факторами;
• слушатели уоке имеют спегщальное образовансие;
• состав слушателей не однороден;
• запросы слушателей на дагяный курс повышения ква

лификации разные;
• темы, выносимые на суд слушателей конкретны и, по

рой, узко направлены;
• малый временной отрезок для общения со слушателя

ми по даииой проблеме;
• сложно учесть уровеггь восприятия лекции слушате

лями;
• прикладной характер темы требует обращения не толь

ко к другим н^кам и дисщшлинам, но и постоягтной 
экспериментальной работы;

• в целях эконо.мии времени на занятиях необходимо ис
пользовать современные технологии.
Эти факторы существеьшо осложггяют работу препо

давателя системы повышеггия квалификагдии и перепод
готовки на совремегшом этапе и требуют от него постоян
ных усилий по самосовершенствованию как в професси
ональном плане, так и в личностном развитии.

Профессии ггреподавателя в повышения квалификации 
и переподготовки становится все более сложной. Чтобы 
овладеть ей и не отстать, нужно постоягшо учиться. Осоз- 
ггание этого -  шаг к успеху, к будущему в ладу с самим 
собой.
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Теория и практика обществознания отвергают возмож
ность развития социальных образований, структур, си
стем, в там числе и педагогических, как бесконфликтно
го. Проблема ненасильственного управленш конфликт
ными ситуациями, в контексте гуманизации образова
ния, приобретает все большую актуальность. Данные 
проведенных экспериментальных исследований определя
ют основные условия эффективности управления конф
ликтами в вузе.

Со второй половины XX века проблема гуманизации 
образоваішя становится доминантой историко-педагоги
ческого процесса повсеместно в мире. Востребованность 
іумашшіх взаимоотношений субъектов учебно-воспита
тельного процесса, преодоление знаниецетггристской тен- 
дешцш и переход на новую образовательную парадигму, 
выдвигает гуманизацию педагогического пространства к 
стратегическим направлениям в модернизации отече
ственного образования.

Государствеішые документы о рефор.мировании выс
шего образования Республики Беларусь [3,4,5] ориенти
руют на гуманизацию, гухіанйтарйзашдо, демократшацию 
предметного и кокьмуникативного взаимодействия субъек
тов образовательного процесса, управления конфликтны
ми ситуациями.

Вопросы педагогической конфликтологии являются 
слабо разработанными в отечественной наутсе. На протя- 
жегши десятилетий конфликты, как педагогические, так и 
производственные, социальные, этнические обстоятель
но не изучались, что бьшо связано с существованием иде
ологических запретов. Конфликты воспринимались как яв
ление целиком и полностью негативное, которое необхо
димо йзгоііять из вузовской жизни. Единствешго правиль
ным способом разрешения конфликтов бьш авторитартш, 
основанный на давлении со стороны педагога, абсолют
но не учитьшающий возрастных, личностных и половых 
особенностей студентов, их склонностей и шггересов.

Авторитет преподавателя поддерживался узаконенной 
системой наказаний. Личность студента воспринималась 
сквозь призму шаблоігных педагогических требований.

В наши дни приоритетным направлением теории и 
практики образоваішя стала гуманистическая педагоги
ка. Обретает признание безоценочное "принятие личнос
ти" (К.Роджерс), восприятие студента с позиций его нере
ализованных возможностей, ориентация на ненасиль
ственное побуждение к личностной саморегуляции и са- 
мокоррекции. В инновационном ключе стали трактовать
ся межличностные противоречия и конфликты субъектов 
образовательного процесса.

Важной вехой в развитии теории конф:шкга являются 
исследования белорусского ученого И.И.Рыдановой. Ав
тор впервые дает упорядоченную систему терминов и 
понятий, которые позволяют многосторонне характери
зовать конфликтное взаимодействие учителя и учащихся. 
Исследователь обращает внимание на то, что "конфликт 
объединяет позитивные и негативные стороны" [7, 141] 
Культура разрешения конфликтов, "повышает интеллек
туальную, эмощгональнуто, волевую акпгвность взаимо
действующий сторон, поднимая межличностные отноше
ния на более высокий уровень" [7,142]. Пристальное вни
мание уделяется стратегиям ненасильственного управле
ния межличностными конфликтами.

Конфликты отражают глу'бйнігые психологические 
процессы в вузовской среде: особеішо в слое взаимоот
ношений преподавателей и студентов.

Субьектйвішім фактором конфликтогенности препо
давателя является феномен психологической защиты, про
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являющийся в интуитивном стре.млении утвердить свое 
"я" и избавиться от профессиональной слабости и беспо
мощности путем пригшсывания учешжам своих пороков 
и недостатков.

Согласно данньш проведеішого нами опроса 28 из 35 
опрошенных студентов первого курса Минского Государ
ственного Лингвистического Университета считают, что 
инициаторами конфликтов являются и студенты, и препо
даватели; 7 студентов ишнщатором конфликтов считают 
преподавателя.

Преодоление противоречий, возникающих в повсед
невном общении со студентами, требует высокой комму
никативной компетентхии, доминантой которой является 
использование гуманистических технологий.

Несмотря на разницу в функциях и социальных ролях 
преподавателя и студентов, их объедюшет совместная 
предметная деятельность. Равнопартнерское су'бьектсубъ- 
ектное взаимодействие позволяет "преобразовать образо
вание и воспитание в процессы самообразования и само
воспитания" [8, 9].

Дефектность авторитарных способов регуляции взаи
моотношений со студентами заключается в том, что обра
зовательный процесс реализуется вопреки их желаштям и 
интересам. Основные усилия преподавателя направляют
ся не на организацию диалога, а на одностороннее 
предъявление категоршеских требований, подавление со
противления им, внешнее дисциинширование путем при
менения различного рода педагогических санкций.

Образование по своей сути -  кохъмуникативный про
цесс, т.е. процесс, основой которого является общение. 
НеобходикЕым условием успешности общешгя, а значит и 
всего образовательного процесса является способность 
преподавателя понять индивидуальное своеобразие каждо
го студента, его мотивы, потребности, логику поведетшя.

Управления педагогическими конфликтами проявта- 
ется "в предвидении возможных коммуникативных ослож
нений, своевременном принятии профитакгических мер, 
целенаправленном устранении объективньк и субъектив
ных причин обострения межличностных противоречий, 
конструкттшном их разрешении" [8, 17].

Успешное преодоление конфликта предполагает вы
бор адекватной технологии управления как единства стра
тегии и тактики.

Опираясь на данные сощталъной психологии выделя
ют следующие стратегии ненасильственного управления 
конфликтами: приспособление, ухтонение, отстуштешіе, 
компромисс, сотрудничество, доминироватше [6], [8].

Стратегия приспособления основана на принятии сту
дента таким, каков он есть, т.е. адаптации к комплексу его 
личностньгх проявлений.

Стратегия уклонения проявляется в сознательном уходе 
преподавателя от конфронтации. Это бывает необходимо, 
когда преподаватель сталкивается с мелкими размолвка
ми, проявлениями плохого настроения, немотивирован
ной агрессии.

Преподаватель, как и любой другой человек, может 
ошибаться в своих решениях, в шггерпретации поведе
ния студента и тогда бывает необходимой стратегия от
ступления, т.е. сознательный отказ педагога от избранной 
тактики, откровенное прюнание своей ошибки, позволя
ющее предупредить эскалацию напряжения.

Компромисс строится на взаимных уступках, прішя- 
тгш решешія, которое в конечном счете удовлетворяет обе 
стороны. Применение этой стратегии позволяет учите.лю 
выиграть Е главном за счет частных потерь и свидетель
ствует о подлинно.м уважении к личности студента.

По мнению психолога Вишняковой Н.Ф. при компро
миссе "результат делится на всех участников конфликта,
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поэтому он не всегда может быть полностью удовлетво
рительным.. . Однако временное перемирие -  часто пра
вильная тактика при затянувшемся кон(^итсге. Ведь са
мое главное -  проявить гибкость во взаимоотношениях 
[8. 32].

Стратегия сотрудничества требует более продолжи
тельной работы по сравнешпо с большинством других под
ходов к конфликту, поскольку она основана на совмест
ном со студентами выборе решения и пршштии взаимной 
ответственности. Данная стратегия обладает значитель
ным воспитывающим потенциалом, так как, побуждая сту
дентов к сотрудничеству, преподаватель стимулирует твор
чество, ответственное отношение к своим поступкам, фор
мирует умение видеть многообразие выходов из проблем
ной ситуатгии.

Вышеозначенные стратегии управления конф
ликтными ситуациями характериз>тотся нами как гумани
стические, т.к. они основаны на системе этических, соци
ально-психологических правил регуляции и коррекции 
межличностных отношений: такте, возвышении личнос
ти партнера, укреплении собственного достоинства, эмо
циональной поддержке в преодолении комішексов непол
ноценности, учебных и других жизненных трудностей, 
создаішй благополучных ситуащгй личностного самоут
верждения в грутше.

Многих преподавателей привлекает домштирование, 
так как оно дает незамедлительный педагогический эф
фект. Доминирование проявляется в одностороннем от
стаивании педагогом собственной позиции, единоличном 
принятии всей полноты ответственности, что бывает не
обходимо в чрсзвьгчайных обстоятельствах, требующих 
немедленного принятия решения, например, в ситуациях 
угрозы здоровью сгудентов. Уязвимость данной страте
гии заключается в том, что она блокирует эмоционально
рассудочную деятельность партнера по общению, прешт- 
ствуя включению механизма саморегуляции [2]. На наш 
взгляд, доминирование целесообразно в чрезвычайных об
стоятельствах, требующих принятия единоличных редіе- 
шй.

Основа гуманистических стратегий управления конф
ликтами- высокий профессионализм, владение искусст
вом выхода из конфликтных сизуаций без потери собствен
ного достоинства и без риска подорвать веру в себя со 
стороны партнеров по общению. Это подтверждает и эк
спериментальное исследоваше, проведенное среди 45 вы
пускников МГЛУ. 42 будущих преподавателя считают, что 
именно доверие эффективно для предупреждения педа
гогического конфликта, а среди личностных качеств, ве
дущих к конструктивному разрешению конфликта, выби
рают сотрудничество, уважение, способность к компро
миссу и педагогический такт.

Гуматшстические способы управления конфликтами, 
разрушая стереотипы прежних подходов, позволяют пре
вратить проблемы в новые возможности, повышая вос- 
гштательную результативность педагогического общения.
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ЗДРАВОСОЗИДАЮЩИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗА
ЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

М.Б. Каченовский
ГИПКиПРРиС Министерства торговли Республики
Беларусь
Минск, Беларусь

В статье дается краткая характеристика основных на
правлений построения учебного процесса, способствую
щих сохранению здоровья слушателей и преподаватечей, 
приводятся практические примеры его обеспечения.

Учебные помещения должны соответствовать как об
щим санитарно -  гигиеническим требованиям (освеще
ние, метеорологические условия и др.), так и рациональ
ный для учебной работы дизайн помещений.

Освещение и цветное оформление учебньк помеще
ний: свет должен падать слева или сверху (а лучше одно
временно). При искусственном освещении избегать при
менения люминесцентных ламп. Светильники должны 
быть не только безопасными и рационально рассеивать 
свет, но и радовать глаз. Цветовая гамма интерьера долж
на способствовать улучшению освещенности помещения 
и комфортности участников учебного труда, что повьшіа- 
ет его эффективность. При светлых тонах интерьера уро
вень освещенности повьипается на 20-50% при той же 
мощности ламп.

Причиной утомляемости может быть чрезмерная яр
кость поверхностей окружающих предметов, которая со
вместно с чрезмерной яркостью ламп может вызвать го
ловные боли, резь в глазах, расстройства зрения. Нерав
номерность освещения и разная яркость окраски предме
тов интерьера приводит к быстрому утомлению глаз.

Однако переизбыток и перенасыщенность в учебном 
помещении одного из цветов радуги вызывает нервное 
переутомление.

Благоприятная акустика учебных помещений. По
скольку основным "орудием труда" педагога является речь, 
то нужно позаботиться о создании благоприятньк усло
вий распространения звука, что достигается соответству
ющей обработкой стен и потолка, а также радиофикации 
учебных помещений. Для сохранения здоровья важен пра
вильный подбор аудиторной мебели и ее рациональное 
расположение. Размеры (в первую очередь высота) стола 
и стула должна соответствовать росту и соотношениям 
частей тела слушателя. Окраска поверхности учебных 
столов в светлые, теплые тона, поверхность матовая (для 
устранения блесткости). Спинка стула (кресла) должна 
быть прямая полужесткая, сиденье полужесткое по краям 
и мягкое в центре (с отверстием в основании).

При небольшом количестве слушателей целесообраз
но столы лучше располагать по кругу, что способствует: 
ускорению включения в работу, периода врабатываемос-
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ти, повышению активности обучающихся, налаживанию 
благоприятной психоэмоциональной атмосферы, вовле
чению в коллективную работу, налаживанию доверитель
ности в отношении слушателей к преподавателю.

Не лишне напомнить, как правильно сидеть -  не скре
щивать ноги, не класть их одна на другую и не закручи
вать; спину держать ровно, прижатой к сгшнке; ноги на 
полу; руки на столе или опираются локтями на край сто
ла. Периодически "вжиматься" сшгной и поясницей в спин
ку стула. Время от времени менять рабочую позу (чуть 
больше откинуться назад, передвинуть стул ближе или 
дальше от стола).

При составлении расписания учебных занятий и от
боре форм их организации и методов обучения целе
сообразно учитывать биоритмы.

Выявлено, что психическая и физическая активность 
у людей весной вьппе, а зимой ггаже. Умственная рабо
тоспособность наибольшая весной и осенью, наименьшая 
-  зимой и летом.

Наибольшая умствеішая работоспособность в течение 
суток наблюдается с 6 до 12. В это время целесообразно 
планировать в расписании учебные предметы, требующие 
повышенной умствеішой работы.

В промежутке каждых двух часов суток в меридиане 
одного из органов имеет место максимум энергии, а в 
меридиане другого -  минимум. В эти периоды органы 
наиболее уязвимы к поражеішям и расстройствам, но и 
предраспо.ложены к оздоровлению. К примеру, с 11 до 13 
часов максимум энергии в меридиане сердца и минимум 
в меридиане желчного пузыря. Как известно, на эти орга
ны пагубно воздействуют негативные эмоции. Поэтому 
необходимо максимально уменьшить нервные нагрузки 
(к примеру, избегать совещаний, проверок, всякого рода 
разборок и Т.П.). В это время у людей повышается раздра
жительность и аірессйвпость. Особо важно не только не 
поддаться на провокации окружающих поговорить на 
повышенных тонах, но и по возможности успокоить их. 
Мудро в таких ситуациях просто ретироваться, что будет 
благом для обеих сторон.

С 17 до 19 часов максимум энергии в меридиане по
чек, чем обуеловлено повышение умственной работоспо
собности. ^ 0  самое подходящее время дтя еамоетоятель- 
ной работы.

Однообразие и монотонность в любом виде труда яв
ляется одной из причин нервных перегрузок, негативно 
сказывающихся как на результатах труда, так и на здоро
вье его участіійков. Педагогикой накоплен бо.льшой арсе
нал креативных методов обучения.

Органшіное включение в структуру учебных занятий 
релаксационно -  оздоровительного компонента, способ
ствует нс только сохранению здоровья слушателей и пре
подавателя, но и повышению эффекгивности обучения. 
Вид и содержашіе его подбирается в зависимости от ус
ловий, обстановки и ситуации, в которой проводится унеб- 
ное занятие, особенностей психоэмоцинального состоя
ния обучающихся и решаемых педагогических задач. При
меры;

Созерцание цветов радуги; светлые ненасыщенные 
тона красного цвета повышают общую активность, оран
жевого -  помогают коішентрйровать внимание, тона жел
того цвета способствуют актгшизации хшелительной дея
тельности, раскованности и общительности, чувству ра
дости и оптимизма, тона зеленого цвета способствуют 
созданию чувства уверенности и целеустремленности, 
смягчению эмошгй и чувству бодрости, тона фиолетово
го цвета способствуют усилетгаю восприятия, побужде
нию интугшии и фантазии. Это упражнение .можно про
водить в небольших аудиториях (до 30 человек), исполь

зуя, к примеру цветной картон. В больших аудиториях -  с 
помощью светового изображение от проектора.

Сокращение мышц спины и лопаток (сдвигая и раз
двигая). Работа пальцами рук (сжимая в кулак и разжи
мая). Сокращение мышц предплечий и шіеч. Не снимая 
рук со стола, поднять и опустить плечи, совершив ими 
несколько круговых движений (поочередно и вместе в раз
ные стороны). Сокращение мышц шеи с отюлонением и 
вращением головы в разные стороны. Повернув голову 
вправо, посмотреть налево и наоборот. Наклонив голову 
вниз, посмотреть вверх и наоборот. Не даигая головой, 
посмотреть поочередно вправо, вверх, влево, вше (эти уп
ражнения предупреждают и устраняют усталость глаз. Со
единить пальцы рук в замок, быстро сжать и разжать (ос
вободив пальцы рук) печатающие движения пальцакш при 
поднятых и опущенных руках (эти упражнения хорошо 
применять при долгом писагши).

Ровное, протяжное, на одной ноте произношение или 
распевание звуков не только обладает релаксирующим 
эффектом, повьппает умственную деятельность, но иока- 
зьшают лечебно-оздоровительное воздействие. К приме
ру; "А" -  оздоровление щитовидной железы и конечнос
тей, "Е" -  горла, "И " -  активизация мозга и нормализация 
функции почек, улучшение зрения, слуха и памяти. "У" и 
"Я" -  повышают энергетику, придают уверенность, гар
монизируют работу всего организма. Чередование "О -  
И" -  улучшает работу' сердца. "Н" -  улучшает работу го
ловного мозга и способствует развитию творческих спо
собностей. "ШЕ" -  успокаивает нервную систему. "ЩЕ" 
-  улучшает работу головного мозга. "СОЛЬ" -  щитовид
ной железы, ушей, горла, носа и рта. "ЛЯ" -  пптофиза и в 
целом головного мозга. "СИ" -  эпифиза.

Прослушивание спокойной, мелодичной музыки. При
меры музыкальных произведений с лечебно-оздорови
тельными ритхлами; пятая симфония Бетховена улучшает 
работу сердца, "Лунная соната" снимает раздражитель
ность, мазурки Шопена и вальсы Штрауса снимают стрес
сы, музыка Вивальди и Рахманинова помогает при тре
вожном состоянии, музьпса Чайковского, Пахмутовой и 
Таривердиева избавляет от неврозов и раздражительнос
ти, вальс Шостаковича, романс к повести Пушкина "Ме
тель" Свиридова оказывают релаксирующее действии, 
"Полонез" Огинского снимает головную боль и неврозы, 
сюита "ПерГюнт" Грига нормализует работу головного 
мозга.

Примеры дыхательных упражнений;
• в положении стоя или сидя -  указательным пальцем 

правой руки коснуться середины лба, глубоко вдохнув 
и, зажав левую ноздрю указательным пальцем, выдох
нуть через правую ноздрю. Аналогично проделать с 
правой ноздрей. Упражнение выполняется 7-10 раз.

• Стать, ноги врозь. Руки согнуты в локтях, пальцы сжа
ты в кулак и касаются плеч. Внимание на носоглотке. 
С энергичным вдохом руки устремляются вверх (ла
донь раскрьшается). С энергичным выдохом руки воз
вращаются в исходное положение. Так в быстром техше 
делается 10 сильных вдохов-выдохов. Далее глубокий 
вдох и задержка на 5-7 сек, затем медленный выдох. 
Повторить три раза.

• На медлешюм вдохе вытянуть руки вперед на уровне 
плеч (ладоняхій вверх). Задержав дыхашге, сжать паль- 
ІГЫ в кулаки и, быстро сгибая руки в локтях и коснув
шись плеч, возвращаем в исходное положение. Повто
рить три раза.)

• Выполгыется стоя пли сидя. Внимание на пштовид- 
ную железу. Вдох на протяжении 8 ударов пульса, за
держка дыхания на 8 ударов пульса и выдох на 16 уда
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ров пульса через рот со звуком "С". При гипертонии 
противопоказано.
Примеры упражнений на воображение:

• закрыть піаза и нредставіпь, что находимся в лесу. 11ос- 
ле паузы произнести текст: " Отгремела гроза. Про
шел дождь. Блестят мокрые ;шстья березы. Капли се
ребристые -  серебристые. Как хорошо пахнет в лесу! 
Как легко дыштся!!! Мы идем по лесу и вдруг ощу
тили запах ландыша. Впереди целая поляна ландыша. 
Вдохните этот завораживающий запах ландыша. В дох
нете медленно и глубоко".

• закрыть глаза и представить самые классные в мире 
качели, на которьк будет очень здорово кататься. Текст: 
"Все заняли свои места на качелях. Приготовились. 
Раскачиваемся... Сильнее... Еще сильнее... Когда ле
тим назад, то немного захватьгаает ттух... Можно еще 
немного сильнее, чтобы не бьшо очень страшно... Ле
тим вперед и вйдіш небо... Чистое и голубое небо... 
Как здорово... Какое счастье жить в этом мире... Ра
доваться всему окружающему' нас... Летим вперед... 
II назад... Вперед... И назад... Летаем... Летаем... Ле
таем.. . Приятно захватывает дух... Потйхоішку замед
ляем полет, не так сильно раскачиваясь... Постепенно 
останавливаемся... Останавливаемся ...Останови
лись.. . И спустшшсь на землю".

• стать в положение "ноги на ширшле плеч", закрыть ша- 
за и представеть себя бутьшкой с водой (горлышком 
вниз, с закрытой пробкой.). Текст: "Представьте себе, 
что пробка о'гкрьшается и вода вытекает из головы, на
чиная с макушки, унося все инородное. Ддлее очища
ются все ниже расположенные части головного мозгд 
органы зрения, дыхания и слуха. Полностью очища
ется горло... Очищаются органы грудной клетки-тра
хея, полости легких и сердца... Очищается шшіевод и 
вся полость живота -  поджелудочная железа и селе
зенка... Очищается печень, желчные протоки и желч
ный пу'зырь... Промывается тонкий и толстый кишеч
ник. Очищаются оргаш>1 тазобедренной области... 
Вода проходит через бедра, коленные сусгавы, голень 
и стопы. Очіпцая их... Все тело торжествует от чисто
ты и благости"
Личностные качества и профессионализм преподава

теля, его отношение к работе -  важнейшие составляющие 
здраво-созидающей педагогшш. Выявлено, что усвоение 
учебной информации легче и успешнее у преподавателей, 
которых характеризует жизнерадостность, оптимизм и 
чувство юмора. Кто станет утверждать, что человек с по- 
давленны.м настроением может вызвать восторг у других. 
Педагогический процесс -  это особого рода отношения 
преподавателя со слу шателями. Они не ограничены толь
ко учебныьш задачами.

Условия, при которых зруд преподавателя несет благо 
всем его участникам: ошутцение удовольствия от выпол
няемой работы; добросовестное выпо.таение работы, при
ложение всех способностей и непрерьшный поиск наи
лучших решений поставленных задач.

1. Каченовский М.Б. Валеология для всех: как быть здо
ровым и счастливьгм. -  Мн., 1998

2. Колбанов В.В., Зайцев Г.К. Валеология в школе. -  СПб, 
1992.

3. Каченовский М.Б. Введение в валеологлиескуто педа
гогику. -М н., 1996.

4. Попов С.В. Валеология в школе и дома (о физическом 
благополучии школьников). -  СПб, 1998

5. Серов Н.В. Лечение цветом. -  Л., 1993.

УДК 159.923.2

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕ
ПОНИМАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАС
ТЕ (с.мысложизненнын компонент)

В.В. Лу цкович
Белорусский госу'дарственный педагогический 
университет им. М. Танка 
Минск, Бечарусь

В качестве исходной задачи проведенного нами эмпи
рического исследования выступала необхощшость рас
смотреть особенности понимания и жизнепотьмания в 
среднем и старшем зрелом возрасте. В даішо.м исследо
вании не ставилась цель глу бокого научного анализа про
блемы, но в тоже время, нам необходимо бьшо разъяс
нить, какие психологические особенности понимания и 
■жизнепошша}шя характерны для данной слуліеші онтоге
незиса. Рабочее определеіше жйзнепонймаішя личности 
бьшо с.ледулощим -  это сложное целостное психологичес
кое образование, которое можно расс.магривать как мыс
лительный процесс или результат раз.мышления субъекга 
социаиной жюни о содержании жйзші и ок-ружающей 
дейеіБЙтельностй, отображаемый посредством совокуп
ности мыслительных конетрукгов. Понимание расс.мат- 
ривалась как элемент мыслиге;п>ной деяте.'гьностн. С.мыс- 
ложизненный компонент жйзнепонймашіе -  это отраже
ние отношения испыту емого к самой жгони, субъектив
ное осознание им смысла своей жизни, ее содержания.

Методологическим основанием бьиш избраны науч
ная парадшыа психолопш понимания (В.В.Знаков), кон
структивистская парадшпа (Дж.А.Кедлн. К.Левин и др.). 
Представзіяется, что имешю данные парадигмы наиболее 
адекватны для исследования особенностей понимания 
личности и смысложизненного компонента жизнепони
мания, его смысложшненных ориентаций. Методически 
исследование осулцествлялось как офор.мление нсішнуе- 
мыми самоотчета по проблемішм вопросам анкеты со сво
бодным конструирование.м тексгов (понимания смысла 
жизни) и опросшік самооценки индивидуального мысли
тельного поведения, заданный в форме матрицы бшюляр- 
ных конструктов прилагательных, характеризующих 
субъекгивное мыслительное поведение (оценка индиви
дуальной спецйфіпсй поішманіія). За основу были взяты 
некоторые конструкты воііросшіка И.П.Павлова по выяв
лению ассиметрических функщнЗ нолу'шарий мозга.

При обработке результатов в целях описания данных 
применялись различные количественные математико-ста- 
лические методы. Исследовагаем бьшо охвачено 30 рес- 
пондсигов в возрасте от 25 до 60 лет. Поскольку одним из 
условий качественного анализа (в нашем случае фактор
ного) является соотношение три к одному, то полученные 
данные не носят рекомендательный и утверждающий ха
рактер до моменл а их подтверждения или опровержения 
на большем .массиве выборки респондентов данной воз
растной группы.

В результате факторного анализа методом главііых ком
понент, с последующим ортогонаіьны.м вращением мат- 
рвд данных, бьши выявлены четыре главных компоненты 
(фактора) отображающие особенности субъективного 
понимания и четыре характеризующие смысложшненные 
ориентации жйзнепонймаішя личности испытуемого.

Первая главная компонента (ГК) отображает с одной 
стороны эмоционально импульсивную направлешюсть 
понимания. В данном случае эффекттными способами 
понимания другого человека в общении являются эмоци
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ональная настроенность на собеседника. А с другой сто
роны принципиально интеллектуально реалистическая 
направленность понимания. В этом случае эффективным 
способом будет развиюсть умственной способности при
нять ити крипгчески разобрать аргументы собеседника 
на основе научных фактов, максима.тьно отражающий 
объективную действите;п>носпъ. Делается упор на систе
му сложившихся у собеседника убеждений.

Вторая ГК показывает с одной стороны понимание 
невербальное (без.молвное), как обье.мное, свободное, вне
временное. В данно.м случае для слушателя зрелого воз
раста характерен процесс абстрагирования и созерцатель
ности мышления. Чтобы понять, слушателю необходшмо 
отгородиться от всего окружающего, созерцать свой ход 
рассуждений. С другой стороны наблюдается логическое 
понимание, как элемент логического мьппления. В рабо
те с этим слушателем зрелого возраста необходимо быть 
более точным и в сообщениях соблюдать прйчішно-след- 
ственнуто связь.

В третьей отображается обратная зависимость вербаль
ного понимания (заданного конструтсгами -  определяю
щее, историчесюе. рациональное) возшпсающего на ос
нове объяснения с применением приема обращения к ра
циональному оішту щ^шате.ля и понимания интуитивно 
образного. В последнем случае бальше задействовано на
гляднообразное мьпплерше. На наш взгляд, в работе с дан- 
ны.м контингентом необходимо больше применять метод 
наглядности, использовать средства мульте медио.

Четвертая ГК указьгаает на обратную зависимость ко
дирующего (заданного конструтсгами -  цифровое, точное) 
понимания от пространственно аналогового хода рассуж
дения. Так, при детализации материала и его сихшольном 
обозначении уменьшается пространство представ.ле>шя, 
поішманйе носит цикличный, фрагментный характер. 11о- 
этому в работе с данным контингентом необходимо при
менить сочетание гтрисмов детализации и аналогии в пред
ставлении информации.

В смысложизненном компоненте жизнепонимания 
личности испытуемого зрелого возраста отмечается че
тыре харакгерных смысложизненных ориентаций;

Первая ІЖ, креативная, задается суждениями понима
ния смысла жизни в: профессиональном самосовершен
ствовании; в самореализации; в личностном развитии. 
Вторая, с одной стороны задается конструктами сужде
ний понимания смысла жизш в счастье и в хороших от
ношениях с коллегами по работе -  эвдемологический тип 
направленности. С другой задается конструктами в нали
чие оптимальных условий, высокого уровня качества жиз
ни; в полной и яркости личной жизни, в дашюм случае 
это экзистенционально индивидуалистический тип смыс
ложизненной направленности. Третья, показьтает обрат
ную зависимость наличия ближайшего круга лш; (родных, 
близких, детей, друзей, единомышленников) и не жела
ние быть одиноким. Так, в первом случае респондент по
нимает смысл жизни в помощи близким, в воспитании 
своих детей и в том, чтобы дать им образование, а в дру
гом -  в наличии друзей и знакомых. Четвертая указывает 
с одной стороны на понимание смысла жизни в благопо
лучие финансовом и наличии детей, как продолжении 
рода, а с другой -  в желании приносить пользу; быть вос
требованным и нужным близким, окружающим и обще
ству.

Респоішентам зрелого возраста с предпочтением оп
ределяющего историческо рационального пошшашія, или 
известного в науке словесного "декодирующего понима
ния", и цифрового точного понимания (более известного, 
как "кодирчющее понимание") характерна смысложизне- 
ная направленность на поиск оптимальных условий и яр
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ких впечатлений от жизни (экзистенционально индиви
дуалистический тип жизнепонимания личности). Испы- 
туе.мым же с ишуштивным пониманием, когда понима
ние имеет отстраненный созерцательный характер, воз
никает на основе ранее воспринятого опыта, и аналого
вым пониманием, когда понимание возникает по анало
гии с известным ранее, характеризуется резкой сменой 
перехода от неясного к ясному и наоборот, в большей мере 
евойственнаэкзистенционатьная смысложизненая ориен
тация на счастье и благоприятную атмосферу в группе 
("эвдемонический тип" (К.В.Каршзнский) ориентации 
жизнепонимания личности (г=-0,35, р>0,06; г=-0,33, 
р>0,07).

Для тех, кто предпочитает эмоционально импульсив
ное понимание, когда понимание возникает на основе яр
ких эмоциональных образов, имеющих импульсивный ха
рактер, более вероятнастна "альтруистическая" (В.Г.Не- 
мировский) или "гуманистическая" (К.В.Карпинский) 
смысложизненая ориентация жизнепонимания. Испыту- 
ехше с принципиально шгте.хлектуально реатастической 
направленостью понимания имеют смысложизненую ори- 
ентащгю на качество жизни, как наличие фгшансового б.ла- 
гополучия и здоровья (г=-0,34, р>0,06).

Устаноалено. что испытуемым женского пола в зре
лом возрасте в большей мере свойственно эмошюналь- 
но-импульсивное погагмание, а муэкского пола впред- 
почтительнее принципиально интегшектуально реалисти
ческое понимание (t=-l,5; р>0,5).

В процессе исследования бььли выяалены типы направ
ленности понимания испытуемых зрелого возраста, уста- 
ноалены характерные для них смысложтненые ориента- 
щш. Знашге данной проблематике будет способствовать 
дальнейшему' совершенствованию обучения слушагелей 
с высшим образоватте.м.

УДА' 330.101.542:001.895

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ В 
РАМКАХ ПОНЯТИЯ: ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕ
ГО ХОЗЯЙСТВА

Robert Lisowski
Akademia Górniczo-Hutnicza и> Krakowie 
Краков, Польша 
П.А. Янович
Белорусский иациопальиый технический университет 
Минск, Беларусь

Рассматривается инновационный подход к организации 
учебно-методического обеспечения образования взроашх 
по проблаие экономика домашнего хозяйства. Термин 
"домашнее хозяйство" все более широко используется в 
экономической .читературе, хотя место и значение до
машних хозяйств в экономике страны и жизни населения 
осознаются пока еще нечетко и неоднозначно. Если в со
циально-демографической теории домашнее хозяйство 
-  это универсальная учетно-статистическая единица, 
то в экономических исследованиях -  это особый тип хо
зяйства, первичная эконо.мическая система, деятель
ность которой имеет большое значение для экономики в 
целом. Сейчас уже не подвергается сомнению то цент
ральное положение, которое занимает семья в соци
альных и социально-экономических исследованиях. В свя
зи с этим, представ.ляется целесообразным инновацион
но подойти к органюации учебно-методического обес
печения в организации и содержании последипломного
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образования, и в рамках эконамического образования вве
сти специальный курс "Эконамика дамспинегохозяйства". 
Задачи курса:раскрыть гендерные аспекты семейной эко
номики; показать вклад женщины в реализации основ
ных функций до.мохозяйства. В роли учебно-методичес
кого обеспечения для слушат&пей выступают учебная и 
учебно-методическая литература.

Большинство исследований футшюшфования эконо
мических с ’̂бъектов в современной экономике ограничи
ваются анализом работы предприятий, в то время как адап- 
тащ1я каждого с>’бъекта рыночных отношений специфич
на и требует отдельного рассмотрения. Не случайно в пос
леднее время домашние хозяйства оказались в зоне воз
росшего внимания со сторшш социально-демографичес
кой и экономической теории. Термин "домашнее хозяй
ство" все более широко используется в экономической ли
тературе, хотя место и значение домашних хозяйств в эко
номике страны и жизни населения осознаются пока еше 
нечетко и неоднозначно. Можно исследовать трудовые и 
экономйчесюіе функции домашних хозяйств в условиях 
экономических трудностей, их доходы, а также особенно
сти экономического поведения в период реформирования 
экономики, проблемы социальной сферы домашшгх хо
зяйств. Можно сказать, что если в сотщатьно-демографи
ческой теории домашнее хозяйство -  это, прежде всеш 
утшверсальная учетно-статистическая единица, то в эко
номических исследоваштях -  это, кроме того, особый тип 
хозяйства, первичная экономическая система, деятель
ность которой имеет большое значеште для экономики в 
целом. Сейчас уже не подвергается сомнению то цент
ральное положение, которое занимает семья в социальных 
и сощтально-экономтгческих исследованиях. В связи с 
этим, представляется целесообразным июювациошю по
дойти к организации учебно-методического обеспечения 
учебного процесса, и в рамках экономішеского образова
ния ввести специальный курс "Экономика домашнего 
хозяйства". На наш взгляд, он должен включагь три блока:
-  исследование роли домашнего хозяйства в различные 

периоды развития Беларуси;
-  формирование представления о домашнем хозяйстве 

в работах западных экономистов;
-  современные суждения о роли и функциях домашних 

хозяйств, их реализация в условиях экономики рыноч
ного пша.
Домохозяйство охарактеризовано как хозяйствующий 

субъект, действующий с позиции целевой рациональнос
ти, то есть продуманного использования средств и усло
вий для достижения поставлешюй цели. В рамках нео
классического направления наибольший интерес пред
ставляют работы Г.Беккера, который, как бьшо отмечено 
в дипломе Шведской академии паук при получении им 
Нобелевской премии в 1992 году, подтолкнул экономис
тов к решению новых проблем, помог посмотреть с эко
номической точки зрения на семейные отношения, обра
зование, дискриминацию, преступность. Работы Беккера 
стали настоящим прорывом в исследовании тендерных 
аспекгов экономики: разделения труда внутри семьи и 
принятия решений о выходе на рынок труда, а также дис- 
криминащш на рынке труда, анализе производственной 
функции домашнего хозяйства, распределении дохода в 
семье и друі йх. Теоретическим направлением, использу
ющим иные модели окружающего мира и человека в нем, 
является кейнсианская макроэкономика. Данный уровень 
йсследовашія предполагает изучение домохозяйств с по
зиций их двойственной роли в экономике: как основных 
поставщиков всех экономических ресурсов и как основ
ной расходующей группы в национальном хозяйстве.

Moiyr быть рассмотрены в совокупности доходы, потреб
ление и сберегательное поведение домохозяйств, взаимо
отношения с государством, адаптация к изменяющимся 
условиям хозяйствования. Таким образом, можно отме
тить, что хотя исследования домашних хозяйств в запад
ной экономической мыстш бьши начаты уже давно, в силу 
сложности и неоднородности объекта, необходимости 
применения не только экономических но и социологичес
ких подходов, даішая проблема продолжает находиться в 
стадии разработки на основе различных методологичес
ких подходов. Современные взгляды отечественных эко
номистов на домашнее хозяйство сформировались, с од
ной стороны, под влиянием западной экономической мыс
ли, а с другой стороны, -  исходя из исторического опыта 
и традиций нащюнальной экономики и, разумеется, из 
происходящих в последіше годы экономических преоб
разований. В первую очередь необходимо акцентировали 
внимание на стратегии и потенциале домашних хозяйств 
в переходной экономике. Необходимо рассматривать до
мохозяйства в качестве важных субъектов экономической 
деятельности, что бьию необходимо в связи с возрастани
ем роли собственных экономшіескйх усилий домохозяйств 
в новых условиях, а также вследствие перевода нашей 
макростатистики на методологию системы национальных 
счетов, в которых домохозяйства рассматриваются как 
важный сектор экономики. Серьезное внимание необхо
димо уделить исследованиям экономических моделей до
машнего хозяйства, их классификации и выполняемым 
футпщиям. На семинарских занятиях следует остановить
ся на раззшчнььх позйшіях ученых экономистов по дан
ным вопросам. Заслуживает внимания региональный ас
пект функционирования домашних хозяйств. В связи с 
этим необходимо обратшъся к статистическим данным, 
характеризующим социально-экономическое положение 
домашних хозяйств, формированию и распределению де
нежных доходов населешія. Исследу'емые данные долж
ны быть рассмотрены во взаимосвязи с планом сощзаль- 
но-экономического развития государства. Политика, про
водимая в отношении домашнего хозяйства и семьи, не 
может рассматриваться раздельно, вопрос здесь лишь в 
расстановке акцентов. Прежде всего, следует иметь в виду, 
что такая политика не должна ограничиваться лишь ме
тодами социальной защиты семьи и помощи бедньш се
мьям, что само по себе, конечно, очень важно. Необходи
мо предусматривать новые возможности развития семьи 
и домашнего хозяйства в нашей стране в соответствии с 
мировыми тенденциями в преобразовании внутрисемей
ных отношений, связанными с информатизацией обще
ства, прогрессом в обществешапс отношениях и измене
ниями форм вмешательства государства в приватную 
жизнь семьи. Социальная политика должна исходить из 
признания того факта, что родительский труд по содер
жанию и воспитанию детей, а также трудовые и экономи
ческие усилия семей по самообеспечению не менее важ
ны и общественно полезны, чем другие виды зруца, по
этому они должны в той или иной форме вознаграждать
ся. Важное направление работы -  ориентированная на 
семью и дифференцировашшя политика доходов, нало
гов, льгот и кредитов. Поддержка семьи в реализации ее 
основных общественных функций в условиях ограничен
ных ресурсов требует разных подходов и адресной помо
щи в соответствии с количеством детей в семье, числом и 
соотношением трудоспособных и нетрудоспособных чле
нов семьи, уровнем доходов. Работа в области последова
тельной дальнейшей институализации семьи должна пре
дусматривать укрепление положения семьи в обществе 
среди других социальных шгститутов и в системе нацио
нального хозяйства, устранения подчиненного положения
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семьи по отношению к государству, заключение консти
туционно закреатснного общественного договора между 
семьей и государством. При экономико-статистическом 
отображении деятельности домашних хозяйств большое 
значеігае для макроэконошлеского регулирования б>дет 
иметь прнменешге системы нагшональных счетов, в кото
рых домашнее хозяйство расценивается как один из трех 
главных экономгетеских субьектов. В развитых странах 
Запада этому положению способствует утвердгшшаяся 
идеология, методология и формы сложившейся инфор- 
мациогшой работы. В нашей же стране, хотя система на
циональных счетов уже официально принята и использу
ется, институиионатьное оформление домашгшх хозяйств 
и сложившаяся система государствегшой статистики пока 
еше не дают возможности рассматривать домагшгее хо
зяйство в качестве первостепегшого субъекта. На наш 
взгляд, подобный спецкурс, позволит углубить знатгя по 
проблематике "домашнее хозяйство". Необходггхго дать 
целостное представление о .механизме, базовьгх ггринщг- 
пах и закономерностях функщюнироваггия домохозяйства 
как важнеггшего хозяйствующего субъекта современной 
экопомшси. Задачи курса: раскрыть гетгдернъге аспекты се
мейной экономики; показать вклад жешшшы в реализа
ции основных фунюшй домохозяйства. Необходимо ггре- 
дусмотреть новые возможности развития семъи и домаш
него хозяйства в нашей страгге в соответствии с мировы
ми тенденгщями в преобразовании внутрисемейггъгх от
ношений, связаггными е шгформатизагщей общества, про
грессом в общественных отношениях и изменениями 
форм вмешательства государства в ггриватную жизнь се
мьи. Поэтому к домашнему хозяйству как субъекту эко- 
номггки ггри подходах к игшоваггионному’ образованию 
взроеггых необходимо уделять ггустъ и гге первостепенное 
значение, но уделять этому особое вгиимание.
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УДК 378

ОБРАЗОВАНИЕ -  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ -  
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

В.В. Николаевский
Советник Председателя Федерального экспертного 
совета
Москва, Россия

Проблемы экономики, образования, системы социальной 
защиты в контексте развития постиндустриального 
общества исследуются автономно, без должного внима
ния к выявлению их внутренней взаимозависимости. Изу
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чение и понимание такой взаимосвязи открывает новые 
возможности для осознанной разработки концептуаль
ных основ системы современного образования, результа
ты которого будут востребованы на разных стадиях по
стиндустриального общества, обеспечивая при это.м 
высокие темпы социально-экономического развития и до
стойный уровень социальной защищенности членов об
щества.

В данной работе предприиимается попытка обо- 
сновашгя зависггмости результатов согщально-эконохшчес- 
КОІХ) развитггя общества как футгкции человеческого капи
тала, определяемого эффективностью функгшоьгирования 
систем образовашгя гг соглгальной защгпъг, обеспечиваю
щих воспроггзводство знаюгя -  продуьта, превращающе
гося в важнейший ггроизводствешгьгй ресурс ггостшгдуст- 
риального (гшформагщогшого) общества.

Давая характеристику современному постиндустри
альному обществу В.Иноземцев [1] в основном следует 
модели Д.Белла [2] и уде.ляет преггмучцественное втгма- 
ние изменениям в профессиональной crpyTcrype общества, 
растущей роли знания, а также технологаческим и орга- 
низационггьгм измеггешгям в процессах проггзводства. 
Сгграведливости радгг отметггм, что в отличие от Д.Бс.ыа, 
В.Иноземцев не проводггг принцишгальных различгш меж
ду' теоретическим и практическим знагшем, между зна- 
гшем и информацией. Еелгг главной особенностью разви
того иггдустриального общества яачяется превалирование 
в стру'ктуре его ВВП состашгяюшей, которая характергг- 
зует производство товаров, то характерной особенностью 
постиндустрггального общества валяется преватировашге 
состаатяющей, связагщогг с ггроизводством и іютреблеіш- 
ем информашш при созлашш товарного разнообразия гг 
изобгглггя. По мнению М.Кастельса постнилусгрнальный 
или информационный способ развггтия отличается от ігн- 
дустриачыюго переходом к информагшошгьгм технолопг- 
я.м базирующимся на генерггровангпг знашпг, обработке 
информащги и символической комму нггкащги. При этом, 
"знания и информащгя яатяются критггчески важггьгми 
элеменгами во всех способах развития, так как процесс 
производства всегда основан на некотором уровне знашгй 
и на обработке инфор.мации. Ощгако снецифическггм для 
информагщоиного способа развития является воздействие 
знания на само зггаггие как главный источник ггроизводи- 
тельности" [3, с.39].

Переход к постинду'стриальному обществу связан с 
резким позрасташгем роли, значешгя и эффективности 
(|)унк1щоггировагшя высшего образования и качественш.гм 
измснениякг согшальной струьчуры обнгества с преобла
данием в нем "осгговаггггьгх на знаниях профессиональ- 
Ш.ІХ груши" [4, с.57]. То есть очевидным становится факт, 
что одним из условий успешного развития постггггдусгри- 
ального общества является возрастающая роль таких ви
дов деятельности, как образование и са.мообразование, 
обееггечивающих превращегше ггнформании в знания, а 
сами зиаггия имеют свойство распгирегшя и обновлеішя. 
Отметггм, что говоря об образовании, по крайней мере по 
отношению к высокоразвшым странам, мы имеем ввггду 
только высшее образовагше, полагая что уровень средне
го образовагшя, являющегося миггггмалыюй базой для па- 
чагга восггроизволства знагшй ими достипгут. Последний 
факт имеет не только индивидуально-теоретические, но и 
соггиально-гграктшгеские последствия, поскольку знание 
выступает в качестве одного из основных экономических 
ресурсов, обееггечиваюгггих дальнейшее социально-эконо
мическое развитие обигества, а "роль образования очеігь 
велика" и его можно рассматривать как ресурс информа
ционного обнгества.
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В отличие от индустриального в постиндустриальном 
обществе знаштя являются той основой, на которой со
здаются новые технологии и знания, определяющие тем
пы экономического роста, формируется новая социальная 
стратификащм его членов. Эти объективные элементы 
постиндустриального общества требуют изменений в дей- 
ствутощей системе образования; более соверщенных тех- 
нологай, роста его экономической и социальной эффек
тивности. То есть, из.менение экономической парадигмы 
соцйально-экономійеского развития общества и превра
щение знания в один из основных факторов роста мате
риального производства (мы рассматриваем знание как 
фуіюшю образования) объективно требует и изменения 
парадигмы образования.

Полагаем, что многие аспекты изменения парадигмы 
и развития системы образования как процесса, вида дея
тельности и, наконец, социально-экономичесюго инсти
тута ориентированного на удовлетворетше потребностей 
постиндустриального общества должны быть осмысле
ны системно в контексте экономического и социального 
анализа, где основную роль должны играть выявление, 
изучение и понимание взаимовлияния и взаимообуслов- 
лешюсти экономических и социальных процессов их ха
рактера, специфики и направленности развития. При этом, 
акцент должен делаться и на обеспечение сотщальной за- 
щищешюсти членов общес тва, деятельность которых бу
дет носить все более мыслительный, творческий харак
тер и предоставлении им равной возможности самореа
лизации с ориентацией на возможность достижения рав
ного результата. Система социальной защиты должна яв
ляться связующим элементом создающим условия для 
роста уровня человеческого капитала. [6]

В условиях ностиццустриального общества целью фун- 
кционироватшя образования является воспроизводство и 
развитие социально-эконо.мичсской системы, свободно 
конкурирующей в рамках мировой экономической систе
мы. А для свободного рынка шформаішоішого общества 
сама натщоналъная система образоваштя или ее элементы 
могут стать коіжурентным предложештем на глобальном 
рынке образовательньгх услуг, если используемые в про
цессе обучения технологии и результаты обучештя конку
рентоспособны [7, С.115].

С точки зрения изменения технологий образования ак- 
цеит должен делаться сторону обучения самообразованию 
постепенно смещая соотнощение "образование -  само
образование" в сторону доминирования последнего" [5, 
с. 108]. Способность к самообразованию является одним 
из юпочсвьтх требоваштй к современным специалиста.м, 
обеспечивающих их постоянно высокий уровеш, профес
сиональных знаншй. Это качество позволяет повышать 
уровень человеческого катштала [8, с.50-89] на протяже
нии всей трудовой деятельности обеспечивая спрос на 
высоко квалифицированных специалистов, обеспечивая 
востребовашюсть их глоба.льной мобильности при высо
ком уровне заработка.

Особую роль в новой системе образования должно 
отводиться уровню цреподаваштя, как функции качества 
подготовки преподавателей, делая акцент как на профес
сиональные, так и на культуротворческие качества препо
давательского состава, оказьшаюптие влияние на духов
ное формирование личности [9, с. 13 8-142].

При этом система образования на микроуровне долж
на оказьшать помощь любому человеку в определении 
оптимальной траектории развили и получеши образова
ния на всем пути от попадания в систему и до выхода из 
нее. F на макро-уровне -  соответствовать стратегическим 
целям и задачам социально-экономшеского развития го
сударства, обеспечивая выбранную им траекторию раз
вития в мировом сообществе.

Оптимальность персональной траектории обучения по 
критерию "время-результат" определяется треки основ
ными факторами: инфраструктурой системы образования; 
личными параметрами (включая экономические возмож
ности); инфраструктурой системы социальной защиты, 
сглаживающей воздействие социальньк рисков >іа шщшида.

В условиях постиндустриального общества оіпймаль- 
ность национальной траектории развития имеет более 
сложную зависимость в сильной степени определяется эф
фективностью фуикционирования системы образования 
и обстоятельностью системы социальной защиты.

В условиях ускоряющейся глобализации, последствия 
недооценки роли системы образования как фактора и зна
ния как ресурса сотщально-экономического развития бу
дут сказьшаться на замедлении темпов развития значитель
но быстрее, чем это происходило, например, в Англии в 
XIX веке [10].
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМО
ГО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧИНАЮЩЕГО СПЕ
ЦИАЛИСТА

В.А. Кривошеев
Гродненский гос}’дарственный университет 
им. Я. Купачы 
Е.В. Овчинников
Гродненский государственный аграрный университет 
Гродно, Беларусь

В статье рассматриваются некоторые со1(иально-пси- 
хологические вопросы становления и функционированш 
профессионачьного самосознания начинающего специа
листов с точки зрения профессионально значимого в их 
деятельности. Предлагается анализ факторов повыше-
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нш  профессионализма будущего специалиста на основа
нии использования социачьно-психологических эмпиричес
ких процедур.

Понятия "профессиональная значимость", "про
фессионально значимое" применимы, надо полагать, ко 
всему, что так или иначе входит в сферу профессиональ
ной деятельности и общения: и к объектам, и субъектам с 
их различными качествами, к целям, средствам, услови
ям, результатам деятельности, к формам и способам об
щения.

В конкретных исследованиях профессиональной дея
тельности понятие "профессиональная значимость" свя
зывается, как правило, с качествами личности человека, 
но гораздо менее -  с другими из выше указагашіх компо- 
нешов деятельности. Кроме того, судя по публикациям, 
существует тенденция изучать профессионально значи
мое применительно к деятельности в пределах понятий, 
характеризующих либо индивидс'альпые особенности лич
ности, либо особенности самой деятельности. Так, про
фессиональное самоопределение, его структура и дина
мика характеризуются в индивидуальных рамках измене
ний в жизнедеятельности личности. При этом, правда, от
мечается, что значительные резервы д.ля успешного уп
равления профессиональным становлением личности со
держатся в анализе межличностных отношений и форми
ровании самооценки как компонента профессионального 
самоопределения, но никакого анализа авторами не дела
ется, и межличностные отношения остаются лишь упо
мянутыми.

Многие авторы считают, что объективным показате
лем в динамике профессионального самоопределения яв
ляется образ "Я" профессионала. Однако нельзя, конеч
но, не считаться с тем, что образ "Я" является результатом 
самопознания и самооценки личности, и, хотя самооцен
ки являются, как подчеркивает И.С.Кон, ценнейшим ис
точником понимания образа "Я", но использование их в 
качестве такого источника зависит от методологической 
стратегии исследований [Кон, с. 29].

Определяя же стратегию исследования самосознания, 
нельзя терять из виду такие общепршзятые в отечествен
ной науке принципы, как принцип единства сознания и 
деятельности, принцип историзма, принцип развития, 
принщщ личностного и системного подхода к психике и 
др. И кроме того, важно помнить, что решающую роль в 
формировании самосознания наука отводит коллективным 
(наряду с индивидуальными) формам деятельности, а это, 
как подчеркивает А.Г.Спиркин, является одним из фунда
ментальных принципов в исследовании самосознания 
[Спиркин, с. 167].

Принцип единства сознания и деятельности, вопреки 
интраспекционистскому положению о непосредствешю- 
сти психического, дает возможность понять, что все про
цессы самосознания носят опосредствованный характер, 
поскольку они возникают и развиваются в деятельности 
человека и его общении с другими людьми. Собственное 
"Я" кажется человеку первичной и самоочевидной реаль
ностью, но оно "всегда осознается лишь в контексте како
го-то отношения ("Я -  не Я", "Я -  другой", "Я -  Мы", "Я -  
Мое", "Я -  Я") и зависит от природы этого отношешля" 
[Кон, С.40].

Если говорить об опосредованности познания и оцен
ки человеком самого себя в профессиональном плане, то 
наиболее важными вопросами являются здесь, на наш 
взгляд, во-первых, вопрос о принадлежности человека к 
профессиональной группе и, во-вторых, вопрос о содер
жании понятии "профессионально значимое" в деятель
ности и общении.

108

Мы считаем безусловно верным то, что в структуру 
профессионального самосознания личности включаются, 
как на это указывает Е. А.Климов, сознание своей принад
лежности к определенной профессиональной общности, 
знание о степени своего соответствия профессиональным 
эталонам, о своем месте в системе профессиональных "ро
лей" и знание человека о степени его признания в про
фессиональной группе [Климов].

По отношению к профессиональной среде такое изу
чение личности ведется уже во многих напраалениях; в 
плане дифференциации и интеграции межличностных от
ношений в группе, лидерства и руководства, совместимо
сти личностей и сплоченности гр>тшы, процессов меж
личностного познания, соотношения различных видов 
оценок личности, самоопределения личности в гр>лше и 
т.д. Все это по своей важности необходимые и дополняю
щие друг др>та исследования. Но надо, paajbfeerca, учи- 
тьшать степень обобщенности их, исходить в постановке 
более частных вопросов из решения общих и не терять из 
виду идущие от философии и социологии, >твердившие- 
ся в общей и самой соішальной психологии методологи
ческие установки.

Одна из таких установок заключается в том, что наря
ду с обозначением факта сошіальной принадлежности 
личности понятие общности употребляется и для харак
теристики внутренней солидарности взаимодействующих 
в рамках устойчивых сощ1атьных грзтт. Понятию внут
ренней общности соответствует чувство "Мы" и развитое 
самосознание групповой принадлежности, связанное с 
осознанием специфических особенностей, интересов и 
ценностей данной группы. Это "Мы" может быть, конеч
но, не только чувством, но и результатом самопознания 
("Мыконцешщей") и вообще характеризовать всю струк
туру и динамику' самосознания общности и личности и, 
таким образом, опосредствовать связи личности и обще
ства, в том числе и в профессиональном плане.

Разутмеется, не только правомерны, но и необходйхші 
и сами по себе ценны исследования профессионального 
самосознания на внутршшчностном уровне, но ясно так
же, что включение в предметы таких исследований груп
повых факторов с их опосредствующей функцией позво
лило бы изучить самосознание, в частности, самооценки 
личности, более содержательно и объективно.

Обычно в эмпирических исследованиях различные 
профессиональные оценки личности (самооценки, реф
лексивные оценки, реальные оценки и т.д.) задаются стан
дартными наборами качеств, заведомо принятых за про
фессионально значимые в той или иной профессиональ
ной сфере. Такие исследования дают структурные пред- 
стааления о всевозможных соот ношениях оценок, но они 
не решают вопроса о содержательно-протинной их обус- 
лоаленности, по их результатам очень трудно разобрать
ся в том, где причины, а где следствия тех или иных зави
симостей между оценками.

Мы убедились в этом на опыте собствешого пилотаж
ного эмішрйческого исследования, проведенного со сту
дентами старших курсов инженерного факультета Грод
ненского государственного утшверситета имени Янки Ку- 
пальт. Для получения всевозможных оценочньгх суждений 
будущих инженеров нами использовались в качестве про
фессионально значимых лишь те качества, которые были 
получены нами с помощью экспертов (инженеров-профес- 
сионалов, работающих на предприятиях и в учебных за
ведениях г.Гродно).

На наш взгляд, в исследовании межличностного по- 
знаштя и оценок в деятельности будущих инженеров не
достаточно учитываются источники и механизмы форми
рования эталонных оценок и их роль в определении про
фессионально значимого в деятельности.
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Особенности профессиональной деятельности посво- 

ему кшщентрированно выражаются в понятии "профес
сионализм", Это понятие обьлно ярко представляется по 
отношению к редким или требуюндгм сугубо специаль
ной подготовки профессиям. По отношению к инженер
но-технической деятельности это понятие бьию достаточ
но распространено в недавнем прошлом. Но реалии со- 
времешюй жизни, к сожалению, изменили эту-’ картину. 
Если ранее роль инженера в общественном прогрессе была 
одной из ведуших, элитарных, то эта роль сейчас в обще
стве соотносится в основном с владением человеком сум
мой профессиональных навыков и умений в конкретной 
практической деятельности и очень редко более того. Меж
ду тем именно в таких условиях следовало бы особо ста
вить вопрос о профессионализме -  вопрос по существу о 
роли и значении профессиопалов-инженеров, о понима
нии того, что является профессионально значимым в их 
деятельности. Заинтересованное обсуждение этого воп
роса актуализирует проблему и активизирует самосозна
ние самих инженерных работников. В этом мы убедились, 
обсуждая с испытуемыми (студентами и уже работающи
ми специалистами) возможные факторы повыщения со
циального престижа и авторитета инженерного труда.

Анализ ранжирования в результате обсуждештя фак
торов помог нам сгруштировать ответы испытуемых. В 
перечне высказываний, наряду с прямо указьшающими 
на инженерно-техшлеский профессионализм, есть фор
мулировки, косвенно выражаюгцие существетшые его сто
роны, а также такие, которые обозначают отношение шт- 
женерно-технической общности с другилти общностями 
и обществом в целом. Так, всеми испытуемыми (и начи
нающими, и утвердившимися в ттрофессии специалиста
ми) профессионатизм оценивается довольно высоко, осо
бенно инженерами-преподавателями учебных заведений, 
те. ими осознается прямая зависимость повышения пре
стижа и авторитета инженера от развитости и реализо
ванности конкретных профессиональных качеств. Одна
ко, как выяснилось позже, само понятие "профессиона
лизм" испытуемыми (в основном, студентами-практ икан- 
тами) понимается узко, чаще в соответствии с предішсан- 
ными официальными обязанностями, рамками деятель
ности. Значительно реже профессионализм соотносится 
со статусом и ролью профессиональной общности в ее 
отнопіерійях с другими общностями и обществом. Фор
мулировки "признание и доверие к инженерному профес
сионализму", "взаимопонимаше и единство во взаимо- 
отношеішях шокенерно-технических работников", "соци
альная активность и творческая инициативность йігжене- 
ра" полу'чили меньшее признание в качестве выявляемых 
факторов, чем формулировки, указывающие на, так ска
зать, индивидуализироващтые проявления профессиона
лизма: "эффективность деятельности", "высокая оценка 
результатов труда", "материальная обеспеченность", "во
стребованность", "спрос на рынке труда" и т.д.

Мы полагаем, что такой опрос, связанный с оценкой 
факторов повышения социального престижа и авторите
та инженера, выявляет некоторые моменты понимания в 
данной профессиональной среде того, что может и долж
но быть значимым в конкретной деятеішностй, а, говоря 
шире, - позволяет характеризовать профессиональное са
мосознание в некоторых его свойствах. Во всяком случае, 
обнаруживается более или менее определенная картина 
соотношения "Я" и "Мы" в профессиональном самосоз- 
наншг личности. Разумеется, обозначая и оценивая фак
торы повышения престижа и авторитета инженера, каж
дый опрашиваемый сознает себя представителем профес
сиональной общности. Такая оценка не может произво
диться лишь ОДЮ1М "Я" как результатом самонаблюдения,

вообще "Мы" всегда присутствует в "Я", ибо самопозна
ние, самооценка осуществляются во взаимозависимости 
с познанием и оценками других личностей и групп. Иное 
дело -  степень зрелости того или иного "Мы", действую
щего внутри "Я". В "Мы" выражается социальный, в час
тности, профессиональный аспект самосознания личнос
ти. Чем больше степень осознанности, обобщенности и 
полноты "Мы" профессионала-инженера, тем объектив
нее социальное содержание самосознания и тем большей 
силы его регулятивные функции в выборе и реализации 
профессионально значимого в деятельности и общении.

Вопрос о понимании профессионально значимого сто
ит не в отрыве, не отдельно от вопроса о пршадлежности 
личности к соответствующей общности и отражении это
го в ее самосознании -  эти два вопроса решаются друг 
через друга.

Исследование системы оценок человека как предста
вителя профессиональной группы не может быть полно
ценным, если в предмет исследования не включать груп
повые факторы определения профессионально значимо
го, групповую обусловленность оценок. Без этого любое 
исследование окажется на внутриличностном (как его обо
значил И.С.Кон), а не социально-психологическом уровне.

Образ "Я", предлагаемый некоторыми авторами в ка
честве объективного показателя профессионального са
моопределения личности, является, на наш взгляд, наобо
рот -  субъективным показателем, а объективные показа
тели находятся в деятельности профессионала и его по
ступках в системе реальных профессионально мотивиро
ванных межличностных отношений. Если же ставить воп
рос об объективности относигезшно оценочньгх явлений, 
процессов, результатов, то показатель ее надо связывать, 
на наш взгляд, не с какой-либо отдельной оценкой, а с си
стемами оценок, вернее, с системными связями между раз
личными видами оценок.

В таком случае проблема профессиональной значимо
сти в процессе профессионального становления будущих 
специалистов-инженеров может получить более четкие 
очертания в исследовательском гитане и более полезттые 
выходы в практику.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИДЕОЛОГИИ И ПОЛИТИКИ

Л.В. Акимова, Г.М. Лагутенкова
Белорусский национальный технтеский университет 
Минск, Бечарусь

Социальная жизнь человека протекает во многих на
правлениях. Из этого многообразия выделяется полити
ческое и идеологическое пространство. Отш не только 
тесно связаны, взаимопереплетаются между собой, но и 
могут проникать и оказывать определяющее воздействие 
на другие сферы общественной жизни.

Общеизвестно, что сам термин "идеология" применя
ется для того, чтобы обозначить учение об идеях; систекгу 
взглядов, включающих политические правовые, нрав
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ственные, эстетические и др. идеи, которые позволяют по
строить крепкий фундамент для политики и смежных с 
ней областей.

Идеология неразрьшно связана с политикой через пси
хологию, сознание и поведение человека. Именно она 
иногда бывает единственным и главным мотиватором по
литических поступков. Иными словами, в повседневной 
жизни поведение людей, конечно же, определяется их 
взглядами, индивидуальгп>1м и общественным сознанием. 
Особенно это заметно, когда идеология ориентирована на 
защиту ценностей и интересов той общественной груп
пы, к которой принадлежит человек.

Все современные теории рассматривают идеологию 
как феномен общественного сознания, что означает ее 
подчиненность его общим законам и закономерностям. 
Это, в свою очередь, предопределяет прямую зависимость 
идеологии от общественного бытия, которая, однако, по 
отношению к последнему обладает не только относитель
ной самостоятельностью, но и становится специфичес
кой материальной, двигательной силой. Иными словами 
устойчивые выражения "идеи правят миром" и "миром 
правит дух" возшшш не на пустом месте.

Генетически идеология является плодом обыденной 
психологии. Можно сказать, что она возникает спонтан
но и причины ее появления носят иррациональный харак
тер. Но мы можем посмотреть на это и по другому: идео
логия порождается общественными противоречиями, об
щественным развитием и его потребностями, отношени
ем и стихийной оценкой этих процессов различными со
циальными обпщостями. Некоторые наиболее часто по
вторяющиеся фрагменты повседневной жизни, отноше
ний и оценок какой-либо социальной группы осознаются 
и становятся достоянием наиболее активной ее части, от
личающейся от больпшнства тем, что их обыденное со
знание уже переросло и развилось в соішальное и поли
тическое сознание, которое со временем станет характер
ным для представителей этой группы.

С другой стороны, особая деятельность по специаль
ному н ^ н о м у  оформлению какого-либо соішального и 
политического сознания в теоретическую, наукообразную 
форму системы знаний, представлений и программ дей
ствия рождает идеологию как высший, третий уровень раз
вития обыденной психологии. Обычно такое оформление 
недостуішо, в силу разных причин, представителям са
мой группы.

Артикуляция, разработка и оформление идеологии 
происходит, как правило, (хотя бывают и исключения, на
пример, национальные идеологии), за пределами той кон
кретной социальной общности, которой она будет при
надлежать. Делают это представители иных слоев и, преж
де всего, интеллигенции, обладающей итпеллектуальны- 
ми возможностями и навыками соответствующей деятель
ности. В своих концепциях они теоретически приходят к 
тем же выводам, к которым та или иная общественная 
группа приходит спонтанно, эмпирически, путем проб и 
ошибок.

Профессиональные идеологи отбирают из обыденной 
психологии группы наиболее повторяющиеся, типичные 
элементы. И на этой основе формунируют ее идеологию. 
Затем они возвращают, вбрасьгеают, превносят ее обрат
но в сознание и психологию той же группы посредством 
средств массовой информации, агитации, пропаганды, 
различных средств и методов партийно-политической 
работы.

И уже после этого, все сильнее овладевая сознанием и 
психологией данной социальной группы, идеология на
чинает реализовывать на практике свои вполне опреде
ленные социально-политические функции: вырабатывать

соответствующие интересам и ценностям определенных 
социальных общностей и слоев типы политического со
знания, мышления, поведения, программы социального 
и политического действия. И занимаются этим чаще все
го политические партии. Именно идеология лежит в ос
нове их создания, а ее распространение -  одна из важней
ших задач партий.

Идеологии могут отражать адекватно фактическую 
историю и психологию грутшы, а могут принимать ирре
альные формы, порождая различного рода идеологичес
кие иллюзии. Последние могут быть йскреішймй заблуж
дениями, такими как утопические идеологии, но чаще все
го они выпатняют определенную социально-политичес
кую роль и абсолютно сознательно вводят в заблуждение 
общество, те или иные сошіальные грутшы и слои.

Реальность жгони такова, что идеология указывает, 
предгшсьгеает политике систему ценностей и идеалов, к 
которой та должна стремиться. При этом любой дефект 
или изъян политики, любая ее слабость или промах, ма
лейшие недостатки политических решений, тем более их 
отсутствие, используются дтя немедленного и неизбеж
ного замещения идеологией.

Идеология имеет все для того, чтобы вытеснить поли
тику, подчинить ее себе и даже заменить ее. Особенно это 
возможно в переходные эпохи и трутшые для людей вре
мена. Идеолопгзация политики всегда стимулируется та
кими внепшихш факторами, как внешняя угроза, война, и 
такими внутренними обстоятельствами как экономичес
кий, социальный, политический кризисы. Именно в та
ких условиях идеология может разрутаать политику, де
лая ее нерациональной, неэффективной, нефункциональ
ной.

Объясняется это тем, что идеология непосредственно 
футпащонально связана с политической системой обще
ства, политическим режимом государства, деятельностью 
политических партий, движений, организаций и некото
рыми другими политическими институтами. Кроме того, 
идеология является одной из основных органйзаішонных, 
регулятивных и контрольных систем, направляющих 
жизнь общества и человека. Психологическая же состав
ляющая идеологии позволяет говорить об этой системе, 
как о наиболее универсальной, а также экспансивной, на
вязчивой, агрессивной.

Если идеологии удается подменить собой политику, то 
тог да мы становимся свидетелями таких явлений как вож
дизм, авторитарные и тоталитарные режимы, партийно
идеологические THKTarypbi, которые не могут не исполь
зовать насилие, подавление, репрессии. И имешо тогда 
наступает момент, когда заидеологизированность, идео
логическое давление, дефицит политики, становятся не
выносимыми и толкают общество к принятию политичес
ких решений в противовес идеологическим.

Часто говорят о том, что идеология это костьиш чело
вечества во время мировоззренческих кризисов, которые 
необходимо отбросить по мере выздоровления. Такому 
прагматическому взгляду на идеологию соответствует точ
ка зрения, предлагающая отказаться от идеологических 
решений в пользу технических и технологических (отсю
да и термин "техническое правительство"). Основой для 
таких изменений должна стать тотальная перестройка 
жизни людей на пртшципах западной либеральной демок
ратии, те. происходит процедура подмены понятий, когда 
"плохие идеологии" заменяются на "хорошие". "Деидео
логизации" политики быть не может в принципе, т.к. по
литика, общественные и государственные институты ни
какого другого языка, кроме "идеологии" не имеют. По
этому речь надо вести не о замене идеологий, а об их сба
лансированности и компромиссе, сужении и расширении
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гранш! их влияния, удержании их в определенных, безо
пасных для общества, рамках. Представителям различных 
идеологических течений хорошо бы всегда помнить сло
ва Вольтера: "Я не разделяю ваших убеждений, но я от
дам жизнь за то, чтобы вы могли их высказать".

УДК37.017 (321)

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕС
КОЙ КУЛЬТУРЫ В БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ

Л.В. Акимова, Г.М. Лагутенкова, Т.Е. Рыжко
Белорусский национальный технический университет 
Минск, Беларусь

Последние пятнадцать лет Беларусь переживает общий 
системный кризис, разрешение которого предполагает 
построение в стране демократической системы, что не
возможно без адекватной ей политической культуры. Же
лание создать демократию часто ограничивается учреж
дением формального набора демократических политичес
ких шістшутов, написанием констшузщи, формировани
ем полигических партий, стимулированием активности 
масс. Но для развития стабильного и эффективного де
мократического правления требуется нечто гораздо боль
шее. Это-трансформация и развитие политической куль
туры. Если она не способна поддержать демократию, то у 
последней очень мало шансов на успех. Политические 
шституты и системы ф>нкционируют должньш образом 
только тогда, когда они встроены в соответств\тощий им 
культурный контекст, а действующие в их рамках субъек
ты обладают адекватными кушлурными характеристика
ми. Это подтверждает и общественная жизнь современ
ной Беларуси. Трудности становления демократии в на
шей стране во всех сферах и на всех уровнях, во многом 
обусловлены именно отсутствием политической культу
ры демократического типа, т.к. и наши политики, и рядо
вые граждане, и общественные институты нередко дей- 
ствутот, чаще всего неосознанно, сообразно предшеству
ющей политической культуре.

Сегодня уже не существуют целостной советской по
литической культуры. Однако ее распад и замещение но
вой, процесс сложный, противоречивый, длительный. 
Главными факторами, определяющими протекание этого 
перехода являются: динамика смены поколений; характер 
политической социализации молодежи; направления и 
теьпты развития новых экономических и политических от
ношений в стране; целенаправленное формирование по
литической культуры, соответствутощей демократической 
политической системе.

Оіфеделенйй понятия политической культуры много, 
и достаточно часто оно не очень конкретно. Но почти все
гда она рассматривается как основа политической деятель
ности или, по крайней мере, как фактор, определяющий 
ее характер, особенности и уровень развития. Ценность 
понятия политической культуры в том, что оно позволяет 
выявить глубинные причины специфики политического 
поведештя различных общностей и индивидов при сход
ных условиях их существования.

Важнейшей характеристикой политической культуры 
конкрепюго общества служит степень ее однородности. 
Неоднородность допускает существование ряда субкуль
тур и даже контркультур в рамках и наряду с господству
ющей политической культурой. Однородность препятству
ет этому и служит основой для тоталитаризма.

Демократия -  это смешанная политическая система с 
целым рядом внутренних противоречий. Следовательно,

и адекватная ей политическая культура может быть толь
ко не однородной, смешанной, т.к. должна включать граж
дан, придерживающихся разнък культурных ориентаций, 
в политический процесс и обеспечить социальную ста
бильность. Она является не просто смесью, а скорее ба
лансом разнък культур, выступающих своеобразной сис
темой сдержек и противовесов в сфере политической куль
туры. Эклектика политической культуры вполне соответ
ствует демократии, которая служит достижению компро
мисса между крайностями, заставляет политиков руковод
ствоваться умеренностью при принятии решений, важщк 
для всего общества.

В этой связи необходимо сказать и о равновесии или 
балансе между прагматическими и эмоциональными по
литическими ориентациями. Когда лояльность в отноше
нии системы определяют только прагматические сообра
жения, политическая активность может граничить с ци
низмом. Чрезмерные эмоции, как правило, провоцируют 
разрушительные массовые движения. Поэтому в интере
сах стабильности участие в политике не должно быть ни 
чисто прагматическим, ни чисто эмоциональным.

Еще одним важнейшим балансом, на котором держит
ся политическая культура демократии, является баланс 
между политическим согласием и разногласиями. Без со
гласия невозможно мирное разрешение политических спо
ров и успешное фушсционирование демократических ин
ститутов. Но последггие не эффективны и тогда, когда в 
обществе нет политических разногласий, т.к. демократия 
предполагает возможность выбора между альтернатива
ми. К тому же отсутствие разногласий, а значит, и огшози- 
ции существенно затрудняет контроль над властью. Не
обходимо только внимательно следить за тем, чтобы раз
ногласия не зашли за опасную черту.

В результате в демократическим обществе складьша- 
ется довольно сложная и вместе с тем постоянно развива
ющаяся система сбалансированных политико-культурных 
ориентаций. Именно такой стихийный процесс формиро
вания системы демократического равновесия неоднород
ного общества переживает сегодня Беларусь. Возникает 
не просто смесь, баланс разных типов политических куль
тур и культурных традиций, а воплощается классический 
пршщип едшгства многообразия, обеспечивающий устой
чивость политической системы, в которой действуют раз
нонаправленные политические силы, сталкиваются раз
ные позиции, установки и т.п.

Политическая культура любого общества, тем более 
обладающего устойчивыми традициями, развггоается на 
основе преемственности. Это характерно и для нашей 
страны. При всех видимых отличиях советской полити
ческой культуры от совремегшой белорусской политичес
кой культуры, последняя наследуют первой. И какими бы 
радикальными не были преобразования в культурном от
ношении, нагшональные культурные привычки, нравы, 
обыкновения, характер продолжают свое существование 
более или менее устойчиво. С течением времени проис
ходит адаптагтия элементов культуры прошлого нации, его 
ассимшгягхия в новую культуру, которая принимает форму 
сочетания, става  старого и нового.

Крушение советского строя, сопровождавшееся демон
стративно нигилистическим отношетшем новых белорус
ских лидеров к национальному прошлому, в том числе 
политико-культурному казалось должно бьшо бы способ
ствовать быстрой трансформации сознания бывших со
ветских людей, освобождению его от старых стереотипов. 
И поначалу, когда белорусское, а по своей сути, все еще 
советское, общество оказалось во власти либерально-де
мократической риторики, могло показаться, что скоро бу
дет с прошлым покончено и обношгенная Беларусь быст-
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po освоит и усвоит западные оазовые ценности и идеаты, 
впитает либерально-демократическуто граждансьуто куль- 
туру. Однако этого не произошло. И мы видим, как сегод
ня, сквозь новый, только формирующийся, тонкий поли
тико-культурный слой проступает модернизированные 
черты советской политической культуры.

Характерным в этом отношении является этатистская 
ориентация белорусских граждан. Государство воспрішй- 
мается у нас как основа всего, а не как политическую ин
ститут с ограниченными функциями и задачами. 
Способствовало этому и ослабление государства в начале 
90-х годов.

Довоішно широко в белорусском обществе представ
лены также коллективистские и уравнительные настрое
ния и ориентации. Необходимо отметить и надежды про
стого человека на главу государства, от которого ждут не 
только ценных указашш, но и помощи, считая его после
дней инстанцией в поисках справедливости.

Очевидно, что все это не помогает становлению де
мократии и гражданского общества. А иногда такие уста
новки вызывают пряьше ассошшции с социализмом, ав- 
торрггаризмом, тоталитаризмом. Но так как они не подда
ются вытеснению, то следует попытаться встроить их в 
формрфующуюся политическчто культуру. Для этого их 
необходимо дополнить и уравновесить альтернативными 
установками демократической традиции.

Так, в демократическом обществе власть государства 
ограничивают, сдерживают и контро.лируют люди, дей
ствующие в структурах гражданского общества, защища
ющего частные, индивиду'альные и групповые интересы. 
Поэтому у белорусов надо сформировать установку, на
правленную не на разрушение государства как политичес
кого института, а на ограничение его экспансионистских 
поползновений, на избавление людей от безоснователь
ных надежд, что, безусловно, будет содействовать разви
тию их способности к самореіулйрованшо и самооргани- 
заішй.

Коллективизм должен быть дополнен установкой ува- 
жеішя к индтиду, его частной жизни, признания его пра
ва па автономность, те. существования таких сфер жизни 
человека, куда не позволено вторгаться ни другим людям, 
ни государству, ни коллективу, за исключением оговорен
ных в законе случаев.

Уважение и даже ;побовь к главе государства не пре
пятствуют демократии при условии, что этого руководи
теля не ставят выше закона, не наделяют властью, выхо
дящей за пределы его полномочий. Белорусское общество 
с сильш.1ми вождистскими традициями нуждается в раз
витии у граждан уважения к закону как обязательной для 
всех норме и отношения к президенту, как представителю 
народа, получающего полномочия из его рук и возвраща
ющего их по воле избирателей.

Несмотря на то, что не существует рецептов по разви
тию политической культуры, способствующей поддержа
нию демократии, общество способно более или менее 
эффективно и целенаправленно содействовать становле
нию такой культуры. Здесь можно выделить два наиболее 
широких направления.

Первое; формирование общественной, политической, 
экономической и культурной среды, которая благоприят
ствует вызреванию демократических принцшов. Приме
нительно к современной Беларуси речь должна идти преж
де всего о рынке, как универсальном механизме обще
ственного регулирования, выходящего за пределы эконо
мики; развитии конкуренции во всех сферах жизнедеятель
ности; формировании гражданского общества, свободно
го от назойливой опеки государства.

Во-вторых, политическая социализация подрастающих 
поколений, обучение всех граждан. И тут очень многое 
зависит от системы обучения всех уровней: от школы до 
послевузовского образования. Но привить людям демок
ратические ценности и установки с помощью только це
ленаправленного обучештя невозможно. Демократическая 
полтггическая культура передается в ходе сложного про
цесса, который включает в себя обучение во многих со- 
шіальных институтах. Таких как семья, школы, группа 
сверстников, вуз рабочее место, поалевузовская подготов
ка, повышение квалификации, политическая система, как 
таковая. Помимо того, что люди усваивают политические 
ориентации путем направленного обучения, они также 
обучаются соприкасаясь с политическим и другим опы
том, не рассчитанным на это.

Следует отметить и необходимость продолжения ос
воения европейской политико-культурной традиции. Се
годня заимствование и усвоение западньк образцов идет 
бессистемно и хаотично. Время и натщональная тради- 
Щ1Я откорректируют этот процесс, отбирая то, что нам 
подходит.

Необходимым фоном и одновременно условием эф
фективности этой работы, является дальнейший подъем 
уровня и качества жизни, т.к. именно это дает возмож
ность іраждашшу' прагматически оценить политику го
сударства, является материальньгм выражешіем правиль
ности избранного курса.

УДК 378

КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДОКТРИНЫ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПРОГРАММНО
ГО ДОКУМЕНТА СТРАНЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО 
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МЕХАНИЗ
МОВ УПРАВЛЯЕМОЙ СМЕНЫ СТАНДАРТА КА
ЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Ю.Э. Краснов
Центр проблем развития образования Белорусского 
государственного университета 
Минск, Бечарусь

Предлагается к разработке Национальная Доктрина 
Развития Образования с идейным ядрам: а) обеспече
ния проектных разработок новой образоватечыюй ПА
РАДИГМЫ-ПРАКТИКИ; б) реконфигурации сферы обра
зования на три подсистемы: стратегического экспери
ментирования, инновационного развития, стабичизации 
достигнутого качества образованности молодежи; в) 
формирования надведамственной Службы стратегичес
кого развития образования. В отличие от российской и 
украинской образоватечьных Доктрин прописываются 
механизмы управляемой смены стандарта качества в 
сфере образования.

В докладе будет предложен стратегический сценарий 
наращивания (и "ухода в отрыв") социально-экономичес
кого развития Республики Беларусь посредством систем
ной реорганизации сферы образования -  с целью ускоре
ния темпов ее качественного обновления и построения в 
конечном счете постиндустриального общества, основан
ного на знаниях.

Странам, не ймеюіціш своих запасов природных ре
сурсов, чтобы остат ься или стать лидером социально-эко
номического развития в условиях информационного об
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щества необходимо значительные средства вкладывать в 
свои сферы образования (системы дошкольного, средне
го, высшего и университетского образования, повышения 
квалификации и переподготовки взрослых). Поддержание 
"человеческого капитала" на уровне требований новей
ших технологий и способов оргазшзации производства 
ставит задачу перед такими странами выстраивать не име- 
юшие до сих пор аналогов механизмы непрерывного со
вершенствования и развития своих образовательных 
сфер. В том случае, если данные механизьп.1 будут спро
ектированы так, что они смогут работать на обеспечение 
долгосрочных целей развития стран и их конкурентоспо
собность, они (механизмы) становятся реально действу
ющим фактором стратегической безопасности рассмат
риваемых государств в XXI веке.

В докладе раскрьтается один из возможных подходов 
к выстраиванию стратегйческй-орйеіпйроваішого меха
низма развития/трансформировашы сферы образовашзя 
Беларуси, который может заттгересовать политиков, уп
равленцев и ученых, работающих над перспекттшами раз
вития системы образования Беларуси. Дашіый подход из
лагается в форме необходимости разработки метапрограм
мы "Национальная Доктрина развития образования 
Республики Беларусь", в рамках которой должны быть, 
по мнению автора, разрешены следующие методологи
ческие проблемы:

а) содержания проблемно-проектно-программного 
мировоззрения современного профессионала;

б) способа отчленеюія друг от друга процессов ситуа
тивного и стратегического управления в рамках большой 
системы -  сферы образования -  через создание специаль
ной надведомствешюй Службы стратегического развития 
образования;

в) непротиворечивого объединения в рамках сферы 
образования деятельностей по закреплению, сохранению 
достижений страны в области образования и по трансфор
мации педагогической практики с позиций альтернатив
ных образцов образования будущего. Последнее предпо
лагает принцтшальную диверсификацию до сих пор еди
ной сферы образования РБ на три подсистемы; стратеги
ческого экспериментирования; инновационного раз
вития; стабилизации достйпіутого качества образо
ванности молодежи. В докладе обосновьшается необхо
димость переподчинения образовательных учреждений, 
которые войдут в первые две подсистемы, от Министер
ства образования к надведомствешой Службе стратеги
ческого развития образоваішя.

Дополнительным арглыеигом в пользу предлагаемых 
оргашгзашюпно-деятельностных инноваций служет, по 
мнению автора, требование на достаточно радіжальное 
обновление современного образовашгя, что предполага
ет осуществление в течение ближайших 20-25 лет пере
вода его на рельсы иной психолого-педагогической пара- 
ДШТ.ШІ (по версии автора -  жизненного и социально- 
культу рно-исгорического самоопределения личности 
и профессионала). В докладе мы коснемся вопроса пре- 
вентавпой занцпы гуманитарной сферы страны средстеа- 
ми образования, кратко охарактеризуем цешгости и прин
ципы деятельности национальной Службы стратепгчес- 
кого разветпя сферы образования.

Вне предлагаемой схемы соорганизащги процессов 
функционирования, развития и трансформации авто
ру не представляется возможным построение в Беларуси 
конкурентоспособной сферы образования, а следователь
но и выход страны в ближайшие годы на новые, опережа
ющие рубежи социально-экономического развития.

Исходя из вышесказанного проблемы стандартиза
ции в системе образования предлагается рассматривать в

контексте целей технологическигарантировагшого обес
печения стратегического развития дагпюй сферы без по
тери наработанного за последние десятилетия психоло
го-педагогического опыта в рамках существующего стан
дарта качества образования. С нашей точки зрения, реше
ние данной методологической проблемы предполагает раз
работку концептуачъной модели Национальной Доктри
ны развития образования, определяющей пригщипиаль- 
ное устройство механиз.мов управляемой смены стан
дарта качества в сфере образования Беларуси, что 
может включать решение следующих задач;

1. Исследовать возможность применения методологии 
менеджмента качества (TQM) и процессного подхода, 
заложенного в семейство международных стандартов 
ИСО 9000 (в 2000 году опубликована третья современ
ная редакция стандартов ИСО серии 9000), для организа
ции стратегически-ориентированного развития сферы об
разования на республиканском уровне (а не на уровне от
дельного образовательного учреждения).

2. Разработать оргашгзационно-деятельностнуто и ин
ституциональную модечь механизмов упра&чяемой сме
ны стандарта качества в сфере образования.

3. На базе обобщегшя получешгых в исследовании дан
ных разработать концептуальную модель Нагщональной 
Доктрины развигия образования как программного доку
мента страны, определяющего механизмы как пошагово
го целевого переопределения, так и организазщи страте
гического развития сферы образоваішя Беларуси.

Предлагаемый комплекс научно-исследовательских, 
опытно-конструлаорских и проектно-экспериментальных 
разработок может основываться на результатах предше
ствующего научного исследования, выполнешюго при 
непосредственном участии автора ("Механизмы страте
гического развития сферы образования Респуб.лики 
Беларусь как фактор национальной безопасности и 
конку рентоспособности общества постиндустриаль
ной эпохи" [в рамках государственной програмхші фуи- 
дамеігталыіых йсследовашпі "Непрерывное образование" 
2001-2005 гг.]).

Основные результаты проведенного исследования:
1. На основании вьшода о: а) происходящем в мире 

процессе смены образовательной парадигмы; б) ускоре- 
шш темпов обновлеши содержашзя и методов обучешія;
в) увелтении роли гуманитарных угроз для нащюналь- 
ной безопасности страны, -  произведена проектная раз
работка принципиальной реорганизации ньше существу
ющей сферы образования и формирования следующих ее 
больших подсистем: стратегаческого экспериментиро
вания, инновационного развития, стабилизации дос
тигнутого качества образованности молодежи. Опре- 
де.лены мйссіш и фулшшоналы данных подсистем в кон
тексте задачи выстраивания в Беларуси устойчивых и не- 
прерьгено действующих механизмов стратегически ори
ентированного развигия всей сферы образовашія;

2. Определено, что наилучщим способом реализа
ции такого рода механизмов стратегического развития об
разования (которые будут также и у'словием, технологи- 
чески-гараьшфутоищм долгосрочное и конкуретоспособ- 
ное развитие иных государство-образующих сфер стра
ны) будет создание надведомственной Службы страте
гического развития сферы образования с широкими 
полномочиями, замкнутым контуром обратной связи и уп
равления от государства и общества, переподчинением ей 
экспериментальньк и инновациошгых образователышгх 
шющадок страны; Бьши определены основные титш и со
став деятельностей, которые может реализовывать Служ
ба: аналитические (рефлексивно-аналитические); прожек- 
тивные (рефлексивно-прожективттые); научно-исследова
тельские; методологические; мета-управленческие;
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3. Разработаны макеты Положений: а) о Центре 
стратегического управления развитием образования 
как головного подразделения Службы стратегического 
развития сферы образования; б) о Государственно-обще
ственном Совете по стратегическому развитию и ка
честву образования.

4. Предложена к разработке концепция и структура 
Национальной Доктрины Развития Образованзш (в 
отличие от Национальной Доктрины Образования, при
нятой в России) с идейным ядром: а) обеспечения проек
тных разработок новой образовательной парадигмы-прак
тики; б) реконфигурации сферы образования на три под
системы; в) формирования надведомствешзой Службы 
стратегического развития образования.

5. Показано, что стратегическое развитие образо
вания предполагает возможность/необходимость его 
трансформации на уровне ПАРАДИГМЫ-ПРАКТИКИ 
через каждые 20-25 лет (с "переброской" опережающего 
опыта обучения и воспитания из подсистемы эксперимен
тирования через подсистему шшовационного развития в 
массовое образование, закрепляющее этот опыт стандар
том качества).

Итак, считывая резкое повышение темпов обществен- 
ш>1Х перемен, т.е. ускорение исторического времени и по
вышение роли интеллеюу'ального потенциала {XXI век 
призван стать векам чечовечеаасс качеств, см. в докла
де министра образования РФ -  Филиппов В.М. Россия- 
образование-ХХ1: взгляд в будущее // Университетская 
книга. -  1999. -  №12. ~ с. 4-11.), нельзя не сошаситься, 
что "для решения этих и других критических задач разви
тия ... надо не просто привести в действие весь потенци
ал отечественной общеобразовательной и профессиональ
ной школы -  в первые десятилетия XXI века предстоит 
осугцествитъ кардиначьные нововведения в содержании, 
структуре и организации системы образования" (там же). 
Однако мы не можем сейчас заранее знать приоритеты в 
развитии образования, например, через 10 лет. Поэтому 
то и представляется, что если сами механизмы стратеги
ческого развития сферы образования (пока отсутствую
щие!) становятся фактором национальной безопасности 
и конкурентоспособности обществ постиндустриальной 
эпохи, то необходимо разработать и принять Нацио
нальную Доктрину развития образования Беларуси. 
В стране необходимо создать систему управленческих 
механизмов, обеспечиваюищх и гарантируюпщх посто
янное (и адекватное национальным проектам и междуна- 
родньм мегатенденцииям) переопределение целевых ори
ентиров образовательной политики и направлений экспе
риментальной работы.

В результате реализации предлагаемых нововведений 
можно получить значительную экономию человеко-часов, 
оптимизацию инновационных ресурсов и усилий в сфере 
образования, оптимальное перераспределение человечес
кого капитала, формирование в сфере образования осто
ва "человеческого капитала" страны -  стратегически ори
ентированной аналитической элиты.

УДК 378.01

ПРИНЦИПЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТНО
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.Д. Корчалова
Белорусский государственный университет 
Минск, Беларусь

Проектно-ориентированное образование как инноваци
онная технология обучения требует пересмотра основ
ных параметров образовательной практики. Мы пред
лагаем следующие принципы в организации проектно-ори
ентированного образования: феноменальность, процес- 
суапыюсть, ситуационность, .мобильность, трансфор
мируемость, ограничение исходныхх целеполаганий, нео
чевидность и локальность обоснований содержания об
разования. Также мы указываем возлложные преобразо
вания в педагогической позиции, соответствующие идее 
проектного образования.

Одной из инновационных технологий, разрабатывае
мых в образовании в последіше годы, является проектное 
или проекгно-ориентировашюе образование [1]. Его раз
работка обусловлена динамичными социокультурными 
преобразованиями, происходящими в нашей стране и дру
гих странах, требующими освоения новых сфер деятель
ности, создания програм.м и проектов (технологических, 
культурньк, образовательных и др.), не имеющих анало
гов в существующей общественной практике. В данном 
тексте мы обозначим несколько принципов, согласно ко
торым мо:жет строиться данная технология. Метод, кото
рый может быть положен в основу проектно-ориентиро
ванного образоваішя, .мы называем методом сценариро- 
вания и противопоставляем его .методу' моделирования. В 
самом кратком виде они могут быть определены так.

\\од. .моделированием понимается создание и обосно
вание модели -  определенного набора элементов, зани
мающих по отношению друг к друту жесткое положение, 
взаимнообусловленных и взаимообусловливающих, созда
ющих в совокупности целостность завершенного типа.

Сценарирование представляет собой продущфование, 
обозначение базовых метафор, изначально нейтральных 
друг к другу, но помещаемых в едішое поле, исходя из 
которого, начинается движение (например, движение 
мышления). Причем это движение не находится в одно
значных причинно-следственных отношениях с первона
чальным метафорным поле.м; движение может быть вы
ведено из него скорее косвенным путем и с большой до
лей условности. В тоже время, не оставаясь безразлич
ным к первоначальному полю, это движение начинает ока
зывать в свою очередь обратное непрямое действие на 
исходную "кодлекцию" метафор, вводя в нее новые эле- 
меіггы, изымая более непродуктивные, перефункциона- 
лизируя метафоры, находящиеся в актуальном поле рабо
ты. Сценарирование при этом относится к идее целостно
сти незавершенного открытого типа.

Проектно-ориентированное образование должно об
суждаться в первую очередь не онтологически (как обус
ловливаемое структурами реальности) и методически (как 
набор кошфетных програм.мируемых действий педагога), 
а феноменально, ситуационно и процессуально, причем 
феноменальность, ситуационность и процессуальность 
должны быть представлены в организационном ключе. 
Это обусловлено ситу’ацией онтологического шпорализ- 
ма, присутствием альтернативных ценностей и целей, ко
торые порождают невозможность обосновать и оправдать 
очевидностью любое утверждающее и формирующее дей
ствие, требующие его переустройства в рамках локаль
ной осмысленности. То есть в данном случае мы имеем 
дело с таким пониманием образования, в котором нет 
места опосредованности реальностью.

В традищюнных постановках образование понимает
ся как условие для достижетше тех или иных, заранее оп
ределенных целей. В случаен же проектного образования 
оно само понимается как эффект усилий участников об
разовательных ситуаций, который не может быть запла-
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шфован шш спроектирован. В каком-то смысле образо- 
ваше как феномен, как возможность, как появляющееся 
в процессе или "после" является случайностью (в пони
мании ее М.Фуко [2]).

Обсуждение образования процессуально также долж
но осуществляться согласно идее отказа от целерезульта
тивной детерминации и ориентации на предварительш.ш 
образец, то есть речь должна идти не столько о динамике 
трансформации с четким выделением отдельных этапов, 
сколько об указании качества запускаемых процесеов и 
производящейся работы.

В рамках обсуждаемого здесь понимания образования 
немаловажным является вопрос о педагогическом, и в пер- 
в)то очередь задача смены значений педагогического.

В проблемном залоге этот вопрое может обсуждаться 
как вопрос об особеішостях и основаниях педагогическо
го отношения и самоопределения в ситуации, когда аль
тернативные концепции гфавштьного и необходимого пре
вращают образование в арену борьбы за доминироваше, 
разрушают однозначное оправдание и наіфавленноеть 
педагогического действия, генерируя конфликт. Согласно 
описанию К.Джерджена, "...если кто-либо вовлекается в 
многочисленные отношения в разнородных контекетах, 
либо если кто-то сталкивается с множественными дискур
сами (видениями, цешюстями, раішональностямй), тогда 
кокон онтологической и моральной безопасности разры
вается" [3, с. 139], и разнокачественные педагогические 
реальности более не имеют очевидных преимуществ друг 
перед другом. Педагогическая практика начинает отказы
вать себе в культйваішй структур реальности, теряет па
фос трансляции и приведения к образцу. Более того, педа- 
гогичеекое действие в любой осмысленной перспективе 
выглядит как случайное, странное, бесполезное и проти
воестественное предприятие.

В позитивном залоге теперь можно говорить, что пе
дагогическое как таковое не учаетвует в отноінеішях, не 
использует предметы и непосредственно не воздействует 
на индивидов с целью их трансформаітйй, то есть не уча
ствует в процессах производства реальности. Педагог бо
лее не выступает как знаток "иного" (по отношению к по
вседневному') мира, как агент реальности, как "специалист 
по будущему". Скорее он выглядит как специашсг (эке- 
перт) по наетоящему, знаток "этого" (здесь и сейчас 
осутцествляемого между' ним и его соу’частниками) міфа. 
Такого рода присутствие педагога в образования обуслов
лено тем, что так называемые потребители образования 
чаще всего являются продуктом повседневных, обыден
ных способов существования, фу'нкциоюфу'ющих по при- 
вьнному образцу, и в этом смысле демонстрирутот типич
ный набор споеобов построения субъективности и орга- 
низащш отношений. Отказывая себе в праве предопреде
лять направленность и формы последу'ющих трансфор- 
машш, педагог, тем не менее, может на начшьных этапах 
выступать как агент провокации повседневных процедур 
оргаішзашш субъекта и запуска процессов формных пре
образований.

Это одна из ипостасей присутствия педагога (педаго
гического) в обсуждаемом здесь образовании. Вторая же 
заключаетея в тОхМ, что само педагогическое становится 
предметом гфоцессов трансформации и релятивизащш, 
одной из фшур, утрачивающих онтологический статус и 
са.мо собой разумеющееся основание присутствия в об
разовании. Возможно, именно провокашія фшуры педа
гога (педагогического), а вследствие этого и фигуры обу
чающегося, может послужить пусковым моментом в ини
циации процессов неопределенности и нестабильности. 
Однако этот вопрос на данной стадии нашего исследова
ния является дискуссионным и должен полу'чить дальней

шую разработку. На наш взіляд, іфоблемным также явля
ется вопрос об участии педагогического не на первонача
льных стадиях проекпю-ориентированного образования, 
а в более сложных и развернутых его вариантах. На дан
ный момент нам видится два способа решения этого воп
роса: либо в отказе от педагогического как такового, либо 
в пеком третьем полагании значеішя педагогического.

Далее необходимо упомянуть принципы мобильнос
ти, принципиальной трансформируемости, ограничения 
предварительных целеполаганий, не очевидности и ло
кальных обоснований того или иного содержания, той или 
иной формы образовательного взаимодейетвия, которые 
необходимо учитывать как при организации обсуждаемо
го здесь гфоекшо-ориенпфованного образования, так и 
в мышлении о нем. Такого рода требования затрудняют 
или делают почти невозможным обсуждение его методи- 
чеекого обеспечения.

Мобильность и трансформируемость как принципы 
образования легализуют открытоеть, проницаемость тра
нш! образовательных ситуаций для новых смыслов, а так
же для коммуникативного и образовательного опыта его 
участ ников. Если организация и содержание образователь
ных ситуаций более не позволяют продуцировать новые 
смыслы, то от них необходимо отказаться и начать поиск 
потешдаалыю генеративного содержания.

Продуктивность образования определяется "каче
ством" проектов, соответствующих определенным соци
окультурным обстоятельствам, и иметшо последіше выс
тупают как локальное условие обоснования іфоекта и эк
спертизы его эффективности.

Данные тфинцитты определяются пошьманием проек
та, который высту'пает в качестве базовой метафоры об
суждаемой нами технологии образования. Проект высту
пает как дишюг и конвенциализация, соорганизация смыс
лов, привносимых всеми участниками образоватегшных 
сіпу'ацші [4].

В іфоектно-орйенпфованном образовании мы не іфе- 
догфедслясм характер, направленность и содержание об
разовательных проектов как мо.ментов іфодутцфованйя и 
соорганизации смыелов, а также трансформаций, іфойс- 
ходящнх в разных пространствах образовательного про
цесса (гфостранстве идентичности, среды, отношешій), 
соответству ющих опять-таки более сложгаім и разверну
тым ситуацияхМ, в связи с че.м выдвшутые требования ста
новятся одной из базовых установок для у'частия в тако.м 
образовашш в каком бы то ни бььчо качестве. Каждый мо- 
меігг взаимодействия выстуттает теперь предметом конст- 
рутфования и согласования.

Еще одна титя, до спх пор присутетву'ющая в дан
ных размыш-тениях скорее как коіпекстная, требует свое
го эксптикацшт -  это лгагия конструктивности (в широ- 
ко.м смысле), или в более узком и точном сконструиро- 
ванности как содержаний мышления, так и способов его 
организации. То есть уже в самом хштитении о гфоектно- 
ориентированном образовашш кпд избегаем онтологичее- 
ких кошютаций.

Перечень базовых условий, которые необходимо учи
тывать 1фи организации проектно-ориентированного об
разования, не является полным и окончательным; скорее 
он представляет собой результат наших проектирутощих 
усти й  на настоящий момент и в дальнейшем будет пре
терпевать из.менения и уточнешія.
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ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ КОММЕРЦИОНАЛИЗА- 
ЦИИ ИННОВАЦИЙ

А.А. Бевзелюк
Белорусский государственный экономический
университет
Минск, Беларусь

Рассматриваются вопросы обучения взрослых коммер- 
ционализации инноваций. Развитие в Беларуси наукоем
кой экономики в значительной мере сдерживается низ
ким уровнем бизнес-проектирования инноваций. Систе
матизированы основные понятия коммерционализации 
инноваций. Показаны возможности современных инфор
мационных технологий.

Отличия в темпах развития отдельных стран и пред
приятий во многом обусловлены разными подходами к 
планированию инноваций и инвестиций. Инновационные 
процессы осуществляются с использованием различных 
методов ценообразования в сфере трансферта технологий, 
различных видов договоров и форм оплаты соответству
ющих сделок, различньк схем инвестиций. Поэтому обу
чение инновационному шіанйрованйю конкретных разра
боток представляет ощш из важнейших факторов перехо
да к экономике знаний.

Выбор путей коммерческой реализации новинки за
висит от лйчіак устремлений ее владельца и конкретных 
обстоятельств. Можно развивать дело собственными си
лами или сразу набрать обороты, объединившись с боль
шим капиталом или мощной фирмой. Важно правильно 
определить эффект, пол>'чаемый от использования интел
лектуальной собственности, стратегию бшнеса и защиты 
интересов разработчика.

Экономический анализ проекта может заключаться в 
оценке его идеи (оценка проекта в чистом виде) и в оцен
ке с учетом особенностей осуществления проекта на кон
кретном предприятии, в частности учитьшать особеннос
ти схемы финансирования, налоговые льготы и т.п. В за
висимости or базы сравнения рассчитьшается абсолют
ный эффект, эффект замены техники и сравнительный 
эффект проекга.

Абсолютный эффект показьтает общую выгоду про
екта. Данный показатель определяется в случае, когда, во- 
первых, не производится замена действующей техники 
аналогичного назначения, и, во-вторьк, выделяется ре
зультат проекта, например прирост выручки или эконо
мия энергоресурсов.

Эффект замены действующей техники аналогичного 
назначения показывает пользу проекта при условии, что 
базовый (заменяемый) вариант конкурентоспособен и 
будет продолжен в случае отказа от проекга.

Сравнение проектов позволяет выбрать более эффек
тивный вариант. Определяется преимущество проекта с 
большими капиталовложениями в сравнении с проектом 
с .меньшими капиталовложениями.
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Анализ проектов должен быть простым и надежным. 
В частности лаконичное представление материалов обес
печивает совмещенный расчет прибыли и денежного по
тока. При оценке эффективности проекга денежный по
ток необходимо определять в постоянных (сопоставимых) 
ценах, а при оценке кредитного риска -  в текущих (дей
ствующих). Следует использовать точные методы учета 
инфляции и курса инвалюты. Упрощения типа "замена 
рублей на доллары" или "корректировка процентов за кре
дит для учета инфляции" в ряде случаев приводят к ошиб
кам экономического анализа.

Современные IT технологии могут обеспечить эффек
тивное йспользоваіше интеллектуального потешщала, ра- 
зщональную подготовку и расчет экономических показа
телей проектов, простоту, оперативность и низкую сто
имость работ. Так, с использованием учебно-практичес
кого сайта (www.belmvest.biz) недавно проводилась акция 
"Мобильное бизнес-проектировазше". Идея этого направ
ления информатизации -  синтез мобильной связи, ориги
нальных интернет-инструментов для работы с проектами 
и знаний консультантов, включенньгх в базу данных. В ре
зультате обеспечивается переход на новый уровень орга
низации информационного пространства дтя инноваци
онной и инвестициошюй деятельности, отбора и экспер
тизы проектов.

Особенности МБП заключаются в подготовке лаконич
ных информативньк документов в бумажной и безбумаж
ной форме, использовании шаблонов документов, а так 
же в вьгаолнении новых видов работ и услуг. Например, 
пользуясь мобильньгм телефоном можно заказать: опера
тивную разработку или экспертизу проектов, их отсьшку 
по заданным адресам, размещение в общедостутшой базе 
данных. Возможен также автоматизированный поиск ин- 
новазщонных и инвестидаонных предюжений по боль
шому числу критериев, составление сводки организаци
онно-технических мероприятий, оценка эффективности 
новой техники.

Программный комплекс "Бизнес-шган", включающий 
указанный сайт, предназначен дтя подготовки инвестици
онных проектов и организационно-технических меропри
ятий, экономического обоснования замены техники ивы- 
бора лучшего варианта, оценки стоимости бизнеса и тех
нологий доходньгм методом и т.д. Обеспечивается просто
та и методическая безошибочность анализа эффективно
сти проектов и использования техники. Определяются при- 
бьшь, рентабельность производства, двйжешіе средств на 
расчетном счете, оборотный капитал, эффекпшность ка- 
питалошюженшг при финансировании за счет собствен
ных средств и кредита, кредитный риск исходя из ожида
емого дохода и другие показатели.

Составляющие бизнес-планирования, основные поня
тия и альтернативы действий, связанных с коммерішона- 
лизацией инноваций предстаалены ниже.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
Определение назначения и эффективности инновации 

(технологии). Подготовка проекта (плана) использования 
технологии. В зависимости от степени готовности и при
вязки технолопии к объекту различают бизнес-идеи, про
екты в чистом виде и конкретизированные проекты. Биз
нес-идеи могут представляться без экономических пока
зателей.

Возможна другая классификация ишювашюнных пред
ложений. На специальном сайте (www.belmvest.biz) выде
лены бизнес-идеи, проекты и техника энергосбережения

http://www.belmvest.biz
http://www.belmvest.biz
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Цена технологии зависит от ее готовности к практи

ческому использованию, эффективности, риска, условий 
передачи технологии и другртх факторов.

1.2. Типовые методы определения цены техноло
гий

1. Скупка инноваций по стандартной цене.
2. Обмен правами между продавцом и покупателем.
3. Одинаковая оценка вкладов продавца и покуттателя.
4. Исходя из цены аналогов.
5. На основе расчетов выгоды продавца и покупателя.
6. На основе ставок роялти.
1.2.1. Нетиповая оценка стоимости технологий 
ЛИЦЕНЗИИ
1.3. Виды лицензионных договоров
По объему передаваемых прав 
L Полные
2. Исключительные
3. Неисключительные

По способу заключения
1. Добровольные
2. Принудительные
3. Открытые
Чистые, перекрестные, внутрифирметшые и другие 

виды лицензий.
ДОХОДЫ
Лицензионные платежи
1. Единовременные (паушальные)
2. Текущие (роялти)
3. КОМБИНИРОВАННЫЕ
Продажа фирмы
Для использования инновации создается новая фи{> 

ма. В случае успеха фирма ПРОДАЕТСЯ ПО ВЫСОКОЙ 
ЦЕНЕ.

На рис. 1 показаны схемы передачи действующему 
предприятию чистой лицензии и лицензии с доработаішой 
технологией. Чистая лицензия ценится меньше, так как 
передается только право на использование изобретения.

Передача чистой лицензии без участия венчурной фирмы

Рис. 1. Схема использования изобретения путем передачи лицензии действую щ ему  
предприятию.

Цена технологии, доведенной венчурной фирмой до 
стадии готовности к использовашпо, значительно выше. 
Венчурная фирма принимает на себя множество иннова
ционных рисков. Кроме проверки изобретения в лабора
тории, выполняются опытно-конструкторские работы, сер
тификация и т.д. На цену лицензии влияют также объем 
передаваемых прав, схема оплаты и другие условия сделки.

На рис. 2 показана реализация инновации путем со
здания венчурнььм фондом новой фирмы. В случае успе
ха фирма продается по высокой цене. Доход получают вен
чурные инвесторы. Организаторы венчурного фонда по
лучают вознаграждение.

1. Бевзе.люк А. А. Проектное финансирование. Минск, БГЭУ. 
2004.

Рис.2. Схема использования изобретения венчурным фондом путем создания новой 
фирмы. В случае успеха фирма продается по высокой цене.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРОФЕССИО
НАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ИННО
ВАЦИОННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ

О-В. Авдейчик, В.И. Кравченко, В.А. Струк
Гродненский государственный университет 
Е.В. Овчинников
Гродненский государственный аграрный университет 
Гродно, Беларусь

Рассмотрена методология интеграционной профессио
нальной подготовки кадров высшей квалификации для 
народного хозяйства страны.

В постиндустриальном обществе интеллект участни
ков производственного процесса, основанный на каче
ственном образовании, является одним из основных фак
торов инновационного развития су'бьектов хозяйствова
ния различного уровня. Произошедшая смена парадигмы 
"образование на всю жизнь" на парадигму "образование 
через всю жизнь" обусловила необходимость структури
зации системы профессиональной подготовки инженер
но-технических работников и специалистов для промыш
ленных предприятий.

Рис.1 Линейная структура интеллектуального обеспечения 
инновационной деятельности

В традиционной линейной модели инноватщонного 
процесса "фундаментальные исследования-прикладные 
исследоваштя -  опытное производство -  промьппленное 
производство" (рис. 1), функционировавшей в хозяйствен 
ном комплексе союзного государства, система професси
ональной подготовки включила базовый уровень (ВУЗ), 
целевую переподготовку в специализироваштых учреж
дениях (отраслевые научно-исследовательские учрежде

ния) и подготовку специалистов высшей квалификации 
(аспирантура, докторантура, соискательство (рис.2)).

Эффективными методами профессиональной подго
товки являлись интегрирование учебных подразделений 
ВУЗов в структуру промышленных предприятий, участие 
вед\тцих научных работников и главных специалистов про
мышленных предприятий в процессе преподавания дис
циплин специальности, специализации и руководства обу
чением в аспирантуре по проблемам инновационного раз
вития промыпшенных предприятий. Эффективное направ
ление целевой подготовки кадров высшей квалификации 
для промьппленности представляла система соискатель
ства, обеспечиваемая формирование пряхгых и опосредо
ванных функциональных связей между фундаментальны
ми исследованиями и промышленным производством в 
рамках научно-технических проектов.

В сложившейся социально-политической и экономи
ческой системе постсоюзного пространства линейная мо
дель инновационного процесса оказалась малоэффектив
ной вследствие ориентированности ее на централизован
ное (главным образом, государственное ) фішансйрова- 
ние и наличие адекватной системы функционирования и 
ценгразшзованного управления хозяйственным комшіек- 
сом. Это обусловило необходимость разработай новых ме
тодологических подходов и обеспечению профессиональ
ной подготовки кадров, адекватной государственной ин
новационной политики, реализуемой в рамках стратегии 
устойчивош развития социально ориентированного госу
дарства.

Опыт разработки таких подходов свидетельствует об 
особой перспективности кластерных моделей различной 
структуры, предполагающих формирование формальных 
и неформальных объединений различных участников про
изводственного процесса (или "жизненного цикла продук
ции") с целью оптимизации механизма интеллектуально
го обеспечения инновационной деятельности на различ
ных этапах разработки, освоения, производства, эксшу'а- 
тации и регенерации инноваций.

Важным аспектом формирования кластерных шшова- 
ідаонных структур является возможность осуществления 
профессиональной подготовки кадров в перманентном 
режиме с учетом фунютиональных особенностей действу
ющих производств.

Вариантом кластерной инновационной структуры с 
выраженным образовательным компонентом является 
создание специализированных подразделений, интегри
рованных в систему "Академия наук -  ВУЗ", "ВУЗ -  про-

Рис. 2 Функциональная линейная структура 
профессиональной подготовки кадров.

Рис. 3 Интеграционная модель первого уровня интеллектуаль
ного обеспечения инновационной деятельности 

промышленных предприятий
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мышленное предприятие", "Промышленное предприятие 
-  Академия наук" (рис.З).

Интеграционные подразделения типа научно-учебных 
(НУК), учебно-производственных (УПК) и нау'чно-про- 
изводственных (НПК) комплексов могут представлять 
собой специализированные учебные кафедры, совмест
ные научно-исследовательские лаборатории, эксперимен
тальные конструкторские бюро и т.п. в составе которых 
сотрудничают научные работники, преподаватели и веду 
щие специалисты научно-исследовательских учреждений, 
ВУЗов и промьшшенных предприятий (рис.4).

Рис.4 Интеграционная модель второго уровня интеллектуаль
ного обеспечения инновационной деятельности 

промышленных предприятий.

Формирование кластерной многоцелевой структуры 
с интегральными подразделениями обеспечивает реали
зацию пргошипа непрерьгоности профессионального об
разования при оптимальном сочетании фундаментальных 
и прикладньтх компонентов, адекватных функционирую
щему рынку и ишюваций. Оптимизация структуры инно
вационного кластера позволяет сформировать интеграци
онную модель второго уровня, в которой основные учас
тники инновационного процесса "Академия наук -  ВУЗы 
-  Промышленное производство" являются компонента
ми единой системы с глубоким взаимным проникновени
ем (диффузией) интеллектуального ресурса посредством 
формирования целевьк йнтеграцйошіых структур.

В дашюй модели образовательный компонент, форми
рующий интеллектуальный ресурс различных этапов ин
новационного цикла, органично входит в структуру сис- 
те.мы, и способен к перманентному развитию и совершен
ствованию в соответствии со стратегией устойчивого раз
вития научно-учебно-производственного комплекса 
(НУПК). Образование такого комплекса обеспечивает си
нергический эффект вследствие оптимального использо
вания ресурсного, кадрового, организационного, социаль
ного и др. обеспечения в рамках единой стратегии, вклю
чающей компоненты краткосрочного и перспективного 
развития. Важным преимуществом игггеграционной мо
дели является высокий уровень его устойчивости, обус
ловленный возможностью управляемого перетекания 
(диффузии) всех (или отдельных) видов ресурсов в сек
тор с наиболее эффективным развитием, повьппенный 
уровень социальной защишеююсти всех участников рас
ширенного производственного цикла и оптимальные ус
ловия для формирования корпоратішной культуры с по- 
вьпленным содержанием гумашстических компонентов 
тшовационной восприимчивости. Одной из предпосы
лок формирования интеграционных научно-учебно-про
изводственных структур является разработка адекватной 
нормативно-правовой базы на субъектном, региональном 
и государственном уровнях.

Подобная методология интеграционной профес сио- 
нальной подготовки реализована на базе учебно-методи
ческого центра ОАО "Белкард", в состав которого входит 
научно-исследовательская лаборатория, учебное подраз
деление и методический кабинет по переподготовке ин
женерно-технических работниюв.

УДК 378

УЧАСТИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИ
ФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ В 
РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА КВАЛИФИ
ЦИРОВАННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСО
НАЛА

М.А. Плавская
ИПКиПКГУВПО Белорусско-Российского
университета
Могилев, Беларусь

Проблема дефицита управленческого персонала была 
актуальна для Республики Беларусь с момента возникно
вения бизнеса и по сегодняшний день. Одним из вариан
тов решения данной проблемы может выступать про
дленное (внутрифирменное) обучение, направленное на 
развитие инновационных тенденций в индивидуализации 
образования, в региональных институтах повышения 
квалификации и переподготовки кадров.

Спрос на высококвалифицированные кадры является 
постоянным и возрастающим. По оценкам специалистов 
в современной Беларуси не хватает как управленческих 
кадров высшего, так и среднего звена. Причем такая си
туация характерна не только для частных, но и государ
ственных организаций.

Основными причинами этого являются:
-  недостаток программ обучения;
-  большой отток квалифицированных рутсоводителей 

высшего звена в соседние страны;
-  недостаточность прямой мотивации в эффективной 

работе руководителя;
-  многочислешюсть составов правонарушений по кото

рым рутсоводитель белорусского предприятия может 
быть привлечен к ответственности;

-  последствия демографического кризиса 80-х годов. 
По данным спешзалистов, при анализе степени удов

летворительности руководителей состоянием ресурсов 
организации, самую нюкую оценку получрши отечествен
ные знания. Стоимость подготовки специалиста в данный 
момент достаточно высокая, при этом велик риск того, 
ч то обеспеченный знаниями управленец уйдет в самый 
ответственный момент. Меняется запрос на обучение. 
Вместо открытых коротких семинаров обзорного свой
ства растет спрос на корпоративное продленное обуче
ние, настроенное на специфику организации и конкрет
ного бизнеса.

Следует отметить, что многие высококвалифицирован
ные спещзалисты планируют свою деятельность вне рес
публики. Обладая высокими амбициями, умением рабо
тать в жестких администратгшных условиях и имея не 
столь завышенные претешии по заработной плате наши 
специалисты уезжают в соседние страны.

Следующая причина обусловлена характером контрак
тов, заключаемых с руководителями государственных 
предприятий. Они, как правило, не предусматривают си
стему прямого участия менеджеров в прибыли организа
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ции. При этом акт>'альиым остается вопрос привлечения 
руководителя к ответственности в сл>'чае убыточной ра
боты предприятия. Однако ответственность регулируется 
не только нормативными правовыми актами. При заклю
чении с руководителем коіпракга в нем могут быть пре
дусмотрены дополшттельные меры экономической ответ
ственности (за несвоевременную выплату' заработной пла
ты работшткам, за наличие сверхнормативной кредиторс
кой задолженности, не поступлеше выручки от реализа
ции продукции (товаров, работ, услуг). В этих случаях 
санкции могут быть применены без решения суда. Уста
новившаяся в РБ система взысканий превращает руково
дителя из геттератора идей в консерватора и зачастую зас
тавляет его выбирать не самые эффективные с экономи
ческой точки зрения проекты. При этом повьштенный риск 
быть подвергнутым наказанию на предприятиях РБ ни
чем не компенсируется. Как правило, заработная плата 
гендиректора и менеджера среднего звена отличаются 
всего примерно в 2 раза.

В стране сложшіась следу'юшая ситуация -  многие 
оргатшзаттии нуждаются в квалифицироватшом персона
ле, так как поиск необходимых кадров -  это долгий и тру
доемкий процесс, при этом на рынке труда не востребо
вано большое количество специалистов, уровень подго
товки которых не соответствует сегодняшним запросам 
работодателей. В результате, для того чтобы восполнить 
дефицит высококвалифицированных управленческих кад
ров, желающим найти лучшее рабочее место необходимо 
активно поработать над собственной квалификатщей.

Таким образом, необходимо разрабатывать специаль- 
іп.іе программы для создания и удержания высококвали
фицированных специалистов. Пример государственной 
политики в этом направлении -  это создание Парка высо
ких технологий. Однако, такого рода проекты скорее пер
спективный путь решения проблемы.

Более доступный, менее затратный и эффективный ва
риант -  продленное обучение, настроешюе на спещтфику 
определештого предприятия в рамках региональных Ин
ститутов повышения квалификации и переподготовки кад
ров (ИПК). Структуры такого профиля оснашены необхо
димой юридической, экономтгческой информатщей. На 
высоком уровне техішческое оснащение (новейшие про
граммные продукты с обновляющейся обучающей базой). 
Спетщалисты данных учреждешш являются квалифициро
ванными консультатггами в определенных отраслях знаттий.

ИПК Белорусско-Российского университета проводит 
переподготовку специалистов уже имеющих высшее об
разование, либо получающих его. Обучение осуществля
ется по юридическому, экономическому, техішческому', 
лингвистическому направлетшях и носит срочный харак
тер (от 1 года до 2 лет). Слушатель, прошедший обучение 
в рамках дашюй системы будет вооружен совре.менными 
знаниями и будет более востребован на рынке труда.

Однако, при подт-отовке руководителей высшего зве
на необходимо проводить продленное (долгосрочное) обу
чение, рассчитанное на определетшый контингент со сво
ими специфическими особенностями. При этом следу'ет 
налаживать спетщализированное внутрифирменное обу
чение, посредством проводимых научных исследований 
на предприятиях, либо путем оказываемых консалтитио- 
вых услуг. Это позволит глубже проникнуть в проблемы 
организатщи, грамотно оргатшзовать обучение, провести 
специальные трснйні'й с персоналом предприятия с це
лью выработки конкретных решений по его проблемам. 
Решение задачи подготовки уігравленческого персонала 
возможно лишь с учетом внедрения прогрессивных ме
тодов обучеішя, побуждающих слушателей к поиску зна
ний.
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Новый стандарт должен предусматривать:
-  применение в учебном процессе методов активного 

обучения: деловых шр, групповых обсуждений;
-  использование примеров из опыта отечественных и 

зарубежных компаний;
-  экспериментирование с новыми идеями;
-  развитие навыков решения проблем;
-  развитие личных качеств участников, таких как моти

вация, уверенность в себе, инициатива, активность, 
творческий подход к решению проблем.
Таким образом, в настоящее время наиболее оптималь

ным вариантом в решении проблемы дефицита квалифи- 
ттированного управленческого персонала могут выступать 
региональные Институты повышения квалифшеации и пе
реподготовки кадров, при условии внедрения нового стан
дарта обучения, который включал бы в себя новую мето
дическую базу и методологические подходы, а также но
вую роль преподавателей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СИСТЕМЕ ПО
ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГО
ТОВКИ КАДРОВ

Э.Г. Вайнилович, М.К. Фалевич
Белорусский национальный технический университет 
Минск, Беларусь

Раскрываются актуарные проблемы образования на 
современном этапе развития. Учитывается роль инсти
тута образования, в частности, системы подготовки и 
переподготовки кадров в изменяющихся условиях совре
менности. Рассматриваются факторы, оказывающие 
влияние на адаптацию и успешное развитие взрослых. 
Анализируется система подготовки и переквалификации 
кадров в Республике Безарусь и необходимость обеспече
ния соответствующей поддержки со стороны государ
ства.

В конце XX начале XXI века особую актуальность при
обретают и активно обсуждаются псрспектігвы образова
ния взрослых, обращается самое серьезное внимание на 
проблемы адаптации человека к быстро меняющимся со- 
іцгалыю-куль'гурным процессам современности, поэтому 
значимым и эффективным средством адаптации считает
ся образование.

Образование становится и средством получения зна
ний, и фактором изменения отношеішй человека к изме
няющимся условиям современности. Сам по себе уровень
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образования не является гарантом трудоустройства и реа- 
лизанди жизненных планов. Однако институт образова
ния, включающий систему повышения квалификации и 
переподготовку кадров, является одним из основных ка
налов профессионально-сощ1альной мобильности чело
века.

Ряд ученых констатируют тот факт, что к концу XX в. 
увеличился разрыв между знаниями, имеющимися у че
ловечества, и знаниями, которые оно может реально ис
пользовать. Знания взрослых морально устаревают, их не
обходимо развивать в соответствии с развитием тех обла
стей знаний, с которыми они сталкиваются в своей работе.

Можно выделить факторы, которые оказывают влия
ние на адаптацию и успешное развитие:

Знания, являющиеся основой развития способностей, 
и содействующие формированию интеллектуального по
тенциала человека. В контексте развития различают два 
вида знаний: специфические и профессиональные. Спе
цифические зна{щя используются ежедневно. Они при
меняются для решения текущих задач, которые не могут 
быть определены ни одними должностными обязаннос
тями. Эти знания человек получает вместе с опытом ра
боты. Общие профессиональные знания приобретаются 
в процессе получения образования и дальнейшей подго
товки кадров.

Однако знания взрослых морально устаревают, их не
обходимо развивать в соответствии с развитием тех обла
стей знашш, с которыми они сталкиваются в своей работе.

Возможности означают условия использования полу
ченных знаний, они определяют индивидуальньк коэф
фициент полезного действия, их реализацию. Развитие 
связано с приведением знаний людей в соответствие с их 
возможностями. В рамках своих возможностей и на ос
нове собственной деятельности приобретается опыт.

Поведение человека как фактор его развития играет 
все более заметную роль. Без учета особешюстей поведе
ния, взаимоотношешш, межличностных и неформальных 
коммуникаций, а только лишь на основе повышения 
знаний и возможностей нельзя обеспечить развитие че
ловека.

Схема: «Полураспада знаний». 
т.е. врем я, в  т еч ен и и  к о т о р о го  они у м е н ь ш а ю т с я  н а п о л о ви н у

Небольшое число людей (интеллектуальная элита) до
бывают и фор-Мир)тот новые знания, совершают откры
тия. Разрыв межд\' содержанием базовым образования и 
тем, что человечество уже знает, свеличивается.

Специфика современного цивилизационного развития 
характеризуется перемешешіем акцентов с темпов эконо

мического роста на ра;5витие человеческого потенциала. 
При этом естественно, что в перспективе человеческие 
ресурсы становятся главными. Исследование опыта раз
витых стран, позволяет констатировать тот факт, что со
держание образования, его уровшз, степень охвата им на
селения -  это вопросы государственной политики и об
щества в целом.

Система повышения квалификации и переподготовки 
кадров является составной частью системы образования 
Респу'блики Беларусь. На современном этапе, основной 
задачей системы повышения квалификации и переподго
товки кадров, является оперативное реагирование на про
исходящие изменения во всех сферах жизнедеятельности 
общества, новые внешние и внутренние условия его су
ществования, динамику развипия рьшка труда.

К основным направлениям деятельности системы по- 
вьппения и переподготовки кадров можно отнести: фор
мирование мобильной системы непрерьшного професси
онального образования, опережающая подготовка кадров; 
обеспечение гарантии качества образовательных услуг.

В развитии системы повышекшя квалификации и пе
реподготовки кадров весьма важным является научное, на
учно-методическое, информационное, техническое, кад
ровое, фшіансовое обеспечеіше. Специфика обучения 
взрослого населения обуславливает особенности подбо
ра профессорско-преподавательского состава. Успешное 
развитие системы повышения квалификации и перепод
готовки кадров в значительной степени определяется и 
уровнем ее ішформацйонного и научно-.методического 
обеспечения, что требует разработки комшіекса эффектив
ных средств проекгйровашія и уиравпения процессом обу
чения, внедрения дистанционного обучешія, использова
ния телекоммуникащюнного пространства Беларуси.

Успешное развитие системы повьппения квалификации 
и переподготовки кадров в значительной степени зависит 
от законодательного о&спечения. Со стороны государства 
необходимо обеспечить соответствующую поддержку сис
темы повьшіешія квалификации и переподготовки кадров, 
т.к. действующее в Республике Беларусь в этой области за
конодательство требует значительного совершенствования.

Однако, важно отметить, что становлешяо образова
ния, обеспечивающего возможность участия каждого че
ловека в решении социальных, экономических, экологи
ческих проблем, отводиться первостепенная роль. Поэто
му, образование небезосновательно, относится к приори
тетным направлениям стратегии устойчивого развития 
Респу'блики Беларусь.

1.

2.

Основные направления социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2010г. И Белорусский 
эконо.мический журнал. -  2000. -  №2.
Численность, состав и профессиональное обучение кадров 
РБ в 2005г. -  Мн., 2006.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА В СОВРЕ
МЕННОМ ИННОВАЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
(НА ОПЫТЕ РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ СТУ
ДЕНТАМИ)

О.П. Мариненко
Белорусско-Российский университет 
Могилев, Беларусь

Дается теоретическое обоснование необходимости пе
дагогической поддержки иностранных студентов в ву
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зах и институтах повышения квалификации Республики 
Беларусь. Предлагаются основные направления в обеспе
чении системы педагогической поддержки и помощи ино
странным студентам.

Выход отечественного общества и образоваішя на путь 
демократии поставил перед иационаш>нъш образовани
ем вопрос о смене идеологии коллективизма на личност
но-ориентированное образование, что предполагает вни
мание и науки, и практики не только к социализации, но и 
к индивидуализации личности. "Индивилу'ализация в об
разовании, -  отмечал основоположник педагогики свобо
ды О.С.Газман -  это система средств, способствующая 
осознанию растущим человеком своего отличия от дру
гих, необходимого для самостоятельного успешного про
движения в дифференцированном образовании, выборе 
собствешюго смысла жизни и жизненного пути" [1 ]. Про
цесс, обеспечивающий возможность индивидуализации 
растущего человека -  педагогическая помощь и поддер
жка в развитии.

Под образовашгем обычно понимают два процесса: 
педагогическая деятельность, направленная на об>'чение 
и воспитание учащихся в связи с задачами их социализа
ции, освоение стандартных требований в соответствии с 
учебными планами и программами; и деятельность само
го учащегося по образованию себя в соответствии с 
предъявляемыми требованиями и собственными индиви
дуальными ценностями и планами. О.С.Газман выделяет 
в этой сфере третью составляющую -  педагогическую по
мощь и поддержку в развитии и самосовершенствовании 
личности. "Педагогическая поддержка, -  на его взгляд, -  
система средств, которые обеспечивают помощь учащим
ся в самостоятельном индивидуальном выборе -  нрав
ственном, гражданском, профессиональном, экзистенци
альном самоопределении, а также помощь в преодолении 
препятствий самореализации в учебной, коммуникатив
ной, трудовой и теорческой деятельности" [2J.

Выделение проблехгы педагогической поддержкиуча- 
пщхся в особую сферу целенаправленной педагогической 
деятельности бьшо осуществлено О.С.Газманом и сотруд
никами лаборатории проекгирования воспитательных си
стем института педагогических инноваций Российской 
академии образования в 1995 году, но данные исследова
тели рассматривали педагогическую поддержку примени
тельно к детям школьного возраста.

В последнее десятилетие стали появляться работы, в 
которьк обосновывается необходимость применения пе
дагогической поддержки и к людям более старшего воз
раста. Многие совремешшіе педагоги и психологи (И.А.С- 
лавина, Ю.В.Стафеева, Э.П.Бакшеева,Г.А.Давыдовидр.), 
занимающиеся проблемами высшей школы, предлагают 
в своих работах авторские модели психологической и / 
или педагогической поддержки студентов.

Необходимость внедреішя идеи педагогической под
держки еще в больше степени касается иностранных сту
дентов. В 80-ые годы XX века СССР занимал второе мес
то в мире по численности ст^детов из-за рубежа. Здесь 
получало образование 11 % всех йнострашіев, обучающих
ся не на родине, а в 1990 году их чйслеішость уменьши
лась в 2-3 раза [3].

После распада СССР сложившаяся система обучения 
иностранных студентов разрушилась, существенно умень
шилось количество студентов из стран так называемого 
дальнего зарубежья. Деструкгуризатщятрадициоштой си
стемы высшего образования вызвала целый поток нега
тивных проявлений, оказавших влияние и на подготовку 
студентов из-за рубежа, которые выбирают для обучения 
страны, более стабильные экономтшески и социально.
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В то же время следует отметить, что расширение рын
ка образовательных услуг имеет большое значетше для го
сударства. Открытость образования является серьезной 
статьей дохода для государства -  рецшшента. Один год 
жизни и учебы в Великобритании, например, обходится 
иностранному студету в сумму от 50 до 65 тысяч долла
ров США [4].

Помимо экономического эффекта, обучение иностран- 
ньк студентов является еще и свидетельством авторитета 
страны за рубежом и своеобразным способом интеграции 
в мировое интеллектуальное сообщество. Многие из вы
пускников со временем занимают значимые, а иногда и 
ключевые позшдаи в уиравлении своими странами, в ре
шении вопросов экономического, политического и дру
гого сотрудничества, что может иметь стратегическое зна
чение для Беларуси. Необходимость расширения приема 
иностранных студеіггов и обеспечения высокого уровня 
их обучения неоднократно подчеркивалась главой Респуб
лики Беларусь на встречах и собраниях различного уровня.

Привлечение и помощь студентам из-за рубежа стано
вится еще более актуальной в последнее время, когда по
явилось нетипичное для нашей страны явления -  негага- 
визм местньк жителей по отношению к иностранцам, по
лучившие название этно- и ксе-нофобий. В то же время 
отечествештые студенты, обучающиеся совместно с ино
странными гражданами, активнее включатся в интеркуль
турные социальные процессы, овладевают особенностя
ми межнационального общения, приобретают черты на
циональной толерантности, способствуя тем самым про
филактике такого рода фобий.

Кроме вопроса подлержки иностранных студентов, в 
последнее время приобретает актуальность необходимость 
помощи и поддержки иностранных стажеров и студентов 
системы повышения квалификации, т.к. все больше спе
циалистов из-за рубежа остаются после окончания вуза 
для получения второй специальности, что связано с воз
можностью получештя престижной профессии за сравни
тельно короткий срок.

Постутшение в высшее учебное заведение алечет оп
ределенные изменения в жйзіш любого человека, т.к. 
включает не только изменение социального стату са, но и 
многочисленные учебные и общественные обязанности; 
периодические стрессоподобные ситу'ащш в виде зачетов 
и экзаменов; необходимость заботиться о свое.м быге, если 
студент учится не дома и т.д. Процесс адаптации стано
вится еще более трудным, если студент обучается за гра
ницей. Он включает множество аспектов, наиболее важ
ными из которых являются: языковой барьер, приспосо
бление к новой социокультурной среде, образовательной 
системе, культуре чужой страны, новым климаттеским 
условиям, времени, пище, интернациональному характе
ру групп и другие.

Одной из наиболее острых проблем д ля зарубежных 
студентов является языковой барьер, невозможность по
нимать -ттюдей и общаться с окружающими. Эта проблема 
приобретает еще большую актуальность в последнее вре
мя в связи с увеличившимся количеством мигрантов из 
стран СНГ, многие из которых с трудом изъясняются на 
русском языке. Наши исследования доказывают, что ост
рота проблемы билингвизма может быть смягчена при вы- 
по.лнении следующих предтожений:

1. облегчить изучеште нового языка можно с помо
щью дистанщюнного вводного курса, при котором сту
денты могли бы овладеть азами новой фонетики, лексики 
и грамматики посредством сети Иггтернет;

2. можно взять на вооружение огтыт ведущих вузов 
Европы и Амерггки, где преподаваше ведется на языке 
международного общешгя -  английском;
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3. при возможности приглашать для преподавания 
на подготовительном отделении для иностранных граждан 
преподавателей, владеющих родным языком студентов.

Для решения жизненно важных задач иностранных 
студентов, связанных с поиском и определением основ
ных направлений собственного развития, выбором и са
мостоятельным конструированием индивидуальной и про
фессиональной среды развития в вузе должны быть со
зданы условия, обеспечивающие психолого-педагогичес
кую поддержку развитию, саморазвитию и самореализа
ции личности студента. Основными направлениями в обес
печении системы педагогриеской поддержки и помощи 
иностранным студентам могут быть следующие:

1. анализ исполнения законодательства в области за
щиты иностранных студентов;

2. создание моделей взаимодействия университета с 
адмишетративными органами, общественными, моло- 
дежіаімй и другими организациями, занимающимися воп
росами пребывания, обучения, быта и досуга иностран- 
ньк граждан;

3. организация социально-педагогической поддержки 
вьпоеуказанной группы студентов в системе работы вуза.

Одним из эффективных механизмов решения назрев
ших проблем, связанных с трудностями в работе со сту- 
дентами-иностранцами, может быть создаште инноваци
онной системы службы помопщ, которая представляет 
собой многоуровневую и многофункциональную лично
стно-ориентированную систему по оказанию педагогичес
кой, социально-психологической, правовой, медицинской 
и другой помощи иностраштым студентам в решении цен
ностно-значимых для них и общества гфоблем.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАК ФОРМА НЕПРЕ
РЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

С.М. Кобачевская
Гимназия №7 
Минск, Беларусь

Рождение новой школы — длительный, трудный и слож
ный путь. Процесс обновления требует реконструкции 
и совершенствования не только содержант обучения, но 
и работа методической службы. Поэтому необходимо 
создать все условия для роста профессионального мас
терства педагога. А для этого нужна действенная и 
эффективная структура методической службы в обра
зовательном учреждении.

Методическая работа представляет собой процесс со
вершенствования профессионадшного мастерства и раз

вития личности педагогов путем самообразования и уча
стия в коллективных формах обучения. Это -  часть систе
мы непрерывного образования учителей и воспитателей.

Методическая работа -  как форма образовательной 
деятельности представляющий собой совокупность меро
приятий, проводимых администрацией ппсолы, учителя
ми и воспитателями в целях овладения инновационными 
приемами и методами профессиональной деятельности.

Традиционная методическая работа предполагала по
вышение качества профессионального уровня учителей 
посредством нарапщвания количества знаний о новых ме
тодиках и технологиях при репродуктивном использова
нии их в своей деятельности. Новые требования к мето
дической работе предполагают подготовку учителя как 
субъекта профессиональной деятельности путем его лич
ной самореализации, самоактупшзации и самоорганиза
ции. В связи с этим, повышение качества профессиональ
ного уровня и педагогического мастерства учителей рас
сматривается не только как процесс накопления знаний. 
Это, прежде всего, процесс углубленного проникновения 
в сущность новых технологий. На наш взгляд, современ
ная методическая работа требует нового качества форми
руемых в ее процессе профессионально-личностных ха
рактеристик и ключевых компетенций современного учи
теля. Профессионально-личностные характеристики со
временного учителя: умение реализовьшать концептуаль
ные основы и принципы образования в профессиональ
ной деятельности, способность заменять или пересмат
ривать ценности, влияющие на отбор содержания и т.д. 
Благодаря профессиональной самоорганизации возника
ют новые личностные качества человеку представляю
щие самостоятельные способы его оценочного отноше
ния к профессиональной деятельности. [1] Правильное 
определение целей и задач работы методической службы 
поможет выбрать оптимальные содержание и формы орга
низации работы с педагогическим коллективом.

Целью современной методической работы являются:
-  содействие комплексному развитию и повышению ка

чества образовательного процесса;
-  программирование новых изменений образовательной 

практики и проектирование путей их становления, ра
бота с проектируемым "будущим";

-  повышение уровня общедидактической и методичес
кой готовности педагога к организащщ и ведению учеб
но-воспитательной работы;

-  становлеіше и совершенствование нрофессионазшной 
компетенции педагога -  психологщ педагога -  техно
лога, педагога -  исследователя.
Выбор форм проведения занятий зависит от количе

ственного состава подразделений, от квалификации вхо
дящих в них педагогов, от их заинтересованности, уважи
тельного отношения друг к другу, от взаимопонимания и 
т.д.

Наиболее эффективными являются следующие фор
мы заседаний; диспуты, дискуссии, "круглый стол", деба
ты, "деловые игры", творческие мастерские и др. Напри
мер, методика "Мозаика" применяется на семинарских 
занятиях, включает просмотр видеозаписей фрагментов 
уроков по заданной тематике с применением различных 
технологий и форм работы с последующим анализом и 
выработкой рекомендаций по их применению. Эта мето
дика позволяет сократить затраты времени на достиже
ние конечного результата, стимулирует познавательную 
деятельность учителей, позволяет включить в работу боль
шее количество участников.

Применяя методику "Продленная конференция" на 
методических заседаниях при подготовке к проведению 
открытого урока учитель обсуждает с членами МО всю
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технологию проведения урока. После проведения откры
того урока продолжается обсу'ждение эффективности по
лученных результатов. Эта методика в основном приме
няется при работе с молодыми специалистами и учителя
ми второй категории, поскольку они получают помощь 
при подготовке к уроку, его проведению и последующему 
анализу.

Мастер-класс, являясь одной из эффективных форм 
профессионального обучения учителей, представляет со
бой объединение педагогов вокруг учителя-мастера. В 
мастер-классы объединяются учителя, желающие полу'- 
чить полную информацию о позитивном опъ1те учителя- 
мастера и освоить предлагаемые им программы, .методи
ки и технологии.

Целью мастер -  класса является создание условий для 
полноценного проявления и развития педагогического 
мастерства для профессионального общения по самым 
актуальным проблемам.

В задачи мастер-класса входят: обобщение опыта ра
боты учителя-мастера по определенной проблеме; пере
дача учителем-мастером, путем прямого и комментиро
ванного показа последовательный действшй, методов, при
емов и форм педагогической деятельности. Важно для 
мастер-класса совместная обработка методических под
ходов учителя-мастера и приемов рещения им поставлен
ной в программе проблемы. Рефлексия собственного про
фессионального опыта участниками мастер-класса, а так 
же оказание помощи участникам в определении задач са
моразвития и формирования индивидуальной программы 
самообразования и самосовершенствования.

В гимназии №7 города Минска распространена такая 
форма работы с учителями. Совместно с администраци
ей и Межпредметный ишювационный центр гимназии под 
руководством Зьпс А.Н, разработана программа проведе
ния мастер-классов учителями-предметниками и учите
лями начальных классов. На мастер-классе ''Использова
ние информационньк технологий на уроке музыки в на
чальной щколе", который проходил для у^гителей музыки 
города Минска в апреле 2006 года на базе гимназии №7, 
автор статьи познакомил с методикой использования муль
тимедийных презентаций на уроке, демонстрируя автор
ские находки. Была продемонстрированы новинки элект
ронных изданий, которые можно использовать на уроке. 
Учителям был презентован сайт автора статьи "В мире 
музыки", которым пользуются не только ученики, но и пре
подаватели. Учителя познакомились с возможностями 
Интернета для подготовки к уроку' и самообразованию 
учителя.

У частниками мастер класса "Использование информа
ционных технологий в учебно-воспитательном процессе 
в начальной щколе как средство формирования профес- 
сиональтгх компетенций учителя" стали не только учи
теля музыки, но и учителя начальных классов гимназии.

Мастер-класс проводился и оргаішзовывался совмес
тными силами автора статьи и учителя начальных клас
сов, руководителя кафедры начального обучения Бутусо
вой О. А. Целью мастер-класса было создание условий для 
полноценного проявления и развития педагогического ма
стерства участников мастер-класса на основе профессио
нального общения по обмену' опытом. Учителям были 
представлены авторские мультимедийные презентации, 
возможности Интернет-пространства для самообразова
ния педагогов. Интересным, на нащ взгляд, были обмен 
мнеігаямй по вопросу о месте и роли информациошшх 
технолог ий в своей профессиональной деятельности, ис
пользуя интерактивную игру "Закончи фразу: Я мало ис
пользую, или не использую в своей работе ИТ, потому 
что..."

Учителя обсуждали преимущества и недостатки со
временных компьютерных технологий в образовании.

Маст-ер-класс "Использование игровых технологий на 
у роках музыки" пройдет совместно с учителями началь
ных классов, воспитателей групп продленного дня и учи
телей музыки. Мастер-класс "Интегрированный урок: ди
дактические основы, методика поведения" запланирован 
совместно с учителями английского языка, так как прой
дет на основе интегрированного урока по теме "Знаком
ство с культурой США. Дж. Герщвин и его творчество. 
"Rhapsody in Blue".

Таким образом, на нащ взгляд, мастер -  класс являет
ся одной из продуктивной современной формой методи
ческой работы, объединяющей все направления учебно- 
воспитателъного процесса, активизируя и мотивируя ра
боту и рост удовлетворенности педагогов собственной де
ятельность, жизнь образовательного учреждения, повсед
невная творческая деяте.льность всех членов педагогичес
кого коллектива совместно с родителями и общественно
стью, несомненно, будул способствовать утверждению 
профессионально-личностного, творческого потенциала 
учителя нового тысячелетия.

1. С.В. Кульневич, В.И. Гончарова, Т.П. Лакоценина "Управ
ление современной школой". Выпуск №2, Ростов -н/'Д: 
Издагельство "Учитель", 2003. -  14 с.
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НАРОДНАЯ ПЕДАГОГША -  ЯК ФАКТАР ВЫХА- 
ВАННЯ АСОБЫ НАСТАЎНІКА

C.I. Бурда
СШ№ 44 
Віцебск, Беларусь

Актуалънасцъ тэмы выщкае з гуманістычнай парадзігмы 
сучаснай педагогікі, нацэленай на фарміраванне асобы, 
магчымай выжыцъ у  складаных сацыяльна-экаяамічных 
умовах i знайсці сваю нішу у  рыначных адносінах, не 
згубіць чалавечай годнасці. Дчя гэтага неабходна выра- 
шыцъ праблему пераадолення супярэчнасцей паміж праг- 
рэсіўнай грамадскай свядамасцю сістэмай науыяиальных 
i агульначалавечых каштоўнасцей i рэальнымі нормамі 
мікрасерады, дзе працякае фарміраванне першапачатко- 
вага жыццевага вопыту. Неабходна не толькі далучаць 
асобу да сістэмы гуманістычных каштоунасг/ей, але і 
выпрацаваць маральна-эстэтычныя ідэалы, навучыць 
правільналчу выбару ў  складаных жыццевых сітуацыях, 
падняць маральна-псіхалагічную культуру як самога на- 
стаўніка, так і яго выхаванцаў.
Усе вышэй сказанае гаворыць аб тым, што праблема 
маральнага выхавання асобы, у  тьш ліку і настаўніка, 
сродкамі і метадамі народнай педагогікі з'яўляецца ад- 
ной 3 найбольш значных для сучаснай педагогікі, але не- 
дастатковараспрацаваныху даследчаскім плане. Зыход- 
зячы 3 гэтага, тэма майго дысертацыйнага даследаван- 
ня: "Народная педагогіка — як аснова цэласнага працэса 
фарміравання асобы ", над якой працую ўжо некалькі 
гадоў.

Глубокія пераўтварэнні грамадскага жыцця, якія ад- 
бываютща ў сучасны час, патрабуюць попіуку і абгрунта- 
ванне новых падыходаў да арганізацыі выхаваўчага пра
цэса ў агульнааду'кацыйнай школе. Выхаванне з'яўляецца 
стрыжневым элементам фарміравання маральнай культу-
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ры асобы. Таму асаблівую актуальнасць у працэсе рэфар- 
міравання сістэмы адукацыі, якая склалася, набьшае по- 
шук эфектыўных сродкаў форм i метадаў выхаваўчай ра
боты, накіраванай на фарміраванне маральных якасцей 
асобы. Страта былых ідэалаў, сфарміраваных вякамі, ігна- 
вашіе станоўчых норм маралі, разбуральная дзейнасць 
заходняй субкультуры -  усе тэта прьшяло да зніжэння ма- 
ральнага аблічча грамадства.

Гаворачы сення аб адраджэнні духоўнага патэнцыялу 
нацыі -  мы гаворым, у першую чаргу, аб выхаванні высо- 
камаральнай асобы, якая мае ўстойлівы маральны стры- 
жань, а тэта, перш за ўсе, датьріыць настаўніка.

Настаўнік вучыць дзяцей усяму, што ўмее і ведае сам, 
арганізоўваючы школьнае жыцце сваіх выхаванцаў, зак- 
ладваючы інтэлекгіуальна-маральны патэнцыял будучага 
нашай краіны. "Прафесійна кампетэнтным з'яўляевда та
кая праца настаўніка, у якой на дастаткова высокім узроўні 
ажыццяўляецца педагагічная дзейнасць, педагагічныя зно- 
сіны, рэалізуецца асоба настаўніка, у якой дасягаюцца доб- 
рьы вынікі ў навучанні і выхаванні школьнікаў" [4,7]. Тое, 
як педагог будзе вырашаць свае заданы, якія рашэнні пры- 
маць, наколькі гэтыя рашэнні будуць правільнымі, а педа- 
гагічная дзейнасць эфектыўна, залежыць перш за ўсе ад 
таго, як фармулюе педагог мэты сваей дзейнасці, што 
лічыць прыарытэтным у жыцці, які ен сам як асоба i як 
суб'ект педагагічнай дзейнасці.

Між тым, у народзе есць цэласнае ўяўленне аб мараль- 
ным ідэале, які выпрацаваўся на працяіу стагоддзяў; кла- 
патліва захаваныя і назапашаныя дзесяткамі пакаленняў 
духоўныя набыткі, маральныя нормы, прынцыпы, трады- 
цыі, псіхалагічныя асаблівасці нацыі -  усе гэта знаходзіць 
адшостраванне ў народнай педагогіцы.

Народная педагогіка накіравана на развіцце станоўчых 
асаблівасцей асобы, а яе шматлікія сродкі і метады но- 
сяць самабытны, адпавядаючы народнам>’ ідэалу, характар.

Лле, у той жа час, астаецца незапатрабаваным бага- 
цейшы выхаваўчы патанцыял народнай педагогікі, якая 
на працяіу многіх вякоў паспяхова рашала задачу мараль- 
нага выхавання асобы, пры дапамозе апрабаваных срод- 
каў і метадаў.

Сучасныя тэарэтыкі і практыкі педагогікі знаходзяцца 
ў пошуку эфектыўных сродкаў і метадаў маральнага вы
хавання асобы, а, між тым, у народнай педагогіцы сфарм- 
іравана цэласная сістэма маральнага выхавання, якая ста- 
ноўча садзейнічала фарміраванню ні аднаго пакалепня бе- 
ларусаў.

На працягу ўсей гісторыі чалавек быў і застаецца аб'- 
ектам і суб'ектам выхавання. Сучасная тэорьы педагогікі, 
узбагачаная народным вопытам выхавання, дае магчы- 
масць значна павысіць педагагічную культуру настаўніка 
і ўпэўніцца ў тым, што народная педагогіка іграе актыў- 
ную ролю ў развіцці маральных якасцей асобы настаўні- 
ка як складанай часткі агульначалавечай культуры.

"Важным сродкам далучэння настаўнікаў да духоўных 
кацггоўнасцей беларускай нацыі з'яўляецца вусная народ
ная творчасць, фальклор. Выконваючы функцьпо аднаго 
3 элементаў любой нацыянальнай культуры, фальклор, тьм 
самым, з'яўляецца дзейсным сродкам самавыяўлення, са- 
масцвяр,джэішя, самаўсведамлення. У фальклоры праяў- 
лягоцца лепшыя рысы нацыі, ідэалы гуманізму" [3,71].

Вусная народная творчасць (прыказкі, прымаўкі, песні, 
казкі і г.д.) -  бясцэнная народная мудрасць, даступная і 
блізкая людзям па зместу, кароткая і закончанная па фор
ме, зручпая ў выкарыстанні, якая абуджае пачуцце апты- 
мізму і самыя лепшыя чалавечыя якасці. Па сваей сутнасці 
вусная народная творчасць стала непісаным законам вы
хавання, свайго роду маральным кодэксам. Важна, каб на- 
стаўнікі імкнуліся часцей выкарыстоўваць яе у сваім

жыцці, ў працы, i не толькі паяснялі б сэнс i зиачэнне з 
пункту гледжання сучасных задач, але i асабістым прык- 
ладам прытрымліваліся прынцыпаў, якія там адпюстра- 
ваныя. Засвойваючы вусную народную творчасць, асоба 
далучаепда да маральных узораў чалавечых паводзін. А 
выкарыстанне педагогам у працы народнай творчасці -  
гэта i далучэнне дзяцей да народных скарбаў, гэта i зна- 
емства з маральна-этычнымі ўяўленнямі свайго народа. 
Вялікая выхаваўчая cuja вуснай народнай творчасці i ў тым, 
што яна сцвярджае дабро, справядлівасць, выхоўвае ў ча- 
лавека працавітасць, любоў да роднага краю.

У той жа час трэба асэнсоўваць, што народная педаго- 
гіка -  не толькі захаванне ўзнікшых стагоддзі назад нор- 
маў i правіл паводзін, але i ўзбагачэнне культуры народа, 
у тым ліку i педагогікі сештя. Яна. пастаянна развіваецца, 
як i Ў ІНШЫХ народаў свету. Асабліва інтэнсіўны працэс 
развішія нацыянальнай педагагічнай думкі пазіраецца за
раз, калі ўсталеўваюцца новыя адносііш да педагагічнай 
культуры. У гэтых умовах ідзе бесперапьншы працэс 
узбагачэння традыцый, узбагачэння новых падыходаў да 
выхавання, якія выпрацоўваюцца беларусамі. Таму народ
ная педагогіка ўсе ў большай ступені праяўляе сябе як 
аіульначалавечая з'явд як факгар, які садзейнічае развіццю 
педагагічнай думкі, а таксама развіццю маральных якас
цей асобы настаўніка.

Маюшіа багаіыя зтнапедагагічныя даследаванні, прыс- 
вечаныя пытанням маральнага выхавання ў народнай пе- 
дагогіцы, але ў той час не існуе фундаментальных дасле- 
даванняў, якія б паказалі, як практьлна, у сенняшніх умо
вах, рэалізаваць у жыцце народна-педагагічныя градыцыі 
маральнага выхавашія.

Навутсай і практыкай даказана -  выхаваіше тады пас- 
пяховае, калі яно рэалізуешта ў пэўнай сістэме. Але, на 
жаль, да сенняшняга часу няма фундаментальных наву- 
ковых даследаванняў, дзе б бьша прадстаўлена цэласная 
сістэма работы па маральнаму выхаванню на аснове гу
манных традьщый народнай педагогікі.

На сештяшні дзень вьпсарыстанне народнай педагогікі 
ў выхаваўчых мэтах адбьшаеіша спантанна і безсістэмна, 
што звязана з адсутнасцю дастатковага ўзроўню навуко- 
вых ведаў па народнай педагогіцы і нераспрацаванаспю 
шляхоў яе рэалізацыі.

Пад уздзеяннем прыродна-геаграфічных і сацыяльна- 
эканамічных умоў жыцця нашых продкаў, народная педа- 
гогіка Беларусі сфарміравала адпаведны тьш асобы. Шмат- 
гадовыя этнаграфічныя назіранні сведчаць пра тое, што 
беларус працалюбівы і шчодры, пасапраўднаму ўлюбены 
ў сваю родную зямлю і адданы сваей справе, паважлівы і 
гасцішіы, вызначаецца развітым пачуццем гуманізму. Бе- 
ларускія этнографы не аднойчы падкрэслівалі ў сваіх дас- 
ледаваннях сілу і моц народнай педагогікі, прысвечаных 
пыташіям маральнага выхавання. Апора на першародныя 
крьшіцы спадчыны -  надзейны фундамент для адраджэн- 
ня народнай педагоіткі ў справе маральнага выхавання асо
бы настаўніка, яе шырокага грамадскага ўспрымання i 
прызнання.

Маецца шэраг этнапедагапчных даследаванняў, у якіх 
разглядаецца пытанне маральнага выхавання ў народнай 
педагогіцы розішх нацый i народнасцей i раскрываецца 
значэнне народных педагагічных ідэй, своеасаблівасць i 
адрозненне ад іншых. Г эта даследаванні, прысвечаныя ас- 
вятлеиню пытанняў народнай педагогікі [азербайджанцаў 
(А.Ш.Гашымаў), башкір (Т.К.Іскакаў), дагестанцаў 
(Ш.А.Мірзоеў), рускіх (Ю.А.Рудзь), татар (Я.І.Ханбікаў), 
туркмен (К.Пірліеў), чувашоў (Г.Н.Волкаў) і г.д.]; работы, 
дзе акцэнціруецца ўвага на рэалізацыі народнай педагогікі 
ў сямейным выхаванні [тувінцаў (Т.Т.Мунзук), украінцаў 
(М.І.Стэльмаховіч, Е.І.Сяваўка) і г.д.

125



Секцил /

Асобныя пытанні беларускай пароднай педагогікі ас- 
ВЯТЛЯЛІСЯ Ў этнаграфічных працах (В.К.Бандарчык, 
Л.П.Касіцокавец, Г.Л.Пятроўская, Л.В.Ракава), у фальк- 
ларыстыцы (Г.А.Барташэвіч, А.С.Фядосік, Р.Р.Шырма, 
М.А.Янкоўскі), у этішпедагагічных працах (Г.П.Арлова,
В.С.Болбас, А.А.Грымаць, С.Н.Снапкоўская, Л.І.Сяр- 
мяжка).

Асобна адзначыць трэба працы беларускіх даследчы- 
каў, У прыватнасці; Г.П.Арлова сканцэнтравала сваю ўвагу 
на вывучэнні праблемы пераемнасці народнай i навуко- 
вай педагогікі ў развііцц тэорыі маральнага выхавання; 
А.А.Грымаць адігюстроўваў MaiMbiMacni выкарыстання 
этаапедагагічных ведаў у сучасным сямейным выхаванні, 
звяртаючы ўвагу на выхаванне маральнасці асобы; 
А.Э.Крьгоаносава акцэнтавалаўвагу на вывучэнні ідэй ма
ральнага выхавання ў народнай педагогіцы беларусаў. 
На выхаваўчыя .магаььмасщ беларускіх казак, песень, пры- 
казак звярталі ўвагу даследчыкі: Г.А.Барташэвіч, 
М.Я.Грынблат, К.П.Кабашнікаў, А.С.Ліс, А.С.Фядосік,
І.К.Цішчанка.

Рэфармаванне школы, далейшае развіцце адукацыі 
найцяснейшым чынам звязаны з іювььмі падыходамі да 
выхаваўчай работы, дзе пэўнае месца адводзіцца народ
най педагогіцы. Канцэпцыі "Аб адукацыі і выхавашн", 
"Выхаванне ў нацыянальнай школе Беларусі”, "Выхаван
не дзяцей і моладзі ў Рэснубліш>і Беларусь" разглядаюць 
народную ііедагогіку як неад'емную частку духоўна-ма- 
ральнага адраджэння асобы.

Такім чынам, інтэгратыўнуіо мэту сучаснай гума- 
ністычнай адукацыйнай сістэмы можна сфармуляваць як 
фарміраванне самастойнай, свабоднай, творчай асобы на 
аснове авалодання ею агульначалавечымі каштоўііасцямі, 
нацыянальна-кулыурнай спадчынай, развіцце талеіпу.

I Іародная педагоітка -  корань, які сілкуе педагогіку сен- 
няшняга дня. Яна дапаможа выхаваць настаўніка не на- 
цыяналістам, а асобай, якая мае дачыненне да ўсяго свету, 
асобай, якая выгадавананалепшых культурных дасягнен- 
нях чалавецтва, асобай, якая здольна да інтэграцыі ў сус- 
ветную культуру і цывілізацыю, асобай якая не згубіла сва
ей нацыянальнай самабытнасці [2, 18].

Прымаючы над увагу вялікую маральнзто каштоўнасць 
народнай педагогікі, а таксама той факт, што маральныя 
каштоўнасньш арыентацыі сучаснай моладзі сфармірава- 
ны на недастаткова высокім узроўні, трэба асабовую ўвагу 
надаць маральнам}' выхаванню асобы настаўніка на ас- 
новс іумаішых традыцый народнай педагогікі.

"Усе тэта сведчыць пра неабходнасць узнаўлення 
беларускай народнай педагогікі, дзеля таго каб аднавіць 
яе ў яе ж спрадвечных правах, выкарыстаць народную м>д- 
расць дзеля вырашэння сучасных педагагічных задач" 
[1,4].
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ДА НА ДВУХСТУПЕНЧАТУЮ СИСТЕМУ ОБРА
ЗОВАНИЯ

О.С. Жук
Академия последипломного образования 
Минск, Беларусь

Последние десятилетия истории высшего образования 
в Респу'блике Беларусь характеризуются ростом числа 
высших учебных заведений (в том числе негосударствен
ных), получештем институтами статуса уштверситетов, 
стремлением отечественной высшей школы соответство
вать мировым стандартам. Интеграция в мировую систе
му высшего образоваішя системы высшего профессио
нального образования РБ при сохранении и развитии до
стижений и традиций высшей школы -  вот одтш из прин
ципов государственной политики, зафиксированный в за
коне "Об образовании".

Формироватше и развитие системы образования в Рес
публике Беларусь осуществляется в соответствии с кон- 
ститутшоиными требованиями и гарантиями в области 
образовашгя, обеспечивающими равенство в его получе
нии, единство образовательной системы и преемствен
ность всех ступеней обучения. Струтоура национальной 
системы образования базируется на Констшуиии Респуб
лики Беларусь, Законах "Об образованші", "О правах ре
бенка", " О языках" и других нормативно-правовых доку
ментах, регулирующих ее деятельность. Образоваше под
разделяется на основное и дополнительное, включает в 
себя все виды и формы образовательной деятельности, 
осуществляемой государствешгыми и частными образо
вательными учреждениями. Основное образование в рес
публике имеет следующие ступени:

-  дошкольное;
-  общее базовое;
-  общее среднее;
-  профессионально-техническое;
-  среднее специальное;
-  высшее;
-  послевузовское.
Реформа высшего образования связана с поиском 

принципиашно новых форм организации обучения, рас
ширением общетеоретической, мировоззренчекой и спе
циальной подготовки, обеспечивающей всестороннее раз
витие свойств личности и профессиональных качеств обу
чающихся.

Переход на многоуровневую систему образования в 
Республике Беларусь осуществляется в соответствии с за
коном "Об образовании в Республике Беларусь" от 29 ок
тября 1991 года, "Положением о многоуровневой систе
ме высшего образования в Респу блике Беларусь"( приказ 
Министерства образования Х£225 от 04.08.1994г.)

Система высшего образования включает две ступеш 
-  спетщалист и магистратура. Выпускник, имеющий дип
лом специалиста - это человек с высшим грофессиональ- 
ным образованием, обладаюпщй глубокими знапия.ми в 
области фундаменталышгх наук, а также знаниями и на
выками, достаточными для ведения производственной, пе
дагогической и научно-исследовательской деятельности. 
Второй уровень высшего образования -  магистратура -  
ориентирован на научно-исследовательскую и научно-пе
дагогическую деятельность и включающий углубление об

126



прочных и глубоких знаний. Во-вторых, преемственность 
в обучении предполагает углубление знаний, осмысление 
пройденного на новом уровне. В-третьих, преемствен
ность означает развитие старых знаний под влиянием но
вых. Когда преподавание нового материала базируется на 
старых знаниях, то это ведет к построению совершенной 
системы знаний, где новое и старое взаимно дополняет 
друг друга. В-четвертых, преемственность связьшается с 
повторением учебного материала, которое не должно сво
диться к мехаішческому воспроизведению одного и того 
же материала.(2,29)

Так, на ступени подготовки специалиста, содержание 
иноязычного образования состоит из двух модулей; мо
дуля социокультурного общения и модуля профессиональ
ного общения. Целью иноязычного образования на этом 
уровне является коммуникативное и социокультурное раз
витие личности, способной использовать иностранный 
язык как средство общения в диалоге культур. На ступени 
магистерской подготовки обучение ведется в рамках мо
дуля научного общения. Целью обучения является овла
дение иностранным язьнсом как средством межкультур
ной коммушпсации в различных сферах научной и про
фессиональной деятельности, а также средством социо
культурного развития личности и формирования ценнос- 
тньк ориентиров в диалоге культур.(3,6)

Рассмотрение принципа преемственности не ограни
чивается раскрытием только содержательно-информаци
онной стороны, те. преемственности в содержании обра
зования. Не меньщее внимание исследователи уделяют и 
рассмотрению этого принципа с позиции деятельности 
учащихся, учета качественных изменений, происходящих 
в личности. Организация учения взрослого человека во 
многом зависит от личности обучаемого, его психологи
ческих, социальных и физических возможностей. Время 
учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности, ко
торый отличается сложностью становления личностных 
черт, укрепляются такие качеству как настойчивость, са
мостоятельность (5,162). В это время наблюдаются коле
бания показателей мнемических и логических функций, 
выявляется повышение продуктивности памяти и мыш
ления.

Ряд педагогических исследований, посвященных воп
росам преемственности в обучении направлен на то, что
бы определить пути реализации данного принципа в вос
питательно-образовательном процессе. Такие авторы как 
А.Н.Андриянчик, Л.П.Захарченко, С.А.Тимощенко рас
сматривают преемственность между этапами непрерьш- 
ного образования, и основное внимание уделяют следую
щим аспектам: утлублению и расширению содержания об- 
разовашгя, разработке "сквозньк" учебных программ, ак
тивизации учебно-познавательной деятельности, внедре
нию новых форм обучения. Другие исследователи (Л.А.- 
Байкова, Е.В .Ковалева) рассматривают преемственность 
между ступенями образовательного процесса на одном 
уровне. Здесь на первый план вькодят вопросы форми
рования учебньк умений, повышение мотивации разви
тие познавательного интереса и способностей. Третья 
группа ученых (А.Г.Мороз, Н.В.Терехова, О.В.Шарико- 
ва) изучает пути реализации преемственности через раз
личные виды деятельности.

Правила реализащш преемственности в обучении 
были сформулированы Ю.А.Кустовым и к наиболее важ
ным из них он относит следующие: выделить основные 
этапы формирования личности, ее качеств и видов дея
тельности; установить исходный и верхний уровни фор
мируемого качества или вида деятельности; выявить про
тиворечия между перспективами развития личности и ее 
настоящим состоянием; в ходе изучения конкретной дис-

инновации в  о/гганизации и соде/гжании посхедшгломного о^(газобанил
щенаучных знаний и знаний в избранной отрасли науки, 
сдачу установленных экзаменов и зачетов. Содержание 
обучения на каждой ступени определяется государствен- 
ньм стандартом по спехщальности. Однако, иностранный 
язык является обязательной дисциплиной на каждой сту
пени высшего образования.

Обучение иностранному языку происходит на всех 
образовательных ступенях по сшірально-конценгрйчес- 
кому принципу, последовательно проходя несколько эта
пов, с последующим углублением и расширением полу
ченных знаний. Задачи, стояпще перед преподавателями 
и у^тпщмися различны на каждом этапе, но все они ведут 
к достижению главной цели образования -  формирова- 
ншо гармонично и всесторонне развитой личности.

Система непрерьшного образоватшя обеспечивает про
цесс обучения и развития человека от рождения до старо
сти. Единству этой системы способствует взаимосвязан
ность каждого этапа с предыдущим и последующим эта
пами развития. Эффективность функционирования сис
темы непрерывного образования находится в прямой за
висимости от того, насколько сохраняются и совершен
ствуются преемственные связи во всех ее звеньях и ком
понентах. Основополагающим принципом в системе не
прерывного образования является преемственность, по
зволяющая осуществлять взаимосвязь довузовской, вузов
ской и послевузовской подготовки специалистов в русле 
единой образовательной системы. Это непрерывность на 
границах различных этапов в рамках целостной системы 
образоваштя, преемственность предполагает разработку 
и принятие единой системы целей и содержания образо
вания на всем протяжении обучения. Актуальность пре
емственности в обучении возрастает в связи с диверси
фикацией учебных заведений, появлетшем большого чис
ла учебников по одному' и тому же предмету, изменением 
требований общества к качеству обучения и воспитания 
и, как следствие, иными целями, задачами, содержанием 
обучения и востштания.

Единство и непрерывность основного образования 
обеспечиваются преемственностью ступеней образования, 
согласованностью учебных планов и программ, наличи
ем учреждений образования, обеспечивающих получение 
образоватшя на разных ступенях. Процесс обучения име
ет свои особенности и свое проявление преемственности 
на каждой ступени. Если внутри каждой ступени обуче
ния и воспитания преемственность в основном проявля
ется на одном уровне, т.е. происходят количественные из
менения, то переход от одной ступени к другой носит не
ровный, скачкообразный характер, связанный с качествен
ными изменениями.

Процесс обучения, призванный обеспечить целостное 
развитие личности, будет эффективным, если он учиты
вает преемственность в психическом развитии человека 
и опирается на психические закономерности протекания 
педагогического процесса. Значение преемственности со
стоит в том, что ранее сформированные знания, умения и 
навыки становятся опорой для успешного формироваштя 
новьк, условием их лучшего усвоения.

Ученые, изучающие преемственность в обучении, 
выделяют несколько аспектов данного вопроса. Во-пер
вых, рассматривают преемственность как связь предыду
щего материала с последующим, подготовку учащихся к 
усвоению нового материала, опираясь на имеющиеся зна
ния, умения и навыки. По мнению Ш.И.Ганелина преем- 
ствешость в обучении -  это такая опора на пройденное, 
такое использования и дальнейшее развитие имеющихся 
у учащихся знаний, уменшт и навыков, при которых рас- 
крьюаются основные идеи курса, взаимодействуют ста
рые и новые знания, в результате чего образуется система
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циплины вьщелить основные струкі>рные элементы темы; 
выбрать оптимальное сочетание методов, форм и средств 
обучения; установить связь между изучаемыми понятия
ми и предыдущим учебным материалом; использовать 
вновь сформированные понятия в ходе решения практи
ческих задач. (4,73) А.В.Батаршев, говоря об условиях 
реализации преемственности в методах, формах и дидак
тических приемах обучения, считает основными следую
щие условия; четкая и ясная постановка дидактических 
целей и задач обучения на каждом его этапе; учет возрас- 
T1U.1X особенностей и инпивидуатьных качеств обучаемых; 
учет уровня педагогического мастерства преподавателей; 
учет степени реализации всех структурных элементов пре
емственности в обучении (преемственности в содержа
л и  обучения и преемственности в средствах обучения).

Таким образом, преемственность, являясь общефило
софской категорией, может рассматрттваться как связь и 
согласованность ступеней и этапов учебно-воспитатель
ной работы. На каждом этапе обучения необходима так
же преемстветшость содержания, форм и методов обуче
ния, что обеспечивает отггимальное существование сис
темы непрерьшного образования

Изменения, происходящие во всей системе народного 
образоватшя в нашей стране, требуют шюго подхода к дис
циплине "Иностранттый язык" для студентов неязьшовых 
вузов. Изучение язьпсов является важной составной час
тью подготовки специалистов на всех уровнях.
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УДК 796092

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.Н. Кононов
Белорусский национальный технический университет 
Минск, Беларусь

В докладе уточняется понятие "самореапизация”. Ста
вится вопрос об активной жизненной позиции личности 
в плане ее собственного развития. Впервые поднимает
ся вопрос о критериях самореализации личности. Анали- 
зиру-ется роль физической ку.чътуры как специфический 
"механизм"самореачизаг{ииличности, диалектика ее со
циализации и индивидуализации. Делается попытка рас
крыть роль в этом процессе не только физической куль
туры. но и системы культуры в единстве всех ее сторон.

Наше общество кровно заинтересовано в макси.ма,ть- 
ной реализации социальных, сущностных сил студенчес
кой молодежи в процессе активной физкультурной или 
спортивной учебной деятельности. Поэтому' физическое

воспитание в вузе, его содержаіше и педагогические тех
нологии должны обеспечивать формирование внутрешего 
регулятива поведения человека, определяющего его осоз
нанный выбор в пользу физической культуры и спорта, 
способствующего физическому, духовному, шітеллекту- 
альному развитию личности. Человеку недостаточно по
знать самого себя, нужно найт и такой способ, средства, с 
помощью которых он сможет разумно и умело показать, 
проявить и в конечном итоге изменить себя.

Цель настоящего исследования -  дать теоретический 
анализ понятию самореализация, наметить некоторые уз
ловые моменты процесса самореализации личности как 
осуществления смысла се качества жизни.

Известно, что проблема самореализации личности под
робно анализируется в работах Б.Г. Ананьева, А.И.Зелен- 
кова, С.Л.Рубинштейна, В.А.Соколовц Г.Л.Смирнова.

Опираясь на эти работы, мы старались избежать по- 
втореішя положений, достаточно полно освещенных в них. 
Пас интересовал прежде всего еще недостаточно разра
ботанный аспект этой проблемы -  самореализация лич
ности в интересах той или иной деятельности, как внут
ренняя цель и критерш! ее развития, связь самореализа
ции со смыслом здорового образа жизни.

Чтобы прояснить нашу іюзішйю в этом вопросе, по
лагаем целесообразным рассмотреть понятие "самореа- 
лизащм" в онтологическом, гносеолопяеском, социоло
гическом и аксиолопиеском аспектах (С.ДЛаптенок). Он
тологический аспект предполагает; чем богаче индивиду
альность личности юноши цти девушки, чем больше мо
лодыми людьми развішаются здоровые генетические за
датки и максимально нспользу'ются возможности биосо
циальной среды их обйтаішя, те,м основательнее прояв
ляется онтолопетеская сущность личностей. Для их раз
вития пеобходшма система взаимосвязанных меропрш- 
тий, создающих условия формирования саморазвиваю- 
щейся личности, овладение ею частью ценностей фюи- 
ческой культуры, которая необходцча человеку для физи
ческого и связанного с ш м  психического совершенство- 
вашія.

Гносеологический подход заключается в том, чтобы 
теоретически, на уровне достнжеішя познавательных нау'к 
осмыс.шть сущность фюической культу'ры, спорта и ту'- 
ризма -  ушіверсального средства для фор.мирования сис
темы общечеловеческих ценностей, гу'маннстігческого 
сознания, волевых и нравственньк качеств личности, не
обходимых для формирования здорового образа жйзші,

Сошюлогический аспект, понашему’ мнешпо, являет
ся самым KOHCTpynKTiffiHbiM. Он дает возможность высве
чивать проблемы студенческой молодежи "изнутри" по
средством соответствующего методического инструмен
тария: аношшных опросов, интервью, экспертных оце
нок, контент-андлиза, включенного наблюдешм, изуиешш 
статистических данных и официальных документов. Уни- 
версдльность методов помогает выявить сокровенное и в 
то же время наиболее типичное у личности: уровень моти
вации, знания, а также закономерности, проявляющиеся 
в обеспечении различных компонентов здоровья: физи
ческого, соматического, психического и социального. От
метим лишь несколько существенных моментов, выявлен
ных нами при проведении социологических исследова
ний. Прежде всего, рельефно обозначена очень высокая 
ориентация студенческой молодежи на самореализащио 
во всех видах физкультурной деятельности -  52,6%. В то 
же время 24,7% студентов из числа опрошенных не в пол
ной мере владеют диалектикой самореализащги. Это зна
чит, что фюкулыу'рная деятельность в вузе в современ
ных условиях пока еще не стала фундаментальной сфе
рой самореализанщл студенческой молодежи и продолжает 
оставаться проблематичной.
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Аксиологический подход связан, прежде всего с цен

ностно-мировоззренческими установками студенческой 
молодежи на формирование здорового образа жизни. 
Образовывается уникальный сплав формирования физи
ческой культуры личности -  органическое единство мо
тивов, знаний, двигательнт>1х умений и навыков. Проис
ходит это в силу возникновения новых разнообразных ин
тересов и потребностей индивида, благодаря вовлечению 
его в различные виды массовой физк}Д[ьтурной деятель
ности. Включеішость личности в конкретный формат фи
зической культуры означает, что индивид все основатель
нее заставляет работать на ее "самость" всю внепптюю 
среду, интерноризирует физкультурные ценности. Осваи
вая эти ценности, личность самореализуется фтически, 
духовно и психически.

Подводя итог вышеизложешюму', понятие самореали
зация можно определить как один из важнейпшх мотивов 
человеческой деятельности, стремление испытать и выя
вить свои силы и способности в процессе физкультурной 
деятельности.

Для актуализации самореализации необходимы не 
только знания, но и двигательные умения и навыки.

Самореализация личности возможна только в процес
се активной физкультурной деятельности. Овладение та
ким видом деятельности и регулярное включение в нее -  
обязательные условия самореализации личности.

J. Бельский И .В. Системы эффективной тренировки. -  
Мн.; "В еда-Н ", 2 0 0 2 .-3 5 2  с.

2. Бойченко С.Д., Бельский И.В. Классическая теория физи
ческой культуры -  Мн.: "Лазурак", 2002. -  312 с.

3. Сыманович П.Г. Теоретический основы многолетней под
готовки стрежов из лука. ~  Мн.: БН'ГУ, 2005. -  170 с.

УДК 378.014.53

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНтаОСТИ ВЫПУСКНИ
КА ВУЗА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

О.В. Веремейчик
Минский государственный .пингвистический
университет
Минск, Беларусь

Вхождение Республики Беларусь в мировое образова
тельное пространство и переход на многоуровневую сис
тему' обучения требует от систехш высшего образования 
обеспечения такой подготовки высоко-профессиональных 
специалистов, которая мота бы сочетать в себе готовность 
решать задачи высокой степени неопределенности с уче- 
то.м социально-экономических проблем, возникаюших в 
современной действительности.

Традиционная модель образования ориентирована 
преиму'щественно на "передачу" от учителя к ученикам 
необходимого запаса знаний. "Существующее предмет- 
но-знаниевое образование может в лучшем случае обес
печить реализацию ориентировочного компонента твор
ческой активности, но не более того" [2, с. 11]. Актуально 
"не столько располагать знаниями как таковыми, сколько 
обладать определенньгми лтностными характеристика
ми и уметь в любой момент найти и отобрать ну'жные зна
ния в созданных человечеством огромных хранилищах ин
формации" [1, с.20].

Альтернативой традиционному' подходу, знаниево-ори- 
ентированной образовате.чьной модели выступает компе- 
тентностный подход, который является предметом иссле
дования целого ряда ученых (О.Л.Жук, И.А.Зимняя,

Е.Я.Коган, О.Е.Лебедев, А.В.Макаров, А.В.Хуторской, и 
др.). В основе компетентностного подхода лежат идеи 
общего и личностного развития, сформулированные в 
контексте психолого-педагогических концепций развива
ющего и личностио-ориентированного образования. Ком- 
петентностный подход выдвигает на первое место не ин
формированность обучаемого, а его умение разрешать 
проблемы, возникаюгцие в определенных ситуациях: 1) в 
познании и объяснении явлений действительности; 2) при 
освоении современной техники и технологий; 3) во взаи
моотношениях людей; 4) в практической жизни при вы
полнении социальных ролей; 5) в правовых нормах и ад
министративных структурах, в потребительских и эсте
тических оценках; 6) при выборе профессии; 7) при необ
ходимости разрешения собствеішых проблем.

Компетентностный подход не противопоставляется ут
вердившейся в педагогике понятийной триаде знания -  
умения -  навыки. Знания носят практико-ориентировоч
ный, межпредметный характер. Компетентностный под
ход лишь "специально подчеркивает значение опыта, уме
ний, навыков, но сохраняет методологическую и методи
ческую самостоятельность в целеполагании, определении 
контрольных параметров и приоритетов" [4, с.30].

Внутри компетентностного подхода выделяются два 
базовых понятия; компетешшя и компетентность. Хутор
ской А.В. определяет компетенцию как совоку'пность вза
имосвязанных качеств личности, (знаний, умений, навы
ков) задаваемых по отношению к определешюму кругу 
предметов и процессов и необходимых, чтобы качествен
но продуктивно действовать по отношению к ним. Ком
петентность трактуется автором как владение, обладание 
человеком соответствующей компетенцией, включающей 
его личностное отношение к ней и предмету действитель
ности [7, с.5-6]. Компетентность обучаемого, как отмеча
ет А.В. Хуторской, предполагает целый спектр его лично
стных качеств. "Понятие компетентности шире понятия 
знания, или умения, или навыка.. .Оно включает не толь
ко когнитивнх’ю и операционально-технологическую со
ставляющие, но и мотивационную, этическ)'ю, соци
альную и поведенческую" [6, с. 14].

В профессиональной сфере различают такие компе
тенции как:
-  специальные, определяющие владение собственно 

профессиональной деятельностью на достаточно вы
соком уровне, готовность к инновация.м в профессио
нальной области;

-  ключевые (key competencies) обеспечивающие эффек
тивное решение разнообразных задач и выіюлнеіше 
социально-профессиональных ролей и функций на 
основе единства знаний, обобщенных >'мений и уни
версальных способностей [3].
На симпозиуме в Берне по программе Совета Европы 

(27-30 марта 1996 г.) бьшо принято определение пяти клю- 
чевьк компетенций, которыми "должны быть оснащены 
молодые европейцы". Это: политические и социальные 
компетенции; компетенции, связанные с жизнью в мно
гокультурном обществе; компетенции, относящиеся к вла
дению устной и письменной коммутижацией; компетен- 
шпт, связанные с возрастанием тшформагизации общества; 
способность учиться на протяжении жизни в качестве 
основы непрерывного обучения в контексте как личной 
профессиональной, так и социальной жизни [8, с.П].

Анализ источников [1,2, 3, 5, 7] показывает, что в об
разовательной практике отсутствует единый подход к про
блеме отбора ключевых компетенций в качестве целей- 
ориентиров современного образования. Российский ис
следователь, академик РАО И.А.Зимняя выделяет три клас
са ключевьк компетенций вьшускника школы и вуза:
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-  компетенции, относящиеся к самому человеку как лич
ности, субъекту деятельности, общения;

-  компетенции, относящиеся к социальному взаимодей
ствию человека и социальной сферы;

-  компетенции, относящиеся к деятельности человека;
[5, с. 41].
А.В.Хуторской, рассматривая проблему ключевых юэм- 

петенций в рамках личностно-ориентированной парадиг
мы в системе щкольного образования, вводит понятие об- 
разовательньк компетенций. Образовательная компетен
ция -  это совокупность взаимосвязанньк смысловых ори
ентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности 
обучаемого, необходимых, чтобы осуществлять личност- 
но и социально значимую продуктивную деятельность по 
отношению к объектам реальной действительности. К ним 
автор относит ключевые, общепредметные и предметные. 
Ключевые образовательные компетенции включают: цен
ностно-смысловую компетенцию; общекультурную ком
петенцию; учебно-познавательную компетеішйю; инфор
мационную компетешщю; коммуникативную компетен
цию; сощтально-трудовую компетенцию; и компетенцию 
личностного са.мосовершенствования [7, с.8-9]. Образо
вательные компетенции, по мнению А.В .Хуторского, от
носятся не ко всем видам деятельности, в которых уча
ствует человек, а только к тем, которые охватывают ос
новные образователышіе области и учебные предметы. 
Такие кОлМпетенции отражают предагетно-деятельностную 
составляющую общего образования и призваны обеспе
чить комплексное достижение его целей [7, с.7].

О.Л. Жук проведен сравнительный анализ подходов к 
обоснованию и выделению рядом исследователей груп
пы ключевых компетенций выпускника щколы и вуза 
(табл. 1).

Результатом анализа приведенной автором таблицы 
стало определение ключевых компетенций выпускника 
вуза: социальные; профессиональные; коммуникативные; 
информационные; образовательные.

Как отмечалось выще, особую роль в раьжах компе- 
теншостнго подхода играет опыт рещения разнообразных 
задач и выполнения социальньк ролей и функций на ос
нове сформированных знаний, универсальных способно
стей и видов готовности, относящиеся к различным сфе
рам социальной жизни. Такой огшт формируется за счет 
активных форм и методов обучения, путем включения обу
чаемых в созданные в целостном учебно-воспитательном 
процессе ситуации, имитирующие жизненные и профес
сиональные проблемы, а также благодаря использованию 
в улебном процессе личностно-развивающих технологий, 
проектно-исследовательских форм и методов обучения.

обеспечит вооружеше будущих специалистов не толь
ко знаниями, но и способами профессионального мыш
ления и деятельности, развитие способностей к решению 
задач с высокой степенью неопределенности в новой ди
намично меняющейся экономической и социокультурной 
ситуации.

1. Андреев А. Л. Компетентностная парадигма в образовании: 
опьп- философско-методологического анаішза // Педагога- 
к а . - 2 0 0 5 . - № 4 . - С .  19-27.

Таблица 1
Иерархическая зависимость ключевых компетенций в авторской интерпретации

Сфера
деятельности

Авторская позиция

А.В.Хуторской О.С.Таизова МСтобарт
М. Холстед, 

Т.Орджи
И.А.Зимняя

Социально
личностная

1.Ценностно
смысловая. 
2.0бщекуль- 
турная

2. Социальная 1. Политические 
и социальные 
КОМПЕТЕНЦИИ.
2. Компетенции, 
касаюгциеся жизни в 
ьшогокультурном 
обществе

З.Работав
команде

2.Ценностно- 
смысловая. 
4.Г раждан- 
ствеішая.
1 .Здоровье- 
сбережение

Учебная, 
трудовая или 
профессио
нальная 
деятельность

3.Учебно- 
познаватель
ная.

4.Трудовая
/профессио-
начьная

1.Работа 
с числом 
(математика)

3.Интеграция
знаний
8-Познава-
тельная
задача
9.Предметно-
деяггельностная

Коммуни
кация

5.Комм>™
кативная

5.Комм>™-
кативная

3.Компетенции, 
касающиеся 
владения уст
ным и письмен- 
нььм общением

2.Комм>'НИ-
кации

7.0бщение

Информа
ционная

4.Информа-
ционная

3.Информа
ционная

4.Компете1щии, 
связанные с 
возникновением 
общества 
информации

З.Информа-
ішонные
технологии

Ю.Информа-
циошю-
технологичес-
кая

Личностное
самосовер
шенствова
ние

У.Личност-
ное
самосовер
шенство
вание

ЬСамостоя-
тельная
познаватель
ная
деятельность

З.Компегешщи, 
реализ>тощие 
способность 
у з̂иться 
всю жизнь

4. Самообу
чение и 
самопре- 
зентации

5.Самосовер
шенствование, 
саморазвитие

*В основе приводимого автором перечня ключевых компетенций -  их иерархическая зависимость.
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РЕФОРМАТОРСКАЯ ПЕДАГОГИКА ФРАНЦИИ 
КОНЦА XIX -  НАЧАЛА XX В. В КОНТЕКСТЕ ИН
ТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

А.А. Галдукевич
Минский государственный лингвистический
университет
Минск, Беларусь

С целью обеспечения результативности проводимых в 
системе высшего образованш в Республике Беларусь ре
форм есть необходимость обращения к зарубежному 
опыту, к истокам одного из прогрессивных в отечествен
ной педагогике направлений по использованию интерак
тивного обучения в учебном процессе вуза. Идеи и опыт 
французских педагогов-реформаторов рассмотрены 
с позиций современной концепции интерактивного обу
чения.

Одной из актуальных и наиболее перспективных про
блем современного образования является проблема инте
рактивного обучения -  одно из наиболее интенсивно раз
вивающихся направлений дидактики высшей школы, учи- 
тьшающей реалии современного мира. Основанное на ак
тивном взаимодействии участников учебного процесса 
посредством использования педагогом различных при
емов и средств, организации общения, в ходе которого у 
обучаемых формируются навыки взаимодействия, оно яв
ляется важнейшим инновационным направлением дидак
тики высшей школы. В связи с этим возшпсает необходи
мость глубокого проникновения в сущность и выявление 
истоков обозначенного феномена. Интерес представляет 
опыт педагогов-реформаторов Франции конца (ХІХ-ХХ 
вв.), многие идеи которых явились основополагающими 
принципами современной концепции интерактивного обу- 
чеішя.

К концу Х1Х-началу XX века, когда в стране зарожда
лись идеи реформаторского движения, Франция пережи
вала период социальных и политических преобразований. 
Они бьши порождены промышленной революцией, кото
рая к тому времени завершилась в европейских государ
ствах. Промышленность стала ведущей отраслью эконо

мики, окончательно утвердилось индустриальное обще
ство. Появились новые технологии промышленного про
изводства.

В изменившихся экономических условиях развития 
машинного и фабричного производства наблюдаются кри
зисные явления, прежде всего, экономического, соішаль- 
ного и политического характера. Кризис захватил также и 
социокультурную сферу, оказал влияние на социально- 
психологическую атмосферу общества. Огрокшый потен
циал, накопленный человечеством за долгие годы его раз
вития, неожиданно восстал против самих творцов. Имен
но поэтому на рубеже ХІХ-ХХ веков стаю бурно разви
ваться человековедение, все большую акгу'альность при
обретала проблема человеческой индивидуатьности, сво
боды и творческого развития.

Большое внимание уделялось развитию тех направле
ний знания, которые обеспечивали изучение обучаемого 
и выявляли резервы становлении его личности. Одним из 
таких направлений стала реформаторская педагогика -  
влиятельное педагогическое течение коща ХЕХ -  начала 
XX вв., выступившее против отрыва педагогики от вос- 
питуе.мого, засштия чрезмерного интеллектуализма в обу
чении, лишения воспитанника права на самостоятель
ность, ограничение его деятельности узкими регламенти
рованными рамками. Ее идеи отражали потребность об
щества в подготовке через школу разностороше разви
тых инициативных людей, готовьк к активной деятель
ности в различных сферах экономической, государствен
ной и общественной жизни. Это течение обьедшшло мно
гих педагогов, требовавших радикального изменения орга
низации школы, содержания и методов воспитания и обу
чения; оно сыграло позитивную роль в развит™ педаго
гической теории и школьной практики в Европе в XX в.

Активными деятелями реформаторской педагогики 
бьши А.Феррьер, О. Декроли, Э. Демолен, Г.Литц, Г.Вине- 
кен, Дж.Дьюи и многие другие педагоги. Представители 
реформаторской педагогики считали себя последователя
ми Ж.-Ж.Руссо, выдвинувшего идею естественного вос
питания, вследствие чего реформаторскую педагогику 
иногда называют пеоруссоизмом или неофилантропизмом.

Основными теоретическими положениями, пропаган
дируемыми педагогами-реформаторами, бьши:

-  пришщп развития личности на основе врожденных 
способностей;

-  правішьное видение восіштаішйка, признание свое
образия и самобытности его психики;

-  выявление и мобилизация активности обучаемого;
-  опора на собствешаш практический опыт;
-  использование внутренних интересов ученика [1, 

с.18-19].
Глубокое внимание к особенностям психологии вос

питанника, стремление преодолеть пороки книжно-вер
бального обучения, интересные эксперименты в области 
активизации учебного процесса и применения новых 
принципов и методов в процессе обучения -  таковы об
щие позитивные аспекты теории и практики реформатор
ской педагогики. Для Франции, где "педагогический тра- 
дшщонализм" до сих пор сохраняет весьма прочные по
зиции, тшновационные идеи реформаторской педагогики 
в XIX в. вьштядели чрезвычайно революционньгми.

Теоретики реформаторской педагогики различали ум
ственное развитие и образование, отдавая предпочтение 
первому, поскольку "приучить ум к ясному, здравому мьпп- 
лению, нежели доставлять ему материалы намного луч
ше" [3, С.8]. Они отрицательно относились к книжному 
образованию, основанному на запоминании множества 
фактов, часто не связанных между' собой, и считали, что в 
школе учащимися должна усваиваться система логичес
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ки связанных знаний, имеющих практическое примене
ние и помогающих осмысливать явления и факсы окру
жающей жизни.

Педагоги-реформаторы придавали огромное значение 
использованию разнообразных методов и приемов обу
чения, стимузгирующих актшность об^^чаемых. Оішраясь 
преимуществешю на индукцию, педагог ведет ученика от 
фактов к выводам и обобщениям, развивает его логичес
кое мышление, стимулирует желание и умение самостоя
тельно добьшать знания.

Идейным вдохновителем реформаторской педагогики 
во Франции в конце XIX столетия являлся Эдмон Демо- 
лен -  историк, социолог и педагог, выс тупавший за созда
ние сельских средних частных плсол-интернатов, которые 
должны воспитьшать разносторонне развитых людей, спо- 
собт&іх стать активными деятелями в различных облас
тях общественной жизни. Особое значение он придавал 
развитию воли, активности, ишщиативы и самостоятель
ности об>'чаемых, готовя их тем самым к взрослой жизни.

Согласно Э. Демолен}' условия и отнощения современ
ной жизни внутри общества постояшю изменяются. За
дачей человека, по убеждению Э.Демолена, является уме
ние приспособиться к прогрессу, "что есть не просто его 
выгода, но и обязанность" [2, с.74]. В постоянно изменя
ющихся условиях человек должен опираться лишь на са
мого себя, обходиться без посторонней поддержки и не 
теряться при каких бы то ни бьшо обстоятельствах. В 1889 
году им бьша открыта пжола Рощ—заведение в своем роде 
уникальное, непохожее на прочие учебные заведения. 
Э.Демолен взял за основу систему английских государ
ственных школ, славившихся тогда высоким уровнем об
разования, и при этом обогатил принципы их действия 
собственными творческими идеями.

В каждом из своих питомцев стремился в первую оче
редь видеть личность, справедливо полагая, что качествен
ное образование невозможно без доверительных отноше
ний между т ем, кто учит, и теми, кого учат. Для реализа
ции сформулировашюго принципа необходимо перейти 
на качественно новый этап взаимодействия между обуча
емым и педагогом: учитель должен не только давать уро
ки по разным научным предметам, но и проводить с вос
питанниками свободное от учебы время. Благодаря тако
му постоянному взаимодействию "между ними устанав
ливаются отношения, очень похожие на те, которые су
ществуют между детьми и отцом, который интересуется 
как их учением, так и играми и вообще всей их повсед
невной жизнью" [2, с. 111].

Установление доверительных, близких отношений 
между учителем и учеіпжом также достигается благодаря 
особым приемам школьного обучения. Он состоит в ак
тивном вовлечении всех обучаемых в учебный процесс, 
что реализуется благодаря особому способу ведения уро
ка. Вся работа в классе проходит под постоянным наблю
дением учителя, который ходит в это время среди учени
ков, то отвечая на вопросы, с которыми к нему обращают
ся, то помогая ученикам разобраться в какой-нибудь труд
ности, исправляя неправильные приемы работы, ободряя 
старательных и подтягивая лештвых. Таким образом, учи
тель остается в постоянном общении с учениками. По ут
верждению Э.Демолена, это единственный педагогичес
кий прием, о котором упоминал еще Мошень -  "шлифов
ка мозга ученика посредством мозга учителя" [2, с. 112].

Возникнув и развиваясь в процессе пересмотра тра
диционных педагогических установок в пользу обогаще
ния содержания и активизации учебного процесса, рефор
маторская педагогика послужила важным обоснованием 
обновления содержания образования, его форм, средств, 
методов и приемов в первой половине XX столетия. Мно
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гие идеи педагоговреформаторов явшшсь основополага
ющими принципами современной концепции интерактив
ного обучения, к которым мы относим следующие:
-  внедрение и использование в учебно-воспитательном 

процессе активных методов обучения, позволяющих 
повышать интеллектуальную и эмоциональную актив
ность обучаемых;

-  отказ от традиционной системы взаимоотношешй 
между педагогом и обучаемым, основаштой на доми
нировании педагога и безукоризненном подчинении 
ему воспитанника и переход к установлению между 
ними доверительных, дружеских отношений с сохра
нением учительского авторитета;

-  постулирование необходимости связи процесса обу
чения с жизнью, что позволяет рассматривать тіроцесс 
обучения как подготовку к взрослой, самостоятельной 
жизни воспитанника, человека активного, творчески 
мыслящего и преобразовьшающего действительность;

-  признание исключительной роли личного практичес
кого опыта об>'чаемого в усвоении учебных знаний;

-  приспособление учебно-воспитательного процесса к 
интересам и стремлениям учеников.
Очевидным является тот факт, что обращение к зару

бежному педагогическому наследию прошлого обогаща
ет современную отечественную науку новым конструк
тивным знанием, что бесспорно полезно в контексте про
водимых в системе высшего образования Республики Бе
ларусь преобразований, направленных на улучшение ка
чественных показателей, повьппение эффекптности учеб
но-воспитательного процесса вуза.

1. Валеева Р. А. Реформаторское движение в зарубежной педа
гогике конца 19 -  начала 20 вв.: методические рекоменда
ции для студентов педагогических вузов по истории и фи
лософии образования. -  Казань: КПІУ, 1998. -  49 с.

2. Демолен Э. Новое воспитание; реформа среднего образова
ния с заменой классицизма более практическим обучением, 
имеющим в виду всесторонне развитие духовных и физи
ческих способностей ученика. -  М., 1900. -  232 с.

3. Феррьер А. О новой школе. -  М., 1912. -  62 с.

УДК 378.146.1:339

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬ
НОЙ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ В РЕЙТИНГОВОМ 
КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ

И.В. Прыгун
Белорусский государственный экономический
университет
Минск, Беларусь

Рассмотрены концептуальные вопросы авторской мето
дики формирования итоговой оценки на основании куму
лятивного подхода, апробированные в учебном процессе 
с использованием рейтинговой технологии при препода
вании дисциплины "Экономика предприятий торговли" 
на факультете экономики иуправпения торговлей БГЭУ.

1. Определеште критериев оценки.
В качестве критериев оценки выступают: 
при устных ответах:

-  полнота раскітытйя вопроса;
-  логика изложения;
-  использование основной и дополнительной литерату

ры (учебников, учебных пособий, журналов, материа
лов периодических изданий);
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-  умение делать сравнения, выводы, аналитические зак
лючения;

- культура речи;
- эмощюнальная убедительность;
-  использование различных техішческйх средств и раз

даточных материалов (таблиц, схем, слайдов и т.д.). 
при выполнении контрольных работ:

-  полнота раскрытия вопроса и правильный ответ при 
решеішй задачи;

-  логическая последовательность решения задачи;
-  аккуратность оформлеішя.

при выполнении письменных заданий (реферата, кур
совой работы):
-  полнота раскрытия вопросов;
-  целостность, системность, логическая последователь

ность;
-  умение делать правильные выводы и заключения;
-  аккуратность оформления письмешюй работы;
-  подготовка материала с помощью компьютерной тех

ники.
2. Формирование итоговой оценки.
Итоговая оценка формируется по 10-балльной шкале. 

Она складьгеается из отдельных работ и видов деятельно
сти, которые также оцениваются по 10-балльной шкале, 
но в итоговую оценку оші включазотся с определенным 
весом, задаваемым в процентах от общей суммы.

Экономисту важно иметь устойчивые навыки реше
ния разнообразных вычислитеггьных задач и умеше быс
тро принимать правильные решения. Удобнее всего про
верять эти навыки и умения при помоши письменной фор
мы контроля.

Устная проверка знаний -  экзамен -  остается самой 
важной частью итоговой оценки по дисциплтше "Эконо
мика предприятий торговли", так же как и ио многим дис
циплинам, изучаемьпи на факультете экономики и управ
ления торговлей. Ведь умение демонстрировать знания в 
форме диалога так необходимо в практической жизни.

Вид работ Удельный вес 
оценки вида 
работы,%

Контрольная работа № 1 10
Контрольная работа № 2 10
Средний балл на 
иракгаческих занятиях

5

Посещаемость лекций, 
семинарских и 
практических занятий

5

Курсовая работа 20
Экзамен в конце изучения 
курса

50

Всего 100
3. Стимулы и санкции.

Получение баллов за;
-  участие в научных конферешгиях, конкурсах, олим

пиадах + 1 балл;
-  занятие в тематических и предметных кружках, СНО 

(студенческих научных отрядах) + 1 балла;
-  выполнение индивидуальных заданий, научных работ 

+ 0,5 балла.
Снятие баллов за:
-  отсутствие на занятиях по неуважительной причине -  

0,1 балла за каждый час;
-  невьшолнение поручений преподавателя -  0,5 балла

4. Рейтинговый контроль диагностики знаний 
студентов.

Рейтинговый контроль знаний в системе накопитель
ной итоговой оценки предусматривает определение сте
пени усвоения материала и качества учебной работы сту
дента, для чего рекомендуется определять уровень зна
ний студентов:

0 уровень (соответствует "1-3" по 10-тибальной 
шкале). Студент не владеет учебным материалом на реп
родуктивном уровне.

1 уровень (соответствует "4"по 10-тибальной шка
ле). Студент владеет учебным материалом на репродук
тивном уровне или владеет частью учебного материала.

2 уровень (соответствует "5-6" по 10-тибальной 
шкале). Студент владеет учебным материалом на уровне 
понимания.

3 уровень (соответствует "7-8" по 10-тибальной 
шкапе). Студент владеет определенным объемом учебно
го материала, способен его анализировать, но не имеет 
достаточных знаний для формулирования вьтодов, срав
нения теоретических знаний с практикой.

4 уровень (соответствует "9-10" по 10-тибальной 
шкапе). Студент свободно владеет учебным материалом 
на основе изучения основной и дополнительной литера
туры, аргументирует свои высказьтания, проявляет твор
ческий подход к выполнению индивидуальных и коллек
тивных заданий при самостоятельной работе.

1. Прыгун И .В . Формирование итоговой оценки по курсу "Це
нообразование"// Итшовационные технологии обучения в 
системе подготовки кадров экономического профиля: Тез. 
докл. науч.-метод, конф. проф.-препод. состава, Минск, 
3 апреля 2002 г./ Мин-во образ. Респ. Беларусь. Белор. гос. 
окон, ун-т; Редкол.: Бондарь А.В. и др. -  Мн.: БГЭУ, 2002. -
С. 203-204.

2. Прыгун И.В. О применении накопительной системы оцен
ки знаний студентов в преподавании экономических дис
циплин// Йнновацйоішыетехнолшнй образования взрослых: 
Маг. Респ. науч.-практ. конф., 17-18 марта 2005 г./ Мин-во 
образ. Респ. Беларусь. Белор. национ. техн. ун-т. Респ. ин-т 
игаювац. технологий; Под ред. М.М. Болбаса, Э.Я. Иваши
н а .-М н .: БИТУ 2 0 0 5 .- С .  151-152.
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕПОДАВА
ТЕЛЯ СИСТЕМ Ы  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ
РАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

В.И. Молочко, Л.Н. Аксенова
Белорусский национапьный технический университет 
Минск, Беларусь

Компетентностный подход к деятечьности преподава- 
тепя общепрофессионапьных и специапьных предметов 
(дисцитин), курсов повышения квалификации предпола
гает выделение групп кшпетенций педагога. Нами опре
делены требования к различным модулям компетенций 
педагога (макрокампетенции, мезокомпетенции, микро- 
кампетгнции).

Сфера образования Республики Беларусь представля
ет собой сложную многокомпонентную систему, которая 
обеспечивает необходимые условия для непрерывного 
развития человека, его профессйонаішного становления 
и совершенствования. Учреждения профессионально-тех
нического и среднего спещтатшного образования, а в свя
зи с этим и система повышения квалификации, в после
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днее время н\'ждаются в более компетентных педагоги
ческих работниках.

Возросла актуальность вопроса об определении ком
петенций преподавателя. В словаре шюстранных слов ука
зывается, что термин "компетенция" (лат. competentia со
ответствие, соразмерность) означает круг полномочий ка
кого-либо учреждения или лица, круг вопросов, в кото
рых данное (компетентное) лицо обладает познаниями, 
опытом. В учебно-консультационном пособии "Менедж
мент в профессиональном образовании" компетенция ха
рактеризуется как набор конкретных умений и знаний, со- 
нровождае.мый готовностью применять эти знания и уме
ния на рабочем месте в соответствии с ф}тжциональны- 
ми требоваішямй [5].

Указанные в квалификационном справочнике [2] дол
жностные обязанности преподавате.ля профессионально- 
технического и среднего спеішального учебного заведе
ния, а также учет особенностей национальной системы 
образования и международного опыта, позволили нам 
построить компетентностную модель преподавате.ля, в ко
торой компетенция на уровне специальности -  это мак
рокомпетенция, состоящая из совокупности функциональ
ных мезокомпетенішй, которые в свою очередь, состоят 
из операционных микрокомпетенций.

Макрокомпетенция преподавателя учреждения про
фессионально-технического и среднего специального об
разования -  формігрованйе у об>чаемых знаний, умений 
и качеств личности в соответствии с государственны.ми 
образовательными стандартами, обеспечение професси
онального становления об>'чаекшх и их развит ия. Мезо- 
компетенции преподавателя предполагают наличие у него 
деятельностньк воз.можностей. Главные из них следую
щие:

Преподавательская деятельность: владеть современ
ными методами и методика.ми теоретического обучения 
по общспрофессионалышм и специальным учебным 
предметам (дисцштлинам), оргаштзовывать, оценивать и 
коррелировать педагогический процесс на основе лич
ностно-ориентированного подхода и теории развивающего 
обучения; соверщенствовать педагогический процесс на 
основе поиска оптимальных методов, форм, средств обу
чения, прймепеішя современных педагогических и инфор
мационных технологий; владеть современными метода
ми и методиками идеологического и нравственного вос
питания об\чаемых; организовывать конструктивное пе
дагогическое общение; соблюдать права обучаемых, ока
зывать им педагогическую поддержку.

Учебно-методическая деятельность: умения разра
батывать нормат ивную, учебно-программную документа
цию (учебные планы, программы и т.п.); учебно-методи
ческие комплексы и адаптировать их к реальным услови
ям; внедрять в учебно-воспитательный процесс педаго
гические технологии, автоматизированные средства обу
чения, быть способным создавать и развивать материаль- 
но-техническу'ю базу учреждения образования.

Оргмиизационно-управленческая деятельность: осу
ществлять перспективное и текущее штанирование учеб
ной, производственной, воспитательной работы; быть спо
собным участвовать в организационно-методической де
ятельности учреждения образования (в работе педагоги
ческого совета, методических комиссий, творческих обье- 
ДИНСНТ1Й педагогов и др.); быть способным обеспечивать 
качество профсссионшюного обучения и воспитания в со
ответствии с требованиями государственных образова
тельных стандартов; составлять докутиентацию (грас})ики 
работ, инструкции, платгы, заявки, деловые письма и т.п.), 
а также отчетную документацию по установленным фор
мам; готовить доклады, методические разработки, мате-
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риатН)! к профессиональным конкурсам и смотрам; под
держивать и контролировать трудовую и производствен
ную дйсцйшійну.

Познаватепьная деят&чъностъ: уметь анализировать 
проблемы профессионального образования, техники и тех
нологии; обладать базовыми научными знаниями и уметь 
применять их для решения теоретических и практичес
ких задач; владеть методами научного познания, систем
ным и сравнительным анализом; уметь работать с компь
ютерной техникой; владеть современными методами по
иска, обработки и использования информации; быть спо
собным порождать новые идеи; владеть лингвистически
ми навыками (у'стная и шгсьменная коммуникация) и ино
странным языком как средством профессионального об
щения.

Научно-исследоватечъская дгятечьность: быть зна
комым с методами педагогических и технических иссле
дований; организовывать и проводить педагогический и 
техішческйй эксперимент, интерпретировать результаты 
исследования; организовывать и проводить мониторинг 
качества учебно-воспитательного процесса; проводить на
учно-исследовательскую работу.

Проектно-конструкторская и производственно-тех
нологическая дгятечьность: работать с техшіческой и 
справочной литературой; обладать графическими навы
ками; знать современный уровень техники и те.хнологии 
по направлению специальности; быть сіюсобш.ім проек
тировать новые материальные объекты шш создавать но
вый интеллектуальный продукт; анализировать состав, 
структуру и пришщпы работы технических объектов; знать 
и соблюдать правила и нормы охраны труда, пожарной и 
экологической безопасности.

Наряду с сутубо профессиональными компетенциями, 
преподаватель до.лжен выполнять компетежши, связанные 
с деятельностью в поликультурном обществе.

Компетенции в сфере общественной деятечьности: 
проявлять качества гражданина; выполнять роли шбира- 
те.ля, члена социальной ірутшы, коллектива; уметь анали
зировать исторические и современные проблемы соци
ально-экономической и духовной жизни общества, знать 
идео.логию белорусского государства, нравственные и іра- 
вовые нормы, уметь учіпьгеать их в своей профессиональ
ной деятельности.

Компетенции социального взаимодействия: быть спо- 
собньш к социальному взаимодействию на основе норм 
и ценностей общества, государства; уметь работать в кол
лективе, команде.

Компетенции саморазвития и здоровьесбережения: 
быть способным к критике и самокритике; быть мобиль
ным; уметь работать самостоятельно, нести персональ
ную ответственность за результаты труда; владеть культу'- 
рой мышления, речи, общения; владеть доступными ме
тодами здоровьесбережетшя; быть способным к повьппе- 
нию своего уровня профессионатьного мастерства в те
чение всей жизни.

Очевидно, что успешность (уровень) деятельности 
преподавателя находится в прямой зависимости от степе
ни овладения им вышеуказанными компетенциями. Из
вестны следуюшие уровни индивидуальной педагогичес
кой деятельности (по Н.В.Кузьминой):
• репродуктивный, когда внимание преподавателя сосре

доточено главным образом на учебной информации 
безотносительно к другим элементам педагогической 
системы (учашийся воспринимается как фон);

• адагггивный, когда педагог умеет одну и ту же инфор
мацию предъявить разными способами, адаптируя 
ее к индивидуальным особенностям восприятия 
учащихся;
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• локально-моделирующий знания и умения, когда пе

дагог относится к учащемуся как к субъекту учебно
познавательной деятельности, а не только как к объек
ту педагогического воздействия;

• системно-моделирующий знания и умения, когда к пе
дагогу приходит осознание того, что целью образова
ния является формирование профессиональной пози
ции у учащ1кся;

• системно-моделирующий творчество, когда для педа
гога "точкой отсчета" при формулировании педагоги
ческих задач становится сам учащийся и те классы за
дач, которые ему предстоит самостоятельно решать в 
будущей профессиональной деятельности.
С учетом накоплешюго нами опыта, мы можем кон

статировать, что преподаватели анализируют педагогичес
кий процесс различными способами, что определяет сту
пень абстракции в описании явлений действительности 
(по В.П.Беспалько):
• ступень феноменологическая', внешнее, описательное 

изложение фактов и явлений, каталогизация объектов, 
констатация их свойств и качеств с использованием 
преимущественно естественного (житейского) язьпса;

• ступень аналитико-синтетическая, предсказатель
ная'. элементарное объяснение явлений и свойств 
объектов, известны закономерности, сущность и свой
ства объектов и явлений, то есть создаются условия 
для предсказания направленности и возможііых исхо
дов явлений и процессов с использованием понятий
ного языка педагогики;

• ступень прогностическая', моделируются педагогичес
кие процессы, известны основные законы функцио- 
ішрованйя объектов, используется аналитический язык 
педагогики и общенаучные методы познания;

• ступень аксиоматическая', явлетшя объясняются с про
никновением в их сущность, при этом возможен точ
ный и долгосрочтаій прогноз и объяснение прогноза. 
Преподаватели, работающие на репродутстітвном и

адаптивном уровне педагогаческой деятельности, при ана
лизе педагогического процесса используют такие методы 
как наб.людение, беседа, сбор информации (феноменоло
гическая ступень абстракции). Преподаватели, работаю
щие на локально-моделирующем уровне педагогической 
деятельности, используют методы анализа и синтеза, срав- 
нештя и обобщения (аналитико-синтетическая ступень аб
стракции). Преподаватели, работающие на уровне систем- 
но-моделирующем знания, используют системный подход, 
моделирование и др., которые позволяют прогнозировать 
результаты педагогическоо влияния (прогностическая сту
пень абстракции).

Таким образом, в познатши педагогического процесса 
педагог делает переход от констатации фактов и явлений 
к предсказанию возможных исходов процессов и от него 
к точному’ прогнозу'. Но при этом, мы считаем, что самая 
высокая ступень абстракщти в описании педагогических 
явлений и процессов педагогами учреждений професси
онально-технического и среднего специального образо
вания освоена не достаточно. Курсы повышения квали
фикации могут обеспечить процесс повышеішя уровня 
компетентности педагогических работников, развитие их 
субъектной позиции.

Научно-методическое сопровождение деятельности 
педагогов по освоению методов научного прогнозирова
ния результатов педагогического процесса на основе реф
лексивного отношения к своей профессиональной дея
тельности должен осуществлять преподаватель курсов 
повышения квалификазщи -  это его миссия.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ К ПРОЕКТИРОВА
НИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В.Н. Ирхин
Белгородский государственный университет 
Е.А. Богачева
Белгородский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов 
Белгород, Россия

Актуальность подготовки руководителей школ в систе
ме повышения квалификации к проектированию здоро
вьесберегающего образовательного процесса определя
ется стихийным, научно не обоснованным характером 
преобразований в контексте решения вопроса сохране
ния и укрепления здоровья школьников. Разработанная в 
БелРИПКППС технология подготовки руководителей 
школ к проектированию здоровьесберегающего образо
вательного процесса позволяет определить алгоритм 
организации деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья школьников с учетам особенностей образова
тельного учреждения, состояния макро- и микросреды, 
проводить анализ, корректировку, мониторинг работы 
школы по сохранению здоровья учащихся. "Проектиро
вание здоровьесберегающего образовательного процес
са" повышает уровень профессиональной компетентно
сти руководителей образовательных учреждений в воп
росах обеспечения здоровья, что влияет на снижение 
школьных факторов риска и улучшение состояния здоро
вья'учащихся.

Гуманистическое обновление системы образования в 
условиях социально-экономических и демократических 
реформ в России выдвигает задачу воспитания, обучешія 
и развития здорового человека в разряд приоритетных. 
Массовой школе в решении этой социально-педагогичес
кой проблемы отводится ключевая роль в Концепции де
мографического развития Российской Федерации до 2015 
года, в Нагщональной доктрине образования страны и в 
Национальных проектах "Здоровье" и "Образование". 
Вместе с тем, функционирующая на фоне социально-эко
номических, духовно-нравственных и экологических по- 
трясегшй система пжольного образования, сориентирован
ная на интеллектуализацию, стала фактором, сдерживаю
щим гуманистическое обновление и поступательное раз
витие российского общества.

Как показывает анализ исследовательских материалов 
школ Белгородской области, проведенный нами в 2005- 
2006 годах, большинство ру'ководителей и педагогов по
нимают важность обновления педагогических систем. В 
то же время только треть руководителей образовательных 
учреждений и менее половины учителей инновацию в 
сфере педагогики здоровья считают приоритетной базо
вой ценностью образования, остальные -  "одігой из важ- 
ньк задач наряду с другими".
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Одним из главных условий успешной рсализащш идей 
и принципов педагогики здоровья является подготовка пе
дагогов к здоровьетворящей профессионально-педагоги
ческой деятельности. Опрос руководителей школ показы
вает, что в образовательш.1х учреждениях проводится ра
бота в данном направлении через семинары, консульта
ции, педагогические советы ит.д. Несмотря на потери сво
его собственного здоровья и здоровья учащихся, неудов
летворенность от профессиональной деятельности, мно
гие учителя поддерживают "знаниев}^" парадигму' обра
зования, поскольку подготовлены к работе в ней. Серьез
ной проблемой является то, что сами ружоводители пткол 
не подготовлены к реализации здоровьесберегаюшего под
хода, не знакомы с механизмами здоровьетворческого об
новления образовательной системы.

Так, опрос 256 директоров и заместителей директо
ров школ показал, что наибольшие затруднения вызыва
ют: анализ состояния здоровьесберегающей деятельнос
ти, организация мониторинга состояния здоровья школь
ников и педагогов, валеологический анализ используемых 
учебшлх программ, планирование учебно-воспитательной 
работы с соблюдением санитарно-гигиенических требо
ваний в условиях интенсификации учебного процесса, 
организация режима обучетшя, обеспечивающего опти
мальную двигательную активность, оргинизация работы 
с родителями по вопросам сохранения здоровья детей, 
организация здоровьеориентированных .мсроприятггй для 
учителей, разработка новых авторских програ.мм, мето
дик, содействующих укрепленшо здоровья школьников. 
Меггее 10% руководителей отметили, что они целенаправ
ленно занимаются анализом, планированием, организа
цией, контролем и регулированием здоровьсориеггтиро- 
ванной педагогической деятельности. Одна из причин 
подобного явления -  неосведомленность руководителей 
школ о возможностях проектного подхода к решению про
блемы сохранения здоровья учащихся в образовательном 
процессе.

По мнению В.П.Беспалько, Е.С.Заир-Бека, В.М.Мона- 
хова, Е.Н.Шиянова и других ученых, проектирование по
зволяет создать более технологичный педагогический 
объект, охватить его в целостном виде, снизить до мигш- 
мума рутиншлй труд, высвободив силы и время для твор
чества. В последггие гиды тгститулами повышеггия ква
лификации ведется ггоиск возможггьгх моделей образова- 
тельггых программ, направлегшых гга повышегше профес
сиональной комггетентггостируководитеггя, в том числе и 
по вопросам охрагшг и укрешгения здоровья, напргьмер: 
"Здоровьесберегаюггіая дсятельггость в образовательггом 
учреждении" (Академия повышения кватификагдш и ггро- 
фессиоггальной переподготовки работников образования, 
г. Москва); "Обеспечеше здоровья учашрхся в образова
тельном процессе" (Алтайскггй краевой институт повы
шения квалификации работников образования); "Психо
физиологические основы эффективной оргагшзащш учеб
ного процесса" (Институт повышения квалификашгиучи- 
теггей Московской области); "Сохранение здоровья детей 
в условиях школы на основе физиологических подходов", 
(Пациональггьгй Институт Здоровья, г. Санкт-Петербург); 
"Здоровьесберегающее обу'чегше и воегтиташте" (Чуваш- 
скшт республикаггскшт институт образования); "Модели- 
роваггие воегштательной системы образовательного уч- 
режденггя, ггаправлеггпой на формирование культуры здо
ровья" (Межотраслевой институт гговышения квалифика- 
ГГ.ИИ г. Ннжгшй Новгород); "Совершенствование здоровь- 
есберегагоигей практики образовательных у'чреждегггвт в 
условиях гуманизацгти образоваггия" (Новосибирский ин
ститут г говьгшешгя кваггификагтии и переподготовки работ
ников образования); "Проектирование системы уиравле-

ггия здоровьесберегающей деятельностью игкольг" (Рязан
ский областной институт развитггя образования); "Здоро- 
вьесберегаютщге технолопш -  основа фop.vшpoвaггия г грав- 
ственного здоровья детей" (Са.марский областггой гпгсти- 
тут повышения квалнфикатгии, подготовки и переггодго- 
товки работников образовать) и другие.

Анализ программ системы повышетгя кваггификации 
педагогов позволшг вьгявить, что в содержании соответ
ствующей подготовки отраженьг такие воггросы как взаи
мосвязь процесса обучения и здоровья учащгтхся, законо
мерности возникновения умственного утомггенггя и пере
утомления в процессе учебной деятельности, роггь двига
тельной активности в предотвращеггии соо тветствующих 
ггежелательньгх эффектов, возможности использоваггггя 
средств физггческой культуры в ггелях сохранеггия и ук
репления здоровья школьников, повьгшенггя их умствен
ной работоспособности. Приводится характеристика воз- 
растггьгх особешюстей физического, ггсихического и со- 
гщаггьного развития школьников, влияние этих особешго- 
стей на выполнение умственной и фгоической деятельно
сти. Несмотря на широкий спектр воггросов педагогики 
здоровья, отраженных в программах повьггггеггия квали- 
фггкащга педагогов, имеет место недостаточное вшгмаггие 
к проблеме гтроектирования здоровьесбергающего обра
зовательного процесса в школе.

По результатам аггкетирования ггаибольшнс затрутне- 
ния при проекттгровании здоровьесберегаюшего образо- 
вательггого ггроцесса вызвали воггросы обоегговашгя кри
териев эффективности здоровьесберегающей деятельно
сти у>нгтеля; вьгчленегпге этаггов. алгоритмов ггроектиро- 
ваггия; разработки конкрстной модели здоровьесберег а- 
ющего образовательггого ггроцесса и программы монгпо- 
ринга влггяния образовательного процесса гга здоровье уча
щихся. Кроме того, руководители школ, как правпзо, не 
умеют удерживать рефлексивную позицию и вносить 
коррективы в проект. Затруднешгя, возшгкающие в про
цессе проектирования здоровьесберегающего образова
тельного процесса руководители школ связывают с недо
статком знаггггй гг ухгенгш о ггроектировании (41%), с не
достаточной ггаучно-методической помощью (44%), с не
достатком времени и сил (34%), с отсутствием методи
ческой литературьг (28%), а также с перегрузкой учебно
го т а н а  предметами. Полученньге результатьг ггозвошги 
констатировать, в осгговном, кргтгаческшг уровень подго
товленности руководителей школ к проектированию здо
ровьесберегающего образовательного ггроцесса; вьгявить 
их гготребггости в коггкрстньгх проектировочных знаниях 
и умешгях; доказать ггевозможность реализагши обозна- 
ченггьгх потребггостсй в существуюгцей структуре подго
товки руководгттелен школ на курсах повышения квали
фикации и, в то же время, необходимость разработки но
вой программьг подготовкгг руководжелей школ к рассмат- 
риваемохгу виду уггравлеггческой деятельности.

Разработагигая нами модель подготовки руководите
лей гггкол к проскгировашгю здоровьесберегающего об
разовательного процесса учитьгвает основные компоггегг- 
ты проектировочной деятельности: определение замьге- 
ла, анализ сгггу'ации, диагностггка ггроблемьг, разработка 
стратегтгческой ггрограммьг осугггествлешгя проекта, ди
намическое структурирование ггроцесса, нахождение пе- 
дагоггтческих средств, реалгоашгя проекта, оценка резуль
тата внедрения, корректггровка педагогического объекта. 
Модель гглютирует характер, скорость, степень ггзменешгй 
за время обучения на курсах повышения квалификации 
готовности руководителей проектггровать здоровьесбере- 
гагогггий образоватеггьггьгй ггроцесс. При этом реалгоуется 
оптимщгьггая ггоследоватсльность поэтагшой подготовки 
слушатеггей, включающая: орггентациогшо-теоретггческий
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этап (>’своение ютючевых теоретико-методологических по
ложений, подходов к проектированию здоровьесберега
ющего образовательного процесса); деятельностно-прак
тический этап (формирование специальных знаний и уме- 
шга); преобразующий этап (использование получешаіх 
знаний в условиях реального образовательного процесса).

Структура подютовки р^тсоводителей школ к проекти
рованию здоровьесберегающего образовательного про
цесса включает в себя определение параметров диагнос
тирования уровня базовых знаний и утиений об организа
ции образовательного процесса и у'правлешія им; обосно- 
ваіше параметров диагностирования специатьньк знаний 
и умений проектировать здоровьесберегающнй образова
тельный процесс; проведение диагностики затруднений 
руководителей школ в проектировании здоровьесберега
ющего образоватешного процесса с целью вьыснения при
чин, совместное определение мер по их устранению; обес
печение на каждом этапе подютовки таких компонентов 
готовности руководителей школ к проектированию здо
ровьесберегающего образовательного процесса:, как ког
нитивная готовность (уровень теоретических знаний); опе
рационная готовность (выявление умений); мотивацион
ная готовность (способность создавать условия для опре
деления, формирования и развития мотивов всех субъек
тов образовательного процесса).

УДК 37.015.3

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПО
ДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Е.А. Архипова
Республиканский институт высшей школы 
Минск, Беларусь

В докладе рассматриваются пути формирования инно
вационной культуры преподавателя вуза. Без инноваци
онной культуры преподавателя невозможно эффектив
но развить образовательный процесс. Автором рассмот
рены пути подготовки инновационного преподавателя в 
системе переподготовки и повышения квалификации. 
Научная новизна и значимость полученных результатов 
состоит не только в анализе состояния проблемы инно
вационного образования взрослых, но и в обосновании 
этапов инновационной деятельности.

Реформирование высшей школы предполагает внедре
ние современньк моделей взаимодействия преподавате
лей и студентов для развития их личностей. Основным 
содержанием деятельности вузовского преподавателя яв
ляется выполнение нескольких функций -  обучающей, 
воспитательской, оргаішзаторской и исследовательской. 
Однако ведущей функцией многие преподаватели счота- 
ют обучающую, ссылаясь при этом на недостаток време
ни для реализации исследовательской, инновационной 
функщш своей деятельности. Между тем именно иссле
довательская работа обогащает внутренний мир препода
вателя, развивает его творческий потенциал, повышает на
учный уровень учебно-восгштательного процесса.

Исходя из того, что факультеты повышения квали
фикации призваны повышать образовательный уроень слу
шателей, активизировать их творческий и научный потен
циал, коллективом ведущих преподавателей не только со
вершенствуются программы курсов, но и в процессе ак
тивного взаимодействия на лекциях, семшгарских, треішн- 
говых занятиях развиваются многие компоненты педаго

гических способностей: гностические, конструктйвшіе, 
организаторские, коммутшкативные, повьшеіше которых 
способствует росту заинтересованности преподавателей в 
инновационной, исследовательской деятельности.

В республике внедряется Концепция инновационной 
политики на 2003-2007 годы. В данном документе спра- 
ведлгшо отмечается, что состояние инновационной дея
тельности в любом государстве является важнейшим ин
дикатором развития общества и его экономики. Целями 
инновационной политики явзиются повышение техноло
гического уровня и конкурентоспособности производства. 
Однако без соответствующей системы в подготовке кад
ров вряд ли можно говорить об инновационной деятель
ности. "Не обладая соответствующими знаниями и опы
том, в условиях жесткой кошурснции добиться успеха в 
инновационном бизнесе крайне сложно, -  отмечается в 
Концепции". Инновации в образовании являются осно
вой повышения качества образования. Все педагоги по
нимают, что инновации -  это целенаправленное измене
ние, внесение нового в учебно-воспитательный процесс, 
повышение его эфіфектйвностй. Однако большшютво пре
подавателей работают в соответствии с теми профессио
нальными знаниями, умениями и навыками, которые они 
приобрели во время учебы в вузе или собствегаой прак
тики. Разрабатьшать же что-то новое, внедряя современ
ные идеи, технологии, осваивать и реализовывать все луч
шее и передовое стремятся, к сожалеішю, совсем немно
гие педагоги.

Для того чтобы инновационный проект начал функ
ционировать на определенной экспериментальной пло
щадке, научному консультанту необходимо предложить 
коллективу кафедры не только методологию шшовацион- 
ного проекта, стратегию его реализации, но и организо
вать работу постоянно действующего семинара, на кото
ром будут обсуокдаться как промежуточные, так и конеч- 
шіе результаты экспериментальной работы. Основной те
матикой семинаров может быть "Инновационная полити
ка и инновационная практика в образовашш", "Содержа
ние инновационной деятельности педагогов", "Нестандар
тные формы и методы обучения в вузе", "Идеологичес
кие вопросы подготовки кадров", "Основные направле
ния развития идеологической и воспитательной работы 
со студенческой молодежью в вузе" "Повышение позна
вательной активности студентов в образовательном про
цессе", "Формирование профессиональной культуры спе
циалиста", "Теоретико-методологические основания ста
новления профессионалюма преподавателя вуза", "Акти
визация самостоятельной работы студешов"и др.

Инновационная деятельность должна включать следу- 
юпще этапы:

1 .Подготовительный, в течение которого должны быть 
изучены следующие документы: "Концегщия инноватщ- 
онной полиггики Республики Беларусь на 2003-2007 годы", 
Приказ Министерства образоватшя "Об эксперименталь
ной и инновациотшой деятельности в учреждениях обра
зования в 2005/2006 годах. Закон "Об образовании" и др. 
На этом этапе должны быть проанализированы научные 
труды по инноватике, а также обобщен передовой педаго
гический опыт.

2. Проектировочный, в процессе которого должен быть 
составлен планпроспект исследования, в котором долж
ны быть четко определены участники инноващ1онного 
проекта, цель и задачи выдвигаемой проблемы, методы, 
ожидаемые результаты.

3. Диагностический, который направлен не только на 
диагностику профессиональньк компетенций преподава
телей, но и определение уровня обучаемости и обученно
сти студентов.
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4. Проектировочный -  разработка методики и меха
низмов организаши и внедрения новшеств, контроль и 
коррекция исследовательской работы в учреждении.

5. Обобщающий и внедренческий, который включает 
обобщение и анализ полученных результатов, выступле
ние с промежуточными результатахш на кафедре, Совете 
факультета, составление отчетов, подготовка публикаций.

На подготовительном этапе инновационной деятель
ности большая нагрузка падает на консультанта, который 
должен познакомить участников экспериментальной пло
щадки с методологией исследования, ознакомить участ
ников с целями образования и воспитают, проинформи
ровать участников проекта с современными авторскими 
педагогическими технологиями (Ш.А.Амонащвили, 
В.П.Беспалько, В.В.Давыдов, В.К.Дьяченко, Л.В.Зашсов, 
И.П.Иванов, П.Я.Гальперин, В.Ю.Крюіевскйй, Н.В.Кузь- 
мина, Е.Н.Ильин, А.Л.Окунев и др.) с веду'щими направ
лениями в современном образовании; модернизация, стан
дартизация и качество образования, взаимосвязь модер
низации высшего педагоійческого образовашія и перепод
готовки специалистов образования, дифференцированные 
сроки обучения и ступени высшего образования, переход 
высшего образования на двухступенчатую систему, про
блемы качества высшего образования, учебно-методичес
кие комплексы нового поколения в вузовском образовании, 
оргагшзация непрерьшного образовашгя и др.

Большинство преподавателей понимают; что происхо
дящие преобразовашія в обществе обусловили необходи
мость корешюго обновления системы высшего образова
ния, методологии и технологаи организации образователь
ного процесса. Основіаімй направлениями продуктивных 
психолого-педагогических нововведешгй являются:

1. Творчество преподавателей и руководителей вуза, 
их йнновацйоішая деятельность разработка и внедрение 
педагогических новшеств.

2. Усиление гуманитарюации содержания образования.
3. Повышение роли методических служб всех уров

ней в подготовке педагогических кадров к инновацион
ной деятельности.

4. Диагностика и аутодиагностика имеющихся дости
жений.

М.М.Потапшик отмечает, что инновационный процесс 
имеет сложное строение, он многообразен и включает 
иерархию структур:
-  деятельностная структура-совокугаюсть компонентов: 

мотивы -  цели -  задачи -  содержаі ше -  формы -  мето
ды -  результаты.

-  субъективная структура -  деятельность всех субъек
тов развития декана, его заместителя, ученых, спон
соров, преподавателей вузов, консульташов, экспер
тов, работішков органов образовашгя, аттестационной 
службы и др.

-  уровневая структура -  шшовационная деятельность 
субъектов на международном, федеральном, регио
нальном, районном (городском) и университетском 
уровнях.

-  содержательная структура -  рождеше, разработка и 
освоение новшеств в обучении, воспитательной рабо
те, управлении вузом и т.д.

-  струтоура жизненного цикла, выражающаяся в этап- 
ности; возникновение (старт) -  быстрый рост (в борь
бе с оппонент'ами, рутинерами, консервангами, скеп
тиками) — зрелость, освоешге, диффузги (проникно
вение, распространение) -  насыщение (освоешюсть 
многими людьми, проникновение во все части учеб
но-воспитательного и управленческого процессов) -  
рутинизация -  кризис -  иррадиация (модернизация 
новшества).

-  управленческая структура -- взаимодействие четырех 
видов управленческих действий: планйроваіше -  орга
низация -  руководство - контроль.

-  организационная структура инновационного процес
са включает следующие этапы: диагностический, про
гностический, собственно оргагшзащгонный, практи
ческий, обобщающий, внедренческий.
Знакомя преподавателей на курсах повышештя квали

фикации с совремешшми структурными компонентами 
шщовационной деятельности, мы обращаем вішмашге, 
что инновационная деятельность включает следующие 
фушсциональные компоненты: мотивационный, креатив
ный, технологический, рефлексивный. По данным опро
са преподавателей, 25% относят себя к неустойчивому от
ношению к инновациям. Чаще всего данные преподава
тели рассчитывают на собственные силы, собственный 
опыт в управлении учебно-познавательной деятельностью 
студентов. Учебная деятельность таких преподавателей 
строится по заранее отработанной схеме, алгоритму, твор
ческая активность практически не проявляется, повыше
ние квалификации осутцествляется по необходимости. 
32% преподавателей относят себя к среднему уровню пе- 
дагогтеской инноватики. Их отличает более высокий 
уровень удовлетворенности педагогической деятельнос
тью. Однако творческая активность попрежнему прояв
ляется в рамках воспроизводящей деятельности с некото
рыми элементами поиска новых решений. К эвристичес
кому уровню проявления инновационной деятельности, 
который характеризуется большей целенаправленностью, 
устойчивостью, осознанностью путей и способов введе
ния новшеств относят себя 28% преподавателей. Имея 
большой опыт работы, даютые преподаватели продолжа
ют искать и открывать новые способы педагогических р̂ е- 
шеншй. Этим преподавателям в большей степени харак
терны рефлексия, эмпатия, постоягшый поиск новинок 
психолого-педагоггиеской литературы. Данные педагоги 
всегда открыты новому; измекают и постояішо внедряют 
современную информацию в учебновоспитательный про
цесс. К креативному уровню инновационной деятельнос
ти относят себя, к сожалению, только 15% преподавате
лей. Данные педагоги отличаются высокой степеішю ре
зультативности инновационной деятельности, обладают 
высокой чувствительностью к проблемам, творческой ак
тивностью. Положительная эмоциональная направлен
ность деятельности стимулирует переход к устойчиво-пре- 
образутощей, активно-созидательной работе. В инноваци
онной деятельности данных преподавателей большое ме
сто зашшают импровизация, педагогическая шгтуиция, 
творческое воображение, постоянный поиск современной 
литературы.

Таким образом, необходимость инновацишшости в 
воспитании и обучении должны осознать как можно боль
ше преподавателей. На советах института должны звучать 
установки не только к внедрению онределешаіх отече
ственных и зарубежных новшеств, но и к поиску собствен
ной экспериментальной программы подготовки высоко 
квалифицированных кадров. Неоспоримую роль в акти
визации игшовационной деятельности преподавателей 
играет морально-психолопгческий климат кафедр, факуль
тетов, отделов. Следует всячески поддерживать исследо
вательскую инициативу каждого преподавателя, так как 
от ее реализации зависит освоение чего-то нового, добы
вание информации, снятие неопределенности. Любой пре
подаватель, обобщая свой собствешаш опыт, вносит эле
менты Н0ВИ31ТЫ, креативности в учебно-восіштательный 
процесс, стимулирует любознателышк студентов к иссле
дованию по темам, программам, предлагаемым как пре
подавателем вуза, так и по собственным проектам.
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИНЖ ЕНЕ
РОВ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ

И.И. Леонович
Белорусский национальный технический университет 
Минск, Беларусь

Образование взрослых осуществляется в центрах под
готовки, переподготовки и повышения квалификации. 
Подготовку специалистов по заочной форме обеспечи
вают высшие и средние специальные учебные заведения. 
Магистрантскую и аспирантскую подготовку ведут 
вузы, ИАН Беларуси и некоторые НИИ. Переподготов
кой заняты как вузы, так и специальные учебные цент
ры. Наиболее развитой сферой инновационного образо
вания взрослых является система повышения квалифи
кации. Дорожное хозяйство республики является наибо
лее развитым, со сложившимися традициями работы с 
кадрами и большим опытом по их инновационнаму обра
зованию. В статье изложены основные положения орга
низации работы по планированию и повышению квали
фикации ИТР дорожно-строительных организаций Бе
ларуси.

Транспортный комплекс занимает одно их централь
ных мест в экономике Беларуси. Удельный вес его в ВВП 
составляет около 8%, а в основных фондах более 17%. В 
транспортной отрасли занято около 5% работающего на- 
селеішя страны. В состав транспортного комплекса вхо
дят все виды транспорта -  автомобильный, железнодо
рожный, воздушный, водный, трубопроводный и др. 
Объем перевозимых грузов составляет около 400 млн. т., 
а грузооборот 56000 мліг. тоннокм. Ежегодные перевозки 
пассажиров превышают 2600 млн. человек.

Важной составляющей транспортного комплекса яв
ляются автомобильные дороги -  основа успешного функ
ционирования автомобильного транспорта. По состоянию 
на 1 января 2006 г. их протяженность достигла 83 тыс. км, 
вт.ч. реснуБликанских-15,4 иместных-67,6 тыс. км. На 
автомобильных дорогах общего пользования имеется 5223 
моста и путепровода общей протяженностью более 167 
км. Основные фонды автомобильных дорог составляют 
около 8% от всех основных наішональных фондов Бела
руси. Управление дорожным хозяйством в республике осу
ществляют дорожно-эксішуатацйонівые органйзаішй, а 
строительные работы -  соответствующие подрядные орга
низации [1].

Дорожно-строительные организации Беларуси.
Дтя управления, регулирования и контроля производства 
работ по строительству, содержанию и ремошу автомо
бильных дорог в нашей республике создана сеть дорож
ных организаций. Подрядгше работы выполняют РУП 
"ДСТ № 5, № 6 , № 7", ДСУ-64, СМТ A*® 8, Мостострой, 
Белдортранс, Белдорсвязь, Трест "Белтрансстрой", ОАО 
"ДСТ-1,2,3,4", ДСУ-1,45, "Автомагистраль". Содержа
ние республиканских дорог осуществляют РУП Автодо- 
ры, которые расположены в каждом областном центре, а 
местные автомобильные дороги находятся в ведении 06- 
лдорстроев. В системе "Белавтодора" имеются предприя
тия дорожной индустрии, проектирования дорог и мос
тов, уттравления и технического надзора за состоянием и 
качеством содержания дорог, реализацией технической и 
экономической политики, совершенствованием норматив- 
но-тех1Гической базы и информационного обеспечения. 
Автодоры и облдорстрои в своей структуре имеют фили

алы. Всего филиалов более 170, они размещены практи
чески во всех городах областного подчинения и район
ных центрах.

Успешное функционирование дорожных организаций 
всецело зависит от их руководителей, уровня профессио
нальной подготовки и переподготовки инженерно-техни
ческих работников и непосредственных исполнителей ра
бот -  механизаторов и подсобных рабочих.

Кадры дорожных организаций. В дорожно-строи
тельных и дорожно-эксплуатационньк организациях ра
ботает около 42 тыс. человек. Руководяпщй состав всех 
уровней составляет 6,5%, специалисты -  21,4% и рабо
чие около -  72,9%. Возрастной состав работников этих 
организаций следующий: до 30 лет -  22,2%; 30-40 лет -  
24,2%; 40-50 лет -  31% и более 50 лет -  22,6%. Около 
36,5% работников имеют высшее и среднее специальное 
образование, в том числе 12,6% -  профильное дорожное 
образоваіше. Ежегодно кадровый потенциал дорожных 
организаций пополняется молодыми специалистами. В 
2006 г. 130 выпускников БИТУ, получившие специаль
ность по автомобильным дорогам, мостам и тоішелям, 
строительным и дорожным машинам, экономике и управ
лению на предприятии, прибыли для работы непосред
ственно на производстве в системе РУП "Белавтодор". Это 
составило 49% от вьшуска. Из БелГУТа -1 9  человек (40% 
от выпуска) и из Белорусско-Российского университета 
27 человек (40%). Гомельский дорожно-строительный тех
никум по трем спешіальностям (Автомобильные дороги; 
Мосты и тогшели; Строительные и дорожные машины) 
выпустил 117 специалистов. 59% из них направлены в до
рожные организации. Остальные выпускники вузов и тех
никумов по семейным обстоятельства получили право на 
свободное трудоустройство или бьши направлены в го
родские проектные, коммунальные, строительные и дру
гие организации республики.

Постоянный приток молодых специалистов в дорож
ные организации, несомненно имеет положительный эф
фект. Однако этот положительный эффект во многом за
висит от уровня подготовки специалистов и, прежде все
го, от того насколько при их подготовке бьши учтены про
гнозы развития отраслей эюномики, инновации, которые 
будут опреде.ють научно-технический прогресс как в бли
жайшей, так и в отдаленной перспективах.

Прогнозируемые инновации в дорожных органи
зациях. Анализ состояния автомобильных дорог в Рес
публике Беларуси показывает наличие устойчивой тенден
ции повышения их качества. Эго относится как к дорогам 
республиканского, так и местного значения: повсеместно 
ведутся работы по каштгальному ремошу дорог и мос
тов; внутрихозяйственным дорогам придается статус до
рог общего пользования; строятся обходы крупных горо
дов; расширяется проезжая часть на наиболее загружен
ных движением участках магистральных дорог и т.п. Вме
сте с тем имеются и существенные несоответствия каче
ства дорог возросшей шггенсивности движения, осевым 
нагрузкам автомобилей и автомобильных поездов, скоро
стям движения. В настоящее время количество транспор
тных средств составляет около 3-х млн. шт. ю-за низкой 
скорости каждый пользователь автомобшіьш>іх средств 
ежегодно теряет около 150 часов рабочего или личного 
времени. Недостаточная ровность дорожных покрытий 
приводит к повышенному износу техники, перерасходу 
ГСМ. Дорожный фактор играет существенную роль в 
обеспечении безопасности дорожного движения. Разви
тие дорожной сети и повышение качества автомобильных 
дорог неразрывно связаны с инновационной политикой в 
области техгшки, технологии и организации производства. 
Можно полагать в перспективе получат развитие новые
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машины и машинные комплексы с высокой степенью ав- 
томатизащш, а одновременно будет совершенствоваться 
технология работ по строительству, ремонту и содержа
нию дорог. В дорожной практике получат широкое при
менение новые материалы, сйнтезйровашіые на основе 
высокомолекулярных соединений и кристаллических ми
неральных структур. В связи с изменением расчетных 
параметров внешних транспортных нагрузок, потребует
ся дальнейшее совершенствование теории и практики 
проектирования земляного полотна и дорожных одежд, 
повышения их прочности, устойчивости и долговечнос
ти. Актуальной проблемой в перспективе будет оставать
ся дорожная безопасность, снижения аварийности на ав- 
томобштьных дорогах, а это связано с их инженерным обу
стройством, повышением свето-технических качеств, ос- 
вещешюстью, внедрением системы управления транспор
тными потоками с учетом реальных условий движения.

При подготовке, переподготовке и повышении квали
фикации инженерных кадров необходимо учитывать ин
новационные процессы в отрасли и строить образователь
ный процесс на инновационной основе [2]. Несомненно, 
необходимо >нитывать и все программные вопросы, ко
торые сформулировшгы на 2006-2015 годы (Программа 
"Дороги Беларуси" на 2006-2015 годы, утвержденная По
становлением Совета Мшжстров Республики Беларусь от 
06.04.2006г. № 468). Основными из них являются; детер
минация постоянно возрастающих требований к руково
дителям и инженерно-техническим работникам дорожно
го хозяйства; научно обоснованное прогнозйроваіше по
требности в кадрах различного уровня, профессшт и ква
лификации; определении приоритетного развития кадро
вого состава на краткосрочную и долгосрочн>то перспек
тиву; совершенствование системы отбора резерва для выд
вижения специалистов на руководящие должности; обес
печение эффективного функционирования системы под
готовки, переподготовки и повышештя квалифтпсации кад
ров и др.

Организация переподготовки и повышентш квали
фикации. В дорожном хозяйстве Беларуси сложилась и 
функционирует стройная система последшпомного об
разования инженерно-технических работштков. Она име
ет непрерывный характер и осхтцествляется на протяже
нии всей трудовой деятельности спешіалйста. Осуществ
ляется в целях системного и последипломного распшре- 
ния и углублештя профессиональных знашш и мастерства 
в соответствии с требованиями научно-техштческого про
гресса, международной инновационной политики и совре
менного уровня статщартизации. Непрерывность образо
вания обеспечивается путем рационального совмещения 
всех форм обучения непосредственно в организациях до
рожного хозяйства, а также в учреждениях подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров "Бел- 
дорстрой", учебный центр БИТУ "Автомобильные доро
ги", ИПК "Госстандарта" В этих центрах ежегодно повы
шают квалификацию главные инженеры предприятий, 
мастера, прорабы, эконокшсты и др. В 2003г. повысили 
квалификацию 1651 человек, в т.ч. 833 руководителя и спе
циалиста; в 2004г. -  2152 и 1174 человека (соответствен
но) и 2005г. -2148 и 1344 человека. Периодически с уче
том повышения квалификации решаются вопросы о вы
даче организациям лицензии на производство работ. Ат
тестация руководителей и специалистов производится в 
РУП "Белдорцентр" с участием представителей Прома- 
томнадзора и Гостехнадзора.

За высокий профессиональныйуровень и соблюдение 
системы аттестации кадров несут ответствешгость руко
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водители организации дорожного хозяйства. Они разра
батывают перспективные и годовые планы повышения 
квалификации и переподготовки кадров, руководствуясь 
положением, утвержденным Советом Мшшстров Респуб
лики Беларусь от 14.10.2002г. № 1418. При этом опреде
ляется персональный состав руководящих работников и 
специалистов, направленных в соответствующие учебные 
центры, решается вопрос о соблюдении порматттной пе
риодичности переаттестации. По сложившейся практике 
продолжительность повышения квалификации в учебных 
цешрах равна 0,5 месяца, а переподготовка (без отрыва 
от производства) до 3 лет.

Пути дальнейшею совершенствования подготов
ки, переподготовки и повышения квалификации ин
женеров. Раскрыть эту тему не так просто. Она много- 
планова и охватывает различные направления научнопе
дагогического, технического, социально-экономического 
и даже международного характера. Применительно к ин
женерам дорожно-строительных организаций основны
ми путями, на наш взгляд, можно считать; на стадии под
готовки инженеров. Предпочтение целесообразно отда
вать широкопрофильной подготовке, с усшшем общеин
женерного цикла учебных дисциплин по специальности 
"Автомобильные дороги" в учебные штаны модно бьыо 
ввести дисциплины; инженерные конструкции, строитель
ное дело, теплотехника, электротехника, автоматика и 
общий курс "Транспорт".

В учебном плане предусмотреть усилетше самостоя
тельной работы студентов, а в программах и методичес
ких разработках -  итщивидуальный подход к каждому’ сту'- 
денту. За счет средств госбюджета и спонсорских ассиг
нований создать материальтгуто базу, которая бы отвечала 
требованиям качественного учебного процесса. Положи
тельный эффект приносит вовлечеште студентов в реаль
ную проектную, строительную и научную работу, а по
этому- их всячески следует стимулировать. Больщинство 
работ по улучшению подготовки инженером связано с про
изводством, в нашем случае в РУП "Белавтодор". Здесь 
должны быть постояшате долгосрочные планы сотрудни
чества и взаимопомощи высшим учебньш заведениям.

Переподготовка кадров, которая предполагает получе
ние новой, хотя и близкой по профилю специальности, 
явление не массовое. Она может гоіеть случайный и пла
новый характер. Случайный в том случае, если в сфере 
производства оказался человек, не имеющий по отноше
нию к выполняемым функциям базового образования. 
Плановый характер диктуется коренными изметтения.ми 
на производстве, когда ранее получаемые знания оказы
ваются недостаточными или когда требуются знания из 
смежньк областей наужи и техники. Переподготовку спе
циалистов могут проводить лишь те учебные центры, ко
торые имеют на это соответствующие лгаюнзии.

Повышения квалификации ИГР, как правило, осуще
ствляется в пределах базовой специальности, полученной 
в высшем или среднем спеішальном учебном заведении. 
Оно играет важную роль в реновации знаний, освоении 
новьк материалов, машин, технолог ий и организации про
изводства. Важно развивать в системе повышегшя квали
фикации сочетагше теории и практики, ознакомление с 
передовым производственным опытом, включая экскур
сии в зарубежные страны для изучения опыта ведущих 
фирм и уровня решегшя научных и проектноконструктор- 
ских задач в научных центрах различньк передовых в тех
ническом отношении стран.

Особого внимания заслуживает система самообразо
вания. Практически она может реализоваться на основа-
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Hiffl утверждаемых на научно-технических советах пла
нов творческого роста специалистов, дистанционных кон
сультативных услуг со стороны учебных центров и вневе
домственной периодической аттестации.

Дальнейшее совершенствование последипломного 
образоваішя взрослых требует решения многих органи- 
зашюішых вопросов, в том числе более внимательного 
подхода к утверждению учебных планов и программ, ком- 
гшектоватшя грутш, реализации инновациошшхх методов 
обучения, основанных на широком использовании муль
тимедийных средств передачи информации и тренажер
но-практических экспериментах.

Как справедливо отмечает в своей статье проф. 
Э.М.Сороко [3] "Сегодня востребованы интегративность 
и синтез знания". Для их обеспечения необходима сис
темность в планировании и организации всех видов ин
новационного образования и на всех возрастных уровнях. 

Выводы.
1. В дорожных организациях Беларуси работает око

ло 15 зыс. специалистов с высшим и средшш образова
нием. Большинство из них занимают инженерные долж
ности по оргаішзацйй, управлению и контролю производ
ственных процессов. От их профессионализма и оргаіш- 
заторских способностей зависит эффективность исполь
зования выделенных финансовых и материально-техни
ческих ресурсов и транспортно-эксшіуатацйошіых качеств 
автомобильных дорог.

2. Динамическое развитие дорожного хозяйства выд
вигает в число важнейших проблем последипломного 
образовагаи специалистов. Эта проблема четко опреде
лена в Программе "Дороги Беларуси" на 2006-2015 годы 
и в настоящее время успешно реализуется.

3. Инновационное образование взрос.лых, работаю
щих в дорожном хозяйстве республики, реализуется пу'- 
тем подготовки, переподготовки и повышешія квалифи- 
кащти. В этой работе приттмают участие БІГГУ, БелГУТ, 
БелорусскоРоссийскшт университет и Гомельскшт ДСТ. 
На совремешюм уровне повыщештя квалификации орга- 
тгзоварго в РУУЦ "Белдорстрой".

4. Дальнейшее повышение уровня шшовационного 
образования требует усовершенствования методической 
и материально-технической базы центров повышения 
квалификащщ, более тесной увязки очной и заочной форм 
обучошя со скоординированной системой са.мообразо- 
вания.

5. В РУН "Белдорцентр" целесообразно создать науч
но-методический совет по проблемам подготовки, пере
подготовки и повышения квалифшеации инженерно-тех
нических работішков.

1. IIроірачьма "Дороги Беларуси" на 2006-2015 годы, Мн., 2006.
2. Шершнева Т.В. Внедрение инновационных форм организа

ции процесса повышения квалификации и переподготовки 
кадров/ Инновация в системе повышения квалификации 
и переподготовки инж енерно-педагогических кадров 
(Минск, 26-28 декабря 2005 г.) // Под ред. Болбаса М.М., 
Ивашина Э.Я., -  2006. -  С. 5-7.

3. Сороко Э.М. Университегская эволюция общенаучного зна
ния в системе подготовки специалистов: диалектика > 
кибернегика > > синергетика > гармонистика /  Инновация 
в систе.ме повышения квалификации и переподготовки ин
женерно-педагогических кадров (Минск, 26-28 декабря 
2005г.) // Под ред. Болбаса М.М., Ивашина Э.Я., -  2006. -
С. 103-105.

УДК 371-057.9

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВО
ДИТЕЛЯ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА Ш КОЛЫ  НА 
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Е.П. Гончарова
Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Тайка 
Минск, Беларусь

В докладе рассматривается актуальная проблема содер
жания инновационной деятельности руководителя в про
цессе перехода образовательного учреждения на про
фильное обучение. Автором выделяются четыре этапа 
инновационной деятельности -  диагностический, стра
тегический, внедренческий,рефлексивный; формулируют
ся группы препятствий на пути внедрения профильного 
обучения; обозначаются направления предпрофшьной 
подготовки образовательного учреждения; демонстри
руются перспективы сотрудничества школы с вузом.

Образовательные задачи общества XXI века фокуси
руются на перманентном жизненном развитии человека и 
его профессиональной мобильности. Воспроизведение 
опыта предыдупщх поколений адаптируется к современ
ным условиям сощзума с помощью инновационных про- 
явлеігай человека. Обращение к ішновацйонной деяте.ль- 
ности является одной из прехщосьшок разрещения проти
воречия современной систе.мы образования между быст
рым темпом приращения культурных ценностей и воз.мож- 
ностями овладеішя и\ш индивидом [1 ]. Источника.ми ин- 
новашюнной деятельности можно счіггать развитость во
ображения, шшішатігеность, рефлексивность, быстрое 
рсатрование на новшества, йзобрстате;іьность, смелость 
в суждеішях и т.д. Переход в ближайшие годы отечествен
ной систе.мы общего среднего образования на профшть- 
ное обучение [2] требует от руководителей школ и гимна
зий йнноваішонных умений и навыков. Инноватор-управ
ленец прежде всего должен уметь констатировать следу
ющие три позищзи:

1) состояние уцраатяемой системы в настоящее время;
2) задачи по преобразованию упрааляемой системы;
3) соответствие уровня своей компетентности постав

ленным задачам.
I [ере.ход школ на профшшюе обучение в старших клас

сах сопровождается такими явлешими, как отток педаго
гически кадров, рост асоциальных прояатений, недоста
ток финансировашзя и др. Йшіовацйонная работа дирек
тора должна планироваться в соответствии с состоянием 
содержательных, кадровых, материальных, фштансовых 
ресурсов школы. Этот этап инновационной деятельности 
руководителя можно назвать диагностическим. Следу- 
юший шаг директора по переходу школы на профильное 
обучение определим как стратегический. Стратегия, как 
филосо(})ия управления и генеральная идея, позволит ру
ководителю выбрать главное направление в процессе пе
рехода на профильное обучение. Стратегическая лшшя 
директора позволит о тветить па вопросы о том, предсто
ит ли школе быть многопрофильной, выбрать ли один- 
два наиболее востребованных профиля или остаться на 
уровне универсального (нснрофштьного) обучения.

Определяя генеральнуло линию развтция образователь
ного учреждения, директор может выбрать один из трех 
путей, обозначенных в теории Игоря Ансоффа [3]:
• управление на основе контроля исполнения (постфак

тум);
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• управление на основе проведения изменении; темп 
изменений ускорился, однако позволяет предвидеть 
потенциал и опасности внешнего окружения, что учи- 
тывается при разработке стратегического плана;

• управление на основе гибких экстренных решений; 
многие важные задачи требуют настолько стремитель
ного решения, что их невозможно вовремя предусмот
реть.
Исследователями выделяется более двадцати типовых 

стратегий и разнообразное количество их модификаций 
[3]. Все стратегии можно сгруппировать по четырем ос
новным направлениям:

-  роста (наступления);
-  сокращения (ликвидации);
-  интеграции (фокусирования);
-  укрепления (обороны).
Стратегия роста (наступления) характеризуется еди- 

номоментньм введением в школе нескольких профилей, 
в результате чего перестраивается вся работа образова
тельного учреждения (модель внутришколыюй профшш- 
зации).

Стратегия укреішенйя (обороны) -  способность шко
лы зафиксировать достигнутые ранее успехи и стабильно 
развиваться только в этом направлении, например:

а) школа с углубленным изучением какою-либо пред
мета открывает соответствующий профиль и продолжает 
работу', которая велась у'же много лет (модель внутри- 
школьной профштизации). Например, в школе с музыкаль- 
но-хоровьпи направлением целесообразно открыть худо
жественный (музыкально-педагогический) профиль, со
хранив при этом творческий потенциал педагогического 
коллектива и материальную базу (музыкальный инстру
ментарий и Т.Д.);

б) школа оставляет только универсальное (непрофиль
ное) обучение, продолжая давать базовое образование. 
Учащиеся, желающие получить профильную подготовку, 
могут это сделать на базе других образовательных учреж
дений (модель сетевой профштизации).

Стратегия интеграции (фокусирования) предполагает 
введение профильного обучения только по одному про
филю и водном экспериментальном классе. Все нововве
дения внедряются поэтапно, в течение нескольких лет (мо
дель внутришгкольной профшлизации).

Стратегия сокращения (ликвидации) -  школа отказы
вается от обучения на старшей ступени в своих стенах и 
заключает договоры с другими образовательными учреж
дениями, используя их ресурсные возможности (модель 
сетевой профилизации).

Реализация избрагшой руководителем стратетии осу
ществляется на третьем, внедренческом этапе. Готовясь к 
внедрению стратегических позиций, директор обязан 
предвидеть необходимость:
-  формирования соответствующей мотивации педагога- 

ческого состава;
-  создания доброжелательной и конструктивной атмос

феры в коллективе;
-  реорганизации структурных составляющих образова

тельного учреждения.
Осуществлению на ггракгике стратегических нововве

дений должны соп>тствовать атанирование последова
тельности действий, скорости внедрения того или штого 
шага, времегш получения промежуточных и итоговых ре
зультатов. Планирование управленцем своей инновацион
ной деятельности предполагает выявлегше системы спо
собов реализации задуманного и последовательности их 
воалощения в практику' школы. Желательно включить в 
план действий хщректора образовательного учреждения 
такие моменты, как подробное оггасание инновационных
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шагов, конкретизация исполнителей и дифференциация 
их обязанностей, структура оценивания и контроля, сро
ки и затратность выпогшения.

На внедренческом этапе руководитель обязан предви
деть возможное появление препятствий, с тем чтобы про
демонстрировать готовность к их преодолению и нейтра
лизации негативных последствий. Экспериментальная ап- 
робаггия профильного обучения выявшга возможность 
возникновения таких препятствий, как:
1) стереотигшо сть .мы шления региональных руководите

лей образовательной системы, что влечет за собой тор
можение процесса внедрения ишюваций;

2) штертность членов педагогического коллектива и, как 
следствие, негативное отношение к самой идее про
фильного обучения;

3) нежелание отдельных руководителей школ "потерять" 
перспективных учащихся в старших классах, что при
водит к сбоям в сотрудничестве учреждений образо
вания в рамках оргагшзации модели сетевой профи- 
лизагщи;

4) информациогшая и психологическая неготовность ро
дителей к принятию профильного обучения, к пони
манию его преимуществ и перспектив;

5) неадекватное понимание профильной подготовки уча
щимися, стремящимися получить набор знаний и на
выков, достаточгаіх лшнь для послугшения в вуз, но 
не для осознания своего профессиондльного выбора 
и подготовки к восприятию методов и форм освоения 
материдла в высшем учебном заведении.
Подготовка к преодолению препятствий на пути осу

ществления профильного обучения должна быть обозна
чена руководителем школы на диагностическом и страте
гическом этапах. Внедренческий этап характеризуется 
функциоюфование.м системы предпрофшльной подготов
ки, которая охватывает всех участников процесса перехо
да на профиль.

Предпрофильную подготовку, как показывает экспе
римент, продуктивно осуществлять в следующих направ
лениях:
-  выявление перспективных учащихся для профильной 

подготовки (на основе бесед, анкетирования, шкали
рования, андлиза продуктов деятельности и т.д.), при
чем не только на базе своей школы;

-  повьппение профессионшдного и общеинтеллеклудль- 
ного уровня педагогического кошіектйва;

-  активизация йнформаішонной работы (с родшгелями, 
учителями, учащимися).
Особо следует подчеркнуть необходимость организа

ции взаимодействия школы с вузом (факультетом, отде
лением) соответствующей профилю профессиональной 
направленности. Сотрудничество школы с вузом откры
вает для руководителя качественно новые перспективы 
развития профишьного направления в таких сферах, как 
нормативная, научно-исследовательская, учебно-методи
ческая, концертно-исполнительская (для художественно
го профиля), презентационная, профориентационная. В 
рамках взаимодействия с вузом руководитель школы при
обретает возможность:
-  решать кадровые вопросы (приглашать для работы в 

профильном классе профессорско-преподавательский 
состав);

-  повышать уровень учебно-методического оснащения 
профильной подготовки (спецкурсы, авторские учеб
ные программы, контрольные "срезы", мастер-клас
сы, открытые у'роки и т.д.);

-  стимулировать научно-исследовательскуло работу уча
щихся и педагогов (участие в районных и городских 
научных конференциях школьников, внедрение науч-



инновации в  о(іганйзацйй и содеігжсйшй последиимшного о<^^шзовашся
ных разрабо1Х)к в учебно-воспитательный процесс про
фильного класса и пр.);

-  ближе знакомить воспитанников профильного юіасса 
с предполагаемой специальностью (как основной, так 
и дополнительной);

-  улучшить конкурсную сигуацию при наборе в про
фильный класс (при помощи профориентационных 
мероприятий факультета).
Подчеркнем, что в условиях активного взаимодействия 

школы с вузом руководителю легче выйти на четвертый, 
рефлексивный этап перехода учебного заведения на про
фильное обучение. Научный анализ результатов внедре
ния профильного обучения поможет директору сделать 
выводы и наметить конструктивные шаги по корректи
ровке существующей ситуации.

1. Цыркун, И.И. Инновационное образование педагога: на щ ти  
к профессиональному творчеству: пособие /  И.И. Цыркун, 
Е.И. Карпович. -  Минск: БИТУ, 2006. -  31 1 с.

2. Концепция профильного обучения в учреждениях, обеспе
чивающих получение общ его средн его  образования: 
[проект] / Нац. ин-т образования; сост: О.Е. Лисейчиков 
[и д р .] .-М ш 1ск, 2 0 0 3 .-2 8  с.

3. Как построить профильную школу: П особие для руководи
телей общеобразовательных учреждений ! В.Ю. Кричев- 
ский [и др.]. -  СПб: филиал изд-ва "Просвещение", 2005. -  
159 с.
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ

В.Е. Сапелкин
Белорусский национачьный технический университет 
Минск, Беларусь

В теории и практике для обозначения процессов уп
равления инноващгонной деятельностью на уровне пред
приятия используют такие понятия, как инновационный 
менеджкюнт, инновационная стратегия. Содержание дан- 
Ш.К понятий, элементы, их составляющие, испотшзуемые 
методы и приемы достаточно широко представлены в ли
тературе. Вместе с тем, вопросы, касающиеся сущности, 
разработки и оценки инноващгонной политики предпри
ятия, не получили в настоящее время своего решения.

В общепринятом понимании политика представляет 
собой характер поведения, образ действий, совоку пность 
принципов, норм и направлештй деятельности по дости
жению определенных целей. Применительно к предпри
ятию осуществляется разработка учетной (методы и пра
вила отражения стоимостных показателей в пределах ус
тановленных регламентов бухгалтерского учета), финан
совой (целенаправленное использование фшіансов пред
приятия), инвестиционной (определяет направлетшя, кри
терии и средства осутцествления инвестиционной деятель
ности предприятия), амортизатщонной политики (выбор 
методов начисления и использования амортизациошых 
средств предприятия). Относительно инновациошюй де
ятельности даішое понятие употребляется чаще в контек
сте государственной политики.

В пользу правомерности и необходимости рассмотре
ния инновационной политики на уровне предприятия вы
ступают следующие аргументы:

— в национальной инновационной системе (НИС) 
предприятия рассматриваются в качестве базового инсти

туционального элемента, ядра всей итшовациотшой сфе
ры. Особое положение предприятий в НИС определяется 
тем, что они участвуют как в генерации знаний, так и во 
внедрении собствеішых и созданных в других секторах 
НИС нововведений;

— несмотря на достижения отдельных, имеющих ми
ровую известность белорусских предприятий (ПО "Бе
лАЗ", ПО "МТЗ"), в целом уровеш> инновациошой ак
тивности, в частности по промышленному сектору Рес
публики Беларусь, остается крайне низким как по срав
нению со странами Евросоюза, так и требованиями эко
номической безопасности нашего государства;

— одним из факторов низкой инновационной актив
ности предприятий, наряду с дефицитом средств, высо
кой стоимостью и значительными рисками, выступает от
сутствие системности при упраатении дашой сферой де
ятельности. С нашей точки зрения инструментом, позво
ляющим обеспечить решеште данной задачи в контексте 
стратегических целей развития, текущих задач конкрет
ного предприятия, его возможностей и рамочньк усло
вий внешней среды, яатяется разработка инновационной 
политики.

Не вызывает сомнения то, что инновационная поли
тика предприятия -  это инструмент управления иннова
ционной деяте.чьностью. Для организации процесса уп- 
равлетшя необходимо четко сформулировать цель управ
ления (реализация идеи, решение проблемы и т. д.), оце
нить свои возможности, сильные и слабые сторотш, оп
ределить методы управления, разработать организацион
ную струтоуру и решить ряд других вопросов. Кошфети- 
защтя отмеченных позиций применительно к инноваци
онной деятельности предприятий предполагает:

обоснование целей инновационной деятельности и 
управления дашюй сферой. Главным с позиций эко
номической значимости инновационной деятельнос
ти является успешность предприятия в рьшочной кон- 
куретщии, ЕІнновацйй обеспечивают предприятию оп
ределенные конктрентные преимущества;

- разработка альтернатив и выбор инновационной стра
тегии предприятия;

- формироватше портфеля шшоваций;
- осуществление координации деятельности в этой об

ласти струтоурных подразделений предприятия;
- обеспечение финанса.ми, материальными ресурсами, 

квалйфштйроваітным персоналом программ инноватщ- 
отшой деятельности;

- оценка результаттшности ишювационной политики. 
Определение составляющих и целевой направлешто-

сти ишювационной политики предприятия позволяет рас
крыть ее сущность. Инновационная политика предприя
тия представляет собой целенаправленную деятельность 
по активизации процессов разработки (приобретению) 
нововведений и превращению их в инновации с целью 
обеспечения конкурентных преимуществ.

Требование эффективной шшовационной политики 
диктует необходимость оценки ее результативности.

Современная практика предлагает две основные оце
ночные модели:

— модель "барометр", которая решает задачи оценки 
состоятшя инновационной сферы как на определенный 
момент времени, так с позиций исследования дшшмики, 
проведения сравнительного анализа с другими системами;

— модель "оцетшвание результативности действий", 
которая предполагает измерения эффективности воздей
ствий на ту или систему', о&ект [1].

Инновационная политика -  это инструмент управле
ния, то есть воздействия на объект, в качестве которого в
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данном случае выступает инновационная деятельность 
предприятия. В силу этого для оценки результативности 
инновационной политики используется модель "оценива
ние результативности действий". Инструменты инноваци- 
01Ш0Й политики направлены на целенаправленное изме
нение состояния инновационной деятельности, что позво
ляет в качестве параметров оценки рассматривать две 
группы индикаторов;

— отражающие степень достижения целей инноваци
онной политики;

— характеризующие изменение состояния инноваци
онной деятельности предприятия.

Получение статистической информации по инноваци
онной деятельности предприятий в Республике Беларусь 
обеспечивает годовая форма № 1 - инновация "Отчет об 
инновационной деятельности организаций". Данная фор
ма содержит сведения о технологических инновациях, зат
ратах и источниках их финансирования, объемах отгру
женной инновационной продукции, количестве передан
ных и прйобретешіых новых технологий, программных 
средствах, оценку факторов, препятствующих инноваци
онной деятельности и ее результативности.

Для моделирования данных индикаторов представля
ется полезным изучение зарубежного опыта по данной 
проблеме.

Так, статистическая отчетность в России (Форма № 4 
-  шшовация) содержит 136 показателей, характеризую
щих виды инноваций, наличие завершенных инноваций, 
степень участия предприятия в разработке данных рщно- 
ваций, основные причины, по которым ишювационная де
ятельность не осуществлялась. Не углубляясь в анализ 
содержания данных показателей, отметим в целом, что их 
больщое количество делает российскую методику весьма 
громоздкой.

Индикаторы (26 показателей) основного статистичес
кого инструмента в Европе для оцешси инновационной 
политики на национальном уровне и их сравнительного 
анализа "Европейской шкалы инноваций" объединены в 
два раздела:

1) индикаторы входа, которые в свою очередь включа
ют так назьшаемые инновационные проводники (кадро
вый потеішйал, наличие высокосростных линий переда
чи данных), создание знаний, инновации и предпринима
тельство;

2) индикаторы выхода, информирующие о примене
нии инноваций и создашш о^ектов интеллектуальной 
собственности.

Для целей сравнительной оценки инновационной по
литики стран ЕЭС предусматривается расчет сводного 
индекса инновационного развития.

Системный подход, реализуемый в рамках Европейс
кой шкалы инноваций, предусматривающий рассмотре
ние параметров входа и выхода, может быть адаптирован 
и к оценке инновационной деятельности предприятий. В 
данном случае параметры входа отражают инновацион
ный потенциал предприятия, его ресурсные возможнос
ти как сточки зрения наличия собственных средств, так и 
государственной поддержки, а показатели выхода -  ре
зультативность инновационной деятельности. Кроме того, 
отдельную группу составляют количественные парамет
ры, описывающие цели инновационной политики и сте
пень их достижения.

По нашему мнению основу для количественной оцен
ки целей инновационной политики создает метод анализа

разрьгеа [2]. Суть его в следующем. Стратегия предприя
тия в целом определяет цели по получению прибыли на 
несколько лет. Однако в связи с тем, что жизнь отдельно
го продукта ограничена, прибыль от них будет постепен
но снижаться. Образующийся разрыв и должен быть за
полнен за счет нововведений.

Индикаторы входа на уровне предприятия могут вклю
чать:
- кадровый потенциал (доля специалистов предприятия, 

занятых в инновационной сфере, доля специалистов 
инноващюнной сферы, имеющих высшую квалифи
кацию, доля специалистов инновационной сферы, про
шедших обучение юш повышение квалификации);

- материально-техническая база (наличие научно-иссле
довательских лабораторий, конструкторских и техно
логических бюро);

- финансовые ресурсы, инвестируемые в инновацион
ную деятельность (бюджет инновационной сферы 
предприятия, внутренние текущие затраты на иннова
ционную деятельность, удельный вес затрат на иссле
дования и разработки в сумме затрат предприятия, зат
раты на технологические ишювации).

Индикаторы выхода на уровне предприятия;
- создание и применение инноваций (внутренние раз

работки, внешние разработки)
- создание и применение объектов интеллектуальной 

собственности (число созданных объектов интеллек
туальной собственности по видам, число охранных до
кументов по видам на объекты интеллектуальной соб
ственности)

- участие в выполнении государственных программ;
- эффективность инновационной деятельности (доля на

укоемкой продукции в общем объеме продукции пред
приятия, объем отгруженной шшовационной продук
ции на рубль затрат на шшовационную деятельность, 
экспорт наукоемкой про,тукции, прибьыь от продажи 
наукоекпсой продукции).

1. Лукша О.П. Европейский опыт мониторинга и оценки ин
новационной политики: )роки для России /  О.П. Лукша 
П.В. Сушков // ЭКО. -  2006, -  № 10. -  С. 63-81.

2. Сапелкин, В.Е. Инновационная деятельность предприятий 
как объект управления / В.Е. Сапелкин //  Управление 
в научно-инновационной сфере: материалы респ. науч.-ме
тод. конференции, М инск, 16-17 декабря 2004 г.; под 
ред. БолбасаМ .М  [идр.]. -М инск: УП "Технопринт", 2005. 
- С .  106-107.
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СЕКЦИЯ 2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ВЗРОСЛЫХ

УДК 681.518:575.113

ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПЕР
СОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В БИОМЕТРИ
ЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ АСПИРАНТОВ И СОИС- 
КАТЕЛЕЙ-БИОЛОГОВ

С.Е. Дромашко
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси 
Минск, Беларусь

Созданы пакеты прикладных программ по биометричес
кой генетике и теоретико-информационно.му анализу 
эколого-генетических взаимодействий, испо.чьзуемые в 
научных исследованиях и при подготовке аспирантов и 
соискателей-биологов. Пакет генетико-селекционных 
статистических программ используются в ряде учреж
дений Беларуси и СНГ. Обсуждаются пути его модерни
зации под платформу Windows.

Освоение йнформаіціонных технологий входит в пе
речень обязательной подготовки аспирантов и соискате
лей по дисцишшнам биологического профиля. При этом 
основной упор делаеі'ся на йзучеіпіе программных про
дуктов, которые будут ими использоваться в дальнейшей 
научной работе. Д)и генетиков -  это прикладные програм
мы биометрической генетики, помогающие в генстико- 
сслекциопных расчетах, определении степеіш эколою-ге- 
нетических взаимодействий и т.п.

В настоящее время на компьютерном рынке отсутству
ют современные объектно-ориентированные программ
ные средства для обработки генетико-селекционных дан
ных и оптимизации и ускорения процесса количествен
ной оценки нового генофонда раетений по показателя.м 
продуктивности с учетом влияния факторов среды (об
щая и специфическая комбинационная способность, ко
эффициенты наследуемости, зависимость урожайности от 
эколого-генетических факторов, устойчивость к основным 
биотическим и абиотическим стрессам, мшшмизация при
емов интенсификации выращивания). Имеющиеся стати
стические пакеты, например SYSTAT, STATGRAP1I шій 
STATISTICA, нацелены на обработку обезличенных дан
ных и поэтому не включают блока генетико-етатистичес- 
кого анализа, учитьгеающего специфику требований се
лекционера.

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси явля
ется ведущим учреждением республики в области мате
матической генетики и моделйроваішя селекционного про
цесса. Более 30 лет в институте разрабаплваются ірйкііад- 
ные программы для ЭВМ по генетико-статистическому 
анализу экспериментальных данных и математическому 
моделированию.

В начале 1990-х гг. бьш разработан пакет прикладных 
проірамм АБ-Стат [ 1 ], предназначенный для статистичес

кого анализа результатов селекционных, генетических и 
медико-биологических экспериментов и являющийся про
должением и развитием пакета программ "Сигма", создан
ного Б.Ю. Аношенко для СМ ЭВМ в 1986 г.

К 1995 г. под операционную систему MS DOS под ру
ководством С.Е. Дромаппсо было в основном завершено 
создание пакета прикладных программ для персональньк 
компьютеров РИШОН [2,3] по различным видам биомет
рического анализа (элементарный статистический, корре
ляционный, дисперсионный, многомерный, генетичес
кий). В отличие от других программных биометрических 
продуктов того периода, таких как DAVEP-PC (Германия), 
БИОСТАТ (Молдова) [4], пакет РИШОН ориентирован 
на запросы генетиков и селекционеров, в первую очередь 
растениеводов.

ІІТ

Рис. 1. Стартовая страница пакета РИШОН.

Нацеленность непосредственно на генетику сельско
хозяйственных растений позволила внедрить пакет в прак
тику учебного и научно-исследовательского процессов на 
биологическом факультете Гомельского государственно
го ушіверсйтета, ряде кафедр Белорусской государствен
ной сельскохозяйс твенной академии. Пакет бьи также пе
редан для использования на Опытную станцию по птице
водству НАН Беларуси, в Институт генетики и физиоло
гии хлопчатника АН Таджикистана.

В целом оба пакета нашли широкое применение при 
подготовке аспирантами и соискателями Института гене
тики и цитологии НАН Беларуси их диссертационных ра
бот. Однако за 1 о прошедших лет дизайн пакетов АБ-Стат 
и РИШОН, ориентированный на MS DOS, морально ус
тарел. Назрела необходимость их перевода на современ
ную штатформу.

В начале 2000-х годов нами бьша предпринята попыт
ка разработки комплексной программы теоретико-инфор- 
машзонэюго анализа эколого-генетических взаимодей
ствий у растений и животных с использованием форма
лизма MS Excel -  как развитие соответствующей програм
мы, создашой в середине 1990-х годов также для опера
ционной системы MS DOS [5,6].

С учетом этого опыта представляется перспективнььм 
модернизировать оба пакета, оснастив их современным
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пользовательским интерфейсом на платформе MS 
Windows. Это позволит в современной, удобной и при
вычной для пользователей среде реализовать системный 
подход, позволяющий осуществить весь комплекс необ
ходимых вычислений, в частности провести генетико-ста
тистическую обработку данных на ЭВМ, дать количе
ственную оценку перспеиивности тех или иных геноти
пов для использования в селекционном процессе, спла
нировать оптимальные севообороты, сделать расчеты наи
более экономичного использования удобрений и препа
ратов химической защиты растений и т.д.

Секцил 2 ____________________________

&ЖЖіІ.уЛ Ш
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Рис. 2. Теоретико-информационный анализ 
(программа для M S Excel).

В этом случае новый пакет явится хорошим приме
ром использования йнформацйоішых технологий для оп
тимизации и ускорения селекционного процесса. Он так
же будет востребован в учебных, научно-исследовательс
ких и селекционных учреждениях Беларуси и стран СНГ 
при подготовке специалистов, магистров и аспирантов 
биологического профиля.
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УДК 004.67

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ВОЗ
МОЖНОСТЕЙ EXCEL ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КУР
СОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

С.Г. Погирницкая, И.В. Янцевич
Белорусский национальный технический университет 
Минск, Беларусь

Знание программ пакета MS Office, в частности MS Excel, 
помогает преподавателю эффективнее организовать 
работу. Так, при проверке курсовых проектов, выполнен
ных студентами, от преподавателя требуется работа 
с большим объемом справочного материала, что приво
дит к значительным трудозатратам. Одно из решений 
этой проблемы — использование возможностей пршюже- 
ния MS Excel для автоматизации расчета. Составлен
ная авторами программа удобна и проста в использова
нии, позволяет быстро и качественно выполнить провер
ку необходимых расчетов. Имеет практическое пршіе- 
нение.

На курсах повышения квалификации в РИИТ на ка
федре информационных технологий при йзучеішй про
грамм пакета MS Office большое внимание уделяется ос
воению слушателями возможностей MS Excel.

Мощные математические и шгженерные функции 
Excel позволяют решать множество задач в области тех
нических наук. Это позволяет преподавателю, воспользо
вавшись возможностями Excel, более эффективно орга
низовать свою работу при решении той или иной пробле
мы.

Например, при курсовом проектировании по техни
ческим дисциплинам студенты выполняют сложные вза
имосвязанные между собой расчеты, анализируют полу
ченные результаты, производят выбор метода расчета, 
строят графические зависимости и др. При этом неотъем
лемой частью проектирования является выбор многочис
ленных данных из справочной и нормативной литерату
ры (СНиП, ГОСТ, правила и пр.).

В задачу преподавателя входит не только оценить зна
ния и навыки, полученные студентом в ходе проектирова
ния, но и проверить правильность выполнешаіх расче
тов и построения графических зависимостей. В ходе та
кой проверки возникает необходимость проведения боль
шого количества вычислений, пусть даже и с большой 
степенью округления. При этом задачу усложняет значи
тельное количество исходных данных и многовариант
ность заданий на проектирование. Существует также воз
можность большого количества расчетов по одной и той 
же формуле с различными данными.

Уменьшить трудозатраты на проверку и ее повысить 
качество позволяет использование возможностей прило
жения Excel из пакета программ MS Office для автомати
зации расчета и построения графиков.

Авторами составлена компьютерная программа авто
матизированного расчета, иллюстрирующая возможнос
ти MS Excel для организации курсового проектирования 
конкретной дисциплины для студентов специальности 
1-43 01 06 "Энергоэффективные технологии и энергети
ческий менеджмент". Целью курсового проекта, рассмат-
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риваемого для примера, является выполнение для различ
ных городов тепловых и гидравлических расчетов, пост
роение графиков, выбор обор)дования. При этом количе
ство сігравочных и нормативных источников доходит до 
7, число вариантов заданий -  до 60.

При составлении программы использовались такие 
возможности Excel как функдии и формутіы, сортировка 
данных, мастер диаграмм, автофильтр.

Программа имеет простую и ясную структуру: файл 
включает в себя несколько листов. Каждый лист предназ
начен либо для ввода данных, либо содержит справочішій 
материал или расчет по конкретному' разделу проекта.

Первый лист "задание" содержит ячейки для ввода ис
ходных датшых задатшя на курсовой проект, согласно ко
торым в дальнейшем производится автоматический вы
бор данных из последующих листов. С помощью функ
ции "ПРОСМОТР" по номеру варианта происходит вы
бор названия города, определяющего климатологаческие 
данные для расчета. Фрагмент этого листа представлен в 
таблице:

Вариант № 55
Жилой район А Б В Г д
Город Минск
Площадь квар тала, га 22 16 20 12 17
Этажность застройки 3_ 8_ 6_ 9_ 6^

Отдельные листы содержат справочный материал -  
таблицы данных из справочных и нормативных источни
ков. По этим таблицам согласно номеру варианта шш дру
гим показателям, заданным на первом листе "задание", 
производится выбор параметров, необходимых для рас
чета. При этом используются функции Excel "ЕСЛИ", "ПО- 
ИеКПОЗ", "ПРОСМОТР".

Пр
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Рис.

На последующих листах выполняется необходимый 
расчет (например, тепловых нагрузок), данные для кото
рого с помощью фушащи "ПРОСМОТР" выбираются из 
предыдущих листов и обрабатываются с помощью мас
тера формул. По итогам этого расчета на следующем лгте- 
те с помощью мастера диаграмм производится построе
ние графиков (например, графиков тепловых нагрузок), 
представленных на рис. 1 и 2. При этом для корректиров
ки области построения трафиков используется "АВТО- 
ФЮЕЬТР" в исходной таблице.

Вся структура документа и содержание листов соблю
дает строіую последовательность расчета, предлагаемой 
той или иной методикой.

Во всем документе оргаішзована взаимосвязь между 
страницами при помощи ссылок на ячейки. Для удобства 
работы с проіраммой при оформлении документа исполь
зуются цветовой маркер, всплывающие примечания, вы
деление и объединение ячеек, различные начертания 
шрифта. Это облегчает зрительную работу' с программой.

Для удобства работы преподавателя с проіраммой ав
томатизированного расчета студентам предлагается в по
яснительной записке весь расчет оформлять в виде свод
ных таблиц, в которые заносят исходные даішые и резуль
таты расчета. В пояснительной записке студенты выпол- 
ііяют расчет для одного варианта, остальные "однотип
ные" расчеты сводят в сводные таблицы.

Сводные таблицы позволяют осуществить наглядность 
расчета и удобство при проверке, а также минимизиро
вать объем поясгштелъной зашіскй курсового проекта. 
Форма сводных таблиц предлагается преподавателем.

Взаимосвязь данных и расчетньгх формул автомати- 
зйроваішого расчета позволяют выявить ошибки и неточ
ности на любом этапе проект ировалшя.

Как видим, йспользоватіе возможностей MS Excel и 
дальнейшее его изучение позволяют преподавателю не 
только сократить трудозатраты при выполнешш опреде- 
леішых задач, но, и делают его труд творческим, эффек- 
тивнпы.м, открывают новые возможности совершенство- 
ваштя методик преподавания учебных дисциилин, повы
шают качество обученття студентов.

УДК 378.1

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА КАФЕДРЫ 

В.В. Сидорик, В.А. Ганжа
Респуб.пикаиский институт инновационных технологий 
Белорусского национального технического 
университета 
Минск, Бечарусь

В докладе приводится пример создания базы данных элек
тронных гаданий с помощью СУБД Microsoft Access. Пред- 
гголагаемая область применения этого продукта -  обес
печение электронной литературой студентов ш и слу- 
шатечей системы повышения квачификагщи.

В настоящее время существуют объективные трудно
сти обеспечения обучаекшх литературой по различным 
дисциплинам. Иногда даже сложно дать ссылку' на вузов
скую библиотеку из-за отсутствия нужной книги в фонде
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Секция 2

или из-за малого количества экземпляров издания, храня
щегося в библиотеке. Проблемы дефицита книжного фон
да предполагается решить с использованием электронной 
библиотеки кафедры на основе Ms Access.

Библиотека электронных изданий в большинстве слу
чаев может быть сформирована из различных открытых 
источников. В нее, в частности, включаются и учебно-ме
тодические разработки преподавателей данного учебно
го заведения. Весьма существенно то, что электронные 
издатшя может получить любой обучаемый, посредством 
копирования на электронный носитель. Значительных ма
териальных затрат для этого не требуется.

Информация об электрошшгх изданиях храниться в за
писи в таблице основной базы дашшіх, и в этой же записи

■ фуК _ ОС CW
* (ŁytjKar ii К.....  ;02

Р.,',’ » Я.Л ffi 0*b
^  Фурман Я.А........OS ... ;D2 СкМ ,
■_ Лмюі Д*. ....  01 (Р»

Г.
..........  01

ог
^  Н 01
“■** • Хі»с'̂ ?р Н 01• Г. 03

• Xo5$t Л .03.
• XoTtp К' , Ф
• Х.ЧР*«пі.і(яД ПЗ

^  *• Х-зпвжаарч Д Й2^ ’ Уолодкньг М SB
Хочаікяп Дк 01 ,
Хонкроф» Дн 5 Я̂З

П 03 .
• ?̂ ь»ка С.П ОЗ

Q f XjłWlC, ' .j, ;flĆ,Г . ' 02
э  .02

■̂5 * й̂ »вп< Ф '03
-1 "  UHWwfet»»** Ml 03

^  • Чікдрін» С. ' Ш
ЧанарздС. _ 03

S-' Йе6втар<ге Г A , Ó5
• Ч»»огобСйій 3 3 й'

* " йэ
* UJap.TthBue А.Э. Н2> шіі̂ лінй. " m " 

- Ців*:чЛС........  .
• ОдлтцАС- 0?

» ОамщЛ 02
Aj - . . Ф .

Іігг-;-«гврО _ _ _32 
Шеі«>*е910 0Ś
^  * Oiw-rtiji 1Ó. 22
' ' * liieHttv Д іС
|з-.Ці«нд«9-эе“Л .С
ІЬЎ * iljgrJfrŁIt g П. 03iV***-'»«- * !j- iłli

iXQ

i  tX i Ź

" -»тт'^'

S^SS'fctJf0̂2 {•*
9675 tfWf

1063
'ЗЖ^'р-И 
313241.V 

 ̂‘ : 13CU ^ai nibit pif. 
.»7БЗЗЗ’б'ічй'

 ̂ *ВСЫ{.дІ
■ ' *' !Ł‘45'ó ;rt

ЛЫЛI
52e»-Ą«

У 5501-4?«
1 . _ I27b! -spaI '̂ Gto4’*s»I 4603
I
1 > 277-1 sj«

44се̂ _
; 12СіС&е>6і
I
' «ЙЛ37'.-̂
і' 1?5Г4?«

> бС'Б Ąvu
1 1Q7 4+«u
. ; ICM.-gv-i

5V4 e?rt;
: . 16M-4T.-J
) _ УЗХ.\р<̂ -
I SS22 ćfra
)
: 2£57ifsefdyw 
5 _ 2310 г;.а
' 2>30 ікг
і  « і  Г

C?pytrjB»T<s мг'удй śji:«<rn:ł.4>»«e>rf сбрзя» _ _ _
я егятг:сгч-^^ук 'зср>чО р0сао?н«>аг<пя г̂ «ло« . _ _

Вен«»«.ч в «ESTfpiśka (а:«&ох»віія * е&»5сгтк# н?е5*мхя«я и снгн
Бореем» P6pjłfcn« в распознавали* 6.іка{і»*сі ijwep«*aeń
Яз(1*.и fracfpa«uflTXE-9t4itf a СЪИС
Зні<«ійкп* Ł fAriViC* Л-5і*Іо*г* Sł’V*/2t03 _ _________

_ _ _
C«''BeTbtis>jpas. £esefs*CMsłCTV L«e« • ГіЗ’сем» рашаняй _ _____
h»K дея-sTb ifepT«ył̂ tM гАіліСса- npamłNjłiiirfta рунздадст»
Л*9«ріі Cl-epKS-fpCrsHł С??А.ТЫЧ «ЧІіІуЛІ/СС?*
Ff<>n 25G2 др»'Л̂нскь« (ч'эсіь 1-5 
f  retl Рз  ̂Л!02 Хйтлж* Пасг». «І-V;
Йа*«р«>снв лазірньт парвнвгрйв (Эі=л*с«й>чтаііі,мы« кгмды ачтмчасАГі 
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Рис.1. Основная таблица базы данных
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Том 2 содержит,сведения о лреобразовагеляк' •-- • 
информации, микропроцессорах и мини-ЗВМ^. 
радиотехнтеских схемах, методах измерения и., 
обработки сигналов, гтриицйпах конструирования 
аппаратуры,- а такж:е обширные приложения. Том 2 
дополнен курсом яаборэторных работ по 
схемотехнике П. Хоровица и Я - Робинсона. .•,-

Для специалистов в области электроники, 
автоматики, вычислительной техники, а также -

храниться ссылка на имя файла. Поля основной таблицы 
повторяют поля стандартной карточки любой библиоте
ки: автор, название, издательство, город, год издания, число 
страниц.

Дополнительно введены поля: ссылка на файл, фор
мат файла (chm, djvu, pdf), номер диска носителя, язык, 
краткая аннотация и другие. Фрагмент таблицы приведен 
на рис>шке 1.

Заполнение таблицы и коррекция записей неудобна, 
если делать это в самой таблице. Для работы с записями 
бьша разработана форма ввода данных. Она содержит все 
поля основной таблицы и одно поле таблицы перевода. В 
это поле вводится перевод названия издания на другой 
язык.

Форма содержит поля со 
служебной информацией, облег
чающей работу с зашеями. Вни
зу на рисунке формы видны 
поля: с общим числом записей 
на текущем диске, средний раз
мер файла и остаток места для 
заполнения на диске.

В качестве носителей для 
хранения файлов электронной 
библиотеки выбраны DVD-дис- 
ки. Д.ЛЯ обеспечения надежнос
ти хранения информации фай
лы дублируются.

Администрирование базы 
данных основывается на правах 
администратора и пользователя 
(читателя). Доступ к основной 
таблице предоставляется в дос
тупном месте, например, на сер
вере и потенциальные читатели, 
просматривая эту таблицу, вы
бирают себе подходящие книги 
и офор\щяют электрщщый за
каз. Таблица отсортирована в 
алфавитном порядке по фами
лии первого автора. Если чита
тель хочет осущсствигь темати
ческий поиск, то он всегда мо
жет воспользоваться средствами 
построения запросов СУБД MS 
Access. К примеру, при поиске 
литературы по програмкшрова- 
нию строится запрос с операто-
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Рис.2 Форма для ввода данных

ром: Like "*программирова
ние*" и читатель получает спи
сок электронных изданий, в на
звании которых присутствует 
слово "программирование".

Для работы с электронными 
изданиями на других языках 
имеется таблица, связанная с ос
новной таблицей и содержащая 
два поля -  перевод названия из
дания и перевод поля с краткой 
аннотагщей.
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Для работы с этими полями и осуществления перево
да разработана форма представленная на рисунке 3.
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Рис.З Двуязычная форма для ввода даішых

Описанные формы используются при заполнении базы 
данных и коррекции записей. Поскольку в элеиронной 

библиотеке возврат книг не пред
полагается и абонементное обслу
живание читателей не выполняет
ся, стандартный блок библиотеч
ной базы данных обслуживания 
читателей в полном объеме не раз
рабатывался. Ведется учет чита
телей, полупивших файлы элект
ронных книг.

В шіане разработки отчетов 
созданная база электронных изда
ний предполагается вывод спис
ка всех имеющихся издагшй в удо
бочитаемом формате. Этот список 
можно группировать, например, 
издания только на русском, или из
дания только на английском.

Создагшая в СУБД Microsoft 
Access база данных существенно 
облегчает труд преподавателя по 
поиску и подборке литературы для 
студентов, и уменьшает нагрузку 
на библиотеку твердых копий, 
позволяя преподавателю делать э-го

неі юсредственно на рабочем месте, повьшгая, тем сахаім, эф- 
фектгюность его труда.

1. Вейскас Дж. MS Office Access 2003. Питер, Спб, 2005,
2. Дейт К. Введение в системы баз данных. М. Вильямс, 2002.
3. Грабер М. Введение в SQL М. "Лори". 1996.

УДК 378.1

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ РЕШ ЕНИЯ ЗАДАЧ 
ОПТИМИЗАЦИИ НА ГРАФАХ В СИСТЕМЕ ПЕ
РЕПОДГОТОВКИ

В.В. Сидорик, С.И. Пармон
Республиканский институт инновационных технологий 
Белорусского национального технического 
университета 
Минск, Беларусь

Дисцитины "Ачгоритмы обработки данных" и "Основы 
программирования " изучаются в учебном процессе сис
темы переподготовки, где осуществляется подготовка 
специалистов по специальности "Программное обеспе
чение", квалификация инженер-программист.

Важнейшей задачей обу’гения по этой специальности 
является возможность научить сігу'шателей свободно ре
шать задачи с использованием различных алгоритмов, 
знать, какгге задачи программирования сводятся к тем или 
иным ажоритмам и наоборот, какие программные сред
ства использовать для реализании того или иного алго
ритма.

Данные дисцишшны направлены на развитие логики, 
мышления, внимания, воображения. Особое внимаиие 
уделяется расширению общего крутозора слущателей. Все 
это позволяет быстро и качественно освоить программи
рование в различных средах.

Слушатели, изучившие учебный .материач, должны 
знать:
• Классические .методы теоршг алгоритмов.
• Роль алгоритмов в процессе решешгя инженерных 

задач,
• Основные тер.мшты и понятия теоршг алгоритмов.
• Способы и методы разработки алгоргггмов. 

Сл}пиатели, изучившие учебный материач должны
уметь:
• Составлять алгоритмы разлгмных тгшов в виде блок- 

схем.
• Научить описывать алгоритьш в виде псевдокодов.
• Уггрошать сложные алгоритмы.
• Детализировать большие по объему алгоритмы.
• Переходить от схем алгоритмов к разработке программ. 

Дчя изучения в учебных дисципчинах выдечены следу
ющие разд&чы:
• Алгоргггмизация инженерных задач.
• Базовые алгоритмические структуры.
• Алгоритмизация задач с использованием массивов.
• Алгоритмы сортировки и поиска.
• Алгоритмы на графах.

Д ля практтеских занятий выделены следующие 
темы:
• Основные алгоритмы гшя работы с массивами.
• Работа с символьными данными.
• Решение задач сортировки в алгоритмах.
• Решение задач поиска в алгоритмах.
• Реализация алгоритма Дейкстры.
• Реализация алгоритма Литтла.

Разработанггыс на гграктических занятиях алгоритмы 
были предложены слуигателям в качестве курсовой рабо
ты в курсе "Основы гіроіраммйрованйя".

Такая согласованность учебных программ, позволила 
значительно сэкономить время на изучение основ програм
мирования и повысить уровень обучения сразу на двух 
диеггигшинах.
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Кроме того, слушатели в своих работах использовали 
для разработки программ учебные материалы дисципли
ны "Технология машиностроения" по своей основной спе
циальности.

Бьши разработан учебный комплекс, содержащий ал
горитмы, программные коды и интерфейс пользователя 
для дисциплины "Математическое моделирование техію- 
логических процессов", которая изучается на машиностро
ительном факультете.

Рассмотрим два примера из этого комплекса задач;
• "Оптимизация технологических маршрутов меха

нообработки"
• "Оптимизация оснащения магазина обрабатываю

щего центра"
Пример 1.
"Оптимизация технологических маршрутов меха

нообработки"
Формулировка условия
На вход гибкой производственной системы (ГПС) по

ступила партия заготовок для изготовления деталей с по
добными конструктивно-технологическими признаками. 
Разработан технологический маршрут механической об
работки заготовки, известны станюі, которыми оснащена 
ГПС. Каждая операция может быть выполнена на одном 
из нескольких взаимозаменяемых станков, установлено 
время ее вьшолнения на каждом из них. Известно также 
время транспортировки заготовки от станка к станку'. 

Постановка задачи
Назначить операции на станки таким образом, чтобы 

технологический маршрут бьш наиболее производитель
ным.

Цель работы
• Овладеть навыками разработки моделей технологичес

ких маршрутов, механообработки и их оптимизация 
путем использования методов теории графов

• Разработать математическую модель и сделать расчет 
поиска кратчайшего пути в полученной матрице ве
сов (по алгоритму Дейкстры).

• Разработать алгоритм, программные коды и интерфейс 
пользователя.
Исходные данные
• Количество сташсов в ГПС
• Количество операций в ГПС
• Время выполнения операций на взаимозаменяе

мых стаьжах.
Выходные данные
• Построенный ориентированный граф.
• Вычисленная длина кратчайшего пути, характе

ризующая наиболее гфоизводительный техпроцесс.

Секцил 2 __________ __________________________

/ с у

Xt h ' - ' X; ь. л
■-А'- і Т

XxiW xS^ ■'"Г-

Пример 2.
"Оптимизация оснащения магазина обрабатыва

ющего центра"
Постановка задачи
Оснастить оставшуюся свободной часть магазина об- 

рабатьшающего центра таким образом, чтобы суммарное 
время работы инструментов бьшо максимальньм.

Исходные данные
• Число свободньк гнезд магазина обрабатываю

щего центра
• Количество инструментов
• Стойкость каждого инструмента
Выходные данные
Длина пути, полученного орграфа, характеризующая 

максимальную стойкость инструментов.

Рис. 1. Пример ориентированного графа

Внедрение выполненных работ в учебный процесс.
Разработанный унебный комплекс в настоящее время 

проходит апробацию в учебном процессе студентов ма
шиностроительного факультета. С этой целью програм
мы были доработаны такт,! образом, чтобы они могли вы
полнять и контролирующую функцию (проверка вычис
ленных студентами результатов, оценка выполненной ра
боты).

1. Новиков Ф.А. Дискретная математика. -  М.: Питер. 
2000 г.

2. Дьяконов В.П. Справочник по алгоритмам и программам 
на языке Бейсик для персональных ЭВМ. -  М.; Москва. 
1989 г.

3. Рейнго.льд Э.. Нивергельт О., Дсо Н. Комбинаторные алго
ритмы: Теория и практика -М.: Мир. 1980 г.

4. Кнут Д. Иску’сство программирования для ЭВМ. Т. 1. Ос
новные алгоритмы. -М .: Мир, 1976. -  736 с.

5. Вирт Н. АлгоритмьНструктуры данных = програмьіы. М.: 
Мир, 1985. -406 с.

6. Брауд С. Visual Basic 6: учебный курс: Пер. с англ. -  СПб: 
ЗАО "Издательство "Питер", 1999. -  576с.
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УДК 378

ДИСЦИПЛИНА "ОСНОВЫ САПР": ПРИМЕНЕ
НИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПАКЕТОВ

С.И. Пармон
Республиканский институт инновационных технологий 
Белорусского национального технического 
университета 
Минск, Беларусь

Дисциплина "Основы САПР"изучается вучебнш процес
се системы переподготовки, где осуществляется подго
товка специалистов в области программирования.

В дисциплине дано систематическое йзложеіше базо
вых математических методов, применяемых при автома
тизации проектных решений. Приведена общая методо- 
логая использования автоматизированных систем в ин
женерных задачах

Информационные технологии ставят своей целью 
обеспечеіше процесса взаимодействия пользователя с вы
числительной техникой. Основная идея-рассмотреть со
ответствие между системой понятий предметной области 
и системой понятий формальных моделей как исходную 
информацию для решения прикладных задач проектиро
вания.

Свободное владение различными компьютерными 
средствами и автоматизированными системами -  требо
вание сегодняшнего дня к инженеру любой отрасли про- 
мыишенности. Освоение уішверсальных систем и приме
нение их в своей области деятельности -  наиболее рацио
нальный путь достйжеішя этой цели.

Автоматизация проектирования предполагает система
тическое использование средств вычислительной техни
ки при рациональном распределении функций между про
ектировщиком и ЭВМ и обоснованном выборе методов 
машишюго решения задач. При этом подразумевается, что 
за человеком остается решение задач творческого харак
тера, а за ЭВМ -  задач, допускающих формализованное 
описание в виде алгоритма.

Основная задача дисциплины -  сформировать у буду
щих специалистов знания о принцшшх ускореішя процес
са проектирования, структурах систем автоматизирован
ного проектирования.

Лель преподавания дисциплины
Выработать у слушателей навыки активного приме

нения ЭВМ при создаішй современных технологий; про
ведение вычислительных экспериментов, принятие реше
ний и отображение рез>льтатов проектирования, освоить 
методологию автоматизированного проектирования кон
струкций и технологий.

Слушатель, изучивший дисциплину должен знать:
-  назначение и применеше основіаіх устройств пер- 

сонаггьного компьютера, предназначенньк для автомати
зации проектных решений;

- назначение и применение программного обеспече
ния персонального компьютера для автоматизации пото
ков данных;

-  методы и средства совершенствования САПР;
-  принципы построения основных видов обеспечения 

САПР;

-  пришщпы построения математических моделей и 
алгоритмов автоматизированного проектировашя техно
логических процессов;

-  основные требоваішя к автоматизации выпуска кон
структорской и технологической документаішй на осно
ве стандартов.

Слушатель, изучивший дисциплину должен уметь:
-  осуществлять выбор адекватной модели объекта про

ектирования;
-  решать задачи выбора наиболее эффективного ме

тода анализа дашюй модели;
-  формировать многокритериальные модели задач 

оптимизации и проводить их решение на ЭВМ с учетом 
технико-экономических ограничений;

-  разрабатывать алгоритмы и программы решения за
дач автоматизированного проектирования;

-  создавать элементы базы данных для компьютерно
го проектирования

-  вьшолнять основные этапы графических построе
ний в универсальной чертежной среде AutoCAD;

-  вносить изменетшя в разрабатываемые чертежи;
-  распечатывать чертежи на плоттере;
-  использовать автоматизированные системы проек

тирования для решения конкретных инженерных задач.
Требования к начальному уровню знаний 
Работа в объектно-ориентированных средах програм

мирования: С -Н -, Delphi, Visual Basic.
Основные принципы работы с компьютерной графикой. 
Основные стандарты оформлештя проектной док^ыен- 

тации.
Навыки работы с Ms Word.
Последующие и параллезьно изучаемые дисциплины:
Математическое моделирование.
Безопасность штформации и обеспечение надежнос

ти компьютерных систем 
Web -програм.мйроваіше.
Основы Web-дизайна
Технология организации и хранения данных 
В принципе, неважно, в какой CAD-системе будет ра

ботать в дальнейшем слушатель. Важно, насколько гра
мотно и полно преподаватель представит те инструмен
ты, которые она использует. Возможна любая CAD-сис
тема (КОМПАС 3D, T-FLEX CAD 3D, ADHM CAD, 
САТІА, Autodesk Inventor Professional, PRO-E).

КОМПАС-ГРАФИК может использоваться как полно
стью интегрированный в КОМПАС-3 D модуль работы с 
чертежами и эскизами, так и в качестве самостоятельного 
проду'кта, полностью закрывающего задачи 2D проекти
рования и выпуска документации.

Система изначально ориентирована на полную под
держку стандартов ЕСКД. При этом она обладает возмож
ностью гибкой настройки на стандарты предприятия.

Включает средства импорта/экспорта графических до
кументов (КОМПАС-ГРАФИК поддерживает форматы 
DXF, DWG, IGES).

Ключевой особенностью KOMnAC-3D является ис- 
пользоваіше собственного математического ядра и пара
метрических технологий, разработанных специалистами 
АСКОН.

Возможности:
• получение конструкторской и те.хнологической доку

ментации (сборочных чертежей, спецификаций, дета
лировок и т.д.)
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Секцил 2

Среда автоматизированного проектирования 
КОМПАС

• передача геомет
рии изделий в рас
четные пакеты
• передача геомет
рии в пакеты раз
работки управляю
щих программ для
• оборудова-ния с 
ЧПУ
•создание допол- 
ніггельных изобра
жений изделий 
(напрішер, для со- 
стаиления катало
гов, создания ил
люстраций к тех
нической докумен
тации и Т.Д.). 
Отличительные 
о с о б е н н о с т и  
КОМПАС: 
•большой набор 
библиотек

взаимная интеграция продуктов КОМПАС
возможность создания как встраиваемых DLL-библиотек, так и отдельных приложений, по управлению КОМПАС)

Система T-FLEX CAD LT предназначена дтя быстрого создания чертежной документации 
ЕСКД и международными стандартами, а также для управлетшя параметрами уже созданного в 
параметрического чертежа,

Бибгшотеки:
• Машиностроительная библиотека
• Кшематическая библиотека

в полном соответствш! с 
системе T-FLEX CAD 2D

Те х н о л о

Среда параметрического проектирования 
T-FLEX CAD

Технолог-

• Библиотека 
схем элементов 
трубопроводов
• Биб.лиотека эле
ментов гидравли
ческих и пневма
тических схем
• Библиотека ра
диоэлементов
• Библиотека эле
ментов станоч
ных приспособ
лений
• Библиотека эле
ментов электри
ческих схем.

Т - F L Е X 
DOCs
• предназначена 
для решения за
дач технического 
документооборо
та, управления 
проектами и ве
дения состава из
делий
• полностью ин
тегрирована с па-
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кетами T-FLEX CAD и T-FLEX/ ТехноПро, обеспечивая 
таким образом сквозное проектирование
• все процедуры взаимодействия данных об изделии, от
ражаемые в разных системах, входящих в комплекс, пол
ностью соответствуют требованиям стандарта ISO 9000

Единый подход к решению задач
• Построение геометрической модели
• Задание обработки
• Получение УП для различных станков с ЧПУ
• Автоматическая генерация текста программы
• Средства разработки и отладки программ
• Обмен геометрическими данными с другими CAD/CAM 
системами
• Средства настройки на конкретное оборудование с ЧПУ
• Большой выбор способов построения геометрических 
объектов
• Наглядная схема, поясняющая каждое построение
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ СХЕМ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ МЕТОДАМ РЕШЕНИЯ МАТЕ
МАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ СРЕДСТВАМИ MS EXCEL

О.И. Чичко
Белорусский национальный технический университет 
Минск, Беларусь

Представлена алгоритмическая схема представления 
учебного материала для обучения взрослых слушателей, 
позволяющая освоить работу в приложении MS Excel на 
примере решения системы линейных уравнений.

Опыт работы со взросльми слушателями по курсу "Ос
новы компьютерной техники и компьютерньк техноло
гий в образовании" показал, что для этой категории необ
ходим детальный пошаговый метод об>'чения. У многих 
слушателей образование ирод профессиональной деятель
ности напрямую не связан с использованием компьютер
ных технологий. У них возникают трудности с восприя
тием изучаемого материала. Для закрепления материала 
постоянно необходим непосредственный контакт с ком
пьютером. Различная реакция на материал требует у каж
дого своего времегш для переосмысления информации. 
Одним слушателям для закрештения навьпсов требуется 
несколько раз повторить, другим -  намного больше.

В настоящей работе предлагается алгоритмическая схе
ма работы со слушателями, позволяющая освоить работу 
в приложении MS Excel на примере решения системы ли
нейных уравнений. Алгоритм представляет собой поша
говый метод обучения с использованием большого числа 
иллюстраций, показьтающих последовательность дей
ствий при диалоге с приложением MS Excel. Алгоритми
ческая схема представления информации дает воз.мож- 
ность сл>тпателям сконцешрироваться на группе после
довательных команд, а иллюстрации застааляют постоян
но сравнивать печатную информацию с происходящими 
в процессе работы изменениями на экране дисплея.

Далее приведен пример решения системы линейных 
уравнений в MS Excel, которую требуется сформировать 
на основе задаішого закона, определяющего коэффици
енты при неизвестных. Положить число неизвестных си
стемы равным четырем. Коэффициенты системы задают
ся как

а,, = ■
f 2 cos(z  +  7 ) , при? < 7  

[3 s in (z  +  7 ), при  г >  7
0)

с. = tg(z -b 5 ) -I- f  (V

в  общем виде система уравнений имеет вид

-Ь«53X3 4 - <2,4X4 =  с , ,

НзіХ, +  «22-^2 +  ^̂ 23^3 +  ^ 24-^4 ~  ^2  >

«siX , +  <232X2 -Ь ДззХз +  Дз4Х4 =  Сз ,

,^Й4,Х, -b fl42X2 -+-^43X3 -f <244X4 = € 4 .

(3)
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Алгоритм решения
Решим систему линейных уравнений (3) с помощью 

матричных операций. Для этого представим коэффици
енты системы линейных уравнений (3) в виде матрицы 
коэффициентов А (4x4), а свободные члены линейных 
уравнений (2.3) в виде вектора С (1x4). Корни системы 
уравнений (3) х ,̂ х^ х, будут представлены как вектор 
неизвестных Jlf(lx4).

При формировании матрицы коэффициентов А (4x4) 
и вектора свободных членов уравнений С (1x4) можно ис
пользовать дополнительные матрицы Л / и А2. Дополни
тельные матрицы А1 и А2 формируются соответственно 
из индексов строк и столбцов матрицы А размером 4x4.

Шаг 1. Вначале сформируем матрицу А (4x4), элемен
ты которых найдем из соотношения (1) с помощью встро
енной матричной функции ЕСЛИО, используя дополни
тельные матрицы А1 и А2. Для этого создадим дополни
тельные матрицы А1 vlA 2 h активизируем левую верх
нюю ячейку из диапазона ячеек, который будет занимать 
матрица А (4x4). Затем в строке меню выберем команду 
Вставка функции и в открьшшемся окошке Мастер фун
кций выберем логическую функцию ЕСЛИО (рис. 1 -  в по
собии приводится иллюстрация открывшегося окна "Ма
стер функций"). Любую встроенную функцию можно 
выбрать в разделе Категория из списка Полного алфа
витного перечня.

Шаг 2. В диалоговом окне функции ЕСЛИО заполним 
поля Логичекое_выражение, Значение_если_истина и 
Значение_если_ложь. Запишем в них условие (1), исполь
зуя адреса левых верхних ячеек дополнительных матриц 
А1 и А2 (рис.2). Завершим ввод формулы, нажав клавишу 
ОК.

С екй ^  2 ____________________________________

і‘Зьач«іе_ес/іі_ложь }2*CQ5(B13-*-613]

Лог>̂4еа(м_выраже»м!
Значение_если_ИстиН9 |3*5INi(B13+G13) "̂ «2,72759228 " 

“3  = -0,832293673=' .

............................ . V 5 - i . -■0,832293673 4 :̂-, j
8raвpaщэeтô y«энaчê »1e/ecлнyкaзaжoeyt̂ oe4нcтmł(Jнд̂ :̂ ,ecwoмo/roж̂  '•

■■ - . ■■ ■ ■ • • V-
'-«̂ -.г-хг.іЗогйчссхое.выраженйе нобос знзченйі*»»'»* еьраленйе, ісс'орое при вь̂ «ісгт«і а ж г .г-к .у^  

J  '• ЗИММ ЙЙШш'ТО».;- С; ■ ' Г ■ .-‘4%;

■ ■ ...... ь.

Рйс-2

Шаг 3. Скопируем полученное соотношение во все 
ячейки формируемой матрицы А (4x4) или с помощью 
операции копирования или перетаскивая маркер заполне
ния (рис.З).

* 5j -=:ЛКЕ4хі1,?Э«!НШі\КЗЗ&К2)і
- lĄ'. J

(4x4) 1 I ! ІД2(4»4) 1 2 3 4
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4
4 1 4)____^ 1 7 3; 4і
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А - -22ЛШ -2J7577 1 32D34! 150Я05
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Шаг 4. Сформируем вектор С (1x4), элементы которо
го вычислим по соотношению (2) с помощью встроен
ных математических функций. Для этого в строке меню 
выберем команду Вставка функции и в открывшемся 
окошке Мастер функций выберем математическую фун
кцию TANO (рис.4 -  в пособии приводится иллюстрация 
открывшегося окна "Мастер футнкций"). В открывшемся 
диалоговом окне функции TAN() в поле число заішшем 
аргумент тангенса (і+5). В данном случае за / возьмем вер
хнюю ячейку первого столбца матрицы А (4x4). Завершим 
ввод функции tg, нажав ОК (рис.5 -  в пособии приводит
ся иллюстрация открьтшегося окна функции "Таіненс"). 
Еще раз зайдем в ячейку с формулой и дополним ее сла
гаемым f ,  опять применив ссылку на верхнюю ячейку 
первого столбца матрицы А (4x4). Скогшруем получен
ное соотношение во все ячейки формируемой матрицы- 
вектора С (1x4), используя первый столбец матрицы А 
(4x4) (рис.6).

'ТАі^ л /  =1 =TAN(B445)-i-B4*B4
- -А  І ’Л І- .ІВ ’. Л ‘ D ,:_Е . . , . , 5
“ 17 А 1  (4x4)! It 1 1: 1:

2 -і—  і - 2! 2 2І 2-
“3 “ ! ■" зГ 3 з; 3,

4 і_______ 4|^ 4 4І 4!
5 ______ ...1_________ L
6 С (1x4)j_D,7089941 5 \
7 1 4,871446 j 1 :
й ; ! 2,200289' 2 іі !

ш 1+В4*В4 I І 1
Ж J______ . і t і

Рис.6
Шаг 5. Систему уравнений (3) можно загагсать в мат

ричном виде АХ-С. Чтобы найти вектор А (1x4) необхо
димо умножить обе части полученного уравнения на мат
рицу ,4'' (4x4), обратную матрице А (4x4): АХА'‘=СА'‘. При 
умножении матрицы А на обратную ей матрицу А'‘ полу
чаем ехцшичную матрицу, а в результате получим следу
ющее соотношешге: А'=С/1'( Чтобы найти матрицу ,4'' (4x4) 
использу'ем функцию массива МОБРО- Для этого выде
лим группу ячеек, в которых должна разместиться обрат
ная матрица (рис.7 — в пособии приводится шшюстрация 
открывшегося окна "Мастер функций") и акгивиззгруем 
последовательно команды Вставка функции —> МОБР 
(рис.8 -  в пособии приводится иллюстрация открывше
гося окна функции "МОБР"). Зайдя в диалоговое окно 
МОБРО, внесем координаты матрицы А (4x4) в поле Мас
сив (рис.9). Д ля завершения действия с функцией МОБРО 
нажимаем одновременно комбинацию клавиш 
Ctrl+Shift+Enter (рис. 10).
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A (4x4) -0,33229; -1,97998; -1,30729 - 0,5673241

^2-7 0,42336: -1,30729:0,567324 1,920341^
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.4 ,- -2,87677 -0,83825' 1,97096 -0,291
■ 5,:(
6
7

ЛІ,(4х4)
.'■'■-■"łt* A -І-, ‘ у  - —

8 ‘-і.
9
■10;

Рис. 7,
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МОБР -  X ч/ =М0БР(В1:Е4)
0:

у А (4x4) -0,83229 -1,97998 -1,30729: 0,567324
^21 0,4233В, -1,307291 0,567324 1,920341
'3 1  , . -2,27041: -2,87677 1,920341 1,507805
т -2,87677’ -0,83825 1,97096: -0,291,
5
'6 А-̂  (4x4) (В1:Е4) ■7-0,97844 1.214945 -'128392
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Я •:0,63382 -0,5Ш57 ■ 0.,Ш2251 -0,6Ш77
Ш:, 0,521524 Т:81481Д 438111 ІШ4038

Рис. 10.

Шаг б. Найдем вектор неювестных X, умножив об
ратную матрицу А~' на вектор С: Х=СА'‘. Для этого выде
лим группу ячеек, в которых должен разместиться вектор 
неизвестных (рис. 11), и активизируем последовательно ко
манды Вставка функции —> МУМНОЖ (рис. 12 -  в по
собии приводится иллюстрация открывшегося окна "Ма
стер фуикций"). В диалоговом окне функции МУМНОЖ 
с помощью блока выбора значений выделим последова-

А V.B о F Х Ф Щ у

0,3047 1,325177 -154625: 1327196 4,87144В.
-0,63362 -0,59657 0,882251: -0,60077 2,200289;

■4 0,521524 1,814818 -1,58111: 1,364033 1 15,547681
5

6 ^(ІхД) X, :

ш Х2 І 1 : i

Х2
■ ' ІКл*

? 1 i i
9 Х4 • 1 : i

i 1

Рис. 11.

1 МУМНОЖ 5 ? =М\МН0Ж(Э1 E4,Ĝ  '94)1
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Рис. 15.

тельно матрицу А'‘ и матрицу-вектор С и заполшм поля 
Массив! и Массив! или просто запишем их координаты 
(рис. 13). Завершаем действие с функцией МУМНОЖ, на
жав одновременно комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Enter 
(рис. 14 -  в пособии приводится иллюстрация открывше
гося окна функции "МУМНОЖ"). В результате решения 
системы линейных уравнений (3) с помощью матричных 
операций получены значения неизвестных: х^=-22,46, 
X =23,9, х^=-10,74, X =26,94 (рис. 14).

Шаг 7. Проверим правильность решения системы ли
нейных уравнений (3) с помошью подстановки, те, запи
шем каждое уравнение из систекш уравнений (3) в ячей
ки, указывая координаты ячеек с соответствующими зна
чениями элементов матрицы А (4x4) а̂ ,̂ а^  ̂ ... а̂  ̂и эле
ментов матрицы-вектораХ( 1x4) х̂ , х^ х^ х  ̂(рис. 15).

В результате проведенной проверки получен вектор 
свободных членов системы уравнений (3), аналогичный 
вектору С (1x4), те. система уравнений (3) решено пра- 
вштьно (рис. 15).

Можно сделать вывод, что пошаговое иллюстратив
ное представление изменений, происходящих при изуче
нии материала, создает спокойную обстановку в работе, 
слутпатель более уверешю начинает работать, сравнивая 
свои действия с учебным материалом и не боясь что-либо 
испортить, так как знает, что всегда можно вернуться к 
предыдущему шагу.
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СИСТЕМ А АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОДЕ
ЛИРОВАНИЯ "ПРОЛИТ- 1К" И ЕЕ ПРИМ ЕНЕ
НИЕ ДЛЯ ЧИ СЛЕН НОГО М ОДЕЛИРОВАНИЯ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР И НАПРЯЖЕ
НИЙ В КОКИЛЕ

О.И. Чичко, ТВ. Матюшинец, В.Ф. Одиночко
Белорусский национальный технический университет 
Минск, Беларусь

Л.В. Марков
ОАО "Могилевский металлургический завод"
Могилев, Беларусь

Представлена САЕ система "ПРОЛИТ- 1К", предназна
ченная для модечирования процессов, протекающих при 
литье в кокшъ. На пршчере промышленной отливки по
казаны возможности численного моделирования процес
сов заполнения кокилей и их нагрева. Этот материал 
может быть использован для слушателей с ц&чью повы
шения их квалификации в области применения компью
терных технологий в промышленности.
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Проектирование кокилей в литейном производстве яв
ляется одной из сложнейших научно-технических задач, 
от решения которой зависит эффективность производства. 
От выбора конструкции кокиля в значительной степени 
зависит его стойкость в процессе эксплуатации. Поэтому 
разработка компьютерных систем для оценки простран
ственной конфигураций кокилей с точки зрения их стой
кости и заполнения кристаллизующимся металлом явля
ется акту’альной задачей направленной на снижение сро
ков проектирования и качества литья. В Белорусском на
циональном техническом университете разрабатываются 
САЕ-система "ПроЛит-1к" предназначенная для числен
ного моделирования процессов заполнения кокилей и ана
лиза их термостойкости. Моделирование процесса нагре
ва кокиля позволяет проследить динамику' изменеьшя тем
пературы, фазовых превращений, напряжений и дефор
маций в любой момент времени в любом сечении кокиля 
в процессе заполнения его металлом. В основе пакета ле
жит математическое ядро, построенное на уравнеішй теп
лопроводности, уравнении равновесия, уравнениях связи 
деформаций и напряжений, клеточно-автоматных прави
лах и других уравнениях, использу'емых в теории теьше- 
ратургшх напряжений.

Работа с компьютерной системой проводится в не
сколько этапов: 1) построение трехмерного изображения 
отливки и кокиля в графическом редакторе; 2) импорти
рование электрогшой когши детали формата .sti в систему 
"ПроЛит-1к"; 3) разбиение отливки и кокиля на сеточные 
элементы, 4) задашге материалов отливки, кокиля, а так
же их тешюфизических свойств (тегшопроводность, теп
лоемкость, плотность); 5) задание начальных и гранич
ных условий нагрева (охлаждеггггя) отливки и кокиля; 6) 
моделирование (расчет) во всех плоскостях детали и ее 
объеме полей: температур, скоростей металла (v ,̂ v̂ , v̂ ) 
напряжений (ст̂ , с^, а^, ст,); деформаций (е ,̂ е̂ , в; т^, т^,
т^, т^, т^); 7) анализ термонапряженного, структурно
го состояния кокиля в любой пространственной точке на 
основе критических напряжений и деформаций.

В основе математического ядра компьютерной систе
мы лежат трехмерные расчеты нагрева кокиля в условиях 
его заполнения расплавом. Математически рассчитывае
мое температурное поле определяется скоростными по
токами расплаву с учетом уравнений движения Навье -  
Стокса:
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где г -  время течения растшава; х, у, z ~ декартовы ко
ординаты (ось Гнаправлена вертикально); о  ̂ о^ u -п ро
екции скоростей элементов расплава на координатные оси 
X, Y, Z  соответственно; Р(т) -  давление в расплаве; р  -  
плотность расплава; rj -  динамическая вязкость; Т — тем
пература; ЯРТ) -  коэффициент теплопроводности распла
ва; с(Т) -  удельная теплоемкость расплава; F(x, у, z, т) -  
функция объеьшой плотности мощности выделения теп
лоты при кристаллизации.

Проиллюстрируем пример использования "Пролит-1 к" 
для моделирования технологического процесса получе
ния отливки "рещетка", изготавливаемой на ОАО "ММ3". 
На первом этапе строилось изображение промыпшенно- 
го Зб-кокиля. Далее он разбивался на сеточные элементы 
таким образом, чтобы самая тонкая его стенка имела раз
мер не ниже 2-сеточных элементов. На втором этапе, ис
пользуя начальные и граничные условия для расплава бьшо 
рассчитано поле скоростей и температур расплава в коки
ле. Затем температурное поле отливки принималось в ка
честве начального для кокиля. То есть начальные условия 
по темпералурам для кокиля при решении уравнения теп
лопроводности являлись динамически изменяющимися 
температурами отливки. На третьем этапе проводплся рас
чет температур кокиля.

На рис. 1 представлено изображение кокиля и находя
щейся в нем отливки "решетка". На рис. 2 представлено 
распределение температур в фиксированный момент вре
мени для выделенной плоскости кокиля. Как видно из 
рис.2, на момент времени г=150с температура в сечении 
в основном соответствует интервалу температур
200 .. .220°С. Число клеток, имеющих температуры
320.. .340“С, незначительно. Причем основное повыше
ние температуры кокиля наблюдается в местах соедине
ния литниковой системы и отливки. То есть, основной 
вклад в высокие температуры кокиля вносится литнико
вой системой. Из рисунка видно, что уменьшение темпе
ратур идет в направлении уменьшения значений X. С уве- 
лггчением времеш температура в сечении увеличивается, 
о чем свидетельствует увеличение доли клеток с темпера
турой Т е  [220“С, 240“С].
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Рис. 1. Рассчитываемое пространство отливки "решетка" (б) и кокиля(а)

Рис.2. Распределение температл’ры в одно.м из сечений, находящимся на расстоянии 0,01 м 
от поверхности кокиля, в момент времени т=150 с

Предстаапенные зависимости показывают, что поло
жение литниковой систе.мы и размеры ее канатов мог)т 
являться причиной анизотропного температурного поля, 
что способствует условиям образования трещин в коки
ле. Таким образом, причина того, что распределоше тем
ператур в сечениях носит волнообразный характер, свя
зана с неравномерньм распределением заливаемого ме
талла в кокиль и сложной конфи1уращ1ей отливки.

Таким образом, выполненные исследования показали, 
что на основе математтеского моделирования и компь
ютерных расчетов можно проводить исследование дина
мики распределения температур во времени Зё-кокичей. 
Это позволяет предложшъ .метод расчета температур по 
объему формы в качестве основного инструмента для 
выбора конфигурации коктшя на этапе его проектирова
ния. Сущность этого метода состоит в том, чтобы выби
рать оптимальную конфигурацию кокиля по характеру ди
намики частотных зависимостей числа сеточных элемен

тов показываюнщх объемное распределение температур 
металлической фор.мы при его заполнении расштавом. 
Данный метод отличается от известных тем, что он учи
тывает динамику заполнения формы и пространственное 
положение литниковой системы.

Система "ПроЛит-1к" открывает новые возможности 
для разрабагчиков, проектирующих технологическую ос
настку, что позволяет существенно снизить сроки проек
тирования и повысить качество отливок получаемых при 
литье в кокиль.

1 Чичко А.Н, Яцкевич Ю.В., Соболев В.Ф., Чичко О. И. Ком- 
пьютер>юе моделирование в задачах термоупрутости слож
ных прост ранственных деталей ,7 Известия вузов. Энерге
тика. -  2003. -  № 3. -  С. 68-74.

2 Чичко А.И., Соболев В.Ф.. Марков Л.В. О перспективах
разработки методов расчета кокилей на основе компьютер
ных технологий // Литье и металлургия. -  2004. -  2. -
С. 19-21.
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Секция 2

УДК 378.147:004

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИС
ТОВ АГРОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

О.С. Корзун, А.С. Бруйло
Гродненский государственный аграрный университет 
Гродно, Беларусь

Предлагается инновационный прием в учебном процессе 
на факультете повышения квалификации агрономов -  
использование информаг)ионно-консультативной компь
ютерной программы, дающей рекомендации по совершен
ствованию агрономических приемов возделывания основ
ных культур в определенных почвенно-климатичестааус-

Дальнейшее повышение качества подготовки специа
листов агрономического профиля требует постоянного 
развития шшовационныхтехнологай обучения. Ставится 
задача совершенствования методик преподавания диспип- 
лин растениеводства и плодоводства с применением ком
пьютерных программных средств.

Помимо лекций с разработаішымй компьютерными 
презентациями в процессе обучения специалистов пред
лагается использовать информационно-консультативную 
компьютерную программу.

Цель такой программы -  получение информации в 
виде рекомендаций по отдельньпи технологическом при
емам воздельгоаішя основных сельскохозяйственных куль
тур в определенных почвенно-климатических условиях.

Программа имеет справочный отдел. Справочник со
держат сведения о биологических особенностях, сорти
менте культур для условий РБ, а также основных элемен
тах технологии их возделывания в республике.

Отличительная черта справочника -  обоснование 
техноогических основ возделывания культур с учетом их 
особешюстей. Дана ішформацйя о продуктивности и при
способительных свойствах сортов культур, что делает их 
оценку более квалйфйцйроваішой применительно к ус
ловиям конкретной местности. В справочном отделе име
ется краткий иллюстрироватшый словарь термшюв, а так
же графический раздел по химической защите растений 
от сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйствен
ных культур.

В режиме справки предоставляются рекомендации по 
проведению обработок пестицидами (целесообразность, 
способы, препараты, нормы, кратность и сроки обработ
ки, меры безопасности и т.п.).

Результаты полученной консультации и экономичес
кие возможности хозяйства принимаются в расчет при 
принятии окшиательного решения по данному вопросу.

Программа даст выходную информацию, которую 
можно распечатать на принтере, в виде рекомендаций по 
определенному хозяйству.

Помимо режимов работы "Справка" и "Консультация", 
программа имеет и другие режимы, позволяющие пользо
вателю вносить дополнительные сведения о применяемых 
удобрениях, особенностях проведения обработки почвы 
и другим аспектам для каждого поля хозяйства.

Таким образом, прйменеіше информационно-консуль
тативной компьютерной программы является эффектив
ным способом обучешія специалистов агрономического 
профиля, а также слушателей факультета повышения ква
лификации агрономов и играет немаловажную роль в ме
тодическом обеспечении курсов последипломного обра
зования.

1. Миклуш В.П. Научить студента учиться//Агропанорама, -  
№ 1.-2004.-С.2-5.

2. Корзун О.С., Михайлова С.К. Информационные техноло
гии и педагогические инновации. -  Мат. РНК "Культура, 
наука, образование в современном белорусском обществе". 
-  Гродно: ГГАУ, 2005. -  С. 45.

УДК 378

МЕТОДИКА ОБ>"ЧЕНИЯ РАБОТЕ В ЧЕРТЕЖНО- 
КОНСТРУКТОРСКОЙ СИСТЕМЕ КОМПАС-ГРА
ФИК

В.Ф. Одиночко
Белорусский национальный технический университет 
Минск, Беларусь

Представлена информация о чертежном редакторе 
КОМПАС-График, а также методика обучения начина
ющих пользователей созданию конструкторской докумен
тации.

Чертежный редактор КОМПАС-График, разработан
ный компанией ЛСКОН (Россия) предоставляет широчай
шие возможности автоматизашш проектно-конструктор
ских работ в различных отраслях промышленности. Он 
успешно используется в машиностроительном проекти
ровании, при проектно-с троительных работах, составле
нии различных планов и схем.

КОМПАС-График может использоваться как самосто
ятельный программный продукт. В тоже время, он явля
ется модулем тгроіраммного пакета KOMI1AC-3D.

Система ориентирована на полную поддержку стан
дартов ЕСКД СПДС, ISO. При этом она обладает воз
можностью гибкой настройки на стандарты предприятия.

КОМ ПАС-График по/щ ерживает форматы DXF, 
DW G , IGES, eDrawings.

Средства импорта/экспорта графических документов 
позволяют оргатшзоватъ обмен данными со смежниками 
и заказчиками, использующими любые чертежно-графи
ческие системы

Весь функтшонал КОМПАС-График подчинен целям 
скоростного создания высококачественных чертежей, 
схем, расчетно-пояснительных записок, технических ус
ловий, шгструкций и прочих доку-ментов. КОМПАС-Гра
фик имеет:

• продуманный и удобный интерфейс,
• много.листовые чертежи,
• разнообразные способы и режимы построения гра

фических примитивов (в том числе ортогональное 
черчение, привязка к сетке и т.д.),

• управление порядком отрисовки графических 
объектов.
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• мощные средства создания параметрических мо
делей для часто применяемых тішовых деталей или 
сборочных единиц,

• создание биб;шотек типовых фрагаентов без како
го-либо программирования,

• любые стили линий, штриховок, текстов,
• многочисленные способы простановки размеров и 

технологических обозначений,
• автоподбор допусков и отклонений,
• быстрый достут! к типовым текстам и обозначени

ям,
• встроегшый текстовый редактор с проверкой пра

вописания,
• встроенный табличный редактор.
КОМПАС-График автоматически генерирует ассоци

ативные виды трехмерных моделей (в том числе разрезы, 
сечения, местные разрезы, местные виды, виды по стрел
ке, виды с разрьшом). Все они ассоциированы с ЗВ-моде- 
лью: изменегшя в ЗВ-модели приводят к изменению изоб
ражения на чертеже. Стандартные виды автоматически 
строятся в проекционной связи.

Данные в основной надгшси чертежа (обозначение, 
наименование, масса) синхронизируются с данными из 
трехмерной модели.

Система проектирования спецификаций позволяет 
выпускать разнообразные спецификации, ведомости и 
прочие табличные документы.

Спецификация может быть ассоциативно связана со 
сборочным чертежом (одним или несколькими его листа
ми) и трехмерной моделью сборки.

Возможна автоматическая передача данных из черте
жа шш модели в спецификацию или из спецификации в 
подключенные к ней документы.

Система проектирования спецификаций поддержива
ет заполнение разделов и подразделов и стандартную сор
тировку строк внутри ifflx. Правила сортировки строк по 
умолчагшю соответствуют стандарту; при необходимос
ти они могут быть изменены пользователем. Система по
зволяет создавать не только спецификации в соответствии 
с ГОСТ. Механизмы модуля разработки спецификаций от
лично подходят для работы с различными ведомостями, 
перечнями, каталогами и списками: их строки можно ну
меровать, сортировать, связывать с документами и гра
фическими объектами и т.д. Комбинируя различные на
стройки спецификации, можно создавать ведомости спе- 
ггификаций, ведомости ссылочных документов, ведомос
ти покупных изделий, таблицы соединений, листы регис
трации изменений и прочие документы.

КОМПАС-График включает библиотеки стандартных 
изделий, материалов и сортаментов, электродвигателей, 
редукторов, элементов кинематических, гидравлических, 
пневматических схем и другие.

Для обучения начинающих пользователей работе в 
КОМПАС-График разработаны методические указания, 
включающие 20 практических работ, включающие сле
дующие темы:

• работа с панелями инструментов и строкой команд;
• точное черчение в Компас-График;
• использовагше глобальных и локальных привязок;
• использование клавиа'гурных привязок;
• выделение объектов;
• использование вспомогательных построений;

• простановка линейных размеров;
• простановка угловых, радиальных и диаметраль

ных размеров;
• построение фасок и скрутлений;
• симметрия объектов;
• усечение и вырашшвание объектов;
• поворот и деформация объектов;
• построеіше плавных кривых и штриховка облас

тей;
• ввод технологггческих обозначений;
• построение деталей вращения;
• поворот и деформация объектов;
• использование прикладных библиотек;
• создание видов чертежа;
• построение плавных сопряжений геометрических 

элемеглтов;
• управлегше видами.
Изложение материала основано на последовательном 

выполнении упражнений заранее подготовленных компа- 
гшей АСКОН и оформленных в виде фрагыентов КОМ
ПАС-График. Слушатель должен вьшолнить все построе
ния, следуя подробным указаниям в текстовой части ме
тодических указаний.

Графическая часть файла упражнения может состоять 
из двух или одной частей. В первом случае (рисунок) на

Р и с у н о к
фрагмеггге слева расположен Образец. На нем показано 
то, что слушатель должен получить в результате вьшолне- 
ния задания. Рядом с образцом расположено само зада
ние. Имешго здесь слушатель должен выполнить все по
строения, следуя подробным указаниям в текстовой час
ти упражнения.

Рекомендуемый в методических ужазагшя порядок дей
ствий не является единственным. В разных задаггиях пред
лагается использовагше различных приемов выполнения 
типовых действий для того, чтобы по мере изучения сис
темы и далее при выполнении реальных чертежей слуша
тель мог самостоятельно определять наиболее рациональ
ные из ггих.

Методические указания для обучения работе в КОМ
ПАС-График предназначены для слушателей, имеющих 
инженерную ггли техническую подготовку, а также навы
ки пользователя персональным компьютером.

1. KOMIIAC-3D V7. Практическое руководство. Том 1. Акци
онерное общество АСКОН, 2004.
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Секцил 2

УДК 37 8

ПРЕПОДАВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИ
ЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ
НЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

И.В. Хмельницкая, О.А. Косенков
Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров Белорусско-Российского университета 
Могшее, Бешрусъ

В современных условиях развития экономики, глобапъной 
информатизации происходят качественные изменения в 
методах упра&чения предприятиями, что обуславлива
ет значимость трансформации организации и проведе
нии эконамического аначиза. Поэтому система повыше
ния квалификации и переподготовки кадров в рамках учеб
ного процесса должна обеспечить будущих эконамистов, 
антикризисных управляющих, менеджеров средствами 
приобретения соответствующих умений и навыков при
нятия решений, основанных на результатах экономичес
кого аначиза, проведенного с использованием последних 
достижений 1Т-прогресса. Авторами предлагается ре
шение такой задачи посредством использования в учеб
ном процессе разработанного программного обеспечения, 
реализу’ющего инструментальный метод комплексного 
эконамического анализа, базирующегося на сочетании 
традиционной методики аначиза иметодов, основанных 
на использовании информационных технологий-OLAP- 
систем и Data Mining. Применение такого подхода по
зволит обучающимся давать глубокую, детальную ана
литическую оценку происходящим событиям с экономи
ческой точки зрения, и помогать в практике финансово
хозяйственной деятельности предприятия достигать су
щественных конкурентных преимуществ.

Эффективное управление деятельностью предприятия 
предопределяет использование экономического анализа, 
базирующегося на использовании комплексного и ситуа
ционного подходов, как инструмента принятия научно 
обоснованных управленческих решений. Поэтому эконо
мический анализ является одной из важнейших дисцип
лин, которая помогает вырабатывать навыки оценки сло
жившейся ситу'ации на предприятии и умения принимать 
правильные хозяйственные решеішя на основе аналіггй- 
ческой оценки. Учитывая шпеллектуальный характер уп
равленческой деятельности, необходимо использовать не 
только традиционные методы анализа, которые не позво
ляют учесть все многообразие факторов, но и решать раз
личные задачи при помощи йнтеллекгуаішной компью
терной поддержки, ориентированной на автоматическое 
приобретение знаний на основе выявления скрытых зако
номерностей. Наряду с этим особое место выделяется ис
пользованию информационньгх технологий и вычисли
тельной техники, как в рабочей деятельности, так и в про
цессе обучения.

В результате анализа широкого ряда информационных 
источников было определено, что тіеюпшеся на рьпгке 
программные продукты эконошіческого анализа реализу
ют инелрументалыше методы, которые можно разделить 
на три гр>т!пы и классифицировать следующим образом:

— к первой следг’ет отнести традициошше методы 
анализа;

— ко второй -  методы аналгоа с использованием 
OLAP-технологий;

— к третьей -  методы интеллектуального анализа дан
ных (Data Mining).

При всем многообразии на рынке шгструментальных 
средств, осуществляющих экономический анализ можно 
отметить, что существует ниша в наллгаии инструменталь
ного средства, ко горое могло бы проводить всесторонний 
комплексный анализ на различные уровнях сложности в 
зависимости от уровня управления с использованием, как 
классических подходов анализа, так и с использованием 
OLAP-средств и методов Data Mining, что обеспечит су
щественные 1треимущества, посредством принятия обо
снованных как оперативных, так и перманентных ултрав- 
ленческих решений.

Авторами бьши разработаны концегггуальная модель 
комплексного экономического анализу инструменталыаш 
метод и прототип программного обеспечегшя анализа ре
ализации продукции и прибыли с использованием интел
лектуальных технологий. Разработанное программное 
обеспечегше, реализующее вышеуказашгый инструмен
тальный метод на основе исходных данных, импортиро
ванных из контура бухгалтерского учета, предоставляет 
возможность выбора любых необходимых временных пе
риодов и видов продукции. На основании этих исходных 
данных автоматически рассчитывается выручка от реали
зации, прибыль, рентабельность продаж, рентабельность 
затрат. Затем данные обрабатываются для проведения го
ризонтального, вертикального, трендового, корреляцион
ного и факторного анализа прибьши от реализации про
дукции в целом и в разрезе видов, для чего одновременно 
суммирулотся значения прибьши, объемы реализации и 
постоянные затраты, а также рассчитываются средневзве
шенные значения. После этого автоматически рассчиты
ваются таблицы, в которых ocy^ecTBjieH вышеперечис
ленный анализ. Анализ, проведенный с использованием 
традиционной методггки, позволил дать обшуло оценку 
сложившейся ситуации, выявить отклонение от плана и в 
динамике заряд лет. Однако такой анализ является непол- 
ІШІМ, поскольку не позволяет при принятии управленчес
ких решений учесть все факторы, влияющие на деятель
ность предприятия. На сегодняшний день почти все су
ществующие методики отражают наличие или отсутствие 
"симптомов болезгш", не вдаваясь в пршины ее появле
ния и устагговление точного "диагноза". Результаты стан
дартного анализа не позволили выявить новые неочевид
ные закономерности, которые смогли бы показать новые 
конкурентные возможности дальнейшего направлешгя 
деятельности организации. Стандартный анализ призван 
уточнять уровень влияния стагщартных факторов на ре- 
зутгьтирующий показатель, что в современном обществе 
не может явиться значительным когжурентным преиму
ществом. Данный анализ не позволяет перевести данные 
о работе предприятия из пассивной в активную форму, 
преобразовать их в новые знашгя, в источник новых под
ходов и решений, материализуя информацию в повыше
ние эффективности производства.

Следующей составляющей комшгексного подхода к 
анализу прибьши от реализагщи продукции (работ, услут) 
является использование OLAP-технологий, позволяет про
водить анализ, используя большие массивы данных, пред
ставлять эти дашше в удобной для восприятия форме. Этот
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подход был реализован посредством сводных таблиц 
Excel, хотя целесообразнее с точки зрения удобства пользо- 
ватези использование компоненты интегрированной сре
ды разработки DELPHI, так как позволяет визуализиро
вать данные в многомерные кубы над которыми в послед
ствии можно совершать различные действия: "разреза
ние", "сворачивание", "поворачивание" и т.д. Результаты 
данного анализа и его возможности показали себя значи
тельно лучше результатов факторного анализа. OLAP по
зволил анализировать данные, накопленные в системе, "с 
разных сторон и точек зрения", "в разной итоговой фор
ме, с пользовательскими расчетами и агрегированием", а 
также можно строить максимально гибкие и сложные 
пользовательские OLAP-отчеты с действительно произ
вольным набором аргументов и расчетов для удовлетво
рения потребностей в бизнес-ориентированной отчетно
сти. Следует отметить, что аналитические возможности 
технологий OLAP повышают пользу информащш, позво
ляя организации более .эффективно ее использовать, и 
выводят экономический анализ на качественно новый 
уровень. Однако, не смотря на все преимущества OLAP- 
анализа, он не позволяет провести глубокую aHannrHnec- 
кую работу, направленную на выявление скрытых зако
номерностей среди анализируемых показателей.

Для решешгя сложных аналитических задач наиболее 
совершенным инструментом являются технологии Data 
Mining. Необходимость автоматизированного интеллекту
ального анализа данных стала очевидной в первую оче
редь из-за огромных массивов исторической и вновь со
бираемой информации. Трудно даже приблизительно оце
нить объем ежедневных данных, накапливаемых различ
ивши компаниями, государствешгыми, научными и меди
цинскими организациями. Человеческий ум, даже такой 
трешгровашаш, как ум профессионального аналитика, 
просто не в состоянии своевременно анашзировать столь 
огромные информационные потоки. Успех применения 
систем Data Mining основан на том, что эти технологии 
обеспечивают исследовагше эмгшрических данных и вы
явление в них скрытых закономерностей разлйчішіх ви
дов. Они основаны на мощном математическом и статис
тическом аппарате, корректное применение которого по
зволяет достичь высоких результатов.

В разработанном гшетрументальном методе исполь- 
зовашіе интеллектуального анализа данных реализовано 
в "матрице управления прибьшью", основанной на исполь
зовании АВС- и XYZ-анализа, широко используемых в 
зарубежной практике. Суть применения матрицы заклю
чается в разбивке всей продулеции предприятия на 3 грулг- 
пы по степени прибьшьности и важности для предприя
тия (решаются задачи Data Mining -  классификации и ас- 
сощиции), каждая из которых в свою очередь подразде
ляется на 3 подгрулшы по степешг риска, оценгшаемого 
по значению коэффициента вариации. В результате вся 
продукция разнесена по 9 ячейкам от АХ до CZ и позво- 
ж т  выделить приоритеты в улгравлении, так продукция, 
ошесенпая к ячейке AZ, является самой важной для пред
приятия, но риск по ней максимален, поэтому ей следует 
уделять основное внимаше с целью недопущения убыт
ков.

Получешгые результаты проведенного анализа на ряде 
предприятий Могилевской области и в учебных целях по- 
зволигш сделать вывод, что разработашгый инструменталь-

ияфй^гм.ационлие (нехноиоши в  о^Ігазовшнейьнсш nftóu^cce вз^сиы х

ныи метод позволит проводить комгшексный анализ раз
личной степени сложности: получить общую оценку сло
жившейся на предприятии ситуации и поверхностно выя
вить причины ее динамики на базе традиционных мето
дов анализа, использование OLAP-технологий позволит 
многомерно анализировать прибьшь от реализации про
дукции на основе специальной информационной базы с 
"разных сторон и точек зрешгя", основанных на различ
ной степени детализации данных. А средства интеллекту
ального анализа позволят выявить неявные, нетривиаль
ные и практически полезные закономерности, которые 
помогут принять научно-обоснованные управленческие 
решеішя.

Использование вышеуказанных подходов позволяет 
усовершенствовать систему экономического анализа и 
инструментальные методы, реализованные посредством 
проіраммішіх продуктов, представлешгых на отечествен
ных и зарубежных рьшках, а также обнаружить принци
пиально новые факты, радикально меняющие известные 
взгляды. Поэтому проведение многоаспектного комплек
сного анализа с использованием, как традиционных ме
тодов, так и ингеллеюуагшных технологий позволяет бо
лее эффективно управлять процессом формирования фи
нансовых результатов и дает возможность углубления их 
анализа за счет привлечеггия данных управленческого про- 
изводствегшого учета. Освоегше такого подхода к управ
лению финансово-хозяйственной деятельностью во вре
мя учебного процесса и использовагше его в хозяйствен
ной практике позволит принимать обосновашгые управ
ленческие решения, которые значительно усовершенству
ют действующую систему эконо.мического управления на 
основе обнаружения принцшшально новых фактов и ста
нут основой значите.льных конкурентных преимуществ.
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Сегодня никто не оспаривает преимуществ применения 
информационных технологий в преподавании иностран
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Секцил 2

ных языков (ИЯ). Существуют разные подходы к опреде
лению понятия "инновационные технологии". Появилась 
современная наука- компьютернаялингводидактика, изу
чающая многообразие классификаций компьютерных 
средств обучения ИЯ. Автором апробированы мульти
медийные презентации на занятиях ИЯ, создание и ис
пользование которых ведет к повышению эффективнос
ти обучения английскому языку и улучшению качества 
подготовки специапистов в соответствии с .мировъши 
стандарта.

Совремеішые информационные технологии становят
ся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и все 
больше закрепляются в сфере образования. При этом они 
не заменяют собой традициошые методы, но дополняют 
их и поддерживают. В цикле учебных дисциплин, изучае
мых в высшей школе и в системе повышения квалифика
ции и переподготовки кадров, трудно найти такую дис- 
циплин>' при преподавании которой идея использования 
различных технических средств обучения находила бы 
столь же актуальный отклик, как в практике преподава
ния йностраішых языков.

В настояшее время нельзя быть профессионально гра
мотным специазшстом в области преподавания шюстран- 
ных языков без изучения и использования обширного ар
сенала йнновацйошіых технологий, так как оші исполь
зуют ресурсы более широкие, чем традшцюнная система 
обучения.

Ишовационные технологии, ориентированные на вов
лечение каждого обучаемого в активный познавательный 
процесс, на сбалансированное формирование коммуни
кативных навыков и умений позволяют достичь постав
ленных образовательным стандартом целей иноязычного 
образования.

Что же пошшается под "йнновацйошіымй технологи
ями"?

Диапазон рассмотрения даішого понятия в педагоги
ческой и методической литературе весьма широк.

Технология обучения — это "совокупность наиболее 
рациональных способов научной организащш труда, обес
печиваю ших достижение поставленной цели обучегаія за 
мшшмальнос время с наименьшей затратой сил и средств" 
[1, С.336]. Технология но мнению Е.С.Полат, это совокуп
ность приемов, позволяющих в определенной им после
довательности (диктуемой логикой познавательной дея
тельности и особенностями используемого метода) реа
лизовывать данный метод на практике [4, с.203]. Е.И.Пас- 
сов под технологией понимает систему приемов обуче
ния, практическое вогшощение принцшюв обучения, ре
ализацию теории [3, с. 173]. Как видим, супіествутот опре
деленные разночтения в понимании и употреблении тер
мина "технология", что свидетельствует о творческом под
ходе к исследуемой проблеме.

Также неоднозначно тракту'ется и термин "инновация". 
Анализ словарных дефишщий, связанных со словом "ин- 
новаішя" (innovation), свидетельствует о том, что иннова
ция в отличие от нового явлешія, не существующего ра
нее, означает привнесение конструктивных новаторских 
изменений. В настоящее время формируется педагогичес
кая йпновашія - сфера научат, изучающая процесс разви
тия образовательных систе.м, связанньгх с созданием но
вой практики образования. Ишювации -  это акту'ально 
значимые нововведения, возникающие в результате ини-
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штативы и поиска, которые вносят позитивные измене- 
штя в совреметшучо образовательную парадигму' [2, с. 18].

Педагогические инновации вообще и инновашш в сфе
ре шюязычпого обучения в частности отличаются от дру
гих ишюващюнных процессов тем, что их "предметом" 
является juT4H0CTb обучаемого и педагога. Наибольшее 
распространение получают инновации, связаштые с орга
низацией учебного процесса и внедрением новых техно
логий в иноязычное образование, позволяющих на прак
тике реализовать личностно-ориентированный подход к 
изучению иностранных языков. Такие инновации направ
лены на переориентацию учебного процесса с готовых зна
ний на са.мостоятельное решеште поставленных задач, на 
активное включение самого обучаемого в учебно-позтта- 
вательную деят ельность, на овладеіше способами учения 
во всех се видах.

Своеобразие технолоптческого подхода к овладению 
иноязьгтным общением проявляется в том, что он дает не 
описательную, а конструктивную предштсьшаюшую схе
му, ко торая, в конечном счете, позволяет добиться дости
жения запланйровашіых результатов.

К современным информационнььм технологиям, при
меняемым в процессе обучения шюстранно.му языку, от
носятся технологии, связанные с компьютером. Преиму'- 
щества компьютерного обучеішя уже ни у кого не вызы
вают сомнешш, так как позво.чяют вывести процесс обу- 
чешія (особешю взрослых) на качественно новьш уровень.

В последние годы получила мощное развитие и по пра
ву приобрела стату’с самостоятельного направлешія в обла
сти пренодавашга инострашгьгх языков относитетино мо
лодая научеа -  компьютерная линтводи,лакгика. Среда ог
ромного крута вопросов, которыми занимается данная 
наука, является многообразие различных подходов к 
классификации компьютерных средств обучения. В насто
ящее время приводятся многочислетшые типологии ком
пьютерных средств обучения. Различия в эттк классифи- 
кащтях обуслоалены аспектом рассмотрешія компьютери
зированного учебного процесса (дидактический, методо- 
логиче-ский, психологический и т.д.) и выбором объек
тов классификации (педагогические програмшаіе сред
ства, автоматтированные учебные курсы, автоматизиро
ванные обучающие системы, компьютерные обучающие 
программы и т.д.).

Общая класснфіткацйя новейших технологий в учеб
ном процессе бьша предложена американски.ми учеными 
в кшие "Using Technology to Support Education Reform" 
[5]. Различие дидактлшеских целей -  это основной прин
цип разделешія всех информационных технолопій, кото
рые можно разделить на 4 категорші:
— обучающие, которые предстааляютто.лкование, де.мон- 

страцшо изучаемого яалешія, моделирование в пос
ледовательности, определяемой системой. Пособия 
данной категоррти вкпочают изложение материала, 
по.ллежащего изучению, его демонстрацию. Примера
ми являются электронные учебные пособия, мульта- 
медийные системы;

— справочные, которые обеспечивают дополштгельнон 
информацией, осуществляют демонстрашпо. модели
рование по запросу. Примерами являются справочные 
приложения, программы модетшрования, некоторые 
мультимедийные системы;

— прикладные - программы общего назначения для 
выполнения творческих видов работ, сохранения и ана-
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лиза языковых единиц и т.д. Примерами являются тек
стовые редакторы, электронные таблицы, базы данных;

— коммуникативные системы — системы, позволяющие 
обмениваться письменной, голосовой или визуальной 
информацией между студентами и между преподава
телями и студентами. Технологии данной категории 
позволяют использовать более широкий диапазон 
учебных материалов, реализуют групповые виды дея
тельности, способствуют развитию коммуникативных 
умений и навыков. Примерами являются локальные 
сети, интерактивное дистанционное обучение, Internet. 
Поиск нужной информации при подготовке к эконо

мическим темам на английском языке часто приводит в 
виртуальные библиотеки, базы данных, виртуальные кафе 
и музеи, на разлтиные информационные и образователь
ные серверы (www.amason.com , www.bl.uk/welcom e/ 
business). Если в процессе самостоятельной работы воз
никают трудности перевода бизнес-лексики, то можно ис
пользовать такую возможность Интернет, как электрон
ные экономические словари (www.m ultiran.ru, 
WMW.longman-elt.com). Использование вышеуказанных 
возможностей Интернет-технологий значительно помога
ет в обогащении запаса как активной, так и пассивной 
бизнес-лексикой.

Одним из возможных и необходимых способов разви
тия компьютерной коммуникации является перевод ком
пьютерных курсов в сферу мультимедиа, что максималь
но приближает процесс обучения к реальным условиям. 
Мультимедийные программш.іе средства реализуют сле
дующие виды учебной работы: просмотр информации в 
аудиовизуальном варианте, тренаж по теории с использо
ванием упражнений, контроль, работу со словарем тер
минов и понятий, работу с подключаемыми к локальной 
сети другими компонентами комгшекса. Использование 
этих средств позволяет: а) осуществлять процесс про
граммного обучения будущих специалистов с использо
ванием искусственного интеллекта, а также б) вовлекать 
их в исследоватегшское об>нение при моделировании изу
чаемого процесса в аналоговой или абстрактной форме; 
в) использовать систему самотестирования знаггий обуча
ющегося; г) моделирования ситуации до уровня полного 
пофужения -  вирту'альная реальность (для изучения язы
ка -  моделирование деловых переговоров, подписание 
контракта, положеши на бирже при изучешш эконо.ми- 
ческих вопросов и т.д.). Можно сказать, что мультимедиа
-  это синтез трех стихий: информации цифрового харак
тера (тексты, графика, анимация), аналоговой шформа- 
ции визуального отображения (видео, фотофафии, кар
тины и ир.) и а)іалоговой шформащш звука (речь, музы
ка, другие звуки).

Автором апробировано йспользоваіше мультмедиа 
на занятиях английского языка со слушателями курсов про
фессиональной подготовки по специальности "Секретарь- 
референт", фушкционирутощих на базе БФ БГЭУ. Занятия 
проводились в форме ролевых шр по темам "Деловой эти
кет" и "1 Ірезентаішя фирмы". Конструктируя шру, мы ис
ходили из теоретических представлений о ней как форме 
контекстного обучения, в которой у^тастники имитируют 
осуществление профессиональной деятельности. Как по
казывает опыт, использование презентаций в обучении 
побуждает аудиторию к дискуссии, способствует тем са
мым переходу' системы образования на качествешю но

вый уровень: от усвоения готовых знаний к мыслитель
ному подходу в решении и реализации поставленных за
дач. Подбор аутентичного материала через Интернет, его 
стру'ктурирование способствует закреплению лексики и 
освоению профессиональной терминологии на английс
ком языке. Презентация этого материала развивает ком
муникативные навыки и дает возможность использования 
речевых клише, принятых во всем мире для ведения пре
зентаций. Необходимо отметить, что представлеішая на 
CD учебная информация обладает мощными средствами 
наглядности. Звуковые карты позволяют загшсать и про
слушать речь, сравнить ее с произношением носителя язы
ка. Как показывает практика, синтез текста с имитацией 
диалога в сочетании с мультимедийными эффектами со
здает педагогический комгшекс, способствующий значи
тельному облегчению процесса усвоения изучаемого ма
териала, т.к. изображение на экране монитора позволяет 
ассоциировать фразу на иностранном языке непосред
ственно с действием, а не с фразой на родном языке. Кро
ме того, можно говорить о том, что компьютерное обуче- 
тше несет в себе огромный мотивагщонный материал, а 
мотивация имеет большое значение в процессе обучения.

Из всего сказанного можно сделать вьшод, что комгп,- 
ютеризированное обучение на базе технологии мульти
медиа -  необходимое условие для подготовки современ
ного специалиста, обладающего четырьмя "К": компетен
тность, креативность, координация, компьютерная грамот
ность.

1. Азимов, Э.Г. Словарь методических терминов /  Э.Г. Азимов, 
А .Н .Щ укин.-С П б.: Златоуст, 1 9 9 9 .-4 7 1  с.

2. Андреасян, И.М. Инновационные технологии овладения 
иноязьиным общением / И.М. Андреасян // Замежныя мовы 
у Рэспубліцы Беларусь. -  2006. -  № 2. -  С. 18-20.

3. Пассов, Е.И. Программа -  концепция ком-муникативного 
иноязьиного образования / Е И.Пассов. -  М.: Просвеще
ние, 2000. -  173 с.

4. Новые педагогические и йнформацйоішые технологии в си
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ИЗ ОПЫТА ПРОЧТЕНИЯ ЛЕКЦИЙ С ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ POWER POINT

О.Г. Лисицы на
Институт переподготовки и повышения квалйфйкагійй 
К'Г-ІС Республики Беларусь 
п. Светлая Роща, Беларусь

Рассмотрены возможности лекции и ее место на совре
менном учебном процессе. Рассмотрены те ошибки и 
проблемы, которые возникают при использовании налек- 
ции технологии презентация в Power Point. Представле
ны некоторые предложения по их рациональному приме
нению.

Основной формой передачи информации от препода
вателя к студенту является лекция. Это одна из старейших
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Секцил 2

форм обіцеішя педагога с обучаемым, и вместе с тем, впол
не современная. Лекции читают профессора, доценты, 
старшие преподаватели. Их содержанию и методике уде
ляется первостепенное вшшание. Лекция никогда не ут
ратит своего направляющего значения. Она позволяет рас
крыть основные положения предмета, его развитие и пер
спективу в будущем, заострить внимание на основных ме
тодах исследования и проекшроваішя. Др>тая важная роль 
лекции -  возможность сжатого изложения обширного 
материала. Наука и практика накопила очень много све
дений, усвоение которых возможно лишь путем тщатель
ного экономного отбора и обобщения, что помогает сде
лать профессиональный лектор. На лекщш обучаемый 
общается с крупным специалистом, знатоком своего пред
мета, имеющим широкий кругозор. Он имеет возможность 
почувствовать процесс развития мысли построеішя умо
заключений. Лектор старается вовлечь студентов в свой 
творческий процесс, что требует от слушателей опреде
ленного напряжения умственных способностей, сосредо- 
точегшости, стремлешга понять и записать главное. Лек
тор работает на понимание, на развитие интереса к пред
мету'. Лекция никогда не может быть наішсаішем конс
пекта под диктовку. Основное преимущество лекции в 
возможности полемики между лектором и студентом, в 
живом общении. Телевидение, магнитофотшая запись с 
показом диапозитивов, макетов и другого наглядного ма
териала дополняют лекцию. Очень стали широко исполь
зоваться лекции в форме презентаций. Но как всегда, при 
интенсивном увлечении новым наблюдается определен
ный перебор. Оценка работы лектора начинает произво- 
дщься по количественным показателям типа: количество 
слайдов, используемых при прочтении конкретной лек- 
1ЩИ, количестве лекций с использованием презентаций и 
т.д. (показатели, которые мало что говорят об истинном 
качестве лекпии). Лекщш начинают представлять собой 
набор слайдов с одной текстовой информатщей, перегру
жены цветовыкш решениями, стандартных "фонов" и т.д. 
Что может быть хуже этих дилетантских презентаций?

Но каким образом презентации влияют на качество 
усвоения информации, интерес к предмету и т.д., этих пол
ноценных исследований пока нет. Оправдывают ли пре
зентации все те надежды, которые на них возлагали?

При грамотной работе в Power Point нужно учитывать 
все пришшпы видеомонтажа и особенности зрительного 
восприятия. Видеоряд воздействует непосредственно на 
подсознание и эмошональную сферу человека. Поэтому, 
при использовании анимационного эффекта, необходимо 
попытаться предугадать, какую эмоциональную реакцию 
он может вы-звать у целевой аудитории. Видеоряд -  это 
язык на котором надо наудиться сначала правильно гово
рить. Хаотично мечущиеся по экрану булевы, размером с 
киршга, вызывают бессознательное ощущение, сходное с 
ощуще1шем от "полтергейста" из настоящих кирпичей, 
происходящего в опасной близости от зрителя. Нагромож
дение цвета, нечетко различимых букв из-за их небольшого 
фор.мата, (когда пытаются втиснуть в слайд достаточно 
большой текст) приводит к появлению желание: "что бы 
это все поскорей закончилось"... Такой дискомфорт, от
торжение и отрицание вряд ли способствуют усвоешпо 
материала.

Лекция, представляемая в форме презетаций, в очень 
большой мере облегчает работу преподавателя. Показ слай
дов и считывание с них текста, с небольшими комментари
ями или вообще без дополнительных комментариев ниве
лирует личность лектора. Эта форма в основном пригодна 
для начинающих лекторов, еще недостаточно знающих свой 
предмет для образного и эмоционально целостного пред- 
стаыгения необходимого матершга. Но коль скоро необхо
димо использовать презентации в лекционном материале, 
хочется высказать некоторые соображения, чтобы умень
шить негативное впечатление от их некорректного исполь
зования, ради сакгого использования.

При использовании видеомонтажа необходимо пом
нить о законе движущихся масс. Суть его в том, что 
каждому объекту на экране подсознательно сопоставля
ется масса, соответствующая его размерам. Поэтому, при 
использовании внутрикадровой анимации, например -  при 
последовательном заполнении кадра, необходимо гтравиль- 
но разбгтть слайд на информащюнные блоки, а способ и 
скорость их появлешгя выбирать сообразно их размерам 
("массе") и временным характеристикам зрительного вос
приятия. Логически завершенный информациоштый блок 
(абзац текста, рисунок, блок дйаграмьп,і), который зритель 
способен восттринять одномоментно, как единое целое, 
должен предъявляться зрителю сразу целиком. Скорость 
и характер его движеггия или деформации должны 
соответствовать его размерам, а сами изменетшя должны 
быть плавными, но не слишком медленными. После это
го необходима пауза для рассматривания объекта и усвое
ния зрительной информащги. Ни в коем случае нельзя при
нудительно замедлять темп восприятия и диктовать пос
ледовательность осматривания объекта. При низком тем
пе предьявлештя информации у зрителя появится ощуще
ние скуки, и он потеряет гштерес к происходящему. Ин- 
формагщошгая емкость блока должна соответствовать воз
можностям восприятия целевой ау'дитории. Очевидно, что 
буква является информациогшым блоком только для тех, 
кто только учится читать. Поэтому, побуквешюе предъяв
ление текста -  самая частая и самая грубая ошибка внут
рикадровой анимации. Зрение лишается свободы осмат
ривания, у зргггеля возникает ощу’щение несвободы, дик
тата над ним, и, как следствие, -  внутренний протест, пре
дубеждение против шгформационного блока Разнообраз
ные "шторки" просто недопустимы, поскольку ОІШ могут 
инишшровать нежелательные ассоциации, которые про
ецируются на содержание кадра. Например "выезд" 
сверху'-вниз может вызвать ощущение, что следующий 
кадр уничтожает предыдугщш вместе со всем его содер
жимым. А монототгое движение слайдов по большому 
экрану’ слева направо вызывает неуместные ассоциации. 
Если детской аудитории нравгггся нагромождение эффек
тов, когда все стучит, трещит, вылетает и т.д., то у возрас
тной аудиторгш все это вызывает раздражение. Необхо
димо только логачески выверешгая информация, с мшш- 
мальным количеством эффектов. Оправдываются ли зат
раты времени и сіш на создание кустарной презенташш? 
Может лучше "загрузить" лекцию ощгфрованной загшсью 
на диск учебного 16-мм кинофильма по этой теме, про
фессионально изготовленного в 60-х годах прошлого века 
на "Центрнаучфильме"?
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в  оформлении дилетантский презентагщй часто опи
раются на постулат: "на вкус и цвет товарищей нет" вмес
то тщательного изучения рекомендаций психологов по воз
действию цвета, размера и т.д. при составлении слайдов. 
Арсенал информационных технологий достаточно велик 
и полноценному использованию их в качестве средства 
обучения часто мещает то обстоятельство, что, сталкива
ясь с конкретной программой, преподаватель достаточно 
быстро начинает понимать, что те надежды, которые он 
вохтагал на эту программу не столь многообещающи и 
для каждой из программ есть только своя и не всегда дос
таточно большая ниша. Какая же ниша у презентации? 
Можно выводить на слайды определения, но не все, а 
именно те, которые требуют комментария, и в тоже время 
необходимо воспринимать все определение сразу и пол
ностью. Он незамегшм при представленййтаблімных дан
ных, если необходимо производить их анализ (а не для 
переішсываішя в копспекг). Для представления чертежей, 
которые трудоемко выполнить на доске. Для представле
ния схем, которые помогут видеть взаимосвязи между 
отдельными изучаемыми ajrcMenraMn или даже іфедме- 
тами, но составление таких схем является результатом 
творческой и часто многолетней работы, которые, отка
завшись от частностей, дают возможность увидеть воп
рос, проблему, тему, предмет целиком и помогают надол
го и твердо усвоить преподносимый материал.

Предлагаем некоторые принципы, на которые необхо
димо оішраться при йспользоваішй на уроках компьютер
ной программы презентшщя, на'шнающим пользователям;

лекодонный материал не должен быть перегружен ко
личеством разнообразных слайдов (наслоение картшюк, 
которые сменяют друг друга и интенсивностью менее 
1 мин не дают никакой информации, а только раздражают 
слушателя, тем, что он что-то не уловил, не усвоил);

размер предлагаемого текста, вынесенный на экран не 
должен быть нечитаемым (очень мелким, заставляющим 
напрягаться при прочтении или вообще отказаться от про
чтения);

цветовая гамма слайда до лж н а  бы ть спокойной, нена- 

ВЯЗЧІШОЙ, (ф о н  важен, но не он главное в лекции, хотя сме

на декоращгй, м ож ет вк лю чить  подсознание при  запоми- 

нашга м атериала);

слайды должны представлять информацию в разішч- 
ных формах (текст, таблицы, диаграммы, слайды, видео
фрагменты), (текст лекции не должен в сокращешщ вы- 
ност ься на слайды);

слайды должны быть скомпонованы в таком порядке, 
чтобы можно бьшо зашіматься на занятии творчеством, а 
не идти по строгой схеме, это делает лекцию сухой, со
здается впечатление, что преподаватель не полностью вла
деет предметом.

И не надо рассматривать использоваше ПК и его от
дельные программы как самоцель, все должно быть в меру, 
а сам компьютер также не должен становиться "замени
телем" преподавателя, это просто одна из возможностей 
и сфера прйменеішя -  оптимизации труда преподавателя.

UHtfjoftMau^OHHbte ^Яехмлогии в  о^^азйбсинзльном. nfton^cce бз^слы х

УДК 378.014.544.4:004.357

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХ
НОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕ
НИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

В.И. Стариков, Н.Ю. Королева, Е.И. Новикова
Государственный институт повышения квалификации и 
переподготовки руководящих работников и специа
листов Министерства торговли Республики Беларусь 
Минск, Беларусь

Мультимедийные технологии являются полезным и пло
дотворным образователъньш инструментам, благодаря 
присущим им качествам интерактивности, гибкости, и 
интеграции различных типов мультимедийной учебной 
информации, а также благодаря возможности учиты
вать индивидуальные особенности слушателей и способ
ствовать повышению их мотивации к обучению. Муль
тимедийные средства обучения являются перспектив
ным и высокоэффективным инструментарием, позволя
ющим предоставить массивы информации в большем 
объеме, чем традиционные источники информации и в 
той последовательности, которая соответствует ло
гике познания и уровню восприятия конкретного контин
гента слушатечей.

Энтони Маллана: "...eaiu бы компьютер не бьи 
изобретен какуниверсальное техничеекое средство, его 
следовало бы создать специально для целей образова
ния”.

Повышение профессионального уровня руководите
лей и формйроваіше квалифицированного ружоводящего 
корпуса отрасли торговли, общественного питания и сфе
ры услут, соответствующего запросам современной жиз
ни, -  необходимое условие модернизации сйстекші управ
ления Республики Беларусь. В силу того, что речь идет об 
обучении уже сформировавшихся специалистов, то важ
ным прсдстааляется не следование в процессе обучения 
классической триаде "знатія -  умештя -  навыки", а под- 
держашіе замкнутого цикла "знания -  умешія -  навыки -  
рсачизащтя знаний умений и навыков -  производство зна
ний". Первая технология нацелена на получеігае резуль
тата в будущем после завершешгя процесса обу чения, вто
рая же -  преду'смагривает овладение новыми знаниями в 
самом процессе обучения и последующее прйменешіе на 
практике. При это.м необходимо, чтобы весь процесс обу
чения строился на основе дедуктивных умозаключений, 
т.е. на разъяснении "от общего к частному".

Коллектив обучающихся в сшіу различных объектив
ных причин обладает разным уровнем владеішя предмет
ной областью. К таким причинам относятся: достаточно 
большой возрастной диапазон; часть слушателей пришла 
с производства и не имеет соответствующего базового 
образования; разный уровень владения техническими 
средствами шіформацйй; недостаточная оснащенность 
библиотек специальной литературой, которая к тому же 
имеет тенденцию к быстрому устареванию; удаленность 
от специализированной книготорговой сети (больпшнство 
слутпателей приезжают из различных регионов респуб
лики). В данных условиях перед оргашеаторами курсов 
повышения квалификации стоит задача сделать учебный 
процесс повышения квалификации одинаково полезным
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и интересным для каждого из слушателей. На наш взгляд, 
одним из решений данной задачи является создание на 
занятиях атмосферы мастерских.

Работы ученых показывают, что при обучении взрос
лых необходимо использовать контекстное обучение, учи
тывать возрастные особенности и мотивацию обучения 
[1]. Ведь нередко имеет место инертность мышления и 
познавательного поведения слушателей, что не обеспечи
вает потенциальные условия для развития стремления к 
прйменеішю и моделированию новых способов профес
сиональных действий. Это также не способствует разви
тию потребности в самообразовании и самосовершенство
вании. В этой связи применение мультимедийных техно
логий можно рассматривать как новую форму обучения 
взрослых.

Обучение, базирующееся на мультимедийных техно
логиях в системе повышения квалификации кадров вряд 
ли можно переоценить, поскольку между преподавателем 
и слушателем устанавливаются обратные связи. Слуша
тели сами начинают активное принимать участие в дис
куссиях и т.д.

Экспериментаэи.но установлено, что при устном из
ложении материала слушатель способен за минуту вос- 
пршгять и переработать до одной тысячи условных еди
ниц информации, а при "подключении" органов зрения 
до 100 тысяч таких единиц [1]. Совершенно очевидна 
высокая эффективность использования в обучении муль
тимедийных средств, основанных на зрительном и слухо
вом восприятии материала. Мультимедийные продукты 
(презентации, тематические фильмы и т.д.) предоставля
ют широчайшие возможности для различных форм обу- 
чеішя.

Преимуществами применения средств мультимедиа в 
образовательном процессе являются:
• одновременное использование нескольких каналов 

восприятия слушателя в процессе обучения, за счет 
чего достигается йнтеірацйя информации, доставляе
мой несколькими различными органами чувств;

• возможность стимулировать сложные реальные экс
перименты;

• визуализация абстрактной информации за счет дина
мического представления процессов;

• возможность развить когштгивные структуры и интер
претации слушателя, путем представления изучаемо
го материала в широком учебном, общественном, ис
торическом контекстах.
В качестве основного технического средства мульти

медийных технологий, выступает компьютер, оснащен
ный необходимым программным обеспечением и муль
тимедийным проектором, который является лишь сред
ством осуществлишя педагог ической деятельности.

Анализ педагогической литературы и опыт препода
вания позволили выделить несколько основных аспектов 
применения средств мультимедиа в образовательном про
цессе при проведении различных видов занятий.

В процессе чтешія лекций наиболее целесообразно 
использование мультимедийных презентаций -  набор 
слайдов, представляемых в определенной последователь
ности и иллюстрирующих речь преподавателя. В качестве 
информационного наполнения презентащти могут быть 
использованы различные виды информации (текстовая, 
аудио, графическая, анимация, видео и др.).

В качестве рекомендаций по созданию презентаітйй и 
ее применению на лекции можно предложить следующее:
• слайды презентации содержать основные этапы лек

ции (определения, схемы, таблицы, анимационные и 
видеофрагменты, отражающие сущность изучаемых 
явлений);

• общее количество слайдов не должно превышать 
20-25;

• слайды не должны быть перегружены различными спе
цэффектами;

• слайд должен хорошо "читаться" (соответствующая 
цветовая гамма);

• время на показ должно быть четко рассчитано;
• презентация должна быть дополнением к лекции, а не 

наоборот.
Однако наряду с очевидными преимуществами дан

ных технологий существуют следующие проблемные воп
росы их использования в учебном процессе:
• необходим опыт работы программным обеспечением 

для создания и использования мультимедийного мате
риала, чем не всегда владеет каждый преподаватель, 
слушатель;

• создание мультимедийных продуктов -  процесс, тре
бующий серьезных временных затрат и знаний из раз
личных областей науки и практики;

• не всегда представлено оптимальное соотношение спе
цэффектов и объемов мультимедийных продуктов.

• образовательный уровень интерактивного взаимодей
ствия пользователя с мультимедиа-программой все еще 
очень далек от уровня общештя между людьми;

• не всегда имеется соответствие между аштаратными 
средствами и мультимедийными программами, т.к. 
последние зачастую обладают высокой ресурсоемко- 
стью;

• часто при разработке мультимедийных средств обуче
ния акцент делается не на обучение, а на технологию 
реализащш мультимедийной программы.
В целом, мультимедийные технологаи является исклю

чительно полезным и плодотворным образовательным 
инструментарием. Они обладают интерактивностью, гиб
костью, и способностью к ишеграции различных типов 
гмущтимедийной учебной информации. Последгше позво
ляют учитывать индивиду альные особешюсти восприя
тия информации слушателями.

Таким образом, благодаря применешгю мультимедий
ных технологий, тиебный процесс на ктрсах повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов 
любой отрасли экономики Реснубгшки Беларусь может 
перейти на новый качественный уровень.

1. Коджаспирова ГМ ,, Петров К.В. Технические средства обу
чения и методика их использования: У чеб, пособие для стуя. 
высш. пед. учеб, заведений.-М .: Издательский центр "Ака
демия", 2003. -  256с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРО
ГРАММ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ПОДГО
ТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭНЕРГОЭФФЕК
ТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ЭНЕРГЕТИЧЕС
КОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ

Е.В. Кравченко, С.В. Климович
Белорусский национальный технический университет 
Минск, Беларусь

В работе рассматривается возможность использования 
компьютерных программ с применением методов мате
матического модечирования при обучении специалистов 
по специальности 1.43.01.06.

В настоящее время получили широкое распространеіше 
разлшшые объединения компьютерных программ, способ- 
ствутощих решению копкрешьк прикладных задач обще
технических дисциплин, в частности теплопередачи [1].

Суцщость подхода с использованием компьютерньк 
программ состоит в создании общей методологии описа
ния процесса тепломассообмена с применением методов 
математического моделирования.

Курс "Теплопередача" является базовым при подготов
ке специалистов по специальности 1 43 01 06 "Энергоэф- 
фскгивные технологии и энергетический менеджмент".

В соответствии с типовой программой по курсу "Теп
лопередача" лекционный материал должен сопровождать
ся проведением практических и лабораторных работ [2].

Выполнение лабораторньк работ на реальных экспе- 
риментальньк установках хотя и охватывает весь пере
чень работ, рекоменду'емый типовой программой, одна
ко, не позволяет проводить исследования в широком диа
пазоне рабочих параметров (температур, давления, ско
ростей, расходов и Т.Д.). Физические установки, в кото- 
рьк осуществляются реальные процессы тешюмассопе- 
реноса, как правило, громоздки, не дают возможности 
быстро изменять тепловой режим, проводить исследова
ния в полном объеме.

Представляет несомненный интерес изунение отдель
ных процессов теплообмена с помощью методов матема- 
тігческого моделирования [1]. Это позволяет изучать про
цессы теплообмена на имитационных установках в ши
роком диапазоне температур и давления при различных 
режимах движения теплоносителей.

В основе метода математического моделироваштя по
ложены уравнения энергии, количество движения, сплош
ности и теплообмена [ 1 ]. Если задана система дифферен- 
шіальных уравнений и краевых условий, однозначно фор
мулирующих данпуто физико-математическую проблему, 
то переход к ее безразмерной форме является естествен
ным как при числешюм, так и при физическом моделиро
вании, в результате чего постановка npo6He.vn>i приобре
тает универсальный характер, не связанный с 
конкретными значеішямй размерных величин [2].

Моделирование -  один из главных методов, позволя
ющий решать конкретные задачи по совершенствоваігаю 
и оптимизации энергосберегающих технологий с исполь
зованием компьютерных прогрдмм.

Изучение процессов теплообмена с помощью мето
дов математического моделирования нашло отражение в 
разработке методических указаний по лабораторным ра
ботам стационарной теплопроводности, свободному и 
вынужденному движению теплоносителей, смоделировать 
тешюобмешптк (рекуттератор) при различных схемах дви
жения рабочих сред, скоростей и температур.

Получение научно обоснованных результатов иссле
дований при решении задач проектирования и эксплуата
ции теплоиспользующих установок возможно только при 
наличии их математических моделей.

Для анализа эффективности тептообменных аппара
тов используются модели динамических (переходных) ста- 
ционарньк установившихся режимов [3].

При разработке моделей в динамическом режиме ис
пользуют допущения о линейном изменении текшератур 
по дішне аппарата и постоянстве коэффициентов тепло
отдачи со стороны теплоносителей. Потерями тептоты в 
окружающую среду пренебрегаем.

Для статического режима работы тегшообменного ап
парата решается система уравнений математической мо
дели для аппарата с полнььм вытеснением одного тепло
носителя и полным перемешттанием другого [3].

Для аппарата с полным вытеснением по обоим пото
кам примером может служить теплообмешійк "труба в 
трубе".

Изучения процесса теплопередачи и тепловой эффек
тивности теплообменника проводится на моделирующей 
установке, структурная схема которой представлена на 
рисунке 1.

Параметры, определяющие 
условие протекания процесса

Рис. 1. Информационная структура процесса теплообмена 
при взаимодействии двутс потоков

а  -  коэффициент тетшопередачи со стороны горячего 
теплотюсителя, Вт/м^*К; -  коэффициент теплопереда
чи со стороны холодного теплоносителя, Вт/м^*К; 
X -  коэффициент теплопроводности стенки, Вт/м*К; 
б - толщина стенки, м; ~ потери тепла в окружающую 
среду, кДж; -  массовый расход холодного теплоноси
теля, кг/с; -  массовый расход горячего теплоносителя, 
кг/с; -  массовая теплоемкость холодного теплоносите
ля, кДж/кг'К; с^-массовая тептоемкость горячего тепло
носителя, кДж/кг*К; t" -  начальная температура горячего 
теплоносителя, °С; -  начальная температура холодного
тепло!гасителя, °С; ~ конечная температура горячего теп
лоносителя, °С; -  конечная температура теплоносите
ля, °С;

Рабочшт элемент установки -  рекуператор "труба в 
трубе" состоит из внутренней трубы диаметром d тол
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щиной стенки 1мм, по которой движется греющий тепло
носитель и концентрично расположенный с ней наруж
ной трубы с внутренним диаметром кожуха где дви
жется нагреваемый теплоноситель, В качестве рабочих 
сред предлагаются воздух и вода.

С помощью компьютерной программы устанавлива
ется давлеіше теплоносителей, перепады давлений на ди
афрагмах, температуры рабочих сред на входе и выходе с 
аппарата. Программа позволяет проводить исследования 
при различных режимах движения теплоносителей (пря
моток или противоток), с наличием или отсутствием тур- 
булизирующей решетки.

По результатам измерений определяются температу
ры теплоносителей, массовые расходы горячей и холод
ной сред, вычисляется тепловой поток Q из уравнений теп
лового баланса, определяется коэффициент теплопереда
чи для противоточной и прямоточной схем.

Окончательно подсчитываем коэффициент тепловой 
эффективности аппарата Е в каждом из режимов. Под
робная методика вьшолнения работы, обработки резуль
татов измерений приведена в лабораторном практикуме 
по курсу "Теплопередача" [4].

В заключении необходимо отметить, что проведение 
лабораторных работ с применением математического мо
делирования позволяет существенно упростить методику 
проведеіпгя работ, расширить диапазон измерений, выпол
нять работы с элементами наушного исследования.

1. Пасконов В.М., Полетаев В.И., Чудов Л.А. "Численное мо
делирование процессов тепло и массообмена" М.: Наука, 
1984.

2. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. "Теплопереда
ча", 4-е изд. М., 1981.

3. Кафаров В.В., Мешалкин В.П., Гурьева Л.В. "Оптимизация 
тешюобменньк процессов и систем" М.; Энергоиздат, 1988.

4. Кравченко Е.В., Климович С.В. "Лабораторные работы  
(практикум) по курсу "Теплопередача"" БИТУ, Минск, 2005.
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SIMULINK КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ В УЧЕБНОМ ПРО
ЦЕССЕ

В.Т. Першин
Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники 
Минск, Бечарусь

В докладе на примерах анализа систем, описываемых 
линейными однородными и неоднородными дифференци- 
ачьнымиуравнениями с постоянными коэффициентами, 
рассмотрена методика составления и исследования 
SlMULINK-модечей, с помощью которых осуществляет
ся иссчедование процессов в этих системах средствами 
пакета MATLAB. Графическая вгауализациярезультатов 
решения позволяет не только исключить трудоемкую 
процедуру обработки результатов решений, но и предо
ставляет предметному пользователю, вместе с вычис
лительными процедурами, новые технологии исследова
ния сложных систем.

1. Постановка задачи
В настоящее время разработано огромное количество 

программных продуктов, позволяющих моделировать фи
зические процессы в разнообразных технических устрой
ствах и представлять результаты расчетов в виде графи
ческих и анимационных изображений. Использование 
этих программных продуктов является эффективньм сред
ством повышения качества обучения в арсенале препода
вателей ecTecTBeTOioHayHHbK дисциплин [ 1 ]. В первую оче
редь это относится к обучению взрослых, поскольку мно
гие из них уже не один раз соприкасались с информаци
онными технологиями в своей практической работе.

Особую ценность представляет пакет проі-рамм 
SIMULINK, интегрированных в среду MATLAB, которые 
можно использовать как для лекционных демонстраций 
и обучения студентов на практических занятиях, так и для 
самостоятельных занятий обучаемых через Интернет при 
предварительном ознакомлении с материалом или для зак
репления полученных знаний.

В основе построения дифференциальных моделей ле
жат структурные схемы, с помощью которых представля
ют динамические автономные системы. С математичес
кой точки зретшя эти системы описываются линейными 
дифферетпщальными однородными или неоднородными 
уравнетшями с постоятшыми коэффициентами. Однако не 
для всех преподавателей, желающих использовать про
граммы SIMULINK в своей работе оказьшается просто ра
зобраться в практике составлеютя моделей для решаемых 
ими задач.

Поэтому представляется целесообразным обсудить эту 
проблему'.

2. Модель для решения однородного дифференци
ального уравнения

В этом случае модель можно отшсать матричным урав
нением

X =  A x ( t )   ̂ ( 1)

где X -  вектор состояний системы, А -  матрица раз
мерности пхп. При этом считаются известными началь
ные у'словия тСО) = х .̂

Если система описывается, например, у'равнениями
dxl(t)/dt = 0x 1 (t) + bx2(t),
dx2(t)/dt = cxl(t) + dx2(t), (2)
x l(0 )^x l^x2 (0 )= x 2 ^

TO соответствующая им SlMULINK-молель имеет вид, по
казанный на рис. 1. Построена она таким образом, чтобы 
на входе каждого интегратора дейсівовшіа сумма, опре
деляемая правыми частями соответствующих уравнений.

Рис. \ .  S IM U L IN K -м о лелъ  системы 
дифференциальных уравнений (2)
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а на выходе интеграторов формировались значения вели
чина/ их2, визуализация которых осуществляется блока
ми Scope. Начальные условия используются путем указа
ния их значений в соответствующих полях интеграторов.

3. Метод понижения порядка производной при ре
шении неоднородного дифференциального уравнения

Рассмотрим рещение уравнешія
X -I- 25к + (Опх = f ( t )  ■ (^)

Предположим (рис. 2), что в точке ̂  значение х извест
но в любой момент времени. С помощью интегрирующего 
звена и с учетом начальных условий получим в точке В 
значение х . Затем, с помощью еще одного интегратора, в 
точке С получим значение искомой функции x(t).

Обратим теперь внимание на правую часть уравнения 
(3). Она представляет собой сумму трех функций време
ни.* , x(t) и f(t), взятых с постоянными коэффициентами. 
Функция f(t) -  известная функция времени по условию 
задачи.

Рис. 2. Структурная схема, иллюстрирующая метод 
понижения порядка производной

Допустим, рис. 3, что нам известны функциих(/^ в точке
и X в точке В̂ . Теперь, просуммировав их с коэффи

циентами, соответствующими правой части (3), получим 
вторую производную X. Таким образом, на вькоде сум
матора, в точке А^, будет величина х , известная в любой 
момент времени.

Равенство (3), в силу физической сущности модели
руемого объекта, выполняется в каждый момент времени 
1 Реализуется это легко, так как достаточно замкнуть схе
мы, показанные на рис. 2 и 3. При этом сольются; тонкий 
и В и 5 ,̂ С и С̂ , и мы получим структурную схему, 
показанную на рис. 4.

Теперь осталось только установить начальные усло
вия (Н.У), которые определяют единственность решения 
дифференциального уравнения.

Таким образом, инструментарий SIMULINK пакета 
MATLAB как раз и позволяет моделировать и исследовать 
поведение систем, описываемых любыми (линейными, 
линешгыми с переменными коэффициентами и нелиней
ными) дифференциальными уравнениями.

Единственное требование к дифференциальным урав
нениям, решение которых моделируется в системе 
SIMULINK, сводится к тому, чтобы они бьши представимы 
в виде структурных схем, подобных показанной на рис. 4.

Рис. 4. Окончательный варишпг структурной схемы 
для исследования в S IM U L IN K

4. Использование библиотеки функций для описа
ния нелинейности системы

Библиотека включает в себя блоки, позволяющие реа
лизовывать фуикции и работать с таблицами. Сюда вхо
дят такие блоки, как вызов "функций пакета MATLAB", 
"5-функции", блок "Интерполяция", отображающий вход
ной вектор в выходной (с использованием лзшейной ин
терполяции значений, определенных в параметрах блока) 
ит.д.

Примером такой системы является электронный гене
ратор, чаще всего описываемый уравнением Ван дер По.ля: 

2 2
Х Л -  1л(1 — X  ) х  л- COq  X  — о . (4)

Структурная схема, соответствующая этому уравнению 
и построенная для системы двук дифференциальньк урав
нений имеет вид;

d x /  d t  =  у ;

d y / d t  = - ( л ( 1 - х ^ ) у  -  coqx.
(5)

Рис. 3. Суммирование функций/(У, х и x(t)

Необходимо учесть нелинейность путем введения 
функции из библиотеки SIMULINK. Это очень просто сде
лать, используя блок "Функции" {Fen). В установках бло
ка необходимо описать функцию, значение которой надо 
получить. В результате, на выходе блока будет получено 
искомое значение функции, что можно наблюдать, под
ключив к выходу блок "Осциллограф" (Scope):

Решение и анализ уравнения (4) проводится после 
составления по уравнениям (5) структурной схемы, не 
выходя из среды SIMULINK. Нелинейность уравнения 
учтена введением функции F^J, причем среда SIMULINK 
позволяет вводить самые различные формулы, описы
вающие нелинейность исследуемой схемы автогенера
тора, а не только, соответствующие уравнешло Ван дер 
Поля.

Для графической иллюстрации явлений протекающих 
в схеме анализируемого генератора используются блоки 
системы SIMULINK, обозначенные на рис.5 как Scope 2 
и Scope 3, имитирующие собой однолучевые осциллог
рафы, и блок XY Graph I, представляющий собой уст
ройство для наблюдения фазового портрета колебаний, 
генерируемых при различных условиях возбуждения ав
тогенератора.

169



Секцил 2

Рис. 5, Структурная схема, соответствующая 
дифференциальному уравнению (4), описывающему 

процессы в автогенераторе

Два оставшихся блока выполняют операции в схеме, 
обозначенные мнемонически понятным образом.

Схема содержит также два интегратора, определяю
щих начальные условия возбуждения колебаний в схеме; 
для одного из них мы устанавливаем значение х = О, в то 
время как для другого dx/dt = 1.

Заключение
Занятия с использованием электронных средств обу

чения показали, что они способствуют: активизации и ин
дивидуализации процесса обучения; более детальному 
рассмотрению понятий, законов по разбираемой теме; 
достижению более объективного контроля уровня усваи
ваемых знаний; приобщению студентов к динамичной 
мыс.тительной и психомоторной деятельности на этапе 
принятия рещений; подготовке студентов к применегшю 
компьютера в будущей практической деятельности по выб- 
рашюй специальности.

Внедрение программного средства S1MULINK позво
лило повысить качество процесса обучения, сократить 
затраты на обучеіше, повысить наглядность и изобрази
тельность материала, а также обеспечить интерактивное 
взаимодействие с пользователем.

Изложенный в докладе материал особенно будет 
полезен тем преподавателям, которые хотят использовать 
пакет программ MATLAB в своей практической работе, 
особенно при работе со взрослыми учапцшися, выбрав- 
щими нелегкий путь овладении знаниями в зрелом воз
расте.

Выполнение описанных рекомоадаций позволяет при
обрести навыки работы в системе компьютерной матема
тики MATLAB и приемов моделирования динамических 
систем различного класса с использованием некоторых 
встроештых в систему пакетов функций. Возможности 
моделирования в SIMULINK MATLAB более обширны, 
но для их освоеши требуется самостоятельное изучение 
пакетов функций и, конечно, значительное количество вре
мени.

1. Першин В.Т. Usage of Systems of Computer algebra in Remove 
Formation Материалы Международной научно-методичес
кой конференции "Дистанционное обучение -  образователь
ная среда XXI века" 18-20 декабря 2001 года, Минск, 
БГУЩ -  Мн.: Бестпринт, 2001, -  С. 43-44.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ONLINE-ПРОГРАММЫ  
СЕРТИФИ1САЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПОЛЬЗО
ВАТЕЛЕЙ КАК МЕТОД ЭЛЕКТРОННОГО PUBLIC 
RELATIONS (E-PR)

О.В. Сидоренко
Белорусский государственный экономический
университет
Минск, Беларусь

В докладе рассмотрен пример использования образова
тельных опИпе-программ сертификации знаний компью
терных пользователей в качестве одного га методов 
электронного public relations (e-PR). Изложены предпо- 
сьыки появления данных программ и актуальность га ис
пользования, вызванные отсутствием единого стандар
та проверки качества полученных знаний в области ин
формационных технологий и актуальность га использо
вания, вызванные отсутствием единого стандарта про
верки качества полученньа знаний в области информа
ционных технологий и спецификагщй функционировать 
организаций на рынке ИТ в Республике Беларусь в услови
ях современности. Стремительные темпы развития ин
формационных технологий, га широкое применение во 
всех сферах деятечьности современного общества обус- 
ловгши всевозрастающую потребность в специалистах 
с высоким уровнем профессиональной подготовки.

Вопрос об изучении и, следовательно, преподавании 
технологий является в настоящий момент рещенным: 
основы информатики и вычислительной техішкй, компь
ютерные информационные технологии, ориентированные 
на рещение задач в конкретной предметной области явля
ются общеобразовательными наряду с профилирующи
ми дисциплинами в большинстве высишх учебных заве
дений.

Обилие предложений по повыщению квашгфикации в 
области информационных технологий так же свидетель
ствуют о заинтересованности не только слущателей кур
сов в получении необходимьк знаний, но и самих работо
дателей в привлеченности специалистов, имеющих устой
чивые навыки применения современньк информацион
ных технологий в решении конкретных задач.

Однако подготовка специалистов ведется по програм
мам и методикам, различающимся структурой и инфор- 
магщонным наполнением обучающих курсов, в то время 
как единый стандарт качества знаний отсутствует.

В связи с этим фирмами-производителями программ
ных продуктов осваивается и успещно внедряется систе
ма сертификации пользователей; проведение online-экза
мена (как правило, на платной основе) на подтверждение 
квалификации по владению тем или иным программным 
продуктом (или пакетом программ), сопровождающегося 
вручением официального сертификата от фирмы-произ
водителя.

В настоящее время в Республике Беларусь действует 
одна из таких программ -  программа сертификации ком
пьютерных пользователей на звание Microsoft Office 
Specialist (MOS, Специалист по работе с приложениями 
Microsoft Office).
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Сертификация пользователей относится к группе об

разовательных onłine-программ и является одним из наи
более эффективных методов e-PR, дающих и потребите
лю и (конечному пользователю) и производителю про
граммного продукта следующие преимущества.

1. "Двойной вытрыщ".
Инг ерес слушателя к сертификации обусловлен полу

чением так называемой "двойной вьпгодой", то есть прак
тических и теоретических навыков в соответствующей об
ласти знаний и одновременного подтверждеішя уровня и 
качества этих знаний.

Фраза резюме "умею пользоваться компьютером" за
меняется формулировкой "имею сертификат MOS", сви
детельствующей о высокой квалификации данного пользо
вателя и являющейся для работодателя гарантией высо
кой отдачи инвестиций, затраченных на привлечение сер
тифицированных сотрудников.

2. Позиционирование на рынке ИТ.
Фирма-производитель с помощью программы серти

фикации, в первую очередь, защищает свой продукт от 
недобросовестных действий конкурентов и, во-вторых, 
привлекает потребителя широким спектром сопутств>то- 
щих услуг, обеспечивающих в дальнейшем его трудоуст
ройство.

Как правило, пользователь, избравший дтя изучения 
конкретный пакет прикладных проірамм, тем самым явно 
отдает свое предпоч'гсние фирме-нроизводителю, доверяя 
качеству предложенного продукта -  уровню создагшой 
программы (пакета прикладных программ) и получаемым 
знаниям и навыкам по пользованию даішой программой.

Применение образовательных опііле-проірамм дела
ет синонимами слова "образование" и "успех" для потре
бителя, тем самым, позволяя фирмам-производителям, 
действующим на рынке штформационных технологий и 
услуг, быть авторитетными для своих клиентов, уберечь 
свои позшщи, а также завоевать новые сегменты рынка 
информационных технологий.

1. w-ww.microsoft.com
2. www.bp.by
3. www.ipr.by

УДК 004.5

ления охраной труда, является приоритет жизни и здоро
вья работников по отношению к результатам труда, то есть 
в первую очередь обеспечение безопасности трудовой де
ятельности, сокращение количества несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний на производстве.

Одним из направлений государственного управления 
охраной труда является обучение и повышегше квалифи
кации работников по вопросам охраны труда во всех от
раслях народного хозяйства [1].

Для подготовки специалистов высокого уровня недо
статочно использовать только традициошше средства и 
методы обучения. Для того, чтобы передать обучаемому 
большой объем новой информации, навыков и умений за 
короткие сроки с максимальной эффективностью, необ
ходимо внедрять новые формы организации учебного 
процесса, среди которьк особо стоит отметить обучение 
с применением современных мультимедийных техноло
гий.

Разработкой мультимедийных технологий, начшгая от 
отдельных компонентов и заканчивая целыми учебно-ме
тодическими комплексами (УМК), занимаются многие 
компагши по заказу кр>тшьк промышленных предприя
тий, фирм, учебных заведений.

В рамках обзора уже имеющихся материалов нагляд
ным примером могут служить такие разработки по охра
не труда и промышленной безопасности издательского 
центра "Планета" (Воронеж, Российская Федерация), как 
автоматизированные обучающие систекп>1 (далее АОС) 
"Первая доврачебная помощь пострадавшим при несчас
тных случаях" и "Электробезопасность в электроустанов
ках до 1000В".

В первой АОС материал построен на параллельном 
использовании анимировашгых трехмерных моделей че
ловеческого тела (для демонстрации происходящих в орга- 
гшзме процессов) и "живого" видео (для демонстрации 
пракгических действшй в той или иной стуашш). Такая 
обучающая система предназначена для обхчения и подго
товки лиц, не имеющих медицинского образовать, но 
обязанных уметь оказывать первую неотложную помощь 
пострадавшим.

Парис. 1 представлен интерфейс АОС "Первая довра
чебная помощь пострадавшим при несчастных слу-чаях".
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м у л ь т и м е д и й н о е  о б е с п е ч е н и е  д и с ц и п 
л и н ы  "ОХРАНА ТРУДА"

Т.В. Житняк
Высший государственный колледж связи 
Минск, Беларусь

Краткий обзор мультимедийных обучающих систем в 
области охраны труда. Проект по разработке и прове
дению экспериментальной проверки использования муль
тимедийных технологий обучения охране труда на базе 
Учреждения образования "Высший государственный кол
ледж связи”

На сегодняшний день основным пршщипом государ
ственной политики в Республике Беларусь в области ох
раны труда, согласно Концепщш государствешюго управ-
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Рис. 1. Авто.магизированная обучающая сисгема 
"Первая доврачебная помощь пострадавшим 

при несчастных случаях"
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Секцил 2

Обучающая система "Электробезопасность в электро
установках до 1000 В" может применяться в качестве по
собия при подготовке лиц, ответственных за электрохо
зяйство предприятий и их структурных подразделений, 
обучеішя электротехнического персонала, для широкого 
кр>та руководителей, инженерно-технических работников, 
специалистов и инженеров по охране труда, а также для 
студентов разлйчіагх технических учебных заведений.

На рис. 2 представлен интерфейс этой системы.

Рис. 2. Автоматизированная обучающая система
"Э.чектробезопасность в электроустановках до 1000 В"

В рамках этих систем можно не только изучить новый 
материал, но и проверить полученные знания в разделе 
"Контроль знаний". Результаты проверки знаний фикси
руются в индивиду'алыюм файле регистращш и могут быть 
распечатаны в виде "Протокола обучения". Кроме того, 
имеются указатели, с помощью которых можно быстро 
открыть нужный раздел, а система навигации позволяет 
oiiepanfflHO найти и перейти к ;побому' выбранному фраг
менту, остановить воспроизведеше, повторить и "пере- 
згистать" экраны [2].

Испо;гьзование данных АОС нашли применение в Смо
ленском учебном цешре, Ко;ц.ской атомной станции, в 
Обнинском Государственном Техническо.м Уштверситете 
(ИАТЭ) и других учреждениях Российской Федерации.

В соответствии с приказо.м Министерства образова
ния Республики Беларусь "Об экспериментальной и ин
новационной деятельности в учреждениях образования в 
2006/2007 учебном году" № 440 от 11. 07. 2006 г. на Уч
реждение образования "Высший государственный кол
ледж связи" вохложена задача разработки и реализации 
эксперймеіггального проекта "Разработка и эксперимен
тальная проверка мультимедийных технологий обучения 
охране труда в учреждениях, обеспечивающих получение 
профессионально-технического и среднего специально
го образоваішя".

В настоящее время уже разработаны техническое за
дание и календарный план реализации проекта, согласно 
которому планируется на первом этапе разработать отдель
ные компонеіпы мультимедийного учебного пособия (ви
деоролики, слайды, схемы оборудования, презентации 
учебного назначения, программа компьютерного тести
рования), по подобіпо вышеназванных АОС, а также ме
тодические рекомендации по использованию мультиме
дийных компонентов в структуре учебного предмета "Ох
рана труда".
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Для большей заинтересованности обучаемого в резуль
татах своего труда, а также для стимулирования его мыс
лительной деятельности в мультимедийное учебное по
собие могут внедряться ролевые ш ры, тренинги по от
дельным темам, мультимедийные лабораторные практи
кумы, которые включают в себя максимально приближен
ные к реальности практические задания, каждое из кото
рых связано с комплексом тем курса. Такие задания моде
лируют ситуации, которые часто встречаются в работе, 
но которые очень сложно воссоздать в процессе обуче
ния. В этом случаи обучаемый должен будет проанализи
ровать, оценить ситуацию и принять наиболее эффектив
ные решения.

Вторым этапом намечено проверить на практике эф
фективность преподавания с использованием мультиме
дийных технологий. Плаішруется провести занятия в учеб
ных группах с использованием и без использования муль
тимедийного учебного пособия, проверить знания студен
тов с использованием компьютерного тестирования и тра
диционным методом, а затем сделать заключительные вы
воды.

Несмотря на то, что проект находиться в стадии раз
работки, уже сейчас можно отметить преимущества муль
тимедийных обучающих систем, которые состоят в нагляд
ности и интерактивности обеспечивающей диалоговый 
режим на протяжении всего процесса обучения.

1. Челноков А. А., Ющенко Л. Ф. Охрана труда; учеб, посо
бие. -  Мн.: Высшая школа 2006. -  463 с.

2. http://ww\v.mediaplanet.ru

УДК 37.01:007

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ VVEB-TEX- 
НОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИН
ФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД

В.В. Саникович
Республиканский институт профессионального
образования
Минск, Бечарусь

Информационные процессы оказывают влияние на все 
стороны функционирования образовательной системы. 
Применение в рамках образоватечьного процесса совре
менных web-технологий, на основе web-cepeucoe, позво
лит обеспечить диверсификацию представляемых обра- 
зоватечъных услуг, а также повысить качество учебно
го процесса.

Внедрение и использование Web-технологий в обра
зовательном процессе оказывает благотворное влияние на 
качественные характеристики подготовки и переподготов
ки, будущих специашетов. Об этом свидетельствует мно
гочисленная практика внедрения разнообразных систем 
поддержки учебного процесса: начиная от статических 
HTML страниц и заканчивая многоуровневыми система
ми элекгроштого обучения (c-Leaming systems).

Надтежащее обеспечение учебного процесса совре
менными тшформационными технологиями -  залог ус
пешного функционирования и развития образовательной 
сферы.

http://ww/v.mediaplanet.ru
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Любая деятельность в сфере образовательных услуг 
включает в себя оперирование большим количеством спе
циализированной информации. Данная информация мо
жет носить как частный, так и глобальный характер. Сле
довательно, возможность доступа и скорость ее анализа 
выступает ключевым фактором в гармоническом взаимо
действии всех ветвей учебно-воспитательных подразде
лений ответственных за обеспечение надлежащего уров
ня получаемых знаний.

Оператавное представление аналитической информа
ции об учебном процессе, а также создание специализи
рованной отчетности о пройденных этапах, позволит су
щественно увеличить интенсивность обучения. Инфор
мационное обеспечение и анализ состояния учебного про
цесса позволит административно-управленческому' аппа
рату учебного заведения наметить оптимальные пути фор
мирования учебно-методического обеспечения, а также 
выявлять перспективные пути развития образовательно
го процесса.

Реализация аналитических функций в информацион
ной среде учебного заведеішя осуществима при помощи 
различных систем оперативного анализа данных, а также 
систем поддержки принятия важных решений (OLAP -  
"Online Analytical Processing").

За последнее время появился целый ряд OLAP-средств 
(их назьшают Web-OLAP или WOLAP), оснащенных Web- 
возможностями. Они выполняют аналитические функции, 
а также обеспечивают высокую производительность, ко
торыми обладают Web-приложения. Современные Web- 
OLAP продукты, в общей своей массе, имеют некоторые 
отличия от традиционных клиент/серверных OLAP инст
рументов, которые в основном рассчитаны на специагшс- 
тов-аналитиков. Наличие в Web-OLAP продуктах готовых 
аналитических приложений, для инструментального ис
следования данных, позволит обеспечить использование 
этих продуктов широким кругом пользователей.

С появлением новых технологий обработки данных, а 
также с возрастанием сферы использования аналитичес
ких возможностей, представляется недостаточным исполь
зование простой модели юшент/сервер для реализации 
Web-OLAP архитектуры.

Общая архитектура Web-OLAP реализуется при помо
щи взаимодействия югаентского браузера с НТТР-серве- 
ром. Наряду с этим взаимодействием существует проме
жуточное программное обеспечение, которое хранится на 
сервере. Данное программное обеспечение ответствешю 
за выполнение следующих функций:

— взаимодействие с базой дашіых;
— хранение состояний (предыдущих транзакций базы 

данных);
— вычисление и буферизация данных, возвращаемых 

на клиентскую часть приложения.
Клиентская часть пршраммы не соединяется напря

мую с базой данных, что обеспечивает достаточную безо
пасность хранимой рщформации.

Возможность реализации Web-OLAP решений осуще
ствима на основе технологий HTML (DHTML), Java, 
ActiveX, XML(XLS), a также комбинащгй выше назван
ных технологических решений.

Особенности Web-OLAP продуктов.
Удобство использования. Йспользоваіше интуитив

ного HTML-решения для получения, анализа и совмест

ного использования учебно-методических данных при 
помощи любого браузера в любой операционной систе
ме; пошаговое создание отчетов, широкий набор инстру
ментов для создания сложных отчетов, выполнение вы
числений, фильтраций, детализаций и агрегирования (drill 
through).

Интерактивность. Создание не регламентируемых 
запросов; форматирование и печать отчетов в режиме ви
зуального проектирования (What You See Is What You Get 
-WYSIWYG); анализ, оперативное изменение, детализа
ция (drill down), фильтрование данных отчета; выборка 
данных с заданными измерениями и значениями (slice and 
dice); быстрое развертьшание и настройка OLAP систе
мы.

Функциональность. Анализ информации на уровне 
транзакций; пересьшка отчетности по электронной почте; 
публикащм отчетов для рабочих груш; экспорт в Excel, 
PDF и HTML-форматы; доступ к данным, хранящимся в 
реляционных базах данных и на OLAP-серверах;

Доступность. Реализация клиентской части в форма
те HTML/JavaScript DHTML, Java, ActiveX.

Переносимость и интеграция. Обеспечение меж
платформенной поддержки и интеграции; XML- и SOAP- 
шггерфейсы.

Производительность и масштабируемость. Воз
можность обьедшения компьютеров в кластеры; взвешен
ная балансировка нагрузки между несколькими сервера
ми; оптимизация системных ресурсов.

Обеспечение высокой безопасности. Запцтга данных 
на уровне ячеек с использованием фильтров защиты и 
списков унравлешзя доступом; авторизация, брандмауэ
ры, DMZ ("demilitarized zone" -  часть компьютерной сети, 
находящаяся между локальной сетью и Интернетом); 
ргоху-серверы; защита данных на транспортном уровне 
SSL (Secure Socket Level); йспользоваіше цифровых сер
тификатов.

Низкая стоимость внедрения и администрирова
ния. Использование шггуитивно понятного интерфейса 
обеспечивает минимули затрат на обучение пользователей 
и администрирование.

Оперативная аналитическая обработка использовалась 
до сих пор преимуществешю бизнес-аналитиками и дру
гими эксперта.ми в области обработки фшансовой инфор
мации. Но с недавшзм появлением Web-OLAP систем, уп
рощающих внедреіше программного обеспечения и пред
лагающий пользователю знакомый штгерфейс браузера, а 
также с увеличением объемов оперативного анализа ста
тистических данных, учреждениям образования необхо
димо внедрять в информационную среду аналитические 
возможности, которые предоставляют Web-OLAP систе
мы.

Дальнейшее развитие информационной среды учреж
дения образования немыслимо без использования Web- 
сервисов. Предполагается, что именно Web-сервисы ста
нут тем йнформашоішым ресурсом, который позволит с 
незначительными издержками обрабатывать традицион
ную струтЕсгуру хранешгя данных без изменения, исполь
зуемого программного обеспечения.

Для эффективной организации взаимодействия шфор- 
мационных систем учреждения образования, представля
ется необходимым детальное ошюание тех организаци
онно-педагогических процессов, которые организованы
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Секция 2

в учебном заведении для осуществления этих образова
тельных функций.

С этой целью необходимо оргаішзовать;
1) декомпозицию функциональных блоков организа- 

1щонно-педагогических процессов до получения цепочек 
организациошо-педагогических процессов;

2) декомпозицию цепочек организационно-педагоги
ческих процессов до получения единичных организаци
онных и педагогических процессов;

3) декомпозшдаю единичньк органйзацйоішых и пе
дагогических процессов до составляющих их функций.

Организационная или педагогическая функция, даю
щая конкретный измеримый результат, является мини
мальной сущностью, имеющей ценность для процесса об
разования в целом. Именно ее можно отождествить с сер
висом.

Обозначим в качестве сервиса информационный ре
сурс, реализутощий учебно-воспитательную функцию и 
обладающий следующими свойствами: являегся повтор
но используемым; определяется одним или несколькими 
независимыми шгтерфейсами; обладает связью с други
ми информационными ресурсами; обеспечивает возмож
ность взаимодействия ресурсов между собой.

С функщюнальной точки зрения образовательное при
ложение в шіформацйонной среде может быть представ
лено в виде совокупности взаимодействующих между со
бой сервисов. Эту взаимодействующую совокупность 
можно отождествить с ключевым понятием -  сервисно- 
орйеіттйрованной архигектуфой (SOА -  "Service Oriented 
Architecture").

Под сервисно-ориентированной архитектурой пони
мается архитектура приложений, в рамках которой все 
функции приложения являются независимыми сервиса
ми с четко определештыми ингерфейсакш, которые мож
но вызывать в нужном порядке с целью формирования 
организационных и педагогических процессов в рамках 
информациотгной среды учреждения образования.

Основной особешюстью концепции SOA, является 
утилитарность ее свойств. Исходя из этого, учебио-вос- 
гштательный процесс предъявляет к SOA определенные 
требования, которые обусловлены современным состоя
нием образовательных теорий и относящихся к ним ин- 
формациоштых технологий, а также тенденциями разви
тия современного общества.

Основным требованием, предьявляемым к SOA, яв
ляется возможность реализации преемственности инвес- 
Т1ЩИЙ в развитие информа!щошгых технологий, а также 
обеспечение функциошфования существующих инфор
мационных систем и их совместного взаимодействия.

Эффективное функщюнирование в информационной 
среде учебного заведения SOA должно обеспечивать ин
теграцию на нескольких уровнях;

— интеграция на пользовательском уровне (user 
integration). Данный уровень интеграции обеспечивает вза
имодействие информационной системы с конкретным 
персонифицированным пользователем;

— интеграция на уровне приложений (application 
connectivity). Позволяет обеспечить корректное взаимо
действие гфиложений;

— интеграция на уровне процессов (process integration). 
Обеспечивает возможность интеграции учебно-воспита
тельных процессов в реалии информационного взаимо
действия;
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— интеграция на информационном уровне (information 
integration). Данный уровень интеграции предполагает воз
можность обеспечения функционального доступа к раз
личным информационным ресурсам и базам дашіых;

— интеграция на уровне новых приложений (build to 
integrate). Позволят обеспечить оперативную установку и 
использование приложений и сервисов в действующей 
информациошюй среде.

Для наиболее качественной адаптации SOA к суще
ствующей информационной среде учебного заведения не
обходимо обеспечить;

— поэтапность внедрения созданных информацион
ных систем;

— возможность миграции существующих информа
ционных систем;

— наличие стандартизированного технологического 
обеспечения и инструментария разработки;

— возможность реализации различных моделей пост
роения информационньк систем, таких как портальные 
рещения, grid-системы и on-demand-системы.

1. Douglas К. Barry. Web Services and Service-oriented
Architectures: The Sav\y Manager's Guide / NY, Morgan
Kaufinann, 2003. -  245 p.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗРАБОТ
КЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛЕКТОРИЕВ

С.И. Ольшук
Ошмянский государственный аграрно-эконамический 
колледж
Ошмяны, Беларусь

Электронные лектории, как способ повышения эффек
тивности и интенсификации обучения и самообучения, 
средства наглядной демонстрации, которые позволяют 
улучшить восприятие нового материала, включить в 
процесс запоминания не ?полько слуховые, но и зритель
ные центры, применяются во время лекций и объяснения 
теоретического материала на практических занятиях, 
они позволяют представлять информацию как в стати
ке, так и в динамике. С их помощью достигается при
влечение и удержание внимания, повышается актив
ность обучаемых во время теоретических занятий. В 
данной работе представлены четыре варианта постро
ения электронного лектория.

Компьютерные технологии іфонйкают во все сферы 
человеческой деятельности: в науку, производство, обра
зование, быт -  и можно говорить о наступлении новой, 
кошіьютерной эры. "В настоящее время владение навы
ками работы с ЭВМ рассматривается как вторая грамо
та". Но компькугеризапия образования-это не только обес
печение комга.ютерной грамотности или изучение одно
го-двух языков программирования и основ информатики. 
Это, в первую очередь, средство для увеличения произво
дительности труда преподавателей и учащихся, способ по
вышения эффективности и интенсификации обучения и 
самообучения. Таким образом, компьютерные технологии
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можно трактовать в узком смысле слова -  применение 
компьютера только как средства обучения и в широком 
смысле слова-многоцелевое использование компьютера 
в учебном процессе.

Целью их применения является усиление интеллекту
альных возможностей человека в новом информационном 
обществе, к которому идет цивилизация, а также интен
сификация и повышение качества обучения на всех сту
пенях системы образоваішя.

Знание основ компьютерной грамоты является веле
нием времени, и естественно, что возникла необходимость 
применения компьютеров в целостной системе обучения. 
Однако при использовании компьютерных технолоптй воз
никают некоторые ограничения, часть из которых можно 
считать функциональными, в связи с тем, что компьюте
ры хоть и достаточно совершенные, но все-таки лишь тех
нические средства, и поэтому компьютер никогда не смо
жет полностью заменить преподавателя-человека. С дру
гой стороны, часть ограничений, с развитием науки и со
вершенствованием компьютерных и других технологий, 
будет снята. Например, улучшаются возможности поиска 
информации, совершенствуются тестирующие и контро
лирующие фушсции обучающих систем и др.

При компьютерном обучении появляется возможность 
существишо увеличить количество и виды заданий, ко
торые можно решать во время практических и лаборатор- 
ньк занятий, обеспечить ірупповое взаимодействие между 
обучающимися и преподавателем, качественно повысить 
уровень подготовки подрастающего поколения к жизни в 
информатизировашюм обществе, где домшшрутощее ме
сто в деятельности людей, в том числе и учебной, зашша- 
ют процессы, связанные со сбором, хранением, система
тизацией и обработкой ішформацйй, с использованием 
современных технологий и средств.

Основным способом котщекприровашюй передачи ин
формации от преподавателя обучаемым является лекция. 
Средства наглядной демонстрации позволяют улу^шгать 
восприятие нового материала, включить в процесс запо
минания не только слуховые, но и зрительные центры.

При проведении занятий без прйменеішя компьютер
ных технологий преподаватель ограничен каким-либо 
стандартны.м набором плакатов или схем, а создаіше сво
его красочного плаката достаточно трудоемкое дело. Де
монстрация реатшного эксперимента часто по ряду при
чин неосуществима.

Современные компьютерные средства позволяют ис
пользовать не то.лько отображение текста, но и обладают 
возможностью показывать графические объекты, высо
кокачественные фотографии, позволяют использовать ани- 
мащно, звук и видео.

Как показьшает педагопяеская практика, любое нов
шество в процессе обучения приводит к существенным 
изменениям в планировании и организации учебного про
цесса. Нужен не отдельный метод шш средство обучеішя, 
а целостная педагогическая технология -  совокупность 
методов, средств и форм организации обучения, обеспечи
вающих достижение поставленных дидактических целей.

При использовании компьютерных обучающих систем 
(спеішалйзйроваішых демонстрационных программ; пос
ледовательностей кадров, в том числе с иерархической 
структурой), применяемых в процессе обучения при чте
нии лекций, объяснешя теоретического материала, раз

бора преподавателем практических задач теоретически 
обосноваіты средство и новая форма организации обуче
ния "электронный лекторий".

Электронные лектории, применяемые во время лек
ций и объяснения теоретического материала на практи
ческих занятиях, позволяют представлять информацию 
как в статике, так и в динамике. За счет выделения цве
том, размером символов, использования элементов ани
мации и других специализированньк эффектов, достига
ется привлечение и удержание внимания, повышается 
активность обучаемых во время теоретических занятий. 
Проведем анализ дискретной формы предъявления инфор
мации, рассмотрим достоинства и недостатки четырех ва
риантов построения электронного лектория.

1. Отдельные, заранее жестко не связанные кадры, 
демонстрация которых осуществляется выборочно, по 
мере необходимости.

2. Заранее спроектйровашіая последовательность 
кадров для целостного занятия.

3. Разветвленная структура электрошюго лектория, 
когда имеется основная (главная) последовательность кад
ров и несколько, в том числе пересекаюіцікся друг с дру
гом ветвлений, обычно с возвратом к главной последова
тельности.

4. Многоуровневый или иерархический вариант яв
ляется дальнейшим развитием предьщущего варианта. От
личительной особенностью является наличие нескольких 
гаавньк последовательностей кадров и система меню.

Отметим причины, способствующие повышению ка
чества обучения.

Во-первых, запись термшюв и другой информации на 
доске, а также рисование графических элементов занима
ет достаточное количество времени. Кроме того, иногда 
возникают вопросы и появляется необходимость возвра
та к изображениям, которых уже нет на доске, те. их при
ходится изображать снова. При использовании электрон
ных лекториев можно практически мгновеішо перейти к 
любому информационному блоку.

Во-вторых, если во вреки лекции какой-либо обучае
мый не успел переписать (перерисовать) всю информа
цию с экрана, то он может это сделать после занятия, выз
вав необходимый ему кадр электронного лектория.

В-третьих, у обучаемых есть возможность перед на
чалом загития ознакомиться с информацией, которая бу
дет предъявлена чуть позже.

В-четвертых, существует возможность акцентировать 
внимание на главном за счет выделения цветом, начерта
ния шрифта, анимации и др.

В-пятьк, повьппенная заинтересованность обучаемых, 
связанная с новизной применения компьютерньк техно
логий во время лекционных занятий.

Результаты обучения подтверждают большую эффек
тивность и более высокое качество обучения в случае ис
пользования электронных демонстраций при объяснении 
теоретического материала на практических занятиях и при 
чтении лекций. Кроме того, сокращается время предьяв- 
лештя теоретической информащш, которое может быть 
отведено на проработку дополнительньк практических за
даний.

Такое исследование доказало целесообразность при
менения электронных лекториев на лекционных заняти
ях, при объяснении, рассказе, демонстрации на лабора
торных, практических и других формах учебных занятий.
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Существует три группы способов для разработки элек
тронных лекториев -  программированием, с помощью 
язьпсов высокого уровня; средствами для подготовки пре
зентаций; в виде документов с гипертекстовой разметкой.

Назовем варианты компоновки электронного лектория: 
отдельные, жестко не связанные кадры; спроектирован
ная последовательность кадров; разветвленная структу
ра; иерархический вариант.

Обобщив всё сказанное, можно сделать следующие 
выводы;

I. Условия возможности и целесообразности при
менения компьютерных технологий и в частности элект
ронных лекториев на теоретических, практическтк, лабо
раторных и других формах занятий.
• Необходима постановка целей, достигаемьк в процес

се обучения в соответствии с существующими дидак
тическими принципами.

• Необходимо учитывать предполагаемый коштшгент 
обучаемых, в том числе возраст, уровень подготовлен
ности, однородность учебньк групп.

• Целесообразность применения на учебном занятии 
визуальных элементов, предъявления к запоминанию 
(записи) терминов, формул и др.

• Необходимость использования динамической схема
тизации или видеофрагментов.

• Базовая компьютерная грамотность преподавателя.
• Наличие в учебном классе или аудитории необходи

мого оборудования и программного обеспечения.
• Применение существующих или разработка собствен

ных электронных лекториев.
• Предъявление схожего информационного материала 

(различная степень детализации и глубина прораба- 
тьшаемых вопросов) для групп с разным уровнем под
готовленности.
II. Условия разработки и модернизации электрон

ных лекториев.
• Углубленное йзучеіше преподавателем компьютерных 

технологий или создаіше электроішого лектория груп
пой разработчиков, включающей программиста.

• Тщательный отбор, структурирование теоретическо
го материала, моделирование процессов и явлений, с 
учетом возможностей их компьютерного представле
ния, формулировка вопросов и заданий, согласование 
его с требованиями существующих образовательных 
стандартов, использование стандартной терминологии 
и обозначений и др.

• Определение необходимого объема теоретического 
материала, вопросов и заданий для базовой и углуб
ленной подготовки, с учетом формы обучеішя.

• Учет уровня базовой и специализированной подготов
ленности, включающей ранее усвоенные знания, уме
ния и навыки, в том числе понимание учащимися меж
дисциплинарных связей.

• Регулирование темпа обучения, порций предъявляемой 
теоретической информации. Выбор очередности 
предъявления блоков теоретического материала, воп
росов, заданий.

• Обязательный анализ эстетического восприятия внеш
него вида электронного лектория.
III. Условия увеличения уровня восприятия.

• Целесообразно ограничгаъ количество отображаемых 
элементов.

• Необходимо выделять отдельные слова на информа
ционных кадрах.

• В зависимости от способа демонстрации (монитор, те
левизор, проекционное устройство) необходимо под
бирать размер и начертание шрифтов.

• Изображение должно быть достаточно контрастішм, 
а сочетание цветов не раздражать глаз.

• Целесообразно применение графических, в том числе 
анимированных и видео изображений.

• Необходимо сбалансированное использование эффек
тов анимации.

• Рекомендуется, в зависимости от учебной группы и 
сложности материала, регулировать темп смены кадров.
IV. Электронные лектории позволяют нагляднее

предъявлять информацию, появляется возможность при
влекать и удерживать внимание на протяжении всего за
нятия, акцентировать внимание на главном. Достаточно 
просто осуществляется создаіше нескольких по детали
зации вариантов лекций для классов и учебных групп с 
различным уровнем подготовленности и объемом учеб
ной программы. Предоставляется возможность в полной 
мере использовать творчество и личный опыт преподава
теля при создании авторского курса по любой учебной дис
циплине. В результате преподносится большая порция те
оретического материала, с лучшей степенью усваиваемо- 
сти.

1. Талызина Н.Ф. Внедрению компьютеров в учебный процесс 
-научную основу // Советская педагогика. -1985. -№  12.- 
С. 34-38.
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БАЗЫ ДАННЫХ В ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕ
НИИ УЧЕБНЫ М  ПРОЦЕССОМ

Е.В. Щербаченя, В.С. Лукашук
Огимянский государственный аграрно-экономический 
колледж
Ошмяны, Беларусь

Данный доклад представляет собой материал, анализи
рующий перспективы и возможности внедрения баз дан
ных в учебный процесс, доступ к информации, распределе
ние ресурсов базы данных для учреждений образования

Традиционно управление рассматривается как функ
ция организованных систем различной природы, обеспе
чивающая сохранения их определенной структуры, реа
лизацию их программ и целей. Изучению возможностей 
и особенностей применения методов формализации при
нятия решений, методов системного подхода в управле
нии, в том числе и на разных уровнях управления в уч
реждениях образования, посвящено много работ, наибо
лее интересными и заметными среди которьк являются 
работы Батищева Д.И., Волковой В.Н., Денисова А.А., а 
также зарубежных ученых Акоффа R, Ансоффа И., Кар- 
лофа К., Саати Г, Эмери Ф. и др.

Быстрый рост объема информащгн, необходимый для 
функционирования современного государства, отрасли 
народного хозяйства, отдельной организации вызывает
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соответствующий рост числа вспомогательііого персона
ла, занятого в основном на этапе сбора информации, ее 
доставки и первичной обработки. Это вызывает измене
ния в инфраструктуре общественного производства, вли
яет на структуру производственных затрат, в том числе и 
на удорожание подготовки специалистов в учреждениях 
образования.

Актуальность использования информационных техно
логий (в частности баз данных) в оргагшзации учебного 
процесса определяется не только социальным заказом, но 
и потребностью студентов к самоопределешгю и самовы
ражению в условиях современного общества, этапа ин
форматизации, что определяет основные направления вне
дрения информационных технологий.

Основными направлениями использования информа
ционных технологий можно считать: использование их в 
учебном процессе в качестве средств обучения, совершен
ствующих процесс преподавания и повышающих его эф
фективность; использование информационных техноло
гий для организации и управления учебным процессом в 
качестве средств автоматизации процессов контроля и кор- 
рек1щи результатов учебной деятельности, компьютерно
го педагогического тестирования и диагностики.

Переход на новые информационные технологии откры
вает дополнительные возможности для студентов и пре
подавателей. Применение ЭВМ обеспечивает высокую ре
зультативность учебных занятий, повышает заинтересо
ванность студентов. Вместе с тем с помощью ЭВМ мож
но осуществить текущий контроль навыков и умений обу
чаемых.

Все это может быть реализовано в информационно- 
учебной системе (ИУС), которая предназначена для ис
пользования студентами, преподавателями и администра- 
1щей учреждения образования. В связи с тем, что выше
упомянутые группы пользователей работают с различны
ми данными, в рамках данной системы определены три 
уровня.

Студенческий, где находятся; средства для выпоіше- 
ния лабораторных, курсовых и дишюмньк работ; инфор
мационно-справочный материал; пакеты программ для 
протоколирования результатов работы и оформления ито
говых отчетов.

Преподавательский, на котором доступны; комплекс 
программ, обеспечггеающий демонстрацию и обучение в 
диалоговом режиме, а также проведение индивидуальной 
работы со студентами; средства текущего контроля зна
ний студентов; средства учета результатов работы учащих
ся; справочная система, в которую добавлены данные о 
содержании занятий и организагщи учебного процесса.

Уровень администратора (подразделения, цикловой 
комиссии, кафедры), здесь ведется база дагшых (БД) по 
организации учебного процесса, включающая в себя учеб
ные планы, рабочие программы, а также нагрузку препо
давателей.

Исходя из данных функггий, выбрана следующая орга
низация ИУС. Система имеет несколько уровней полно
мочий доступа к данным. Условно уровень с максималь
ными полномочиями можно считать администраторским, 
средшгй -  преподавательским, а гшжггий, с минимальны
ми правами- студенческим. Такая структура означает "ви
димость" сверху вшгз: с кафедрального уровня достутген 
преподавательский, а с последнего -  студенческий.

Студенту доступны необходимые для учебного про
цесса программные средства: компиляторы, СУБД, раз
личного рода эмуляторы и обучающие программы, а так
же прггменяемые в учебном процессе утилиты и докумен
тация, открытьге для чтения. Разделение гграв доступа к 
тому' или другому пакету определяется изучаемьгм пред
метом и поддержггвается.

Использование средств протоколированггя и оформле- 
ггия имеет своей целью максимаггьно сггггзить трудоемкость 
подготовки отчетов, повысить их аккуратность, а также 
сшгзить, насколько возможно, вероятность "подгоггки" ре
зультатов. Это могут быть средства пр0гоколггрования, ана
логичные используемьгм в отладчике Turbo Debugger, тек
стовые и графические редакторы, средства вывода на пе
чать и т.д.

Информациоггно-сггравочньгй материал представляет 
собой хорошо развитую систему' подсказки по средствам 
оформления и работе с ИУС, в состав которой входит спра- 
вочгпгк по изучаемому ггредмету.

Второй уровень ИУС предназначен для преподавате
лей. Здесь должна прослеживаться строгая иерархичность: 
для преподавателя открыто все, с чем работают студеггты, 
а также добавлен ряд фу'ггкций, связагпшгх с управлетгием 
учебньпи процессом, его подготовкой и корректировкой. 
Кроме того, по каждому изучаемому ггредмету для каж
дой групггьг ггреподаватель ведет свою БД, в которой от
мечается ход ведения лабораторных и курсовых работ. Эта 
часть БД по желанию преподавателя может быть открыта 
на чтение и для студентов с целью получения ими инфор- 
магггги об уже проделанном и предстоящем объеме работы.

Уровень адмгшисгратора ИУС предназначен для уп- 
рашгенггя учебным процессом в целом по кафедре. Здесь 
БД представляет собой итоговую информаггшо из БД пре
подавателей по каждому ггредмету, а также содержггт све
дения об успеваемости студентов. Такого рода БД позво
ляет собрать статистику' по каждой дисцгаглгше, которая 
будет полезна для оперативной корректировки материа
ла. Кроме того, ггредставляется совершенно необходимой 
БД, содержащая учебный план и рабочие программьг дис- 
ггигглин по каждой специальности. Каждый преподаватель 
должен иметь возможность сравнить содержание своего 
курса с другими, установить межпредметггьге связи, что 
позволяет избежать дублирования учебного материала.

Вместе с тем на этом уровгге не ггужна полггая откры
тость сверху вгшз, как это бьшо в системе "преподаватель- 
стуцеггт". Из ггределов вггдимостгг третьего уровггя можно 
исключить все видимое студентом. Таким образом, тре
тий и первый уровгги ИУС взаимодействуют друг с дру
гом через ггреггодавательскую область дагшых.

Кроме того, можно выделить следующие гругтггьг ус
ловий эффективггого использования средств гшформаци- 
онггьгх технологий (ИТ) при реализации новой модели 
учебного процесса; налггчие учебно-методических мате- 
риатов в электронном виде, которые позволяют обеспе
чить с помощью средств ИТ оперативный доступ к ин- 
формагщи для раз.дичггьгх грутш пользователей (студентов, 
преподавателей, адмиггастрации); наличие программно
го обеспечения для работъг с учебно-методическими ма
териалами; натичие технических средств, обеспечиваю
щих для различных категорий пользователей доступ че
рез ПО к у’гебно-методическггм материалам.
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Учебно-методические материалы в электронном виде 
включают:
• информационные материалы по организации учебно

го процесса с использованием системы зачетных еди
ниц;

• программы и технологические карты дисциплин, прак
тик, научно-исследовательской работы, итоговых ат
тестаций и др.;

• материалы для аудиторной и самостоятельной работы 
студентов, для текущего и промежуточного контроля 
знаний и др.;

• индивидуальные планы студентов с текущей, проме
жуточной и итоговой аттестацией.
Состав технических средств, обеспечивающих эффек

тивное использование ИТ в управлении учебным процес
сом и его оргашзации, предполагает наличие в учрежде
нии образования мультимедийньк компьютерных клас
сов свободного доступа, оснащенньк учебно-методичес
кими материалами, электронными образовательными ре
сурсами, выходом в Интернет. Кроме того, подразделе
ния учреждения образования, связанные с организацией 
и управлением учебным процессом, должны быть обье- 
дшіены в локальную сеть.

В структуре программного обеспечения можно выде
лить следующие составляющие; внсщний сайт, корпора
тивный сайт' учреждения образования, мультимедийную 
электроннуто библиотеку учебно-методических материа
лов и специализированное программное обеспечение.

На внешнем сайте учреждения образования в регла
менте общего доступа ттредполагается представлять ба
зовые учебные планы образовательньк программ, анно
тации к дисциплинам с указашем статуса и количества 
зачетных единиц, практикам, организации научно-иссле
довательской работы, итоговым испытаниям, оператив
ную справочную информацию об организации учебного 
процесса. Адресат -  любые внешние пользоватетш, аби
туриенты и их родители, студенты других вузов и студен
ты и преподаватели учреждения образоваштя.

Более подробную информацию об образовательных 
программах, включающую программы дисциплин, прак
тик, научно-исследовательской работы целесообразно 
представлять для внутреннего использования на корпо
ративном сайге. В настоящий момент учебные планы по 
всем образовательным программам, реализуемым в уч
реждении образования, и актуальные рабочие планы пред
ставлены на сервере учебно-методического управления. 
Предполагается разработать структуру представления 
учебных планов с аннотащгями, осуществить сбор инфор
мации и разместить ее на корпоративном сайте при его 
готовности.

Корпоративный сайт будет использоваться для реали
зации процедуры выбора студентами дисцшьлин, что по
зволит оперативно получать в учебно-методическом уп
равлении информагщю о созданных группах для форми- 
роваішя рабочих учебьгых планов.

Детально разработанные учебно-методические мате
риалы могут представляться на CD и включать:
• программы дисцшшш;
• технологгиеские карты;
• материалы дтя аудиторной работы по каждой дисцип

лине (например, тематическое содержание лекций, пла
ны семинарских занятий, мультимедийное сопровож
дение аудиторньгх занятий и др.);
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• материалы для самостоятельной работы студентов (на
пример, списки рекомендуемой литературы по темам, 
материалы самоконтроля по каждой дисциплине, учеб
ные электронные материалы в электронной библиоте
ке учреждения образования и др.);

• материалы для текущего и промежуточного контроля 
знаний (например, ішсьменные контрольные задания, 
письменные и электронные тесты, экзаменационные 
вопросы по каждой дисищшине и др.);

• программы проведения практик;
• программы организации научно-исследовательской 

работы студентов;
• програкшы итоговых аттестаций.

Такая схема БД при минимальном объеме и отсутствии 
излишних дашшх по каждой предметной области позво
ляет осуществлять управление учебным процессом в уч
реждении образования, оценивать результаты работы со
трудников и преподавателей на основе максимально быс
трого и простого доступа к необходимой информации. 
Последнее требование особенно важно для пользовате
лей с небольшим опытом работы на ЭВМ.
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КОНЦЕПЦИЯ И ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАН
ЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В БИТУ

Г.Н. Блинков, И.А. Сатнков, В.В. Шибалко
Белорусский национальный технический университет 
Минск, Беларусь

Разработка и внедрение инновационных технологий в 
систему образования Республики Беларусь является важ
нейшим условием осуществления гарантированного Кон
ституцией РБ права каждого гражданина на образова
ние. В докладе подчеркивается значимость дистанцион
ного обучения для совершенствования и обновления струк



туры системы образования, повышения эффективнос
ти учебного процесса, качества подготовки и перепод
готовки специалистов, раскрывается концепция и эта
пы внедрения дистанционного обучения в БИТУ.

Дистанционное образование (ДО) стало следстви
ем новой стадии социокультурного развития обще
ства -  эпохи информационных технологий. Структу'р- 
ные преобразования в экономике, развитие наукоем
ких отраслей производства, модернизация промыш
ленности на базе новых технологий, информатизация 
общества потребовали повышения качественного 
уровня подготовки и переподготовки специалистов, 
совершенствования системы обучения в целях пре
доставления широким слоям населения комплекса 
образовательных услуг с использованием новейших 
информационных и коммуникационных технологий. 
ДО обеспечивает использование таких технологий и 
технических средств, независимость процесса обу
чения от расположения обучаемого в пространстве и 
во времени, индивидуализацию обучения и больпгую 
самостоятельность обучаемого, реализацшо принци
па открытости и непрерывности образования. ДО 
начало внедряться в систему образования Беларуси 
сравнительно недавно -  всего последнее десятиле
тие. В частности, В Белорусском государственном 
университете, по инициативе Министерства образо
вания РБ, интегрирован национальный опыт высшей 
школы по системе ДО. Задачи ДО, но программе БГУ, 
решает гомельский технический университет. "Лиде
ром в совершенствовании дистанционного образова
ния в нашей республике выступает Белорусский го- 
суниверситет информатики и радиоэлектроники. Пи
онером же этого "движения" стал БИТУ. Здесь в 2000 
году на базе факультета информационных техноло
гий и робототехники создан Международный инсти
тут дистанционного образования (МИДО)." Главной 
целью института определено -  организация обу’зения 
и повышения квалификации граждан для обеспече
ния предприятий и организаций РБ высококвалифи
цированными специалистами, что для нашей реегг^'б- 
лики, в которой интеллектуальный ресурс нации яв
ляется основным источником социально-экономичес
кого прогресса, приобретает первостепенное значе
ние. Исходя из целей, МИДО БИТУ осуществляет 
следующие виды деятельности:

1. Подготовка кадров по специальностям и спе
циализациям, определяемым приказами ректора 
БИТУ и договорами на оказание услуг в сфере обра
зования, это: "Программное обеспечение информа
ционных технологий", "Информационные системы и 
технологии", "Автоматизированные системы обра
ботки информации", "Менеджмент", "Экономика и 
управление на предприятии".

2. Организация дополнительных образовательных 
услуг гражданам Республики Беларусь и др. стран;

3. Повышение квалификации и переподготовка 
специалистов;

4. Подготовка учебных пособий, учебных про
грамм и планов, учебно-методических, дидактичес
ких и других материалов по вопросам ДО;
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5. Организация и проведение научных исследова
ний;

6. Издательская деятельность;
7. Научно методическое и организационное сопро

вождение государственных и международных проек
тов и программ в области ДО;

8. Развитие связей с отечественными и зарубеж
ными научными и учебно-методическими центрами, 
занимающиеся проблемами ДО, изучение и обоб
щение передового международного опыта в этой 
области.

Постоянное увеличение количества студентов, 
расширение задач, стоящих перед МИДО, потребо
вало совершенствования структуры управления. 
В 2004 году создаются кафедра "Дистанционные тех
нологии образования", ее филиал на базе Гродненс
кого государственного политехнического колледжа и 
учебно-консультационный пункт в Солигорске. Рез
кий рост контингента обучаемых говорит о востре
бованности данной формы обучения. Если в первый 
набор было принято 46 студентов, то в этом учебном 
году 73. Сейчас в МИДО учится более 700 студен
тов, из них примерно 10% получают второе высшее 
образование. Весной текущего года состоялся пер
вый массовый выпуск. Дипломы БИТУ государ
ственного образца получили 30 специалистов. При
емлемой формулой развития ДО в БИТУ стало вне
дрение информационных технологий в сложившую
ся систему заочного образования и использование 
ушебно-методических материалов для сту'дентов днев
ной формы обучения. Приоритетным составляющим 
систему ДО стали: учебный процесс, информацион
ное обеспечение, техническое обеспечение. Услови
ем организации ДО принят модульный принцип по
строения учебного процесса, унификация учебных 
планов на основе модульного построения для различ
ных специальностей, создание и внедрение в учеб
ный процесс дистанционных курсов и их элементов 
в рамках двух форм -  кейс-технологий и электрон
ной почты, когда студент получает компакт диск с 
учебно-методическим материалом по изучаемым дис
циплинам, а по сетевым каналам может получить кон
сультации, учебные задания и т.д. Физическое обще
ние дистанционно обучаемого с преподавателем про
исходит во время установочных лекций, очным кон
сультациям по графику, во время зачетов и экзаме
нов. В БИТУ планируется дальнейшее внедрение 
дистанционных технологий в образовательный про
цесс, этой перспективной формы обучения (по про
гнозам -  основной в 21-ом веке), так как их приме
нение обеспечивает более доступное получение про
фессионального образования, сти.мулирует развитие 
новых информационных технологий в учебный про
цесс по традиционным направлениям и повышает 
потенциал вуза в целом.

1. Газега "Респз’блика" № 24 от 16,11.2006.
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Секция 2

УДК 378: 334.73

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ПО
ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ 
РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБ
ЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В.Ф. Бык
Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации 
Гамель, Беларусь

В статье анализируется отечественный и зарубежный 
опыт внедренш дистанционных форм обучения, обосно
вывается необходимость поиска новых форм последип
ломного образования взрослых, предложены: модель дис
танционного повышения квалификации на ФПК ОСП 
ИПК УО БТЭУ и алгоритм дистанционного повышения 
квалификации для председателей районных потребитель
ских обществ.

Анализ функционирования факультета повьппения ква
лификации ОСП ИПК УО "БТЭУ" за последние 3 года 
показал, что ежегодно проходили обучение и повышали 
квалификацию от 1541 до 1934 слушателей, в 
том числе руководителей и специалистов сис
темы потребительской кооперации от 978 до 
1458 человек. В то же время в Белкоопсоюзе 
количество руководителей и специалистов, на
пример на 01.01,2006г, насчитьюает 16 885 чел. 
Несложный расчет показьшает, что темпы по- 
вышеш-и квалификации явно недостаточные 
для того, чтобы руководящие кадры потреби
тельской кооперации своевременно пополняли 
свой багаж новыми знаниями теории и практи
ки хозяйствования в современных рыночных 
условиях.

Переход человечества к информационному 
обществу повышает качественные требования 
к квалификации любого персонала. По подсчетам между
народных экспертов обновление информации происходит 
раз в три года. Следовательно, для того, чтобы професси
ональный уровень сотрудников любой компаьши не сни
жался, а рос, им необходимо проходить переподготовку 
или повышение квалификации хотя бы раз в 2-3 года. 
Очное обучение не может справиться с этой задачей.

Естественной реакцией на требование времени стало 
появление дистанционного обучения.

Дистанционное обучение (ДО) как технология есть це
ленаправленное и методически организованное руковод
ство учебно-познавательной деятельностью лиц, находя
щихся на расстоянии от образовательного центра, осуще
ствляемое посредством электронных и традиционных 
средств коммуникации.

Отличительной особенностью ДО является организа
ция учебного процесса с помощью опосредованного пе- 
дагоптческого общетшя преподавателя со студентами и 
слушателями с максимальным нормативно установленным 
количеством обязательных занятий.

Таким образом, по технологии педагогического обще
ния дистанционное обучение совпадает с технологиями
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заочной формы обучения, по насыщенности и интенсив
ности учебного процесса -  с технологиями очной формы 
обучения.

Основу образовательного процесса в ДО составляет 
целенаправленная, контролируемая, интенсивная самосто
ятельная работа обучаемого, который может учиться в 
удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, 
имея комплект специальньк средств обучения и возмож
ность контакта с преподавателем с помощью средств те- 
лекоммуиикации, а также личного контакта.

Следует отметить, что дистанционное обучение и по
вышение квалификации не прописано официально в за
конодательных документах Республики Беларусь, а функ
ционирует на уровне эксперимента в ряде ВУЗов. В дан
ном случае практика опережает законотворческий про
цесс.

В дистанционном обучении используется три вида ди
станционных образовательных технологий (ДОТ): кейсо- 
вая технология; интернет-технология; телекоммуникаци
онная технология. Из названных видов ДО, для организа
ции дистанционного повышения квалификации в УО 
"БТЭУ" больше подходят первые две: кейсовая и сетевая 
технологии. В связи с этим модель дистанционного по
вышения квалификации на ФПК ОСП ИПК может иметь 
следующий вид (рис.1).

Рис. 1 Модель дистанционного повышения квалификации 
ФПК ОСП "ИПК" УО "БТЭУ"

В процессе дисташшонного повышения квалифика
ции (ДНК) участвуют администратор центра сетевых тех
нологий, руководитель курсов, методист ФПК, препода
ватель (лектор), группа подготовки учебно-методических 
материалов (центр учебно-методического обеспечения), 
слушатель. Следует обратить особое внимание на подго
товку электронных учебно-методических комплексов 
(ЭУМК), которые должны включать:
- нормативные документы (образовательный стандарт 

по предлагаемой специальности, учебная и рабочая 
программа к)рса);

- учебники и учебные пособия (электроішые коішй учеб
ников и учебньк пособий, научных изданий по изуча
емой проблематике);

- учебно-методические материалы (планы и задания для 
самостоятельной практической отработки и гудитор- 
ных занятий и др.);

- лекции или конспекты лекций (электронные копии, в 
т.ч. включая аудиозаписи);
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- а>диовизуальные материалы (аудиозаписи, видеозапи
си, карты, схемы, графики);

- справочник (законодательные акты и др. нормативно
правовая информация, терминологический словарь, 
глоссарий и Т .Д .);

- рекоменд>’емая литература (основной и дополнитель
ный списки, Intemet-ресурсы);

- комплекс контроля знаний (компьютерный тренинг и 
тестирование; контроль за самостоятельной работой 
слушателя, осуществляемый и проверяемый комплек
сной обучающей программой; вопросы и тесты по 
промежуточному и итоговому контролю и т.д.)-

Анализ щ^бликаций по вопросам функционирования 
систем дистанционного об>чения и повышения квалифи
кации, изучение отечественного и зарубежного опыта, 
ВЫЯВІШ и ряд проблем [1-4]. Их можно определить как: 
технические, методические иличностно-психологические.

Технические проблемы -  связаны, прежде всего, с на
личием соответствующей сети коммуникаций, определен
ного числа компьютеров на среднестатистическую семью 
в государстве, оснащенности университетских центров 
ДО, наличием учебно-методического обеспечения и се
тевых технологий дистанционного обучения, аудиторий 
и библиотек.

Методические проблемы обусловлены квалификацией 
профессорско-преподавательского состав университета, 
финансовыми и техническими возможностями для под
готовки электронных учебно-методических комплектов, 
обеспечивающих изучеше соответствующих дисциплин.

Личностно-психологические проблемы внедрения ди
станционного обучения и повышения квалификации свя
заны с определенным недоверием слушатели к этому ме
тоду, "соблазном" посадить на свое место за компьюте
ром "своего друга", отсутслвием мотивации и т.д.

Так, анализ неудач дистанционного обучеішя па пред
приятиях США, проведенный американской организаци
ей ASTD (www.asld.org), показывает, что только 15% ра
ботников предприятия, принявших решение об электрон
ном образовании, проходят это обучение. Вывод исследо
вателей заключается в том, что кадровые службы пред
приятий, организаций, во-первьгх, должны обосновать 
вопрос о преимуществе электронного обучения для пред
приятия по сравнению с традиционным обучением; во- 
вторых -  внедрить систему поощрений персонала в ис
пользовании ДО; в-третьих -  инициировать создание 
техггических возможностей для ДО и повышения квали
фикации.

Изучены также препятствия к использованию элект
ронного обучения на фирмах Западной Европы. Их мож
но классифицировать по следующим причинам:
-  отсутствие управления по этой позищш (43%);
-  работники не заинтересованы в этом методе обучения 

(19%);
-  недостаточный доступ в Internet (15%);
-  недоказанная эффективность (14%);
-  материалы для самообразования -  малопривлекатель

ные (8%);
-  нехватка времени (другие приоритеты) (4%);
-  недостаток знания по этому методу (нет доверия) (4%);
-  другое (11%).

В самых престижных университетах мира, как пока
зал анализ, существует оппозиция дистанционному обу
чению как полноценной замене трад иционной очной фор
мы. Основная проблема при этом -  идентификация 
студента.

Анонимный анкетный опрос студентов-заочников, про
веденный Касаевой Т.В. показал, что среди основных про
блем, связанных с внедрегшем дистанционного обучения, 
студенты отмечают: плохую осведомленность о его сущ
ности и возможностях; отсутствие компьютера у них дома; 
отсутствие живого коіггакта с лектором; неуверенность в 
признании диплома; отсутствие самоорганизованности 
обучающихся и др. Аноішмность анкетирования сняла не
ловкость, которую могли бы испытать студенты при отве
те на вопрос, появилось ли бы у них желаіше посадить на 
свое место у компьютера "друга" при сдаче экзаменов, 
зачетов ит.д. Половина опрашиваемых ответили "не знаю", 
15% -  "нет", а 35% ответили утвердительно [2].

В качестве примера внедрения ДО на ФПК ОСП ИПК 
предлагается вариант алгоритма дистанционного повы
шения квалификации для председателей райпо и резерва 
кадров на замещение должности председателей райпо: 
Обращешге к информационному порталу УО "БТЭУ" и 
выход на страницу ФПК ОСП Ш ІК -  выбор тематики кур
сов -  ознакомление с рабочей программой курсов -  офор
мление документов по зачислению слушателем курсов (по 
электронной почте) -  написание входного теста—получе
ние плана индивид> альной подготовки и учебно-методи
ческих комплексов по изучаемым темам рабочего ішана -  
выполнение тестов промежуточного контроля по изучае
мым темам -  согласование даты прибытия в УО "БТЭУ" 
-  написание тестов итоговой аттестации (проводятся при 
очном собеседоваішй в рамках круглого стола).

Таким образом, используя календарный план (как пра
вило, это может быть -  учебный год), набор тем и про
блем, рекомендуемых Правлением Белкоопсоюза для изу
чения, осмысления и усвоения, каждый слушатель фор
мирует для себя так называемую "индивидуальную тра
екторию обучения", заканчиваюа^уюся итоговой азтеста- 
цией, и получением свидетельства о повышении квали
фикации государственного образца.

По-нашему мнешпо, организовывая дистанционное 
повышение квалификации на ФПК ОСП ИПК, мы реша
ем следующие задачи: обеспечиваем повышеіше квали
фикации руководителей и специалистов потребительской 
кооперации в необходимых объемах и в требуемые сро
ки; приблизиться по качеству обучения -  к индивиду'аль- 
ному; по экономической эффективности -  быть дешевле, 
чем групповое обучение.
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Секцил 2

УДК 004.9+371.315.7

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ

И.И. Врублевский
СП ЗАО "Международный деловой альянс" (ІВА)

А.И. Змитрович, А.В. Кривко-Красько, Л.А. Крино
Институт бизнеса и менеджмента технологий Б ІУ  
Минск, Беларусь

В докладе рассматриваются проблемы адаптации в ди
станционном обучении взрослых.

Подготовку большого количества высокообразованных 
специалистов в соответствии с современной парадигмой 
образования "обучение человека в течение всей жизни" 
можно достигнуть путем использования компьютерных 
средств дистанционного обучения (ДО).

Сказанное подтверждается тем фактом, что большое 
количество взрослого населения проходит повышеіше ква
лификации и переподготовку по востребованным специ
альностям.

Группы обучающихся при таких формах образования, 
как правило, укокшлектованы слутпателями различных 
специальностей с различным уфовнем знаний и индиви
дуальными способностями. Например, 140 студентов двух 
курсов программы переподготовки специалистов "Финан
сы и кредит" Института бизнеса и менеджмента техноло
гий БГУ можно условно разделить на три группы по спе- 
цйалішостям, близким по объему часов дисциплин мате- 
матшси и информатики:

1) Математика, физика, радиофизика, информатика, 
технические специальности -  41%;

2) Химия, биология, география и др. -  18%;
3) Гуманитарные специальности -  41%.
Более высокой эффективности процесса обучения и 

качества образования в таких группах можно достигнуть 
путем оргаішзацйй персонализированного (индивидуаль
ного) обучения, учигьшающего в динамике уровень зна
ний и психолохтиеские характеристики обучаемых. К со- 
жаленшо, современная педагогическая модель не в пол
ной мере отвечает вышеуказанным требованиям, не ори
ентирована на персонализированное обучение и поэтому 
в отношении ДО требует реконструкции и совершенство
вания.

Положительным моментов в обучении взростпгх яв
ляется их высокая мотивация к приобрететшю знаний и 
навыков использования современных технологий. Кроме 
того, по сравнению со студентами младших курсов взрос
лые умеют приобретать знания самостоятельно. Отрица
тельным моментом в обучении является недостаток вре
мени, который они могут выделить для процесса обуче
ния. Поэтому эффективные образовательные услуги дол
жны предоставляться в удобных для пользователей мес
тах (дома, на работе, в учебном заведении, в пути) и в удоб
ное время. Кроме того обучающему'ся должна предостав
ляться комфортная информационно образовательная и 
психологическая среда обучешгя.

С позшшй ДО центральное место в процессе обуче
ния занимает не преподаватель, а студент. Студент опре
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деляет цели и задачи обучения; перечеггь дисциплин и тем 
(вопросов), которые он желает изучить; стиль учения, ко
торый должен совпадать с его познавательным стилем; 
график учебного процесса, соответствующий его знани
ям и психофизиолог ическим характеристикам и пр.

Таким образом, совершенствования процесса обуче
ния можно достигнуть путем анализа мнения студетов 
по вопросам использования средств дистагпгионного обу
чения.

Поскольку студент занимает центральное место в ДО, 
то с целью совершенствования ДО важно изучить мнение 
студентов об этом виде обучения. В анкете предлагалось 
ответить на следующие вопросы:

1. Чего не бьшо достаточно в курсах ДО: лекционного 
материала, образцов решегшя задач, проблемных тесто
вых вопросов, объяснений изложенного материала, вре
мени на ответы по тестам.

2. Предпочтения обучаться с преподавателем и с сис
темой ДО.

3. Стили учения.
4. Тестировагше.
4.1. На сколько процентов предлагаемые типы вопро

сов позволяют определить глубину’ и широту знашгй?
4.2. Правильно ли система ДО оценивает знания?
4.3. При сдаче экзамена на компьютере ощущается ли 

стресс (тревожность)?
4.4. Определить в процентах наличие тестовых воп

росов в системе ДО и сколько процентов должно быть: на 
запоминание, на вычисление, аналитических.

5. Какую форму контроля предпочитает студент?
Для проведения исследования производилось анкети

рование и обработка данных аггкет следующих груші сту
дентов, использующих средство ДО для дополнительно
го обучения:

1) 140 студентов программы "Финансы и кредит" Ин
ститута бизнеса и менеджмента технологшг БГУ;

2) 120 сотрудников (студентов ДО) предприятия "Меж
дународный деловой альянс" (ІВА).

Результаты анкетирования студентов первого курса по 
вопросу "Предпочтения обучаться с преподавателем и 
системой ДО (в %)" показьшают высокий гроцент заня
тий с преподавателем по всем дисциплинам. Это вполне 
обьясьшмо, поскольку студенты первых курсов еще не на
учились учиться самостоятельно. Нам представляется, что 
ДО целесообразно применять для студентов старших кур
сов, т.е. с того времени, когда они способны обучаться са
мостоятельно. Это мнегше поддерживает большинство 
греподавателей вузов.

Высокий процент занятий с преподавателем по дис
циплине "Математика" в двух ipyimax не зависит от воз
раста студента и свидетельствует о том, что эту дисцип
лину следует изучить с преподавателем, а не в режиме ДО. 
Искусству грограммировагшя, особегшо на начальном эта
пе, также целесообразно обучать с преподавателем. Воз
можно в будущем, лет через 15-20, будет разработано гро- 
граммное обеспечегше, позволяющее на уровне хороше
го преподавателя математики и информатики обучать сту
дентов этим дисщшлинам. Авторам представляется, что 
такой грограммный продукт, базгрующийся на современ
ных методиках преподавагшя и законах дидактики, разра
ботать не просто, но возможно.
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Высокий процент занятий с преподавателем по инос
транным языкам также объясним, поскольку для эффек
тивного избиения языка требуется среда общения.

Высокий процент использования ДО для шучения гу
манитарных дисциплин также вполне объясним, особен
но для студентов послевузовского образования.

Ввиду ограничений представляемого материала дру
гие результаты будут приведены в докладе.

Адаптация дистанционного обучения к характери
стикам учащегося

Одним из главных недостатков іашешнего состояния 
дистанционного обучения, несмотря на его быстрое рас
пространение во всем мире, является практически отсут
ствие ф)'нкциональных средств систем ДО, позволяющих 
организовать личностно-ориентированное (индивидуали
зированное) обучение. Каждому учащемуся в системе ДО 
должны быть предоставлены комфортные условия и сер
висы, адекватные его уровню знаний и психофизиологи
ческим характеристикам и позволяюпще достигать наи- 
лучпшх результатов в учебе. Формирование условий и сер
висов, ориентированных на каждого обучающегося, осу
ществляют адаптивные системы ДО. Исследованием и раз
работкой такой системы занимается Институт бизнеса и 
менеджмента технологий БГУ.

Адаптивная система дистанционного обучения 
(АСДО) вюпочает следующие модули:

1. Модель обучающегося (МО) содержит характе
ристики учащегося:

-  уровень знаний по изучаемому курсу, где отмечают
ся темы, по которым обучающийся имеет достаточный 
уровень знаний, а также темы, которые отсутствуют в про
грамме курса, но которые необходимо изучить для успещ- 
ного прохождения курса;

-  психофизиологические характеристики обучающе
гося, на основе которьк определяются: стиль презента
ции учебного материала; стиль освоения материала; стиль 
помощи; формулировка задаштй; подсказки и наводящие 
вопросы; длительность порций учебного материала; дли
тельность сеансов тестирования; время окоіланйя учеб
ного сеанса; время предъявления контрольных заданий; 
время, отводимое обучающемуся на решение задачи. Для 
формирования психофизиологического портрета обуча
ющегося был разработан спегщальный пакет программ 
"Анализ психофизиологических характеристик обучаю
щегося", включающий группу тестов. Все тесты реализо
ваны в форме модуля с использованием языка програм
мирования Java с последующей обработкой результатов в 
базе данных MySQL. Полученные с помощью этого паке
та психофизиологические характеристики студента поме
щаются в модель обучающегося, для формирования кото
рой была разработана программа "Модель обучающего
ся", созданная на основе языка программирования Java и 
СУБД MySQL. Важно отметить, что психофизиологичес
кие характеристики и уровень знаьшй обучающегося из
меняются в процессе обучения. Поэтому изменяется и МО, 
которая служит посьшкой для формирования адаптивной 
модели. Это свойство МО также было отражено при раз
работке данного пакета.

Модель предметной области (МПО) включает разно
образные учебные материалы: тексты курса лекций, зада
ния, упражнения, тренинги и пр. В этой модели доступ
ными являются справочные таблицы, текущие и истори

ческие данные, а также специализированные пакеты про
грамм, с помощью которых обучающийся может обрабо
тать данные и получить результат для принятия решений.

2. Модель адаптации (МА) представлена в виде 
базы знаний, которая состоит из продукционных правил 
вида:

Если <условие> То <действие>
Условиями являются отношения, содержащие факто

ры (уровень знаний, психофизиологические и другие ха
рактеристики), влияющие на адаптацию изучаемого кур
са для каждого обучающегося. Адаптационные правила 
разрабатываются экспертом и могут динамически изме
няться автором курса и системой.

АСДО предполагает наличие трех видов пользовате
лей: администратора, преподавателя и обучающегося. Ад
министратор АСДО регистрирует преподавателей и обу
чающихся и тем самым позволяет создавать новые моде
ли (МО, МПО и МА). Зарегистрированному обучающе
муся создается МО. Для этого ему необходимо указать 
темы курса, которые он ранее освоил, и дополнительные 
темы, которые требуются курсом, а также пройти группу 
тестов, формирующих его уровень знаний по дисципли
нам и психофизиологический портрет. После этого авто
матически создается МА. Важно отметить, что МА обу
чающегося может динамически изменяться в процессе 
обучения, исходя из успеваемости по изучаемым курсам.

Предполагается, что разрабатываемая АСДО должна 
быть совместимой с традиционной системой ДО, в кото
рую она будет помещать личностно-ориентированные ха
рактеристики обучающегося.

Нам представляется, что АСДО способна устранить 
один из гаавньк недостатков систем ДО -  практически 
отсутствие личностно-ориентированного обучения.

1. De Вга, R, Aerts, А., Berden, В., De Lange, В., Rousseau, В., 
Santic, Т., Smits, D., Stash, N., AHA! The Adaptive Hypennedia 
Architecture. Proceedings of the ACM Hypertext Conference, 
ottingham, UK, August 2003.
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М ОДЕРНИЗАЦИЯ ЛЕКЦИОННОЙ ФОРМЫ  
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА ПРЕЗЕНТАЦИЙ

М.В. Дубовик
Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка 
Минск, Беларусь

Объектом данного исследования явилась традиционная 
лекционно-семинарская форма организации обучения сту
дентов в вузе, предметом исследования ~ пути модерни
зации этой формы посредством использования современ
ных .мультимедийных технологий. Научная и практичес
кая новизна состоит в там, что автор разработал и 
применил в практике преподавания систему электрон
ных презентаций для трех педагогических дисциплин. В 
ходе работы был выявлен ко.мплекс условий эффектив
ного использования электронных презентаций на лекци
онных занятиях, определена совокупность требований к 
структуре и содержанию презентаций.
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Секция 2

Классическая лекционно-семинарская система, по
явившаяся вместе с зарождением университетского обра
зования, и сегодня повсеместно используется в мировой 
педагогической практике. Она представлена комплексом 
взаимосвязанных учебных занятий, включающим; лекции, 
семинарские, практические и лабораторные занятия, кон- 
с>льтации и практику по специальности. Научно-педаго
гический, методический, системообразуюпцгй, техноло
гический и другие аспекты лекционно-семинарской сис
темы наиболее полно отражены в тр>дахБабанского Ю.К., 
Беспалько В.П., Вербицкого А.А., Новик И.А., Скаткина 
М.Н., Степаненкова Н.К., Кондратьева А.С., Цыркуна И.И. 
и др. Анализ литературных источников и педагогической 
практики показал, что на современном этапе, когда ин
формационный поток во всех сферах деятельности обще
ства резко возрос, процесс передачи теоретических зна
ний средст-вами лекционных занятий претерпел суще
ственные изменения.

Так необходимость сочетания поточных лекционных 
занятий с занятиями в гр>ттах и индивидуальной рабо
той студентов при сохранении кратко-срочных учебных 
планов по большинству учебньгх курсов и спецкурсов не
избежно приводит к тому, что количество лекционных 
часов значительно уменьшается. С другой стороны, объем 
изучаемого теоретического материала, в силу накошгения 
новых нластов на>иных знаний, непрерывно растет. Се
годня практически перед каждым преподавателем вуза 
стоит задача подачи слушателям большого объема теоре
тического материала за короткое время .лекщгй. При этом 
информационные блоки должны оставаться наглядными, 
логически взаимосвязанными, систематизированными. 
При оргахшзации продуктивного лекционного занятия не
обходимо учитывать и тот факт, что работа лектора явля
ется наглядным примером для студентов как буц>пшх спе- 
шгалистов: педагогов, ученых, руководителей, чья деятель
ность в дальнейшем предполагает многочисленные пуб
личные выступления и доклады. Студенты учатся лектор
скому мастерству, правильной, х'бедительной работе с ауди
торией, способам информациошюго насыщения, синхро
низации и штгенсификации умстветшой деятельности сот
ни и более человек, эмоциогенной поддержке многочасо
вого интеллектуального труда. Особенно важным видит
ся постижение навыков ведештя современной лекции для 
студентов психолого-педагогических специальностей, так 
как они не только теоретически изучают лекционно-се
минарскую технологию в рамках курсов педагогических 
дисциплин, но и непосредствешю наблюдают ее в дей
ствии, сами участвуют в ее реализации, что повышает 
уровень их профессиональной компетенции. Одштм из 
наиболее оптимальных путей решения вышеозначенных 
задач по активизации лекционных заштий, повышению 
их эффективности является применение мультимедийных 
комплексов, которые сочетают в себе все лучшие возмож
ности традиционных ТСО и новейпшх средств коммуни
каций. Мультимедиа аппаратура, получившая широкое 
распространешге в образовательных учреждениях всего 
мира, сегодня и в Беларуси стала доступна для использо
вания практически во всех образовательных учреждени
ях. Совершенствование компьютерной базы учебных за
ведений и возросшая за последнее время компьютерная 
компетентность преподавателей, как пользователей ком
пьютерных сетей, привели к тому, что лекционные заня

тия все чаще поддерживаются презентациями, подготов
ленными самими преподавателями с помощью програм
мы Power Point. Эта программа входит в набор стандарт
ных программ Microsoft Office. Наши исследования по 
изучению эффективности использовашгя авторских элек
тронных презентаций на лекционных занятиях, проведен
ные в течение 2003-2004,2004-2005,2005-2006 учебных 
годов на базе вузов Беларуси, показали, что 75,5% из чис
ла опрошенных 257 преподавателей готовят и использу
ют презентации своих курсов, стараются с помощью слай
дов сделать лекции наглядными, слайды насытить необ
ходимой текстовой, графической и фотографической ин- 
формагщей. Однако 70,0% из них испытывали различно
го рода трудности, особеішо во время работы с мультиме
диа оборудованием на первых лекщгях, около 45,1% оп- 
рошенньгх не задумывались о возможных методологичес
ких и технологических ошибках в подготовке набора слай
дов. Пракгичесгси 50,6% преподавателей использовшга 
мультимедиа аппаратуру фрагментарно, на нескольких 
леюциях, чаще всего в ходе "открытых", показательных 
мероприятий. В 12,7% наблюдаемых лекгщй, сопровож
даемых электронной презентацией, фиксировалось не 
улучшение, а ухудшение общей атмосферы лекционной 
работы. Независимо от вида и содержания изучаемой дис- 
ииплшгы преподаватель не достигал поставленных целей. 
Многие слушатели испытывали различного рода затруд
нения: не усваивали материат, не успевали анализировать 
новую информатщю, не умели конспектировать, продук
тивно работать во время лекции. Наши наблюдения по
могли выявить ряд методических нарушеншг, приводящих 
к искажению хода презентируемой лекции и связанных с 
отсутствием достаточно разработанной технологии слай
дового сопровождения лекционных курсов. Приведем не
которые, наиболее часто встречающиеся нарушения, ис
пользуя при их описании "принцип полюсов" при их из
ложении.

1. Неоправданное пресыщение презентагщи большим 
количеством слайдов, содержащих второстепенную, до
полнительную информацию. Кадры практически мгновен
но сменяют друг друга, а слушатели не успевают при этом 
ни осознать слова лектора, ни вникнуть в содержание пре- 
зентируемого материала. Наоборот, лектор использует воз
можности мультимедийной поддержки не в полной мере. 
В течение двухчасовой лекции аппаратура включена, но 
демонстрируется только несколько слайдов, содержащих 
два-три графика или одну таблицу.

2. Отдельные слайды презентации пресыщаются тек
стовой информацией, вследствие чего используется не
допустимо мелкий шрифт, мелкие подгшси под рисунка
ми, графиками, маленькие форматы фотографий, частые 
сокращения слов и т.п. Либо, наоборот, используются нео
правданно большие размеры буквенного шрифта, частые 
подчеркивания, многочисленные смены видов шрифта в 
одном слайде. Это приводит к появлению большого коли
чества слайдов-"пустышек" -  обедненных информацией 
кадров, не несущих смысловой нагрузки. В результате ча
стая смена слайдов и множество лишних акцентов в их 
содержашги отрицательно влияют на логику лекции. Учеб
ные цели теряются в нюансах, размываются, эффектив
ность лекции падает.
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3, He учитываются субъективные особенности лекто
ра и аудитории слушателей. В силу своих личностных ка
честв лектор не попадает во временной резонанс с конк
ретной аудиторией. Либо доклад преподавателя чересчур 
концентрирован, изобилует термшами, определениями, 
юшссификациями, либо педагог практически не поясня
ет, предлагая студеіггам законспектировать информащдо 
с экрана.

4. Использование преподавателем из года в год повто
ряющихся презентаций лекций без их усовершенствова
ния и дополнения прішодйт к тому, что студенты последу
ющих курсов, уже заранее располагая таким "электрон
ным конспектом", перестают посещать лекции.

С другой стороны, когда преподаватель использует пре
зентации фрагментарно, лишь на открытых показатель- 
ньк лекциях, то такой факт также вызывает у слушателей 
негативное, скептическое отношение и к лектору, и к лек- 
циоштым занятиям. Анализ широкой практики примене
ния слайдового сопровождения лекций в белорусских 
образователыаіх учреждениях, а также наша работа по 
созданию и использованшо комплекта компьютерш.іх 
презентаций курсов "Педагогические системы и педаго
гические технологии", "Введение в коррекционную педа
гогику", "Педагогаческая инноватика", изучаемых студен
тами БГПУ Максима Танка, слушателями факультета пси
холого-педагогической переподготовки БГЭУ, позволили 
выявить ряд условий оптимальной реализации элекзрон- 
пых презентаций лекционного материала по предметам 
іуманйтарного цикла. Основными из них являются; про
педевтика организации работы студентов на лекции с ком
пьютерной презентащгей; соблюдение пргшципа нагляд
ности и синхронного озвучивания материала; примене
ние презентаций лекционных занятий в системе; исполь
зование в полной мерс всех возможностей программы 
PowerPoint для создашія и поддержания проблемных, эв
ристических, эмоциогеннък ситуаций на лекцишшьгх за
нятиях; внимание преподавателя к соблюдению эргоно
мических требований для помещения, аппаратуры, а так
же учет эргономики в офор.млении слайдов презентации. 
Кроме того, к с'іруктуре и содержанию презентаций, под
держивающих лекгщонные занятия, необходимо предъяв
лять ряд требований, основными из которых являются: 
строгая последовательность, логичность и закощюнность 
цепочки кадров презеіггацйй; равномерное распределение 
кадров презентащш в течение лекционного времешз; ис
пользование оптимального количества слайдов различного 
назначения в одной презентации; недопустимость орфог
рафических, синтаксических, стилистических ошибок, 
соблюдение правил переноса слов; избегание длинных 
сложносочиненных и сложіюподчгаюішых пре.шюжешш. 
В большинстве cjroiaeB нельзя использовать в кадрах пре- 
зенташгй "живой" отсканированный текст из книг и учеб
ных пособий. Текст презентационных слайдов должен 
быть лаконичным. В течение лекщюшюго занятия нельзя 
использовать по ходу’ презентации прямые обращения к 
Интернет-ресурсам. Рско.мендуется заранее приготовить 
необходимую иллюелрацию из глобдльной сети и вклю
чить ее в кадр презентации, озвучігв для аудитории дату 
поискан электронный адрес представленного сайта. Наши 
исследовашм показали, что интенсивность работы слу
шателей на лекциях с правильно организованной презен-

тазщей материала в 1,7 раза вьппе, чем на обычной лек
ции. Поэтому отдельные слайды можно использовать для 
моментальной психологической разгрузки, микро-пере
рыва, создания положительного эмоционального фона 
лекции. Для этих целей мы использовали заранее подго- 
товленішіе работы самих студентов (фоторепортажи о ра
боте на семинарских занятиях по курсу, о дидактических 
играх, работе в Интернет-кафе и т.п.). В закшочение от
метим те положительные изменения, которые фиксиро
вались нами в ходе нашей лекпионной работы с исполь
зованием мультимедиа презентаций. Грамотное исполь
зование мультимедиа презентаций способно существен
но раздвзшуть рамки курса. Преподаватель имеет возмож
ность представить студентам готовый концентрат лекщн 
онного материала на электронных носителях априори, а 
непосредственное время лекций посвятить более деталь
ной проработке учебного материала. Целью преподавателя 
в данном случае является преодоление низких уровней 
усвоения знаний студентов (знание-узнавание, знание-реп
родукцию) и обеспечение возможности фор.мирования 
более высокой степени усвоения знаний (знание-убежде
ние, знатше-применение), а также достижешле уровня зна- 
ния-гворчества. Лекции становятся бо.лее насыщенными, 
более доступными для понимания; теоретический мате
риал поддерживается и иллюстрируется графическими, 
табличными, фото и видео-.материалами, новейшихга фак
тами из Интернет-ресурсов; используются отдельные 
фрашенты презентаций, которые заранее готовятся сами
ми студента.ми. Все это активизирует слушателей, стиму
лирует их к са.мостояте.дьной продуктивной, творческой 
работе уже на лекщюнных часах (например, студешы осу- 
щестшзяют поиск и анализ дополнительной информации 
к лекции, создают дополнегшя к конспектам отдельных 
тем курса, банки литературньк источников и электрон
ных ссьшок; учатся структурировать гоучаемый матери
ал, применять системный подход; учатся правильно конс
пектировать, сопровождать свои доклады у'бедительны- 
ми доказательствами, аргу'ментами, а также предсташтя- 
ют по ходу’лскщш результаты своих микро-исследований 
делают презентации своих индивидуальных творческих 
проектов.
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ДИСТАНЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК 
ФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Л.А. Минчукова
Белорусский государственный университет
транспорта
Гомель, Беларусь

В статье обосновывается необходимость внедрения ди
станционного консультирования в сферу образования 
Республики Беларусь. Приведены предложения по совер
шенствованию этой методики с целью бачее эффектив
ной организации учебного процесса. Обоснован положи
тельный эффект, который принесет внедрение дистан
ционного консультирования.

Российские вузы перешли на дистанцишшое обу'че- 
ние чуть ранее белорусских. Основываясь на личном 
опыте такой работы в вузах Москвы, хотелось бы сис
тематизировать плюсы и минусы методики дистанци
онного обучения в свете ее применения в Беларуси.

Дистанционное образование в России востребова
но в связи с концентрацией научных кадров в Центре, 
слабой обеспеченностью литературой в удаленных ре
гионах, а так же самой удаленностью, в связи с которой 
становится неэкономичным не только сессионное пе
ремещение студентов, но и командировочные поездки 
преподавателей.

С точки зрения автора, не претендующего на исти
ну в последней инстанции, несомнеюи.1МИ достоинства
ми дистанционного обучения являются;

- достуішость образовательных материалов и мето
дик для преподавателей региональных вузов, удален
ных от научных центров;

- возможность общения студентов с преподавателя
ми высокой квалификации в режиме on-line;

- предоставление студентам полного комплекта ме
тодических разработок по изучаемым курсам;

- экономичность утсазанной формы обучения.
Однако такого рода образователыаіе услуги имеют

и ряд уже обозначившихся недостатков:
- студенту предлагается "выжимка" -  модуль (сту

денты, преподаватели и особешто администрации ву
зов в регионах не мотивированы в этом случае к при
обретению и изучению учебников);

- как правило, дистанционное обучение сопровож
дается столь же дистанционным контролем знаний;

- тестовая проверка знаний чаще всего заканчивает
ся "деловым" взаимодействием студента с методистом 
регионального вуза к обоюдному их удовлетворению;

- дистанционные зачеты и экзамены в режиме ре
ального времени не проводятся, как правило, из-за вы
сокой стоимости таких услуг;

- проведение их преподавателями региональных ву
зов либо поверхностно, либо формально.

Помимо прочего, из процесса образовательного об
щения изымается личность преподавателя. С учетом ан
тикоррупционных требований такое урезанное обще
ние может и оправдано, хотя, как показывает опыт, про

блему взяток это все-таки не рещает. С друтой сторо
ны, только в общении с личностью воспитывается лич
ность, только "живое" общение позволяет в полной мере 
выявить все нюансы.

Перечень достоинств и недостатков можно было бы 
продолжить, однако уже выше приведенный свидетель
ствует о том, что дистанционные образовательные ус
луги можно и должно применять там, где нет возмож
ности использовать ставшие традиционными формы 
обучения.

Для Республики Беларусь проблема больших рас
стояний не столь актуальна как для России, однако сто
имость поездок внутри республики при совремешюм 
уровне заработной платы достаточно ощутима. Как пра
вило, в вузах областных центров гфедставлен "тради
ционный" перечень специальностей (педагогические, 
медицинские, экономические и др.) В этой связи речь о 
дистанционном образовании должна идти, в первую 
очередь, применительно к вузам монополистам (Бел- 
ГУТ, БТЭУПК и др.), в которых учатся студенты со всей 
республики.

С точки зрения автора, в таких вузах нецелесооб
разно использовать методику дистанционного обучения 
как форму образования. Значительно эффективнее ис
пользовать дистанционное общение для консультиро
вания иногородних студентов-заочников. Преподаватель 
не может, а может быть и не должен (в связи с возмож
ными коррупционными издержками) общаться со сту
дентом по телефону. А в Интернете, где это взаимодей
ствие становится контролируемым процессом, такое 
общение было бы рационально, т.к. при таком консуль- 
тированшг студент получит;

- навыки работы с компьютером и Интернетом;
- возможность про.межуточной проверки или редак

тирования выполненных им заданий;
- все методгяеское обеспечение в электронной фор

ме и др.
Транспортные расходы при этом будут минималь

ными, поскольку ему потребуется добраться до ближай- 
щего подключенного к Интернету компьютера или Ин
тернет-клуба.

Возросшие затраты вуза на общение в Интернете 
компенсируются снижением затрат за полиграфические 
нужды. Если стоимость образования при этом и возра
стет, то незначительно и это компенсируется экономи
ей на переездах.

Очевиден и народнохозяйственный эффект от тако
го обучения студентов;

- необходимость общения в Интернете подвигнет 
студента к приобретению собственного компьютера, 
будет способствовать информатизации общества;

- возникающие в этой связи потребности в подклю
чении к Интернету так же будут способствовать рас
ширению услуг рынка связи и информации;

- сократится бумажный оборот, отпадет необходи
мость пересылать и перевозить огромное количество 
бумаги и др.

И самое главное: в Интернет "придут" как студен
ты, так и преподаватели, что существенно повысит уро
вень информатизации не только учебного процесса, но 
и общества в целом.
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Правда, предлагаемые меры сопряжены с рядом 
организационных проблем: сложностью идентифика
ции студента во время консультации, массовым неуме
нием пользоваться Интернетом, не работающим пра
вом интеллектуальной собственности и др. Думается, 
что все это решаемые проблемы, поскольку экзамены 
и зачеты студент все-таки сдает в сессию в студенчес
кой аудитории, контрольная и курсовая работы защи
щаются либо в сессионный период, либо в оговорен
ный заранее срок.

Организация работы со студентами заочной формы 
обучения значительно упрощается: все задания, как по 
контрольным, так и по курсовым работам "сбрасыва
ются" в Интернет, все методические указания и проме
жуточная информация выносятся на соответствующий 
сайт. Учебный отдел вуза в начале учебного года выда
ет студенту график дежурств преподавателей кафедры 
на форуме в Интернете.

Понятно, что на первом этапе сложно всех препода
вателей вуза приобщить к такого рода дежурствам. Одші 
из них не могут, а другие не хотят работать с компьюте
ром (в этом случае необходим еще и посредник -  опе
ратор), третьи не готовы отвечать на поставленные в 
режиме реального времени вопросы. В этом случае, как 
показывает тот же российский опыт, за компьютер са
дится так назьшаемый тьютор, т.е. квалифицированный 
преподаватель, способный дать ответ на любой вопрос 
студента по изучаемым им дисциплинам.

С точки зрения автора, формирование института 
тьюторов (для тех, кому не нравится иностранный тер
мин, можно предложить называть таких преподавате
лей наставниками-консультантами) позволит выявить 
наиболее подготовленных, грамотных и опытных пре
подавателей, что должно стать в дальнейшем основным 
критерием оценки профессионализма и дифференциа
ции в оплате.

Использование дистащионной методики позволит 
не только консультировать в режиме реального време
ни, но и вести мониторинг активности студента, оце
нить профессиональные качества преподавателя, вес
ти их автоматизированный учет и контроль. Дистанци
онное обучение студентов заочной формы обучения с 
помощью Интернет-консультирования уже сегодня дол
жно позаимствовать все лучшее, что наработано в этой 
сфере в республике. В частности, БГУ имеет опыт пре
доставления в пользование студентам учебных пособий 
в электронной форме, что позволяет снять проблему 
нехватки или отсутствия учебной литературы в провин
циальных вузах.

Однако, с точки зрения автора, нельзя допустить, 
чтобы центральные вузы с помощью организации дис
танционного обучения на своей несравненно более 
мощной базе, способствовали созданию образователь
ной "провинции". Примером тому может служить со
здание филиалов центральных вузов республики на базе 
вузов областных и районных центров с подготовкой по 
тем специальностям, которые уже есть в региональных 
вузах. Такая конкуренция центральных вузов с регио
нальными, по меньшей мере, недобросовестна по той 
простой причине, что монополия на рынке образова
тельных услуг чревата разрушением социально-эконо

мических систем регионов. Не станет республика ин
новационной или сколько-нибудь современной, если 
прекратится развитие высшего образования за преде
лами Мгшска.

Представляется более рациональным, если для это
го существует на>иный и методический потенциал, пре
подавателям центральных вузов консультировать в ди
станционном режиме преподавателей вузов региональ
ных. Повышением их квалификации практически ник
то не занимается: те немногие семинары и кратковре
менные курсы, которые предлагают РИВШ и некото
рые ведущие вузы, не адекватны современным тре
бованиям: они кратковременны, скучны, низко креа
тивны.

Еще ху'же дело обстоит с методическим сопровож
дением таких курсов и семинаров, не говоря уже о рас
пространении методических наработок специалистов 
центральных вузов в регионах.

Как в системе подготовки, так и в системе перепод
готовки и повышения квалификации кадров настолько 
все унифицировано и стандартизовано, что нет необхо
димости многократно пересказывать информацию из 
"Основ менеджмента" или "Менеджмента".

На сегодня созрела потребность в риск-менеджмен
те, страховом, ишювационном, стратегическом, меж
дународном, информационном и других сферах менед
жмента. И авторов таких учебников, без зазрения сове
сти компилирующих из российских аналогов, немного. 
Именно они могли бы дистанционно консультировать 
своих коллег в тех узких областях, которые им посчас
тливилось разработать.

Существует немало научных направлений, востре
бованных в рыночной экономике, но не нашедших раз
вития и сколько-нибудь серьезной научной разработки 
в республике. В экономике это: оценочная и биржевая 
деятельность, рекрутинг, аутсорсинг, траст, консалтинг, 
реклама, связи с общественностью и другие. Кому, как 
ни специалистам ведущих вузов проконсультировать в 
этих областях преподавателей региональных. Тем бо
лее, что в регионах не хватает кадров высокой квали
фикации, чему свидетельством является аттестация ву
зов по соотношению студент-доцент.

В этой связи представляется целесообразным дис
танционное обучение как форму образовательных ус
луг развивать системно: об ведущего специалиста в рес
публике к региональному преподавателю, а от него к 
студенту.

Сразу необходимо сделать оговорку: такая органи
зация системы совсем не отрицает того факта, что в ре
гиональных вузах есть специалисты гораздо более вы
сокого класса, чем в столице. Однако существующая 
система реализации публикаций и новые требования 
ВАКа к формальной стороне защиты диссертаций мало 
способствуют тому, чтобы достижения и выводы таких 
специалистов были услышаны. Думается, было бы ра
циональным организовать преподавательские форумы 
по основным проблемам современной науки и техни
ки. На них могли бы поделиться опытом практики, а 
поучаствовать, пока в роли пассивных наблюдателей, 
студенты. И, может быть, в споре родится истина.
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ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТ
НИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ КОНЦЕП
ЦИИ "BLENDED LEARNING", ГРАНТ MEN 2KNO/ 
JP-200404

Т. Круликовский, В. Суслов
Кошалинская Политехника 
Кошалин, Польша

В статье описан опыт приобретенный авторами во вре
мя организации и проведения курсов повышения квали
фикации для учителей западно-поморского региона 
Польши по теме "Применение технологий e-learning в 
средних школах". Главная цель курсов — научить слуша- 
течей необходимым навыкам работы с платформой ди
станционного образования и дать установки, позволяю
щие гш самостоятельно разрабатывать материшы для 
занятий, проводимых с использованием компьютерных 
технологий.

1. Введение
Развитие информационного общества в период по

следнего десятилетия вызвало необходимость вовлече
ния учителей средних школ в процесс активного исполь
зования компьютерных информационных технологий. 
Для того, чтобы процесс обучения с использованием 
методов e-leaming на уровне старших классов средних 
школ проходил в будущем более организованно, мини
стерство народного образования Польши объявило кон
курс на проведение курсов повышения квалификации 
по теме подготовки учителей к использовашпо мето
дов e-leming в обязательном образовании молодежи и 
взрослых.

Технический университет города Кошалин (Коша
линская Политехника) -  один из четырех ВУЗов в 
Польше, выигравших дидактический грант (MEN 
2KnO/JP-200404), в соответствии с которым необходи
мо бьию обучить группу работников сферы образова
ния из четырех воеводств западно-поморского региона 
Польши. Авторы статьи (организаторы курсов) делят
ся опытом, полученным во время работы со школьны
ми учителями, и описывают собственную концепцию 
мониторинга и динамической экспертизы качества (эва- 
люации) такого типа курсов.

2. Использование университетской системы дис
танционного образования

Концешда "blended learning" (смешанное обучение) 
сочетает в себе классические аудиторные занятия и тех
нологии доставки учебных материалов при помощи 
Интернета, основанные на идее само регулируемого 
темпа обучения [1]. В рамках такой концепции компле
ментарного, дополняющего обучения мы можем раз
работать шіан занятий, который состоит из этапов, пред
ставленных как традиционными так и современными 
компьютерными технологиями обучения.

Возможность организации курсов методом компле
ментарного обучения следовала из факта наличия в 
Техническом Университете собственной развитой плат
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формы дйстаіздйонного образования и кадров, подго
товленных к такому виду занятий. Целесообразность 
именно смешанного обучения обусловлена потенциаль
ными положительными эффектами как для участников 
курсов, так и для организаторов. Для слушателей кур
сов это персонификация обучения, облегчение доступа 
к источникам знаний, рациона-лизация в планировании 
и использовании вре.мени на обучение, возможность 
обучения по месту' жи-тельства - без длительных выез
дов на сессии. Для преподавателей университета - оп
тимизация плани-рования времени работы, а также уве
личение уровня профессиональной квалификации. Для 
университета - возможность рационализации исполь
зования по-мещений и лабораторной базы, а также рас
ширения перечня услуг и повышения привлекательно
сти коммерческих предложений.

В организации курсов для школьных учителей бьши 
применены сервера сети StudiaNet.pl Кошалинской 
Политехники, о которых мы писали в [2]. Дистанци
онное обучение происходило при использовании плат
формы WBTserwer, а электронные дидактиче-ские ма
териалы, размещенные на серверах, соответ-ствовали 
стандартам SCORM 1.2/1.3. Большинство материалов 
для дистанционного образования были подготовлены с 
использованием программы WBTexpress фирмы 
4System.

Обучающая платформа позволяла управлять груп
пой слушателей курсов и контролировать актив-ность 
их работы на сервере. Во время реализании плана обу
чения авторские курсовые дидактические материалы 
сотрудников Технического Университета были предос
тавлены слушателям как интернет-ресурсы с ограни
ченным доступом. Процесс обуче-ния длился 3 семес
тра (18 месяцев), а программа обучения корректирова
лась в соответствии с ре-зультатами эвалюации, прово
димой непосредствен-но во время посещения методи
стами очных занятий, как показано на рисунке 1.

I семестр

Лекции Интернет-курсы

I I
Экспертиза качества (эвалюация)

а
II семестр

Экспертиза качества (эвалюация) 

III семестр

U

Рис. I . Эволюция семестровых планов
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Технические возможности серверов позволяли реа
лизовать план обучения таким образом, что участники 
курсов могли не только проходить индивидуальное обу
чение, но и закладывать (оргатшзовывать) собственные 
курсы для своих групп слушателей, например, для учени
ков старших классов и других учителей собственной шко
лы. При этом им бьшо разрешено использовать библиоте
ку дидактических разработок, размещенных на серверах 
Университета. Платформа позволяла создавать динами
ческие классы учеников и группы предметов, что делало 
возможньм тематическое фильтрование дидактических 
материалов для целевых групп. Организованная таким 
образом самостоятельная работа участников курсов по
зволила им непосредственно по получению новых зна
ний и навыков применить их практически в собственных 
школах, выступая в роли лидера учебного процесса -  это 
способствовало очень быстрому и эффективному закреп
лению приобретаемой квалификации.

3. Интернет-анкетирование как инструмент дина
мической экспертизы качества

Для систематического мониторинга курсовых занятий 
и изучения мнения участников курсов организаторы ис
пользовали интернет-анкетирование. Автоматизирован
ные анкеты бьши подготовлены с помощью программы 
WBTExpres. Компиляция анкеты бьша сконструирована 
так, чтобы сервер бьш в состоянии в реальном времени 
пересчитывать и демонстрировать результаты анкетиро
вания. Результаты анкетирования бьши представлены в 
графическом виде в форме традиционных диаграмм.

Адекватность статистических данных, получаемых с 
сервера, позволяла организаторам быстро подготавливать 
рапорты контроля качества дидактических занятий, а тем 
самым сделала возможной быструю реакцию со стороны 
ведущих лекторов; было видно, что необходимо попра
вить в стиле проведения занятий и каковы ожидания слу
шателей.

Перед тем как приступить к проведештю курсовых за
нятий организаторы проанализировали уровень компью
терной грамотности слушателей с помощью интернет- 
анкетирования. Статистика заполнеішых анкет дала ин
формацию о том, на каком уровне преподавашгя следует 
начать первый семестр. Полученные статистические дан
ные позволили определить средние показатели группы, 
для которых можно было запланировать дидактический 
процесс так, чтобы он гфинес ожидаемые результаты.

Вопросы, поставленные во вступительной анкете, ка
сались, в основном, работы с пользовательскими програм
мами. В 75,0% случаев слушатели ответили, что они ис
пользуют компьютер в работе более чем 5 лет, что пред
полагало приобретение основных навыков работы с ком
пьютерными технологиями. В 85,7% слушатели оценили 
свои знания на тему программ MS Office баллом "хоро
шо" и выше. 66.7% слушателей пользовались интерне
том систематически, а еще 25.0% -  шогда. Кроме того, 
53.8% из них уже бьши ранее участниками курсов, прово
димых в режиме дистанционного обучения. Оказалось, 
однако, что к некоторым слушателям необходим инди- 
виду'альный подход, поэтому для них бьши организованы 
дополнительные очные занятия, чтобы уравнять шансы и 
выровнять уровень группы.

Во время анкетирования после первого семестра слу
шатели в большинстве высказались за оптимальное орга
низационное решение: проведение практических и лабо
раторных занятий в очной форме, а лекций -  в форме ин
тернет-курсов, в дистанционном режиме.

Проведение предметов смешанным способом позво- 
тшло организаторам изучить предпочтения слушателей 
также в смысле дополнительных, факультативных интер
нет-курсов, планируемых на третий семестр исключитель
но в режиме дистанционного обучения. Изучение пред
почтений происходило путем скрытого интернет-анкети- 
роватшя на учебном сервере, а для сбора статистик бьша 
применена авторская методика. Обнаруженные предпоч
тения бьши оперативно использованы для модифициро- 
ва-ния плана занятий в третьем семестре.

Для анализа из большого количества курсов, прово
димых на всех факультетах Технического Университета, 
были выбраны готовые курсы по наиболее популярным 
направлениям которые могли бы быть полезны для повы
шения квалификации учителей. Слушатели могли запи
сываться одновременно на несколько факультативных 
интернет-курсов. Наибольшее количество добровольцев 
записалось на курсы иностранного языка (английский 
22,7%, немецкий 9,1%), а также на курсы связанные с 
управления предприятием (как эффективно работать 
18,2%, управление временем и организация труда 13,6%). 
Таким образом, преимущество бьшо отдано иностранным 
языкам и менеджменту.

Существенным этапом экспертизы качества курсов 
бьшо финальное анкетирование. Его результаты дали орга
низаторам объективные сведения по теме методки исполь
зования технологии дистанционного образования в шко
ле. Фішальное анкетирование, в частности, однозначно 
показало, что группа предпочитает проведение интернет- 
курсов в асинхронном режиме при неограниченном вре
мени достутта к учебным материалам.

4. Выводы
Концегщия "blended learning" оправдала ожвдания 

организаторов курсов повышения квалификации работ
ников образования. Однозначно можно утверждать, что 
очень эффективным приемом оказалось представление 
возможности слутпателям самостоятельно организовьгаать 
и проводить собственные курсы, используя университет
скую готатформу.

Полученный практический опыт необходимо еще ана
лизировать в различных аспектах, так например, необхо
димо проверить результативность курсов, в которьк лек
ционные занятия целиком переведены в режим дистан
ционного обучения, а слушатели имеют доступ к теоре
тическим материалам в асинхронном режиме.

1. Blended Learning: How to integrate online and traditional 
learning. By Kaye Thome, 2003, Kogan Page: London, ebook, 
ISBN 0-7494-3901-7, 148 p.

2. Królikowski T, Suslow W.; System internetowego wspomagania 
nauczania. Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, Poznan 
9-10 grudnia 2004, InstyTut Elektroniki i Telekomunikacji 
Politechniki Poznańskiej, 2004, s. 33-36.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  
НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКА
ЦИИ ПЕДАГОГОВ, РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА 
И СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВА
НИЯ

С.В. Ситникова, С.Д. Гавриленко
Минский государственный областной институт 
повышения квачификации и переподготовки кадров 
Минск, Беларусь

В образовательном процессе взрослых особое место за
нимает система повышения квачификации. Традицион
ная форма системы повышения квачификации в настоя
щее время недостаточно эффективна. Дчяроста эффек
тивности системы повышения квалификации работни
ков системы среднего образования в Минской области 
создана система непрерывного повышения квалификации, 
включающая базовые курсы и межкурсовые периоды, в 
течении которых минский государственные областной 
институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров организует цечевые курсы и семинары. Это обес
печивает систематическое обучение педагогов, руково- 
дитечей и специалистов учреждений образования по наи
более актуальной тематике. Авторы доклада сформу
лировали необходгшыеусловия, при выполнении которых 
обеспечшается высокая эффективность системы непре
рывного повышения квалификации, содержащие научную 
новизну и практические предложения по рассматривае
мому вопросу.

Традиционное повышеше квалификации на базовых 
курсах один раз в пять лет не обеспечивает специатистов 
актуальными знаниями в достаточно длительные перио
ды времени между кусами повышения квалификации. Га- 
paiHOM эффективности процесса повышения квашфика- 
ции может и должна стать его непрерывность. Конечно, 
можно сослаться на обязанность самообразования работ
ников своего ведомсгвд на необходимость повышеютя ква
лификации по месту' работы, однако, как показывает прак
тика, работники учреждений образования таьуто возмож
ность могут и не иметь по уважительным причинам. На 
курсах с отрьшом от основной работы повышение квали
фикации значительно эффективнее.

В Минском государственном областном институте по
вышения квалификации создана система непрерьшного 
повышения квалификации, которая наряду' с базовыми 
курсами, проводимыми один раз в 5 лет, включает целе
вые курсы и семинары в межкурсовой период.

Особенностями целевых курсов являются: во-первых, 
их необязательный характер с формальной стороны и, во- 
вторых, акту'альная тематика, привлекающая обучаемых 
на такие курсы (семинары) даже на штатной основе. В ре
зультате обучения на целевых тсурсах слушатели получа
ют такой комплекс знаний, умешга и навыков, который 
позволяет выполнять новые функции, перейти в работе 
на качественно новый, более высокий уровень.

Чтобы этого достичь, при организащш повышения ква
лификации в межкурсовой период необходимо создать 
следующие условия;
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1. Подобрать такуто тематику курсов, которая привлечет 
обучаемььх перспективой освоения новых знаний, уме
ний и навыков, применимых буквально с первого дня 
возобновления основной работы по окончаттии курсов.

2. Четко определить проектируемый результат обучения 
слу'шателей.

3. Определить требования к уровню подготовки слуша
телей, привлекаемых к обучению в межкурсовой 
период.

4. Разработать оптимальное содержание курсов, которое 
включит самый необходимый теоретический матери
ал и актуальные практические занятия.

5. Продумать и определить такие формы проведения за
нятий, составить такое их соотношение, при котором 
получегше необходимых знаний, уметши и навыков 
будет гарантировано для любого добросовестного слу
шателя.
Акгу'альность тематики целевых курсов обеспечива

ется проведетшем мониторшпа обучае.\п.тх во время про
хождения ими базовых курсов с отрьшом от основной ра
боты. Такой мониторинг проводится в форме анкетиро
вания и позволяет выяснжь основные пожелания слуша
телей по тематике дальнейшего обучения. При проведе
нии анкетирования в нескольких учебных группах акгу'- 
альная тематика целевых курсов и семштаров может быть 
определена практически достоверно. Планирование це
левых курсов с такой тематикой обеспечивает как напол
няемость учебных грутш, так и непрерывность повыше- 
ІШЯ квалификащш педагогами, руководигелями и специ
алистами в межкурсовой период. Тематика целевых кур
сов в МГОИПК определяется особенностями обучаемой 
категории и может быть самой различной. В частности, 
при обучении применению информационных технологий 
актуальным является как обучение основам работы на ком
пьютере, так и освоеюіе новых прикладньк программ до
статочно опытными пользователями, работа по админис- 
трировашпо локальньк компьютерных сетей и другие. В 
МГОІШК отдел информатики и йнформаішонных техно
логий планирует проведеше в первом полугодии 2007 года 
следу'ющих целевых курсов повышения квалификашш: 
"Система работы учителя по обучению информатике на 
углубленном уровне" (для учителей шфор.матшси, 5 дней); 
"Обучение использовашло компьютерного моделирования 
в учебно-воспитательном процессе в условиях профиль
ного обучения" (дтя учителей информатики, физики, ма
тематики, 3 дня); "Обучение программированию в Delphi" 
(учителя информатики, 5 дней); "Начальное обучение со
зданию компьютерной графики и анимации" (учителя ин
форматики, 3 дня); "Использование технолопш видеомон
тажа дтя обеспечеьпзя учебно-воспіггателыюго процесса" 
(учителя гшформатики, 3 дня); "Начальное обучешіе ком
пьютерной обработке музыки и звука для обеспечешм 
учебно-воспитательного процесса" (учителя информати
ки, .музыки, 3 дня); "Обучение программировашгю на язы
ке Pascal в рамках подготовки школьников к олимпиадам 
по информатике" (учителя информатики, 5 дней); "Уста
новка, настройка и использование программного обеспе
чения в современном компьютерном юіассе" (учите.ля 
инфор.матики, 3 дня); "Система подготовки учащихся к 
олимпиаде по информатике” (учителя информатики, 
5 дней).
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Более половины данных курсов организуются на 
платной основе, и это накладывает особую ответствен
ность к организации и проведению ку'рсов. Слушатель 
платных ку'рсов рассчитывает на максимальную для 
себя пользу от обучения и очень требователен. Для ус
пешных занятий с такой аудиторией необходимо дос
кональное владение учебным материалом и особой ме
тодикой проведения занятий с акцентом на индивиду
альный подход. В условиях введения в учебный про
цесс МГОИПК платных курсов отдел информатики и 
информационных технологий (и другие) работает в 
жестких условиях, в которых некачественная работа 
может привести к срыву учебного процесса. Учитывая 
тот факт, что оплата обучения на условиях хозрасчета в 
системе повышения квалификации учителей нормой 
пока не стала, организация таких курсов остается слож
ной и кропотливой.

Для подбора в учебные группы обучаемых с отно- 
ситегшно одинаковым уровнем подготовки, работа орга
низуется с определенными категориями (учителя ин- 
форматики-специалисты, учителя информатики-совме- 
стители, учителя по определенному предмету и др.). 
Однако достичь приемлемой однородности в учебных 
группах практиче-ски невозможно. Поэтому на прак
тических занятиях необходим индивидуальный подход 
и учебный процесс в МГОИПК отличается особым ак
центированным индивидуальным подходом, при кото
ром максимально упитываются запросы каждого слу
шателя.

Содержание курсов определяется учебными про
граммами, которые постоянно обновляются с учетом 
постепенного роста компьютерной грамотности обуча
емых и включают насыщенную тематику, являющуюся 
эффективной рекламой проводимым курсам.

Выбор эффективных форм обучения основан на 
опыте сотрудников отделов и кафедр института. Основ
ные формы проведения занятий зависят от проектиру
емого результата обучения на курсах и могут быть раз
личными. При этом проведение лекций "доверяется" 
самым квалифицированным преподавателям, на лекци
ях обязательно применяются самые современные тех
нические средства обучения (мультймедййш.ій проек
тор).

Для определения и формулировки проектируемого 
результата курсов необходимо четко определить воз
можность его достижения в конкретные сроки. Если в 
недавнем прощлом для привлечения на курсы доста
точно было общих формулировок (изучение програм
мы Excel, изучение текстового процессора, освоение 
работы с базами данных), то сейчас такие формулиров
ки недопустимы и свидетельствуют о некомпетентнос
ти организаторов курсов. Можно изучить прикладную 
программу и использовать ее возможности не более чем 
на 10%, не подозревая о других ее функциях. Формули
ровка конкретного проектируемого результата привле
кает обучаемых, расставляет правильные акценты на за
нятиях, исключая проведение учебных занятий по на- 
каташюй универсальной схеме, которая в конечном ито
ге неизбежно приводит учебный процесс к застою.

При соблюдении вышенеречйслеіпшіх условий орга
низации повышения квалификации в межкурсовой пе
риод работа система повышения квалификации стано
вится непрерывной и, как следствие, эффективной.

1. Педагогический опыт как результат непрерывного повыше
ния квалификации. Обзорное издание. / Под ред. С.В. Сит
никовой. -  Мн: МГ ОИПК, 2005.

2. Сборник информационно-рекла.\шых материалов по курсам 
повышения квалификации кадров образования на платной 
основе. -  Мн.: М1-ОИПК, 2006.

3. Сборник инфор.мационно-рекламных материалов по курсам 
повышения квалификации кадров образования и се.минарам 
на платной основе (январь -  август 2007 года). / Под ред. 
С.В. Ситниковой. — Мн.: МГОИГ1К, 2006.

4. Аннотации областных курсов факультета повышения ква
лификации кадров и факультета повьппения квалификации 
преподавателей общеобразовательных дисциплин 2007 года 
(январь-август). / Под ред. В.А. Листратенко, Ю.Н. Шеста
кова. -  Мн.: МГОИПК, 2006.

5. Выпускные работы по информатике, физике, математике. / 
Под ред. Кравчени Э.М. -  Мн.: МГОИПК, 2006.

УДК 004.738.5

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКА
ЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
INTRANET-ТЕХНОЛОГИЙ

М.В. Борисенко, Ю.А. Пшеничное
Белорусский государственный университет
транспорта
Гамечъ, Бечарусь

Аначизируется опыт проведения занятий с взроачъши в 
рамках непрерывного образования с применением информа- 
ционньа техиачогий. Образование взрослых яачяется сред
ствам достижения образованности, общей кучьщры и про- 
фессгюначьной компетентности и соответствует, как 
социачъным, так и личным потребностям чечовека.

В высших учебньк заведениях Гомеля сосредоточен 
значительный научно-образовательный потенциал, эффек
тивное использование которого способствует решению 
проблем социально-экономического развития Гомельской 
области.

С возрастанием с.ложности стоящих перед регионом 
задач повышается и роль специалистов высшей школы в 
подготовке кадров, способных принимать решешгя на всех 
уровнях управления в Гомельской об.ласти.

В условиях перехода к информационному обществу 
решающее значение в развитии интеллектуального потен
циала, необходимого для решяшя задач социально-эко
номического развития региона, призваны сыграть инфор
мационные технологии.

Анализ развития передовых в экономическом отноше
нии стран показьгеает необходимость опережающего ха
рактера подготовки и переподготовки специалистов, вла
деющих перспективными информатщонными технологи
ями и навыками их использования в различных приклад
ных областях.

В то же время повышение качества обучения может 
быть достигнуто только через использование инноваци
онных методик в образовании, основанных, прежде всего 
на информатизации учебного процесса и научных иссле
дований.

Переход современного общества к информационной 
эпохе своего развития выдвигает в качестве одной из
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основных задач, стоящих перед системой образования, 
задачу формирования основ информационной культуры 
специалиста. Реализация этой задачи невозможна без 
включения информационной компоненты в систему об
разования взрослых.

7ІДЯ постановки курсов повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава, вспомога
тельного персонала вузов и ССУЗов Гомеля кафедрой 
информационных технологий Республиканского инсти
тута инновационных технологий при Белорусском наци
ональном техническом университете использована ин- 
формащюнная среда кафедры информационных техно
логий Белорусского государственного университета 
транспорта. Основным элементом методического обес
печения учебного процесса на курсах в этой информа
ционной среде является сайт www’.it.belsut.gomel.by/riit, 
размещенный на web-сервере кафедры.

В качестве программной платформы для создашгя 
web-сервера кафедры выбрана операционная система 
Linux. Его программное обеспечение в настоящее время 
включает Apache-2.0.54, РНР-4.3.10, MySQL-3.23.59 и 
Webalizer-2 .0 1- 10 .

Реализованные в информационной среде кафедры 
курсы повышения квалифшеации имеют два уровня, ги- 
пер-ссылки на которые находятся на домапшей web-стра- 
шще сайта. I уровень -  "Основы компьютерной техники 
и компьютерных технологий в образовании". II уровень: 
"Современные информационные системы и их исполь
зование в образовании".

Web-страницы каждого уровня имеют форму >неб- 
ното ішана повышения квалификации, структурирован
ного по разделам, а в пределах раздела по темам. Под 
названием каждой темы приводится содержание темы в 
виде списка названий вопросов, которые подлежат изу
чению. Название или группа названий вопросов оформ
лены в виде гиперссылки на web-страницу, на которой 
помещен текст, рисунки и таблицы, раскрывающие суть 
вопроса. Йзложеіше вопроса может быть представлено 
в нескольких вариантах; для начинающих, имеющих 
прсдставлеіше об унебном .материате, для подготовлен
ных и дтя продвинутых слушателей. Такое разделение 
учебного материала способствует повышению эффекттге- 
ности обучения взрослых. Ниже содержания каждой 
темы находится раздел темы "Дополнительно", в кото
ром приведены гиперссылки на презентации и обучаю
щие программы.

Такая форма обучения предоставляет для преподава
телей и слушателей следующие возможности.

• Возможность оперативного изменения учебного 
материата.

• Возможность комплексного представления учеб
ного материата (програм.мы курса, лекшюнные матери
алы, обучающие программы, шипострирутощие приме
ры, примеры выполнения заданий, темы и порядок вы
полнения лабораторньтх работ, варианты заданшг различ
ного уровня сложности, котрольные, зачетные вопро
сы и вопросы к экзамену, тестирулощне программы и 
Т.Д.).

• Возможность всестороннего освещения теорети
ческого материала. На сайте можно представить с мак
симальной полнотой материал из различных источников, 
различных авторов, различной степени сложности. Воз

можность достижения разнообразия формы подачи изу
чаемого материала (текст, иллюстрации, презентации, 
анимацию, звуковое сопровождение и иные средства 
мультимедиа).

• Возможность варьировать представленный мате
риал в зависимости от текущей задачи, что на каждом 
конкретном этапе процесса обучения достигается за счет 
изменения порядка подачи материала с использованием 
гипертекстовых переходов.

• Возможность обеспечения дифференцированно
го подхода к обучеішю, учитывающего уровень текущей 
подготовки слушателей курсов.

• Возможность самостоятельной работы над мате
риалом во внеурочное время. Доступность учебного ма
териала курсов любое время суток.

• Возможность дистанционного получения консуль
таций у преподавателя.

• Возможность самостоятельного контроля слуша
телем уровня своих знаний посредством интерактивно
го тестирования.

• Возможность оперативного получения слушате
лем информации в ходе учебного процесса в силу дос
тупности преподавателя.

Предоставленные возможности для самостоятельной 
работы слушатели воспринимают весьма позитивно, 
выражая желание создавать подобную информационную 
среду в тех предметных областях, в которых они препо
дают.

Такое в значительной степени самостоятельное и диф
ференцированное изучение материала сопровождается 
непринужденным общением слушателей с преподавате
лем. В результате на курсах между преподавателями и 
слушате.лями сложилась атмосфера доброжелательного 
партнерства. Слушатель ощущает себя акттным, в не
обходимой степени самостоятельны.м звеном образова
тельного процесса. А главный результат выражается в 
том, что образование взрослых и непрерывное образо
вание стали настоятельной необходимостью в рамках 
профессиональной жизни слушателей.

Информациошия образовательная среда кафедры, в 
конечном счете, внесет вклад в создание сети образова
ния взрослых Гоме.льской области. Эта сеть и ее инфор
мационное наполнение будет способствовать іштеірацйй 
научно-образователышіх ресурсов региона и позволит от
работать технологии телекоммуникационной поддерж
ки учебного процесса нспрерывіюго образования, что 
обеспечит повышение качества образования взрослых.

Научно-образовательная сеть Гомельской области 
должна стать частью единого образовательного про
странства Республики с итеграцией в российское и ми
ровое информационное пространство.

1. Джеймс Ли, Брент Уэр Использование Linux, Apache, 
MySQI, и РНР для разработки Web-приложений., Киев -  
Вильямс, 2004. -  432 с.

2. Пшеничнов Ю.А., Борисенко М.В. Компьютерное тестиро
вание в преподавании современных информационных тех
нологий. Материалы межд. научн.-методической конферен
ции "Прогрессивные технолог ии обучения в вузе", Гомель: 
Бе.л1ТТ, 2001.

3. http:/,4sw4v.znanie.org/docs/Hdccl.html Гамбургская деклара
ция об обучении взрослых.
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УДК 004.054

ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ и 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА В СИСТЕМАХ  
ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ

К.В. Третьякович
Институт "Кадры индустрии"
Минск, Беларусь

Предложена модель формирования требований для осу- 
ществленш формально-логического контроля и оценки 
качества функционирования систем трансфера знаний.

Основным назначеішем подсистемы формально-логи
ческого контроля в системах трансфера знаний является 
обеспечение;

-  высокого качества электрошп>іх каталогов и другой 
информационной прод>'кции общего пользования;

-  выполнения регламентов актуализации, поддержки 
и предоставлеішя коллективного доступа к информации;

-  методической помощи участникам системы;
-  ведения внутрисистемной документации, обеспече

ние ее соответствия локальным и международным стан
дартам и нормам;

-  сокращения трудозатрат на вьшолнение стандартных 
многократно повторяющихся операций контроля.

Формально-логический контроль выполняется с ис
пользованием программно-аппаратных средств системы 
при участии системного адмштистратора компьютерной 
сети. Он предполагает двухуровневый принцип органи
зации, предусматривающий первичный контроль и основ
ной;

Первичный контроль -  предназначен для обеспечения 
автоматизированного котггроля форматов загшсей на каж
дой рабочей станции системы, включая -  полноту и струк
туру заполнения обязательных полей записей при первич
ном вводе;

Основной контроль -  предназначен для обеспечения 
выполнения следутонщх ф>икций:

-  фильтрация входящих и исходящих сообщений, об- 
разстощих потоки данных;

-  проверка подлинности пользователей;
-  проверка пелостности структур данных;
-  регистрация вариантов использования системы.
Обеспечение качественного вьшолнения всех фушащй

системы трансфера знаний возможно при наличии допол
нительных программно-аппаратньк средств, позволяю- 
цщх;

-  идентифшщровать вариант использования системы 
трансфера знаний пользователем определенного класса;

-  произвести измерение характеристик каждого иден- 
тифицировашого варианта использования;

-  оценить степень соответствия измеренных характе
ристик и профиля варианта использования системы;

-  обобщить единичные показате;ш качества, выражен
ные соотношеішямй измеренньк и допустимых величин.

Состав программно-аппаратных средств формально
логического контроля и обеспечения качества функцио
нирования системы трансфера знаний;

-  программные модули входного контроля ввода дан- 
ньк прикладного программного обеспечения системы;

-  программные модули проверки подлинности пользо
вателей;

-  программные модули захвата и анализа протоколь
ных блоков данньк;

-  программные модули статистической обработки и 
обобіцешія результатов вычислений;

-  программные модули фильтрации исходяищх и вхо
дящих протокольных блоков даштых;

-  сервер-марщрутизатор, выполняющий функции меж
сетевого экрана и являющийся аппаратной платформой 
функционирования выщеперечислеиных программных 
модулей;

-рабочая станция администратора компьютерной сети, 
являющейся платформой функционирования системы 
трансфера знаний.

Предлагаемая методика формально-логического кон
троля и обеспечения качества функционирования систе
мы трансфера знаний, а также подходы к ее реализации 
является результатом исследований, отражеішых в рабо
тах [1 ,2 ].

В ее основу положен принцип представления систе
мы трансфера знаний как средства удовлетворения потреб
ностей пользователей в футаащональном отношении и оп
равдания их ожиданий, связанных с определенным уфов- 
нем реализации обязательных и отсутствием не преду'с- 
мотренных (не декларированных) функций. Причем по
требности и ожидания должны быть изначально сформу
лированы в терминологии понятной пользователю и за
фиксированы в виде измеряемых величин.

В дальнейшем при декомпозиции требований, выра
женных в виде потребностей и ожиданий пользователей, 
достигается уровень свойств структурньк элементов сис- 
текгы.

Предлагаемый вариант модели представления требо
ваний к системе трансфера знаний, являющихся исход
ными данными для формально-логического контроля и 
обеспечения качества ее функционирования имеет трех 
уровневую структуру.

Уровень требований пользователя (уровень вари
антов использования).

При формировании требований данного уровня каж
дый пользователь принимает в расчет следующие 
факторы;

-  необходимость установления связи требований со 
своими функциональными задачами и задачами трансфе
ра знаний;

-  необходимость формулировки требований в значе
ниях измеряемых вел№ійн;

-  необходимость фopмyJшpoвки требований в диапа
зонах значений от наихудшего, при котором выполнение 
поставленных пользователем задач становится невозмож
но, до наилуншего свыше которого выполнение этих же 
задач несовместимо с его физическими возможностями.

Выполнение требований пользователя обеспечивает
ся за счет реализации одного или нескольких вариантов 
использования системы трансфера знаний. Каждый из ва
риантов использования должен быть обеспечен соответ
ствующим уровнем качества обслуживания. Уровень тре
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бований к качеству обслуживания пользователя можно 
задать с использованием трех видов критериев: конфи
денциальность, целостность и достутшость информации, 
обрабатываемой в рамках в рамках соответствующего ва
рианта использования.

Уровень декомпозиции вариантов использования 
(уровень процессов)

Детализация требований до уровня процессов пред
полагает рассмотрение состава и характеристик всех про
цессов, выполнение которых обеспечивает потребности 
и ожидания пользователя, зафиксированные в измеряемых 
величинах.

При описании процессов необходимо строго придер
живаться терминологии объектно-ориентированного про
ектирования и процессного подхода к управлению каче
ством. Это позволяет унифицировать форматы требова
ний и перейти к системе классов и объектов.

Уровень декомпозиции процессов (уровень сообще
ний)

Реализация процесса в системе трансфера знаний со
провождается обменом сообщениями между ее структур
ными элементами, фуггкционируюцщми на базе кокшью- 
терной сети. Характеристики передаваемых сообщений, 
их числегшость, временные интервалы между ними, ко
личество повторных передач одного и того же сообщения 
в конечном итоге определяют качество работы системы 
трансфера знаний. Использование характеристик потока 
сообщений для количественной оценки процессов в ком
пьютерных сетях обсуждалось автором в работе [3].
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В статье представлены результаты анкетирования ру
ководителей образовательных учреждений, которое про- 
водгиюсъ с цепью выявления проблем управления в услови
ях.модернизации системы образования, определения сте
пени удовлетворенности управленческих кадров своей 
профессиональной деятельностью, обозначения проблем 
профессионального развития работников системы управ
ления образованием.

Образование -  это уникальное согщальное явление, 
которое оказывает огромное влияние на развитие обще
ства любой страны, человеческой цивилизации в цело.м. 
Новые социально-экономические условия, связанные с 
преобразованием всего уклада жизшг общества, порож
дают множество проблем в сфере образования. Решение 
проблем образования сегодня ~ это и есть забота о каче
стве жизни общества в будущем.

Эффективность системы образования страны опреде
ляется как суммарная результативность работы региональ
ных систем образования, которые в свою очередь скла- 
дьшаются из работы каждого образовательного учрежде
ния (оргагшзации), входящего в систему.

Многие образовательные учреждения, имея равные 
условия: климатические, кадровые, экономические, зако
нодательные, предоставляют образование различного ка
чества. Объяснение может быть только одним -  различ
ное качество управления учреждением. А эффективность 
и качество управления, в свою очередь, зависит от гшчно- 
сти руководителя. От того, как они решают задачи управ
ления, во многом зависит результативность деятельности 
образовательного учреждения.

С целью изучения проблем управления образователь
ным учреждением в условиях модернизации образования, 
выявлеіпгя степени удовлетворенности руководителями 
образовательных учреждений своей профессиональной 
деятельностью нами бьшо проведено анкетирование 280 
директоров общеобразовательных шюл области. 73% оп- 
рошешшх -  женщины, 27% -  мужчины. Большинство ру
ководителей, пршгявпшх >'частие в исследовании, имеют 
стаж работы в системе упрашіешгя менее трех лет (35%).

Интересен тот факг, что только четверть опрошенных 
руководителей хорошо знакомы с содержанием Концеп
ции модернизации системы образования, 56% -  знакомы 
в общих чертах, а 19% -  не знакомы вообще.

От модернизации системы образования большинство 
респондентов ожидают следующее: обеспечение равного 
доступа к полноценному качественному образованию; 
повышение социального статусд гос>дарствеішой поддер
жки и профессионального уровня работников образова
ния; повышение заработной платы педагогическим работ
никам.

На вопрос о необходимости модернизации региональ
ной систехш управления образованием большинство оп
рошенных директоров (81,5%) ответило положительно. 
Наиболее существешшми проблемами современной ре
гиональной системы управления образованием директо- 
ракш школ бьши названы следующие: неэффективная нор
мативно-правовая база деятетшности региональных орга
нов управления образованием (42%); недостаточная ком
петентность управленческих кадров (40%); жесткая орга- 
низащюнная структура управления (35%).

Основными проблема.ми упрантештя образовательным 
учреждением директора называют следующие: отсутствие 
финансовой поддержки; недостаточная матсриатьно-тех- 
ническая база; недостаток педагогических кадров; жест
кий контроль вышестоящих органов; низкая заработная 
плата; загруженность бумажной работой.

Причинами, препятствующими достижению образо
вательным учреждением максимальных целей, респонден
ты считают низкую эффективность действия федерать- 
ных законов, программ, проектов и отде;и.ных мер; недо
статочность ресурсной, юридической и организационной
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обеспечешюсти; отс>тствие оптимального сочетания цен- 
трализовашого регулирования и самоуправления.

Наиболее эффективньш способом решения возника
ющих проблем в управлении образовательным учрежде
нием большинство опрошенных руководителей (59%) счи
тают учет индивидуальных особенностей и психологии 
работников, закономерностей межличностных отношений 
и группового поведения; 37% руководигелей говорят о том, 
что необходимо повысить ответственность со стороны ру
ководителей; 61% ”  привлекать дополнительные источ
ники финансирования; 57% -  обеспечить систему обра
зования высококвалифицированными кадрами, их поддер
жку государством и обществом.

Удовлетворенность профессиональной деятельностью 
является тем показателем, который отражает отношение 
субъекта к своей профессии, к условиям и результатам 
своего труда. Ученые подчеркивают, что низкая удовлет- 
ворешюсть профессией в большинстве случаев является 
причшюй текучести кадров. Кроме того, от удовлетворен
ности профессиональной деятельностью зависит эффек
тивность различных нововведений, что важно для совре
менной сшу'ации в образовании. Показатели удовлетво
ренности могут свидетельствовать о степени эффектив
ности управлеігая организацией. В более широком, обще
ственном плане уровень удовлетаоренности профессио
нальной деятельностью может свидетельствовать и о со
циальном благополучии общества в целом.

Большинство опрошенных руководителей удовлетво
рены профессионализмом и компетентностью руковод
ства; содержанием своей деятельности; полезностью своей 
работы для общества; морально-психологическим клима
том в коллективе, а неудовлетворены уровнем оплаты гру
да; распределением прав и ответственности; уровнем со
циальной защищенности; правовььми гарантиями.

Более половиш.1 респондентов считают свой уровень 
профессиональной компетентности и своих коллег дос
таточным для эффекггшного выполнеішя управленческой 
деятельности. Однако 42% респондентов считают, что до
полнительная профессиональная подготовка по роду их 
деятельное™ им крайне необходима и 55% -  необходима 
в некоторой степешг.

Большинство директоров школ, принявших участие в 
анкетировании, испытывают необходимость в дополни- 
тегиьном образовашш в области правовых основ в деятель
ности руководителя и образовательного упреждения, раз
работки упрааленческих решеішй, управления персона
лом, информационных технологий в образоваішй, менед
жмента в образовании, сощюлогии и психологии управ
ления, экономики, финансов, денежного обращения и кре
дитования.

Р*у'ководители со стажем более 20 лет испытывают ос
трую необходимость дополнительного образовашгя в об
ласти компьютерш.1Х технологий.

Целью внедрения шформационных технологий в про
цесс управлешгя является повышение качества, опера
тивное™ принимаемых рулсоводителями решешш; пере
ход на безбумажную технологию работы. По мнению 10% 
опрошешіых руководителей, основной проблемой управ
ления образовательны.м упреждением является чрезмер
ная загруженность бумажной работой.

Совремешые информационные технологии в процес
се информатизации управленческой деятельности выпол
няют следующие фунющи:

-  общая обработка документов, их верификация и офор
мление;

-  локальное хранение документов;
-  обеспечение сквозной доступное™ документов без их 

дублирования на бумаге, дистанционная и совместная 
работа служащих над документом;

-  поддержка безбумажного общения между служапщ- 
ми с их рабочего места;

-  электронная почта;
-  ведение персональных баз данных и т.д.

70% респондентов считают, что в Белгородской обла- 
с™ за последние три года внимание к повышению квали
фикации управленческих кадров системы образования 
усилилось.

Для улучшения кадровых вопросов в региональной 
системе управления образованием, по мнению опрошен
ных дарекгоров, необходимо принять следующие меры: 
повысить оплату труда, повышать профессионализм уп
равленческих кадров и их резерва, выработать эффектив
ную систе.му подбора кадров. Однако, больппшство (61 %) 
респондентов затруднились ответить.

По мнению большего числа анке™руекшх, современ- 
ІШЙ руководитель должен, в первую очередь, уметь со
здавать социально-психологический климат в коллективе 
для продуктивной работы, быть информированным по 
всем актуальным проблемам своего учреждешгя и своих 
коллег, владеть искусством управления человеческими ре
сурсами и налаживанием внегшшх связей, уметь пршш- 
мать и обосновывать точное решение в жесткие сроки.

Наиболее важныкш функщгями руководителя образо
вательного учреждешгя респонденты считают следутогщге: 
стратегическая, социальная, организационная, конт
рольная, кадровая. Большинство опрошенных директоров 
считают, что современные руководители образовательньк 
учреждений становятся более профессионально компетен
тными, более честньгми и порядочными, более доброже
лательными к людям.

В ответах на вопрос: "Какую из причгш шского уров
ня профсссионалггзма руководителей Вы считаете наибо
лее важной?" большинство руководителей назвали две 
причины: отсутствие в системе подготовки педагогичес
ких кадров взаимосвязи с образовательной практикой и 
инновашюнными процессами в образовании и отсутствие 
позитивной мотивации у управленческих кадров.

Одним из важнейшггх направлений образовательной 
полггтики должно стать возвышение социального статута 
руководителя образовательного учреждения. Такое возвы
шение возможно только при достойном материальном и 
моральном стимулировании управленческой 
деятельности, повышешгя престижа этой профессии. От
сюда следует необходимость повышения ошгаты труда 
руководителя.м образовательных учреждешш; обеспече- 
ггия условий для создания материально-технической базы 
образовательного учреждения; создания гибкой системы 
повышегшя профессиональной квалификации переподго
товки работшгков систс.мы управления образованием; раз
работки эффектггвной норматтзпо-правовой базы профес
сионального развития управ-ленческих кадров; создания 
овой системы отбора и приема работшгков на руководя
щие должности.
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УДК 331.363

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛБІХ В СИ
СТЕМЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ (ЭКОНО
МИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ)

Л.И. Поддерегина, Э.М. Гайнутдинов
Белорусский национальный технический
университет
Минск, Беларусь

Основная идея доклада — обозначить проблемы форми
рования и организации системы экономического обуче
ния лиц, имеющих базовое высшее образование широкого 
профессионального спектра. Высказанные в настоящем 
сообщении новационные положения являются итогом 
многолетней практической работы авторов в области 
экономического обучения слушателей, имеющих инженер
ное и гуманитарное базовое образование.

Переход к рыночным отношениям в стране обусловил 
повышенные по сравнению с советским периодом требо
вания к экономической квалификации специалистов всех 
направлений, в т.ч. инженерных и гуманитарных. Какое 
бы базовое образование специалист не получил, он в боль
шинстве случаев сталкивается с проблемой недостаточ
ной квалификации в области экономики. Зачастую инте
рес к экономике обусловлен не столько необходимостью 
получешія знашай, сколько полулегшем квалификацион
ного документа (диплома, аттестата и др.). Характер при
чинной зашгтересованности слушателей в обучении мо
жет основательно влиять на их отношение к уровню оп
латы за у̂ гебу. Рассматривая конъюнктуру рыночной по
требности населегшя в обучении, необходимо учитывать 
уровегш прагматических интересов слутпателей. Рыноч
ный спрос экономическою обучеішя на уровне системы 
высшего образовагшя получает адекватное предложегше 
на уровне возможностей обучающей стороны. При этом 
возникает ряд непростых проблем, решегше которых реа
лизует консенсус спроса и предложения.

В числе таких проблем -  стоимость и сроки обучения. 
Стоимость определяется рыночной конъюнктурой. Чем 
больше предложение, тем шоке стоимость обучешгя. При 
этом важное значегше имеет пресзиж учебного заведеши. 
Например, обучение в таком высокопрестижтюм универ
ситете, как БИТУ, дает возможность повысить стоимость 
обучения по сравнегшю с менее престижными учебными 
заведениякш.

С друтой стороны необходимо найти оптимальные зна- 
чегшя сроков обучения, что влияет как на стоимость, так 
и на программу' обучения.

Наиболее серьезной проблемой является разработка 
учебного шіана и программы обучешгя, рассчитанных на 
одаовремегшое обучешге слушателей, имеющих по суще
ству разное базовое, инженерное лггбо гумашпарное выс
шее образование. При этом следует иметь в виду, что слу
шатели, имеющие базовое высшее образование, уже по
лучили начальное экономическое образование, так как в 
большинстве случаев оьш изучали экономическую теорию, 
экономику, организацию и управление производством. Ис
ходя из этого должен быть сформирован оптимальный
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баланс дисциплин как по научным направлешгям, так и 
по объемной структуре их почасовой составляющей.

Учшывая игперес слушателей к структуре полученных 
знаний с точки зрения их научной либо практической на- 
правлеьшости, следу'ет исходить из приоритета практичес
кого использовагшя полученных знаний. Однако, при обу
чении в системе переподготовки обычно занижается ко
личество практических учебных работ, проектов, умень
шается огшачиваемое время преподавателей для руковод
ства работами.

Широкое распространение получила замена диплом
ных работ государствешыми экзаменами, так как при этом 
снижаются учебные денежные затраты.

Зачастую учебные занятия проводятся без использо
вания комгЕьютерной техники либо при ее недостаточном 
количестве.

Безусловно, проблемной является комплектация сис
темы переподготовки слушателей экономической направ- 
легшости квалифицироватшыми кадрами преподавателей. 
Широко расгтространена практика привлечения препода
вателей на основе почасовой оплаты и внутрегшего со
вместительства. Неукомгшектованность процесса обуче- 
ггия постоянным KorTramernoM преподавателей порожда
ет использование устаревших методов обучегшя, низкий 
уровень научно-методического обеспечения учебного 
процесса. В системах переподготовки зачастую не уделя
ется должное внимагше профессиональному уровню пре
подавателей, в результате чего занятия по экономическим 
дисциплинам проводятся специалистами, не имеющими 
должной профессиональной подготовки.

Решегше большей части указанных проблем возмож
но при условгш ггрггвлечешгя к процессу переподготовки 
слушателей квалифицированггьгх преподавателегг, при раз
работке и реализапии стратегическггх планов совершен- 
ствоваггггя системы обхчения.
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УДК 378:004

ЭЛЕКТРОННЫЕ УМК: ОСОБЕННОСТИ ПРОЕК
ТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ТЕСТОВ ПРИ ОБУ
ЧЕНИИ ОФИЦЕРОВ В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ

С.М. Климов
Военная академия Республики Беларусь 
Минск, Беларусь

В докладе анализируются особенности проектирования 
и разработки тестов в электронных учебно-методичес
ких камплексах, предназначенных для улучшения качества 
подготовки и повышения квалификации офицерских кад
ров с учетом спег^ифики воинского труда, выполнения 
офицерами служебных обязанностей в напряженных ус
ловиях.

В Воеішой академии большое вшшание уделяется вне
дрению современных информационных и инновационных 
технологий в учебный процесс.

Обучение взрослых занимает значительное место в 
учебном процессе академии;
-  обучение офицеров на трех факультетах в рамках по

лучения ими высшего воеішого образования,
-  регулярные 3 0-дневные ку^сы для офицеров на факуль

тете повышения квалификации и переподготовки кад
ров,

- занятия с преподавательским составом на ку^^сах по
вышения педагогичесшго мастерства,

-  подготовка магистрантов и адъюнктов,
-  занятия в рамках профессионально-должностной под

готовки с офицерами и прапорщиками Военной ака
демии Республики Беларусь.
С учетом постоянного накопления объема научных и 

технических знаний в воешюй области, быстрых темпов 
воплощения их в новые образцы вооружения и военной 
техники; повыщения значения уровня интеллекта и про
фессиональных знаний в процессах управления современ
ным боем в условиях войны, а также деятельностью и бо
евой подготовкой Вооружешшгх Сил в мирное время це
лесообразно повышать квалификацию офицеров как ми
нимум каждые 1 -2  года, так как за этот период получен
ные ранее профессиональные знания требуют обновле
ния и совершенствования.

С целью сокращения сроков учебных сборов офицер
ского состава, а, соответствешю, времеш отрыва от вы
полнения служебных обязанностей в воинских частях и 
подразделениях, в настоящее время в Воеішой академии 
исследуются возможности использования на занятиях и 
при самостоятельной подготовке электронных учебно-ме
тодических комплексов (УМК) по ігредметам обучения, а 
также орі анйзацйй дисташщогаюго обучения офицеров.

Больщие надежды возложены на существенное улун- 
шеше качества профессионально-должностной подготов
ки офицеров и прапорщиков, постояшю организованной 
в Вооруженных Сил Республики Беларусь, за счет вне
дрения новейших достижений в области информацион
ных и коммунйкацйошаіх технологий.

В рамках государственной программы, направленной 
на совершенствование Вооруженных Сил Республики Бе
ларусь, в Военной академии совместно с СП ЗАО "Меж-

дущародный деловой альянс" развернута ОКР по данной 
тематике.

По прогнозам военных экономистов использование в 
учебном процессе электронных УМК и различных совре
менных электронных тренажеров позволит сократить сро
ки подготовки специалистов на 30-50% при сохранении и 
даже улучшении качества обучения. При этом ожидается 
экономия материальных затрат на обучение от 2,5 до 6 
раз в зависимости от конкретной специальности с улетом 
сохранения ресурса боевой техники, используемой в учеб
ном процессе, расходов на снаряды и патротаі, а также 
горюче-смазочные материалы.

Особенностью организации улебного процесса в ака
демии является подготовка военных специалистов к дея
тельности в напряжеішых условиях. Сложные объектив
ные условия деятельности становятся напряженной ситу
ацией тогда, когда они воспршшмаются и оцениваются 
людьми как трудные и опасные (аварийная, критическая, 
стрессовая, трудная, рйсковаішаяйт.п. ситуация). Особое 
место занимает подготовка воетшослужащих тех родов 
войск, в которых организовано постояішое боевое дежур
ство (войска ВВС и ПВО, связи, пограштчные войска и 
др.).

В психологической и психофшиалогической литера
туре рассматриваются разш>іе состояния человека, оказы
вающие влиятше на трудовую деятельность. Например, 
утомление, монотонность, различные формы психичес
кого стресса и состояния, вызьгеаемые воздействием эк
стремальных факторов. Для характеристики эффективно
сти деятельности или поведетшя человека сулцествует по
нятие фулнщионалыюго состояшія. Никакие технические 
усоверщенствования не устраняют (и, по-видимому; ни
когда не устранят) возможности возникновения осложне
ний и опасных ситуаций, предъявляющих высокие требо
вания к иадежлтости человека, к его умению сохранить спо
собность своевременно принимать верные решения и дей
ствовать целесообразно трудной обстановке. Технические 
устройства могут облегчить деятельность человека, но они 
не устраняют необходимости его непосредственного уча
стия.

Любая напряженная ситуация характеризуется, как 
правило, следующими чертами; внезапностью, неожидан
ностью, ломкой установок, психическим состоянием и т. д.

Человек противопоставляет напряженной ситуации 
свою психическую готовность, опыт, личностные возмож
ности. Возможность противостоять напряженной ситуа
ции включает три составляющие; физиологическую ус
тойчивость; психическую устойчивость и психологичес
кую готовность.

На приобретение и совершенствование дашшх качеств 
необходимо обратить внимание при создании обумаюнщх 
программ, входящих в состав электронных УМК по спе
циальным практическим дисциплинам.

Формирование готовности, например, оператора РЛС 
или другой аппаратуры слежеішя проходит несколько ста
дий [1, с. 92];

1) овладение про(()ессиональными знаниями, уме- 
™ями и навыками, применяемыми в данном виде опера
торской деятельности;

2 ) практическое упражнеше в состоянии готовно
сти в обычных условиях (при достаточной ее надежности 
и оптимальной эффективности);
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3) прояв.іенйе готовности в экстремальных услови
ях (здесь резко повышаются требования к интеллектуаль
ной и особенно эмоционально-волевой сфере личности 
оператора).

Следовательно, об>чающие программы, имитирующие 
реальную боевито обстановку, должны иметь, как мшш- 
м)м, три режима фушсционирования, соответствующих 
указанным стадиям.

Исходя из особенностей струтоутры 'УМК, построен
ных по модульной технологии, обучение должно быть 
организованным поэтапно, включая кошроль полученшлх 
знаний и умений по каждому модулю в отдельности на 
входе, в течение его освоения и на выходе. В качестве 
метода и инструмента объективного контроля знаний и 
умений применяются тесты как средство диагностики 
реатизации образовательных стандартов по учебным пред
метам. Кроме того, тесты являются "эффективным сред
ством обучения, стимулирующим учебно-познавательную 
деятельность обучаемых и способствующих их развитию 
и воспитанию" [2 , с.6 |.

Диагностика усвоения полученных знаний и умений 
основывается на теории деятельности, разработанной та
кими учеными как К.Д.Ушинский, С.Л.Рубинштейн, 
Л.С.Выготский и др. Соіласно этой теории любая деятель
ность выполняется человеком на основе ранее усвоешюй 
йнформаішй. По характеру использования информации 
различают два ее вида; репродуктивную и продуктивную, 
которые могут использоваться как самостоятельно, так и 
с помощью извне [3, с.28-29]. Причем каждый вид дея
тельности в свою очередь различается на две разновид
ности;

— репродуктивггая деятелыгость делится на узнава
ние и воспроизведение усвоенной информации;

— продуктивная деятельность делится на эвристи
ческое и творческое использование усвоенной гшформа- 
ции.

Выделение названных разновидностей позволило
В.П.Беспалько ввести также понятия как "уровни усвое
ния" учебного материала.

Узнавание представляет собой воспроизведеггие с под
сказкой, с помощью извне объектов, свойств, процессов, 
методов деятельности на базе ранее изученной или задан
ной ориентировочной основы действий (ООД).

Воспроизведение предполагает самостоятельное при
менение тшювых правит и алгоритмов.

Эвристическая деятельность выполняется не по стро
гим и однозначным алгоритмам, а используя интуицию, 
видоизменяется ориентировочная основа действий или 
меняется ее последовательность, т.е. ведется поиск субъек
тивно новой информации.

Творческая же деятельность предполагает самостоя
тельное создание новых ООД. Таким образом, добывает
ся обьекгивно новая информация.

На основе компетентностного подхода при создании 
электрогтных УМК следует однозначно определиться ка
кого уровня знаний, умений и навыков следует добивать
ся от обучаемьпс по тому или иному предмету обучения, и 
но этой основе разрабатывать педагогические тесты, при
званные определить уровень обученности учащегося от- 
носительггого выбранного критерия.

В.П.Беспалько дал следуюнгее определение педагоги
ческим тестам критериально-ориентированного типа; это

специальные контрольные задания, направленные на вы
явление факта усвоения деятельности определенного уров
ня в сочетаггии с определенной системой измерения и 
оценки качества усвоения [4, с.58].

З.П.Трофимова в [2] дает четгуто классификацию ти
пов и форм тестовых заданий. Так но форме предъявле
ния ответа испытуемым следует различать;
-  задания закрытой формы, в которых обучаемые выби

рают правильный ответ из данного набора (множества) 
ответов;

-  заданшя открытой формы, в которых при выполнении 
от об>'чаемых требуется самостоятельно получить пра
вильный ответ.
По типам З.П.Трофимова справедливо предлагает раз

личать тесты по уровням усвоения деятельности;
-  тест 1 -го уровня должен выявить факт узнавания ра

нее изученного;
-  тест 2 -го уровня должен выявить умегше воегтроизве- 

дения изучегшого материала по памяти;
-  тест 3-го уровня должен выявить способность приме

нить свои знания в знакомой ситуащти (по изученным 
алгоритмам);

-  тест 4-го уровня призван проверить способность при
менить зггатшя в незнакомой ситуации (эвристическая 
деятельность);

-  тест 5-го уровня должен выявить творческие способ
ности обучаемых (постановка проблем, поиск путей 
их решения, проверку правильности принятого реше
ния и T.H.).
Таким образом, тщатетшное проектирование и разра

ботка педагогттческих тестов в электронных уиебно-ме- 
тодических ко.мштексах позволить выявить и объективно 
оценить способность и готовность обучаемых на практи
ке примешггь полученные знашгя и умения в различных 
сигу'апиях будутцей служебной деятельности.

Формировагше готовности к напряжегшым ситуаци
ям означает образование тех необходимых мотивов, уста
новок, опыта, придание психическим процессам и свой
ствам личности таких особегшостей, которые обеспечи
вают человеку возможность эффективно осуществлять де
ятельность в этих ситу ациях. Здесь особо важна роль эмо
ционально-волевой устойчивости специалиста.

В обучающих программах целесообразно создать си
стему действий для тренировки внимания, восприятия, па
мяти и мыпиения, а также определить действия, с помо
щью которых вьшолняются сложные профессиональные 
задачи.

Имитационные модели учебных ситуаций обязаны 
психологически соответствовать тем, с которыми чело
век будет работать в реальной обстановке.

1. Дьяченко М. И. и др. Готовность к деятельности в напря
женных ситуациях; Психол. аспект / М. И. Дьяченко, 
Л. А. Кандыбович, В. А. Пономаренко. -- Минск.; Изд-во 
"Университетское", 1985. -  206 с.

2. Трофимова З.П. Основы методологии и методики построе
ния педагогических тестов: учеб.-метод. пособие/ Под ред. 
А.В. Макарова. -  Минск; РИВШ, 2005. -  69 с.

3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии 
обучения. М., 1995.

4. Беспалько В.П. Теория учебника: Двдактический аспект. М., 
1988.
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ТРАНСПОРЕНТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В.В. Лемех
Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров АПК Белорусского государственного аграрного 
университета 
Минск, Беларусь

Идея: деколлективизация вертикалъно-органшованных 
кампаний при посредничестве Интернет.
Элементы новизны: освобождение интеллектуальной 
собственности преподавателей и слушателей от наем
ного труда.
Практические предложения: разработка Интернет- 
ресурсов со сверхфункционазьными возможностями.

1. Замкненасць як праблема i непазбежнасць
Генеральная стратэпя, закладзеная прыродай, засна- 

вана на падзел>' зон упльшу. Падзел на "сваіх-чу'жых" ста- 
суецца са струкіурай замкненага асяроддзя, дактрынай 
жыцця павязанага эканомікай. Эканоміка падзяляе, выч- 
ляняе функцыянальнае, надае звышактуальнасць працоў- 
наму часу, яго добравядомай прыстасаванасці да калек- 
тьш1защ.н. AfljTcaiibM, якая падпадае над уладу эканомікі 
губляе ініцыятыву, ператвараецца ў спецыялізаванае прад- 
прыемства, амбідыі каторага не выходзяць далей вытвор- 
часці, размеркавання, удасканальвання i замены працоў- 
нага рэсурса эканомікі. Выключна рацыянальная місія 
міністэрскай адукацыі стварае прэцыдэнт колькасна ары- 
янтаванага школьнага, студэнцкага i дарослага навучан- 
ня. Паміж адукацыяй, з аднаго боку, i яе эканамічным воб- 
разам, 3 другога, узнікае вялікая адлегласць. Г эта адлег- 
ласць паміж якасцю i колькасцю. Эканоміка стаіць на баку 
колькасці, скарыстоўваючы падаткавыя рэсурсы для 
фінансавання калекггыўйай занятасці школьнікаў, студэп- 
та* і дарослых кадраў. Але есць адна праблсма. Вядома, 
што кватэра нават з выдатнай цеплаізаляцый з цягам часу 
губляе цяшіо. Ддісіпацыя цяіша робіць замкненасць тэ- 
рыторыі небездакорпай, адноснай і рызыкоўнай. Нават 
пры самым кампетэнтным кіраванні калектыўнай заня- 
тасцю застаецца тое, што нясе пагрозу замкненай правін- 
цыяльнасці: тэта вольны час, які знаходзіць прьпулак у 
сям'і. Незалежна ад амбіцый кіруючай бюракратыі адука- 
цыя застаеода ўмоўна замкненай. Значная частка якаснай 
інфармацыі не знаходзіць месца ў асяродцзі рэгламента- 
ванай працоўнай занятасці штатных адзінак. Кадравы 
прынцьш адукацыі пры ўсей жорсткасці эканамічнага і 
адміністратыўнага ціску пакідае сям'ю і прытулак для воль- 
нага часу Сям'я, як лыжка дзегця псуе "бездакорную" ло- 
гіку калекгыўнай працы- Па сцэнару вузкапрагаатычнай 
кадравай палітыкі студэнская адукацьй стварае прэцыдэнт 
"працоўнай кніжкі", тады як дарослы кадр выкарыстоўвае 
адукацыю для пашырэння сваіх працоўных амбііый. Аду- 
кацыя, ўцягнутая ў праблему эксплуатацыі і замены кад- 
раў, штучна звужае культурнае асяроддзе да ўзроўня рэг- 
ламентаванай іірацоўнай занятасці. У народзе тэта назы- 
ваеіша атрымаць "корку". Бюракратычны кантроль за 
выдачай, размеркаваннем і заменай "корак"служыць свод
кам таго, што адукацыя застаецца ў палоне кадравай пал- 
ітыкі эканомікі. ГІоўная нявызначанасць свабоднага часу

яго адчужанасщ ад ун>траных, функцыянальна-апрадме- 
чаных сувязяў стварае высокую энтрапію і рызыку адмін- 
істратыўнага прымусу. Паніжэнне энтрапіі і рызьші зас- 
навана на перакражыванні працоўнага і вольнага, неаб- 
ходнага і вьшадковага, фармальнага і ІБТэлектуальнага. Пе- 
ракрыжаванне двух замкненых мностваў стварае ўзаем- 
ную інфармацьпо 1(А,В), якая вядзе да аптымізацыі сувя- 
зяў, памяньшэнню хаоса і рызыкі.

Н(А,В) = Н(А) -ь Н(В) - І(А,В).

Толькі штучны падзел на ўнутранае (рацыянальнае, 
працоўнае) і вонкавае (эфектыўнае, свабоднае) робіць аду
кацыю функцыянальнайчасткай эканомікі. Прыцягненне 
адукацыі для вырашэння кадравых задач эканомікі, перат- 
варае яе ў рэсурс, поўнасцю залежны ад амбіцый і кампе- 
тенцый бюракратыі. Працоўнае і свабоднае пры пасярэд- 
ніцтве эканомікі існу'юць як два варожых пачаткі.

У адсутнасці знешніх арыенціраў, замкненая эканомі- 
кай адукацьы, выбудоўвае ўласныя (унутраныя) крытэры 
эфектыўнасці, накшталт, паспяховагавьншнання вучэбнай 
нагрузка, лаяльнасщ да слухачоў i г.д.. Узаконенная адука
цыя дазваляе падтрымліваць калекгыўную салідарнасць 
у межах асобнага ВНУ, факультэта, катэдры. Падставай 
для ўсе ўзрастаючай ролі бюракратыі трэба лічыць вялі- 
кія памеры нарміраванай калектыўнай занятасці. Замкне
ная адукацыя вырашае вузка-карпаратыўныя, галіновыя 
задачы, бо кадравая палітыка эканомікі скіравана ў бок 
прадпрыемстваў, тады як свабодная транспарэнтная аду
кацыя -  стаіць на баку сям'і. Сям’я мае больш высокую 
ступень свабоды і адказнасці ў параўнанні з імпульсіўнай 
працоўнай дзейнасцю кадра. Кадравая адукацыя (гл. ма- 
люнак) штучна звужае сям'ю да ролі пастаўшчьша пра- 
цоўнага рэсурса. Арыентацыя адукацыі на вырашэшіе кар- 
паратыўных задач эканомікі разбурае поле інгэлектуаль- 
най дзейнасці выкладчыка і слухача. I выкладчык і слу
хач, пазбаўленыя якасных арыенціраў, пачынаюць буца- 
вапь сувязі, заснаваныя на іерархіі, рэгламентацыі правоў 
і абавязкаў, ператвараючы абмен інфармацьіяй ў шэрую 
працу.
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Секцил 2

Кіраванне двума колькасцямі патрабуе цаны (кашта- 
рысаў) ”  рэчаў, якія йейтралізуюць сувязі, звужаюць іх 
акту'альнасць, ііерспектыўнасць і якасць. Паміж звужанымі 
ў сваіх амбіцыях працоўнымі зонамі, узнікаць адносіны, 
заснаваньы на калькуляцыі і стымулявашгі працоўнай дзей- 
насці. Колькасны сцэнар ад>тсацыі патрабуе як мага больш 
работы. Работа -  адзіны падмурак для атрымання выніку. 
МІЖ тым, ніводзен менеджэр ад ад>т(ацыі не мае 100% 
унэўненасці ў прычыішай сувязі паміж занятасцю і выш
кам. Нават добра кантралюемая праца ў лепшым выпадку 
стане на адзін ўзровень з нормай закона, не больш таго. 
Па сутнасці перад адэптамі эканамічнага парадку стаіць 
дылема: альбо пашыраць і сты.му'ляваць ф}шкцыяналь- 
насць замкненай адукацыі, альбо размягчьщь яе іерархію 
сувязямі, нявызначанасцю, усім тым, што атаясамляецца 
3 якасцю і працэсам навучання.

2. Інтэрнэт супраць замкненасці
Інтэрнет набывае вырашальнае значэнне ў фарміра- 

ванні транспарэнгнага інтэлекту'альнага асяродзя. Паслу- 
га, паніыраная за кошт Інтэрнэта, узвышае амбіцыі прын- 
іжанага свабоднага часу. Інтэрют надае акіу'альнасць сям'і 
і, тым самым, дапаўняе працоўную канцэпцьпо адукацыі 
значка большай стлтіенню свабоды. У межах дакладна выз- 
начаных іерар-хічных сувязяў Інтэрнэт ператварасцца ў 
модны давесак. Шмат з навучальных устаноў маюць улас- 
ныя web-сайты, якія канцэгауальна і функцыянальна дуб-

Маёмасные
Комплексы

ліруюдь кадравую кащэпцыю навучання. Нічога прын- 
цыпова новага і эфектыўнага з гэтага не атрымліваеіша. 
Інтэрнэт не прыстасаваны для стымулявання калектыў- 
най працы. Перьйд куліка, які хваліпь свае балота, скон- 
чыўся. Інтэрнэт, які дыстанцыруевда ад кадравай палітыкі 
эканомікі набывае звышфункцыянальнасць і звышпрыя- 
рытэт асобнай сям'і. Усе матэрыяльньы, фінансавыя і інтэ- 
лектуальныя гіатрэбы, дзякуючы пасярэлніцтву Інтэрнэ- 
та, пераразмяркоўваюцца ад прадпрыемсгва да сямейна- 
га бюджэта- ісцінага карыстальніка і зацікаўлензло асобу 
любых адукацыйньгх праграм. Сям'я >1нтэргот-партнер- 
>навучальная установа -  так можна апісаць стратэгію, якая 
адхіляе затратшто KaHCTpjTcubno навучання. Інтэрнэт можа 
стаць тым доўгачаканым нерэзыдэвдкім партнерам воль- 
наму часу. Нелыа сабе ўявіць, каб пейкі крэдытор, альбо 
падатковая інспекцыя стала на бок сям'і i яе доўгатэрмі- 
новых неспекулятьгўных планаў. Інтэрнэт можа залагініць

персанальнае, стаць перашкодай на шляху масавай калек- 
тьшізацыі рэсурсаў і волі.

Інтэрнэт-пераход з рацыянальна-прапоўнага да эфек- 
тыўна-транспарэнгнага звужае межы замкненасці. Аду- 
капыя набывае новую якасць:

• Прадпрыемства адукацыі губляе манаполію на пра- 
цоўны рэсурс. Выкладчыкі і слухачы ствараюць адзіную 
інтэлектуальную Інтэрнэт-прастору, у якой працоўная за- 
нятасць есць сродак, але не мэта навунання.

• Навучальная ўстанова захавае свой уплыў выключ- 
на на матэрыяльную базу адукацыі, прапануючы не 
фікгыўныя ставдарты занятасці, а кантракты з дакладна 
вызначаным узроўнем камфорта.

• Ад}'кацыйная паслута стане праграмай дзеянняў, 
прадметам дзелавых кааліцый і інтэлектуальнага сяброў- 
ства. Вызваленне прадпрыемства адукацыі ад выручкі і 
бюджетных каштарысаў робіць яго маемасны комшіекс 
адчыненым для інвестыцый і эфектыўнага сутірацоўншт- 
ва 3 інтэлектуальнай элітай краіны і замежжа.

Што можа зацікавіць эканоміку і прадпрыемствы ад>'- 
кацыі стаць транспарентным! i эфектыўнымі? Відавочна, 
што гаспадарчая дзейнасць, заснаваная на прынцыпу "зат
раты-выручка" павінна звузіцца, а шмат дзе навогул 
знікнуць. Інтэрнэт з'яўляецца вьщатнай глебай, здольнай 
забяспечыць эфекгыўнае навучанне са зваротнай сувяззю 
па прынцыпу "інвестьшыя-эфектыўнасць". Інтэрнэт-інве- 
стыцыя, скіраваная ў сям'ю, можа стаць канкурэнтным ра- 
шэннем, здольным узнагародзіць эканоміку эфектыўньші 
вынікамі.

1. Б>рдье П. Начала. М.: Socio-Logos, 1994.
2. Абдзіраловіч I. Адвечным шляхам: Дасьледзіны беларуска- 

га сьветагляду. Мн. Нав>тса і тэхніка, 1993.
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ПРОБЛЕМ А ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМ АЦИОН
НЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ

Т.Е. Титовец
Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка 
Минск, Беларусь

The article highlights the problem o f discrepancy between 
advanced development o f  information technology and 
regularities o f knowledge acquisition. The major issues oftheir 
fusion are put into question both at the conceptual and 
instrumental level o f development.

Анализ отечествеішого опыта разработки и использо
вания шіформацйонных образовательных технологий в 
учебно-воспитательном процессе выявил наличие следу
ющих наиболее прогрессивных моделей: мультимедий
ные технологии, гипертекстовые технолопш, технологии 
виртуального моделировашгя и технологии дистаттцион- 
ного обучения.

Отметим основные достижения в разработке совре
менных моделей штфор.мащюнных технологий и их ин
теграции с педагогическими.
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1) В разработке совремеішых информационных техно
логии успешно решается проблема декомпозиции об
разовательного процесса на алгоритмический, эврис
тический и творческий ypoBiffl, что обеспечивает их 
природосообразность и эффективность,

2) Информационшле технологии позволяют индивидуа
лизировать обучение в вузе, предоставляя студенту воз
можность выбора собственной траектории професси
онального становления с учетом его личностных воз
можностей, опыта, интересов и когнитивного стиля.

3) Интерактивное чтение, осуществляемое посредством 
гипертекстовых имультимедийньк технологий, созда
ет предпосылки самостоятельного упорядочивания и 
переструтсгурирования полученных студентом профес- 
сионалышх знаний, соединения их в новую целост
ность -  новые концепты и парадигмы, что способствует 
развитию системного мышления личности будущего 
учителя.

4) Благодаря дидактическим возможностям виртуально
го моделирования, студент приобретает опыт проек
тирования и прогнозирования развития тех объектов, 
которые по своим физическим параметрам не подда
ются экспериментации в реальности, что содействует 
развитию метакогниций и креативных способностей 
студента.
Однако в теории и практике высшего образования от

мечаются преобладание технократического подхода к раз
работке многих йнформацйоішьк технологий, который и 
выражает их инородность, противостояние закономерно
стям педагогического процесса.

Пробле.матизация интеграции йнформаішонных и пе
дагогических технологий образования включает следую
щие направления:

-  приложение теоретических моделей и результатов 
методологической деятельности на педагогическую реаль
ность с учетом феноменологии личности участников об
разовательного процесса;

-разработка теоретико-методологических оснований 
технологизации образовательного процесса, при котором 
способами нормирования и трансляции профессиональ
ной деятельности выступают проекты и гсрограммы;

-  обеспечение сшу'ативности и вариативности обра
зовательной технологии с учетом спещ1фики образователь
ного процесса а также элементов профессионального ста
новления, не подающихся технологизации.

Вьщеляются два основных уровня интеграции инфор
мационных и педагогических технологий в педагогике оте
чественной и зарубежной высшей школы: концешу'аль- 
ный и шструтиентальный. Рассмотрим основные пробле
мы интегращщ на концепту'альном уровне обобщения:
— Неразработанность терминологического и классифи

кационного аспектов технологизации высшего обра
зования.

— Игнорирование методологических принципов целос
тности и системности в управлении образовательным 
процессом с помощью информационньк технологий.

— Отсутствие формализованной системы дидактических 
многомерных инструментов технологизации обучения 
(ДМИ).

— Подмена развивающей сущности технологии ее мани- 
пулятивной направленностью, конкурентноспособно
стью на рынке образовательньгх услуг.

—  Недостаточная реализация профессионально-форми- 
рующего потенциала образовательной технологии на 
ее процессуально-действенном уровне.

—  Технология не создает образа действительного пред
ставителя профессии.

— Сведение сложньк по сути, многомерных явлений к 
упрощенному представлению о них в условиях техно
логизации образовательного процесса.

— Отсутствие преемственности традиций и инноваций 
в разработке информационных технологий.
В теории и практике высшего образования зафикси

рованы следующие непродуктивные способы разрешения 
противоречия между традициями и инновационным опы
том в области информационньк технологий:

-  экспансия (разрушение традиций при внедрении но- 
вьк образовательньк технологий);

-  ассимиляция (поглощение новой образовательной 
технологии старой традицией);

-  суммативная эклектика (механическое суммирова
ние, сосуществование новьк образовательньк техноло
гий и старьк традиций).

Остается нерешенной проблема гармонизации техно
логии с традиционными и современными тенденциями 
эволюционирования современной педагогической прак
тики.

Таким образом, концешу'альный уровень интеграции 
фиксирует противоречие между интенсивнььми техшами 
развития кокшьютерньк возможностей как основы инфор
мационньк технологий и неспособностью последних от
вечать требованиям системности, природо- и культуросо- 
образности, этнокультурной преемственности и антропо
логичности.

Рассмотрим основные проблемы интеграции инфор
мационньк и педагогических технологий на инструмен
тальном уровне.

а) Мультимедийные и гипертекстовые технологии по
ощряют поверхностное скольжение по информационно
му потоку, при котором студентом не постигается сама 
фактура знаішя, не происходит проникновения в сущность 
явлений и законов. Возможно, ингеракпшное чтение слу
жит эффективным средством погружения в контекст раз
нокачественной информащщ, но не средством ее всесто
роннего анализа.

б) Заложенная в информационньк технологиях тен
денция к многовариативному чтению граничит с опасной 
формой релятивизма.

в) Информация при использовании современньк тех
нологий усваивается фрагментарно, не обнаруживая при
чинно-следственные связи между разными объектами и 
элементами изучаемой системы.

г) Предлагаемая информационной технологией ско
рость перехода от этапа ознакомления к этапу системати
зации, от этапа обобщения к выявлению закономернос
тей явлений, противоречит природным возможностям че
ловека в силу не выявленного исследователями оптималь
ного соотношения между усвоением информационного 
потока и его логико-диалектической обработкой в стру'к- 
туфе познания,

д) Задачи развития умений межличностного общения, 
межкуяьту'рного диалога и творческого самовыражения 
остаются за рамками применяемьк информационньк тех
нологий.

201



Секцил 2

УДК 371.01

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОР
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ  
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Э.М. Кравченя, Н.Б. Яремчук
Минский государственый обласной институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров 
Минск, Беларусь

В статье обосновывается необходимость внедрения ме
тодики проектирования и использования информацион
ных технологий в образовании взрослых. Предлагается 
проект разработки и внедрения такой методики.

Современный этап развития средней общеобразова
тельной школы связан с необходимостью решения про
блемы повьппения интеллеюу'ального уровня, познава
тельного и творческого потенциала учащихся. Поиск 
средств для развйпія познавательных и творческих спо
собностей, повышеігая эффективности обучения школь
ников является общей проблемой для ьшогих стран. Об 
этом, в частности, свидетельствует опыт создания госу
дарственных стандартов школьного образования в нашей 
стране, России, странах Европы и Америки. На 28-й сес
сии Генеральной конференции Юнеско в рамках програм
мы "Об образовании" был упрежден исследовате.льский 
проект "Технологии мульттгедиа и развитие личности". 
С принятием закона Респу'блики Беларусь "Об образова
нии" от 30 ИЮ1И 1991 года определился концептуальный 
подход к проблемам школьного образования -  систеьшая 
интеграция йнформаішонной технологаи.

В последние годы в нау'іной литературе заинтересо
ванно исследовались вопросы использования информа
ционных и мультимедиа технологий в повышении каче
ства знаний учащихся. Ведущими спешіалйстамй Респуб
лики Беларусь был сделан сравнигельный анализ уровня 
внедрения информационных компьютерных технологий 
в среднем образовании. Разработаны вопросы стратегии 
развития процессов информатизации системы общего 
среднего образования на современном этапе. Стали ис
следоваться вопросы использования информационных 
технологий в повышении качества знаний учащихся [5], 
инженерно-психологического обеспечения йнформаішон- 
ных технологий, автоматизации школьных библиотек.

Таким образом, анализ работ отечественных и зару
бежных исследователей показал, что проблема развития 
информационных технологий обучения заняла видное 
место в современной педагопіческой науке. Однако в име
ющихся публикациях, на наш взгляд, недостаточно полно 
освещаются такие вопросы, как цели и задачи технологи- 
зации обучения, содержание и виды современных инфор
мационных технологий, их эволюция, тенденции, пути раз
вития и влияние на эффективность учебного процесса, из
менение роли унителя в этом процессе. В связи с этим 
остро стал вопрос о перестройке деятельности институ
тов повышения квалификации учите.лей, так как унителя 
школ сами не успевают перестраиваться примешттельно 
к ІТОВЫМ условиям. Назрела необходимость развития тео- 
реттеской и научно-методической базы образования 
взрослых, улучшешія условий и качества их обучения, про
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ведения научных исследовашш в области образования 
взрослых. Кафедра физико-математических дисциплш! и 
ішформацйоішых технологий Минского государственно
го областного институла повышения квалификации и пе
реподготовки кадров планирует проведение исследований 
и разработки новых подходов к организации повышения 
квалификации и переподготовки кадров, методическому 
обеспечению их реализащш. В основу предполагаемых 
исследований положена гипотеза, состоящая в предполо
жении того, что эффективность системы повышения ква- 
лификащш учителей можно повысить, если будет созда
на методическая система проектирования и использова
ния средств обучения, основанная на взаимосвязи инфор
мационных технологий и патентной информации дая со
здания учителями собствеішых творческих лабораторий, 
состоящей из двух взаймосвязаішых частей:
-  инвариантной, включающей базу данных по способам 

обучения, разработаішуто на основе изобретений и 
полезных моделей, содержание и структура которой 
могут быть использоваш! учителями в дальнейшей 
профессиональной деятельно-сти;

-  вариативной, определяемой напраатенностью содер
жания сйстеті повышения квалификации, уровнем и 
приоритетными направлениями развития науки и тех
ники, решения и проектирования учебных творческих 
задач по прикладной информатике, включающих ис
пользование рахтичньгх видов средств наглядности, ин
формации и информациоьшых технологий в процессе 
преподавания школьных дисщшлин.
В соответствии с выдаинутой гипотезой необходимо 

будет решить следующие задачи:
-  проанализировать состояние проблемы методическо

го обеспечения курсов естественнонаучньк дйсцші- 
лин с точки зрения подготовки учителей к инноващн 
онной деятельности;

-  выявить, обобщить и дополнить концептуальные по
ложения .методической системы проектирования и ис
пользования современных средств обучения;

-  выявить в патентном фонде ишговационные способы 
обучения как обьекгы шттелтектуальной собственно
сти и на их основе разработать содержание и струтпу- 
ру информационной базы данных;
разработать методику повышения квалификации учи
телей, направленную к творческому решению техни
ческих задач и методику проектироваштя творческих 
задач по физике, математике и информатике с исполь
зованием инфор.мационных технологий и патентной 
информации;

-  провести опытно-экспериментальную проверку эф
фективности использования спроекгйровашіых мето
дик и средсзв обучения в системе повышения квали- 
фикащш.
В рамках предполагаемого проекта "Информационные 

технолог™ в образовании взрослых" нами предполагает
ся рассмотреігае следутощих вопросов. 

Научно-методическая работа:
-  анализ и сравнение учебников и учебных пособші раз

ных авторских коллективов (посмотреть учебники со
ветской поры);

-  изучение состояния дел по литературным источникам, 
составлеіше обзора литературы;
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-  исследование выпускных работ слушателей -  учите
лей предметников (при необходимости пересмотр те- 
матіпсй);

-  поиск необходимой информации в сети Интернет;
-  пересмотр учебно-тематических планов повышения 

квалификации (ПК) >'чителей;
-  анализ имеющихся и штаишрование учебно-методичес

ких пособий, обеспечивающих высокий >ровень ПК 
учителей (возможно с привлечением ведущих ученых 
РБ);

-  планирование проведения сотрудниками подразделе
ния научных исследований по данному вогфосу. 
Разработка средств наглядности в своей предметной

области:
-  анализ состояния данного вопроса в своей предмет

ной области (каталоги советской эпохи и современное 
состояние дел);

-  исследование Ишернет-ресурсов на предмет виртуаль- 
ньк лабораторий по предметам школьного цикла;

-  решение вопросов наличия средств наглядности в вы
пускных работах слущателей и их создания; 
осуществление разработки наглядных пособий и ме
тодики применения средств наглядности по читаемым 
на ПК курсам (обязать это сделать привлекаемьк пре
подавателей);

-  исследование наличия программных средств, имею
щихся в распоряжении ГВАЦ Министерства образо
вания РБ, и на компакт-дисках, продаваемых в специ
ализированных учреждениях.
Таким образом, несмотря на то, что в педагогаческой 

науке и практике задача обеспечения учебного процесса 
средствами обучения стала рассматриваться и исследовать
ся как комплексная педагогическая проблема, можно кон
статировать, что еще не создана целостная система про- 
екттфования и комплексного применения средств об>"че- 
ния. Возникла настоятельная объективная потребность в 
разработке теории проектирования, создания и примене
ния системы комплексов средств обучения для институ
тов повышения квалификации учителей и переподготов
ки кадров.

В связи с этим областному управлению образованием 
необходимо рассмотреть вопрос о возможности финан- 
сйроваішя или материального обеспечения научттых ис- 
следовашш "Информациошшю технологии в образовашти 
взрослых" на базе Минского государственного областно
го штститута повышения квалификатщи и переподготов
ки кадров.
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УДК 662. 612. 3

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППС 
И КАФЕДР КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВО
ВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗАХ

Ю.Н. Фомичев, А.Е. Назин, Л.Г. Сиваков,
Э.В. Степанян
Военная академия Республики Бечарусь 
Минск, Бечарусь

В докчаде излагаются основные положения разработан
ной авторами докчада методики рейтинговой оценки 
деятечьности профессорско-преподаватечъского соста
ва и кафедр вузов силовых структур. Методика внедрена 
и является однші из кчючевых элементов системы уп- 
равпения качеством образовательного процесса в Воен
ной академии Республики Беларусь.

Применение рейтинговых технологий в образователь
ном процессе в настоящее время получило пгарокое рас
пространение. Научные исследования данного вопроса и 
разрабатываемые на их основе методики позволяют пол
нее реализовать вн>тренние резервы педагогической сис
темы, повысить уровень мотивации учебной деятельнос
ти обучаемых.

Такая методика разработана и успешно используется 
в Военной академии Республики Беларусь.

В то же время задача оценки деятельности ППС и ка
федр, несмотря на ее актуальность, пока не получила дол
жного развития. Это объясняется спецификой и разнопла
новостью труда ШІС, разнесением во времени этапов вло
жения труда и оценки его результатов.

Несмотря на обилие теоретических разработок, 
хороших методик по оценке деятельности ППС и кафедр 
пока нет.

Отсутствие значимых результатов в этом важном деле 
по нашему мнению, которое, к сожалению, совпадает с 
мнением многих авторов, обусловлено "сопротивлением" 
введению обьекгивной оценки результатов деятельности 
со стороны как самих преподавателей, так и руководства 
кафедр.

В результате, разрабатываемые методики рейтинговой 
оценки, носят поверхностный характер и не могут обес
печить выполнение предназначенной для них роли -  мо
тивации деятельности. Причина этого кроется в выборе 
нейтральньк критериев, оценка которых осуществляется
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без учета вклада конкретных лиц — статистическими или 
экономическими методами:

1. Обеспечение учебного и научного процесса.
2. Оценка ГШС обучаемыми.
3. Участие кафетфы в пополнении фонда развития вуза.
4. Экономическая эффективность целевой подготов

ки специалистов.
5. Приращение рейтинга студентов к концу учебы по 

сравнению с началом.
6. Признание научных трудов кафедры вне института.
Система приведенных критериев неприменима в ус

ловиях вузов силовых структур по следутощим причинам:
во-первых, при их использовании эффективность ву

зовского контроля значительно ниже глубины ведомствен
ного и государственного контролей, а следовательно, она 
не может обеспечить его должной эффективности;

во-вторых, оценка ППС, основанная только на мнении 
обучаемых и не учитывающая вклада ППС в учебную, 
методическую, научную и другие виды работ, может при
вести к явлению манипуляции учащейся массы препода
вателями, о чем уже много пишется в печати и что недо
пустимо в условиях военных вузов;

в- третьих, почти все перечисленные показатели име
ют интегральный характер, не учитывают вклада конкрет
ных преподавателей и оцениваются статистическими 
методами.

В отличие от известньк, предлагаемая методика учи- 
тьшает результаты деятельности конкретных педагогов и 
специфику военных вузов. В ней используется только из
меряемая и документштьно подтверждаемая информация.

Объективность и достоверность результатов оцеши, 
их достулшость для анализа и простота интерпретации, а 
также минимизация участия оператора в обработке дан
ных, возможность вариации локальных показателей с по
мощью весовых коэффициентов, рассматриваются как 
основное достоинство разработанной методики.

Значения весовьк коэффициентов зависят от действу
ющих приоритетов в развитии вуза и определяются мето
дом экспертных оценок.

Для снижения размерности задачи, применено груп
пирование объектов контроля и анализа. Кафедры разде
лены на 3 группы (профилирующие, общепрофессиональ- 
иые и гуманитарные). Профессорски- преподавательский 
состав распределен на 4 категории с учетом спещтфики 
его функциональных обязанностей:

1. Профессор (начальник кафедры, его заместитель, 
начальник цикла, профессор).

2. Доцент.
3. Старший преподаватель.
4. Преподаватель.
Технология сбора и обработки информации предпо

лагает вьшолнение следующих операций;
- разработку (в соответствии со штатным расписани

ем) и рассылку форм отчетности в структурные подразде
ления академии;

- проверку информации на достоверность;
- ввод данных в систекту мониторинга, расчет рейтин

га и получение результатов;
- оценку результатов и выработку управляющих реше

ний.
Первые две функщти выполняются учебно-методичес

ким отделом ВА РБ, третья -  отделом информационных

Секцил 2  ______ _______________________________

технологий, четвертая -  командованием и научно-мето
дическим советом академии.

Для определентм рейтинговой оценки используются 
следующие подходы.

Деятельность -ого преподавателя ^-ой категории оце

нивается показателем эффективности который 

определяется отношением индивидуального рейтинга дан

ного преподавателя Ft к пороговому значению рейтин

га i f  ( 1).

( 1)

Индивидуальный рейтинг преподавателя і ^  опреде
ляется суммой произведений локальных показателей дея
тельности даштого преподавателя q. на соответствующие 
им весовые коэффициенты :

К  = z а  i (2)

Пороговый рейтинг деятельности преподавателей ̂ й  
группы ( i? o ,) представляет собой сумму произведений 
значений локальных показателей ( ), при которых
обеспечивается выполнение требований к соответствую
щей категории ППС в полном объеме, на соответствую
щие им весовые коэффйішеіпы а . . При этом значеішя 
локальных показателей рейтинговой оценки деятельнос
ти ППС ( ) выбраны исходя из требований норматив
ных документов, а также методом экспертных оценок.

(3)

Показатель эффективности имеет смысл степени со
ответствия конкретного преподавателя (доцента, профес
сора) тем требованиям, которые к нему предъявляются:

при Э " <1 -  преподаватель не выполняет предъяв
ляемых к нему требований.

Отличигельная особенность выбранного подхода оцен
ки эффективности деятельности ППС состоит в том, что 
здесь основную роль играют не потешщал педагога, а сте
пень реалшации потенциала (результат реальной деятель
ности).

Эффективность деятельности и-ой кафедры о-ой груп
пы определяется как усредненное значение рейтин
гов по направлениям оценки:

> (4)

^где;
^пНППд^ рейтинг научно-педагогического потенциала 

и-ой кафедры и-ой группы;

і^  -  рейтинг учебной деятельности и-ой кафедры
^  /̂Ц у

О - О Й  гр>тшы;

^пМД ~ Р®®™™' методической деятельности и-ой кафед
ры о-ой группы;

RfiHM '  рейтинг научной деятельности и-ой кафедры 
и-ой группы;
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R к
пЛБ^ - рейтшіг учебно-лабораторной базы н-ой кафед

ры и-ой группы;

R и „ -  рейтинг вдеологической и воспитательной де-
у

ятельности н-ой кафедры о-ой группы.
Рейтинг по каждому из указанных направлений оцен

ки деятельности кафедры определяется как отношение 
суммы произведений локальных показателей ^ , характе
ризующих данное направление деятельности кафедры на 
соответствующие им коэффйішеіпы Д  и пороговых 
(предельных) значений локальных показателей 5, max на 
соответствующие им коэффициенты Д  (5):

R . (5)
^  5,. max р .

То есть, рейтинг кафедры по конкретному направле
нию деятельности, как следует из выражения (5), имеет 
смысл соответствия реального состояния дел на кафедре 
по данному направлеішю, предъявляемым требованиям.

Ранжирование ПТІС и кафедр производится исходя из 
рассчитанных эффективностей деятельности Э"ш̂  и ^nv.

На рисунке 1 показано окно с результатами расчета эф
фективности деятельности ГШС, занимающего должнос
ти профессоров кафедр и к ним приравненным (началь
ники циклов, заместители начальников кафедр, началь
ники кафедр) и их ранжирование.

• - а  , t  *< • ' - 'Ж
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Рис. 1. Вид окна с данными расчета коэффициентов 
реализации потенциала доцетов профилирующих кафедр.

Результаты расчетов показывают, что только 10 чело
век, стоящие на должностях замещаемьк профессорами 
соответствуют предъявляемым к ним требованиям, что 
составляет около 6% от их штатной численности.

На рисунке 2 показано окно с результатами расчета 
эффективности деятельности кафедр различных групп; 
профилирующих, общепрофессиональных, гуманитар
ных, а также ранжирование кафедр в составе соответству
ющих групп.

Экспериментальное исследование методики подтвер
дило целесообразность ее использования в системе уп
равления качеством образовательного процесса.

Несмотря на то, что полное исключение ялияния че
ловеческого фактора оказалось пракпгчески невозмож
ным, предложешкый подход позволил свести его влияние 
к минимуму, обеспечивая тем самым повыщешке объек-
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Рис. 2. Вид окна с данными расчета коэффициеетов 
реализации научно-педагогического потенцима кафедр.

тивности рез>льтатов оценки деятельности преподаватель
ского состава и кафедр, что подтверждается практикой 
применения методики в Военной академии Республики 
Беларусь.
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УДК 37.017.92

ТЕСТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НОГО ПРОЦЕССА ВЗРОСЛЫХ

С.М. Найман
Казанский государственный энергетический
университет
Казань, Россия

В работе рассматривается опыт создания тестовых 
заданий и пршіененйя компьютерного тестирования

В последние годы для улучшения качества обучения, 
а также для определения и проверки уровня получешгых 
знаний расширяется практика использования тестовой 
формы опроса обучающихся. Тесты, кроме их использо
вания в текущем и итоговом коіггроле, удобны и для про
верки остаточньк знаний учащихся, особенно при орга
низации последипломного образования. В последнем слу
чае можно выяснить и базовый уровень знаний, и выя
вить степень обучаемости, и контролировать самостоя
тельную работу слушателей. Следовательно, перед каж
дым преподавателем рано или поздно возникнут задачи 
по созданию тестов как для оптимизации процесса обу
чения, так и для улучшения контроля образовательного 
процесса. Состав тестовых заданий определяют на осно
ве содержания учебной дисциплины, руководствуясь, 
прежде всего, требованиями государственного образова
тельного стандарта и функциональной деятельности обу
чаемого.
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Секцил 2

Тестовая форма проверки знаний по различным кур
сам имеет как достоинства, так и недостатки. К достоинст
вам относится, во-первых, то, что тесты позволяют в сжа
тые сроки провести опрос значительного числа студен
тов. Во-вторых, тесты позволяют использовать компью
терные программы для обработки как самих тестов, так и 
их результатов, для проверки работ. В-третьих, исключа
ется возможность субъективного подхода к оценке каче
ства знаний.

Однако тестовая форма не дает возможности глубоко
го и тщательного анализа знаний обучающегося, его уме
ния выявлять особенности изучаемьк явлений и процес
сов, давать им комплексную оценку, не вполне позволяет 
определить способность студентов проводить научный 
анализ, логически мыслить, обосновывать свой, пусть 
даже неправильный, ответ и т.п. Ряд этих недостатков 
можно преодолеть при более совершенном построеішй 
тестов.

Все тесты должны создаваться последовательно, сра
зу после написания текста лекции. Создание тестов "по 
горячим следам" непосредственно влияет на их коррект
ность и полноту. Но тесты, на наш взгляд, целесообразно 
составлять не только по лекциошюму материалу, но брать 
гораздо шире для осмысления и закрепления у^іебного ма
териала, чтобы у учащихся в процессе обучения появля
лась необходимость прорабатьшать более обширный ма
териал, нежели представленный в лекциях, привлекать 
также различные учебные пособия и справочный матери
ал. Слушатель должен знать, что любая информация, по
лученная им из разньк источников, в том числе и, на его 
взгляд, совершенно незначительная, может пригодиться 
ему при ответе на вопросы.

Тесты необходимо конструировать так, чтобы они не
сли не только котролирующие функции, но и продолжа
ли образовательный процесс, способствовали более глу
бокому усвоению пройденного материала. Последнее воз
можно при условии, что тестовых вопросов будет значи
тельное количество по каждому разделу курса. Чтобы уча
щийся не просто бездумно заучивал информацию, тесты 
должны быть составлены так, чтобы к любому термину, 
определению, мысли бьшо несколько по-разному сфор
мулированных вопросов, где в одном случае ответ будет 
положительным, в другом -  отрицательным.

При проведении комтютерного тестирования нами 
также были выявлены определенные особенности само
го процесса тестирования. С одной стороны,

-тестирование может быть как кошролирующим, так 
и обучающим, с выводом на экран либо коммеш’ариев типа 
"Ответ правильный", "Ответ неправильный", либо само
го правильного ответа;

-  тестирование можно проводить по одному или по 
нескольким разделам, либо всему' курсу в целом;

-  при большом банке тестовых заданий есть возмож
ность ограничить число выдаваемых одному тестируемо
му вопросов;

-  при большом банке тестовых заданий исключается 
возможность списывагшя и передачи пакета правильных 
ответов другим студентам;

-  при тестировании можно выдавать все вопросы под
ряд или осуществлять определенную выборку вопросов 
либо случайным образом, либо сообразуясь с личностью 
опрашиваемого, уровнем его знаний. Последнее возмож

но только, если преподаватель при составлешш тестов ука
зывает категорию сложности вопросов. Тогда, при полу
чении нескольких правильных ответов на вопросы одной 
категории, компьютер станет выдавать более сложные воп
росы. Следовательно, в данном случае происходит и ин
дивидуализация тестирования, и продолжается процесс 
обучения;

-  последовательность выдаваемьк вопросов и после
довательность правильньгх ответов у разных опрашивае
мых разная, поэтому тестируемый, с одной стороны, не 
сможет просто механически запоминать местоположение 
правильного ответа, а с другой стороны, не сможет под
смотреть правильный ответ у соседа, у которого в это вре
мя будет совершешю другой вопрос;

-  можно как ограничивать, так и не ограничивать вре
мя ответов на отдельные вопросы или тест в целом;

-  отсутствие выводимых на экран номеров у вопросов 
не дает возможности студентам писать шпаргалки по прин
ципу: номер вопроса -  правильный вариант ответа;

-результаты проверки выдаются мгновешю;
-  собирается вся статистика и по груіше опрашивае

мых в целом, и по отдельным вопросам. При этом препо
даватель может сам оцешггь свою методику преподава
ния тестируемой дисциплины, в какой мере результат обу
чения соответствует поставлешплм целям и, кроме того, 
качество, доходчивость созданш.гх тестов, корректность 
формулировать вопросов.

При использовашщ комгшютерных программ тести
рования также возникают определенные трудггости:

-  еще не все унащиеся умеют работать на компьюте
ре, поэтому они либо боятся нажать не на ту кнопку, либо 
ее долго ищут, либо в связи с отсутствием практгиесгсих 
навыков работы на компьютере непозволительно долго от
вечают на задания;

-  психологический страх тестируемых перед "бездуш
ной" машиной, которая воспринимает то.лько правильные 
и неправильные ответы и не дает возможности переспро
сить для уточнения вопроса ш и  порассу'ждать, чтобы в 
процессе обсуждешгя прийти к правильному выводу;

-  не все формы тестовых задашгй достаточно приме
нимы для комгиютерного тестировашгя. Особешю это ка
сается вопросов открытой формы, когда надо не выбрать 
правильный ответ из числа предложенных, а самому вве
сти его с клавиатуры. Уровегш грамотности подавляюще
го числа учащихся сейчас очень низкий, многие выпуск- 
ггики нагщональных школ плохо владеют языком, на кото
ром ведется преподавание, не знают правгьлыюго написа
ния простых терминов. Поэтому верные по существу, но 
неверные по нагшеанию ответы воспринимаются компь
ютером как неправильные и существегшо влияют на ре- 
зу’льтаты тестирования. Преподаватель при создании шаб
лона ответа не всегда может предугадать, какую ошибку 
и в каком месте слова может сделать тестируемый, поэто
му и не может предусмотреть все варианты ошибок, что
бы исключить вероятность неправильного восприятия 
компьютеро.м правильного по смыслу ответа.

Достоинства компьютерного тестирования, конечно, 
перевешивают его недостатки. При создаішй учебно-ме
тодических компьютерных комплексов возможно при не
правильных ответах сразу выдавать тестируемому неус
военную информацию в виде нужной страгшцы электрон
ного учебника. На компьютерах можно применять тесты 
с иллюстрациями, с анимацией.
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Таким образом, тесты вообще и компьютерные в час
тности, призваны помочь учащимся проверить себя и под
готовиться к экзаменам по данной дисциплине, а препо
давателям будут служить незаменимым помощником при 
проверке знаний слушателей.

УДК 378:004

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮ ТЕРНЫХ ПРО
ГРАММ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ПОДГО
ТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭНЕРГОЭФФЕК
ТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ЭНЕРГЕТИЧЕС
КОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ

Е.В. Кравченко, С.В. Климович
Белорусский национальный технический университет 
Минск, Беларусь

В работе рассматривается возможность использования 
компьютерных программ с применением методов мате
матического моделирования при обучении специалистов 
по специальности 1.43.01.06.

В настоящее время получшш пшрокое распростране
ние разлйчіше объединения компьютерных программ, 
способствующих решению конкретных прикладных за
дач общетехнических дисциплин, в частности тешюпе- 
редачи[1].

Супщость подхода с использованием компьютерных 
программ состоит в создании общей методологии описа
ния процесса тепломассообмена с применением методов 
математического моделирования.

Курс "Теплопередача" является базовым при подготов
ке специалистов по специальности 1 43 01 06 "Энергоэф
фективные технологии и энергетический менеджмент".

В соответствии с типовой программой по курсу "Теп
лопередача" лекционный материал должен сопровождать
ся проведегшем практических и лабораторных работ [2 ].

Вьшолнение лабораторных работ на реальных экспе
риментальных установках хотя и охватьшает весь пере
чень работ, рекомендуемый типовой программой, одна
ко, не позволяет проводить исследования в широком диа
пазоне рабочих параметров (температур, давления, ско
ростей, расходов и Т.Д.). Физические установки, в кото
рых осуществляются реальные процессы тепломассопе- 
реноса, как правило, громоздки, не дают возможггости 
быстро измегтять тепловой режим, проводить исследова
ния в полном объеме.

Представляет несомненный интерес изучеьгие отдель
ных процессов теплообмена с помощью методов матема
тического моделирования [1]. Это позволяет изучать про
цессы теплообмена на имитационных установках в щи- 
роком диапазоне температур и давления при различных 
режимах движения теплоносителей.

В основе метода математического моделирования по- 
ложеггы уравнения энергии, количество движения, сплош
ности и теплообмена [ 1 ]. Если задана система дифферен
циальных уравнений и краевых условий, однозначно фор
мулирующих данную физико-математическую проблему, 
то переход к ее безразмерной форме является естествен

ным как при численном, так и при физическом моделиро
вании, в результате чего постановка проблемы приобре
тает универсалыгый характер, не связашгый с конкретны
ми значениями размерных величин [2 ].

Моделирование -  один из главных методов, позволя
ющий рещать конкретные задачи по соверщенствованию 
и оптимизации энергосберегаюпщх технологий с исполь
зованием компьютерных программ.

Изучение процессов теплообмена с помощью мето
дов математического моделирования нашло отражение в 
разработке методических указаний по лабораторным ра
ботам стационарной теплопроводности, свободному и 
вьшужденному движению теплоносителей, смоделировать 
теплообменник (рекуператор) приразличггых схемах дви
жения рабочих сред, скоростей и температур.

Получение научно обоснованных результатов иссле
дований при решении задач проектгфования и эксплуата
ции теплоиспользуюших установок возможно только при 
наличии их математических моделей.

Для анализа эффективности теплообменных аппара
тов используются модели динамических (переходных) ста
ционарных установившихся режимов [3].

При разработке моделей в динамическом режиме ис
пользуют допущения о линейном изменении температур 
по длгше агшарата и постоянстве коэффкшиегпов тепло
отдачи со стороны теплоносителей. Потерями тептоты в 
окружающую среду пренебрегаем.

Для статического режима работы теплообменного ап
парата решается система уравнений математической мо
дели для агшарата с полньгм вытесиегшем одного тепло
носителя и полньгм ггеремешиванием другого [3].

Для аппарата с полньгм вытеснеггием по обоим пото
кам примером может служить тегшообменггггк "труба в 
трубе".

Избиения процесса теплопередачи и тепловой эффек- 
тгшности теплообменника проводится на моделирулощей 
установке, структурная схема которой тгредставлена на 
рисуггке 1 .

Параметры, определяющие 
условие протекания процесса

Входные
переменные

Выходные
переменные

'  г
к

d U K
1 к
■ ^
1 И
I---- — 1/1 ----N—Ą

Рис. 1. Информационная структура процесса теплообмена 
при взаимодействии двух потоков

0-г -  коэффггггиент теплопередачи со стороггьг горячего 
теплоносителя, Вт/м2*К;

-  коэффициент тегглопередачи со стороггьг холодного 
теплоносителя, Вт/м2*К;
X -  коэффициент тегглопроводггости стеггки, Вт/м*К;
5 -  толщина стенки, м;

-  потери тепла в окружающую среду, кДж;
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— массовый расход холодного теплоносителя, кг/с;
-  массовый расход горячего теплоносителя, кг/с; 

с^-массовая теплоемкость холодного теплоносителя, кДж/ 
кг’К;

-  массовая теплоемкость горячего теплоносителя, кДж/ 
К1'*К;
t" -  начальная температура горячего теплоносителя, °С;

начальная температура холодного теплоносителя, °С; 
Г  -  конечная температура горячего теплоносителя, °С;

-  конечная температура теплоносителя, °С;

Рабочий элемент установки -  реку'ператор "труба в 
тру'бе" состоит из внутренней трубы диаметром тол
щиной стенки 1 мм, по которой движется греющий тепло
носитель и концентрично расположенный с ней наруж
ной трубы с внутренним диаметром кожуха где дви
жется нагреваемый теплоноситель. В качестве рабочих 
сред предлагаются воздух и вода.

С помощью компьютерной програм.мы устанавлива
ется давлегше теплоносителей, перепады давлешш на ди
афрагмах, температуры рабочих сред на входе и выходе с 
аппарата. Программа позволяет проводить исследования 
при различных режимах движения теплоносителей (пря
моток или противоток), с наличием или отсутствием тур- 
булизирующей рещетки.

По результатам измерений определяются температу
ры теплоносителей, массовые расходы горячей и холод
ной сред, вычистыется тепловой поток Q из уравнений теп
лового баланса, определяется коэффициент теплопереда
чи для пропшоточной и прямоточной схем.

Окотиательно подсчитываем коэффициент тепловой 
эффективности аішарата Е в каждом из режимов. Под
робная методика выполнения работы, обработки резуль
татов измерений приведена в лабораторном практикуме 
по курсу "Теплопередача" [4].

В заключении необходимо отметить, что проведение 
лабораторньк работ с прйменеішем математического мо
делирования позволяет существенно упростить методику 
проведения работ, расншрить диапазон измерений, выпол
нять работы с элементами научного исследования.
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2. Исаченко В.П., Осипова В. А., Сукомел А.С. "Теплопереда
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3. КафаровВ.В., МешалкинВ.П., ІурьеваЛ.В. "Оптимизация 
теплообменных процессов и систем" М .: Энергоиздат, 1988.

4. Кравченко Е.В., Климович С.В. "Лабораторные работы 
(практикум) по курсу "Теплопередача"" БИТУ, Минск, 2005.

УДК 658.1

ПРОБЛЕМ Ы  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИ
ОННЫХ УПРАаТЕНЧЕСЮЕХ ТЕХНОЛОГИЙ

Е.Г. Мелких
Белорусский национальный технический университет 
Минск, Беларусь

Информационный ресурс предприятия и его продуктив
ное использование в практике управления сегодня явля
ется одним га основных факторов, обеспечивающих кон
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курентоспособность предприятия. В основе эффектив
ной управляющей системы предпрштия лежит инфор- 
мационнаяуправленческая технология, использующая ав- 
тшатшированные системы управления.

Управляющая система предприятия имеет различные 
виды обеспечения. В контексте информационньгх техно
логий управляющую систему рассматривают как автома- 
тизироваьшую систему управлеішя. Следовательно, в про
цессе декомпозирования такой управляющей системы 
можно выделить следующие виды управляющей систе
мы:

- методологическое обеспечение, содержащее прин
ципы и общетеоретические подходы к проектированию 
информациошюй управленческой технологии и обосно
ванию с ее помощью управленчесик решений, аксиомы, 
постулаты, базовые процедуры, базовый инструментарий 
и базовые оценки;

- спещгальное математическое обеспечение, включа
ющее комплекс математических моделей и алгоритмов;

- общесистемное математическое обеспечеіше, име
ющее характер алгоритмов диспетчеризации вычисли
тельного процесса;

- специальное программное обеспечение, представля
ющее собой программную реализацию специального ма
тематического обеспечения;

- общесистемное програмкпюе обеспечение, представ
ляющее собой совокупность операциогшых систем и про
грамм, обеспечивающих сетевые коммуникагивные опе- 
ращзи;

- информационное обеспечение, задающее состав ис
пользуемых для обоснования решений, источники и ус
ловия их получения, требования к качеству данньгх (по 
достоверности, полноте и своевременности) и способ 
обеспечения этих требований;

- организационно-кадровое обеспечение, определяю
щее структурную организацию управленческого кадрово
го потенциала и распределение должностных обязашюс- 
тей по выработке управлетеских решений -  сферу уп- 
раатенческой компетенции управленческого персонала;

- нормативно-правовое обеспечение, оговаривающее 
пределы непротивоправности при проектировании, при
менении и развитии информационной управленческой 
технологии;

- техшиеское обеспечение, состоящее из комплекса 
технических средств, обеспечивающих функционирова
ние информационной управленческой технологии (преж
де всего телекоммуннкацйоішое и компьютерное обору
дование);

- финансово-экономическое обеспечение, подразуме
вающее порядок финансировашм операщгй по выработ
ке управлеійескйх решений и реализации управленчес
ких воздействий;

- методическое обеспечение, заключающееся в реко
мендациях по наиболее эффективно.му применению ин
формационной управленческой технологии.

Управляющая система должна иметь определенные 
характеристики, такие как: характеристики точности, бы
стродействия, универсальности, устойчивости, стоимос
тные характеристики, характеристики требовательности 
к квалификации конечных пользователей, характеристи
ки адаптируемости и открытости.
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В силу своей множественности, многоаспектности и 
взаимосвязанности вышеперечисленные компоненты 
(виды обеспечения) представляют собой систему, реали
зующую информационную управленческую технологию.

Под информационной управленческой технологией 
понимают совокупность методов выработки управленчес
ких решений и порядок их применения. Данная техноло
гия регааментирует технологические операции по обра
ботке информации.

И при проектировании и при развитии управляющей 
системы необходішо осуществить выбор тшіа информа
ционной управленческой технологии. Так как на основе 
типа информациошюй управленческой технологии осу
ществляется принципиальное разграничение управляю
щей системы на два элемента: софтверное обеспечение и 
Ештел.лект управленческого персонала.

Процедура выбора типа технологии заключается в ран
жировании типов информационных управленческих тех
нологий с точки зрения их предпочтительности по схеме 
"эффект-затраты", где в эффект относится утіу'чшенйе по
казателей состояния орг-аш1зации, а в затраты -  величины 
издержек, связанных с реализацией всего жизнешзого цик
ла управляющей системы.

Выделяют несколько концептуальных типов (поколе
ний) информационных управленческих технологий.

Таблица
Типы информационных управленческих технологий

Тип Т ехн ологи я

П околение
1

И н ф ор м ац ион н о-спр ав очн ая

П околение
1.5

И н ф ор м ац и он н о-сп р ав очн ая  с 
в озм ож н остью  агрегирования и 
пролонгирования

П околение
2

Т ехн ол оги я , основанная на т ех 
н ик о-эк он ом и ческ ом  о б о сн о в а 
нии уп р авленческого реш ения

П околение
2 .5

Т ехн ол оги я  п р ед ы д у щ ею  п ок о
ления с возм ож н остью  ди ал о
гов ы х  п р оц едур  с уп р авл ен ч е
ским п ерсоналом

П околение
3

Т ехн ол оги я  с бл ок ам и  с а м о о б у 
чения

Йнформаішонные управленческие технологш поко
лений 1,1.5 также называют информационно-справочны
ми, 2 и 2.5 -  информационно-советуюищми, 3 -  инфор- 
маьщонно-управляющими.

Теоретические исследования и опыт показывают, что 
в сфере экономики эффективными могут быть лишь ин
формационные управленческие технологии поколения 2 
и последующих поколеншй с рациональным использова
нием элементов началыгых поколеішй.

Условия хозяйствования на текущий момент таковы, 
что рано шш поздно предприятие вьшуждено разрабаты

вать и реализовывать собственную информациошзую стра
тегию, которая прежде всего связана с выбором поколен
ческого типа информационной управленческой техноло
гии и прототипа управляющей системы. При выборе тре
бования к информационным управленческим технологи
ям предъявляются в разрезе их характеристик.

Состав характеристик информационно-советующей 
информационной управленческой технологии идентичен 
составу характеристик управляющей системы.

Для перехода к организации процесса управления на 
основе информационньк технологий необходимо пршзять 
следующие методологические решения:
- решеіше, которое касается выбора прототипа управ

ляющей системы и способа его приобретения (покуп
ка готового программного обеспечения или выбор раз
работчика);

- решение по закупке вычислительно-коммуникацион
ного оборудования;

- решение по всеобщему и обязательному переобуче
нию управленческого персонала.
В практике внедрения информационных управ-ленчес- 

ких технологий выделяют три основных подхода:
1 ) внедрение технатогии без оптимизации хозяйственных 

процессов,
2 ) первоначальная оптимизация хозяйственных процес

сов и затем внедрение шіформацйошюй технологии,
3) параллельная оптимизация хозяйственных процессов 

и внедрение информационной технологии.
Сам процесс внедрения информазщонной технологии 

реализуется в определешгой последовательности этапов.
На первом этапе разрабатывается концепция проекта 

организации информационной управленческой техноло
гии. Здесь определяют области бизнеса которая будет под
держиваться с помощью новой технологии, формируется 
культура персонала относительно восприятия перемен, 
создается груша внедрения, включая специалистов обла
стей бшнеса, оценивается эффективность пршшмаемого 
решения по внедрению.

На втором этапе разрабатывают бизнес-план проекта 
внедрения информашонной унрав.ленческой технологии 
с созданием будущей модели автоматизируемой области 
бизнеса.

На третьем этапе устанавливается базисная конфигу
рация информашошой системы, которая поддерживает 
информационную управленческую технологию.

На четвертом этапе производят настройку и тестиро
вание информационной системы для продукгивной эксп
луатации. На данном этапе обунают пользователей систе
мы по направлениям их деятельности, переносят бизнес- 
данные в среду системы.

Пятый этап соответствует эксплуатации информагщ- 
онной системы.

1. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандар
та M R P II. -  СПб: Питер, 2002. -  320 с.

2. Дмитриев О.Н. Системный анализ в управлении. -  М.: 
ООО Издательство "Гном и Д", 2002. -  244 с.

3. Меняев М.Ф. Системы управления организацией. -  М: 
Омега-Л. 2003. -  464 с.
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ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВ
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Белорусский государственный университет 
транспорта

О.П. Минчукова
Белорусский торгово-экономический университет
потребкооперации
Гомель, Беларусь

В статье на основе анализа российского опыта разви
тия бизнес-образования, оценки его динамики и особен
ностей развития в последние годы, дается определение 
бизнес-образования применительно к практике Респуб
лики Беларусь. Кроме того, систематизируются дости
жения бизнес-образования и определяются направления 
его потенциачьного развития

Не подлежит сомнешпо, что дальнейшее вхождеіше 
республшси в рьшок связано с необходимостью всемер
ного развития предпринимательства, самозанятости, ини
циативы работников предприятий всех форм собственно
сти, направленной на повышение конкурентоспособнос
ти их фирм и Респубішкй Беларусь в целом. Для реалюа- 
ции перечисленных требований в республике должно по- 
лунить широкое развитие бизнес-образование.

Бизнес-образование -  это понятие, получившее рас- 
пространеіше в республике с развитием рыночной эконо
мики. На сегодняшний день нет четко сформулированно
го определения бйзнес-образоваішя. В российской прак
тике, где такая форма образовательных услуг стала разви
ваться несколько ранее, чем в Беларуси, научное опреде
ление этого понятия очень многообразно. Выражая пара
дигму, можно говорить о нем как о "деловом обучении с 
рыночной ориентацией".

Не претендуя на строгость и исчерпывающий харак
тер, попытаемся дать собственное определение бизнес- 
образовашпо, как образовательной деятельности по 
подготовке специалистов различных степеней квали- 
фикапии, организующих и ведущих хозяйственную 
деятельность в условиях рынка (исключая специалис
тов сферы упрааления и экономики, зашмающихся пре
подавательской, научной и публицистической работой). 
Такое определение сразу показывает основное различие 
между экономическим образованием и бизнес-образова
нием.

С одной стороны, экономическое образоваіше, несом
ненно, шире по своему содержанию (в его рамках необ
ходимо познание эконохшческих законов и понимание эко
номических процессов), чем бизнес-образование, в рам
ках которого специалисты всех отраслей экономики мо
гут получить основішіе понятия и навыки ведения эффек
тивной хозяйственной деятельности.

С друтой стороны, для того, чтобы хозяйственная дея
тельность специалиста любого уровня в рыночной эконо
мике бьша эффективной, недостаточно знаний только эко
номического характера, надо знать психологию, социоло

гию, конфликтологию, информационные технологии и 
другие дисциплины различных отраслей знания. В этом 
смысле можно говорить о междисциплинарном характе
ре бизнес- образования.

Авторы понимают, что в этом смысле могут возник
нуть возражения, суть которых сводится к тому; что в бе
лорусских учебных планах по экономическим специаль
ностям напита свое место и перечисленные "общеобразо
вательные" дисциплиш.1. Такое поіпшаіше проблемы, с 
нашей точки зрения, тормозит процесс вхождеішя респуб
лики в полноценные рыночные отношения, т.к. в его рам
ках теряется разница рассматриваемых видов образова
ния. Это приводит к тому, что и в последипломном обра
зовании в сегодняшнем стандартизированном его виде мы 
пытаемся дать вместо бизнес-образования миниэкономи- 
ческое. Что авторы имели в виду?

Как правило, последипломное (второе или третье выс
шее, образование взрослых) в республике осуществляет
ся на базе тех же учебнььх танов, по которым обучаются 
студенты экономических вузов. Занятия ведут те же пре
подаватели по тем же конспектам, что, с нашей точки зре- 
ІШЯ, мало эффективно и потому требует осмысления сути 
бизнес-образования.

Надо понимать, что эконокшчесюе образование в клас
сической его форме даже с включенными дисциплинами 
других сфер знания, прежде всего, ориентировано на под
готовку экономиста. В отечественной практике мы часто 
присваиваем квалификацию экономист-менеджер, одна
ко, по сути, готовим в подавляющем своем большшютве 
все-таки экономистов, те. прежде всего, исполнителей, ис
следователей, иногда аналитиков.

Здесь надо вспомнить различие между бизнесменом и 
предпринимателем. Один эффективно работает в стандар
тных условиях, а второй -  в бесконечно меняющихся, пре
одолевая сложности, создает новое. В этой связи хочется 
отметить, что бизнес-образование -  это, іфежде всего, об- 
разоваіше для предпринимателей не в юридическом, а в 
экономическом понимании термина. Вот почему главной 
отличительной чертой экономического образования (дос
таточного для экономиста, в меньшей степени -  для биз
несмена и недостаточного для предпринимателя) от биз
нес-образования является развитие или формирование 
пракпетеских навыков управления и хозяйствования в рам
ках последнего. Следовательно, в бизнес-образовании ос
новными формами обучения должны быть: тренинги, де
ловые игры, развивающие практикумы. Именно здесь не
обходимо применешге кейс-технологий, мультимедиа- тех
нологий, коучинга. Значительно более динамичный и кре
ативный характер бизнес-образования требует отказа от 
простого семинара, здесь должны находить себе место 
дискуссии, обсуждения, логические задачи. Поскольку 
бизнес-образование нацелено на формирование практи
ческих навыков эффективного менеджмеггта, основной его 
задачей должно стать развитие у обучающегося навыков 
самомеиеджмен'га и комагщной работы.

Надо отметить, что в зарубежной практике не суще
ствует делешгя на эконо.мическое и бизнес-образование. 
Там программы подготовки спещгагшстов соотносятся с 
целями и областями применения получаемых знаний, что 
выражается следутощей классификацией:
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- "деловое адмшшстрирование" (business administration) 
-  управление в бизнесе ради получения прибыли;

- управление в государственной сфере (public 
administration) -  управление в госсфере ради обще- 
ствеішой пользы.
Такая классификация сразу выделяет целевой харак

тер бизнес-образования, что выражается его особеннос
тями:
- перманентностью непосредственных контактов меж

ду производителями и потребителями образователь
ных услуг;

- высокой степенью зависимости качества образователь
ных услуг как от лица, усл)ту оказывающего, так и от 
лица, ее потребляющего;

- способностью существенно влиять на личность, ди
намично изменяя ее профессиональный, образователь
ный, культурный и даже психологический потенциал. 
Таким образом, бизнес-образователыше услуги дол

жны носить целевой, адресный, креативный, комплекс
ный, многопрофильный и стимулирующий характер.

С целью формирования современного бизнес-образо- 
вателъного процесса в Республике Беларусь имеет смысл 
проанализировать российскую практику его развития. 
Если в 90-е годы оно строилось на урезанных учебных 
планах экономических спешіальностей вузов (что соот
ветствует нашему сегодняшнему' этапу развития или иде
ологическому подходу к образованию?), то в процессе 
развития наработало тот опыт, который может оказать нам 
неоценимую услугу.

Если на первых этапах наибольшим спросом пользо
вались краткосрочные программы общего профиля, то к 
настоящему' времени в этой сфере произошли следующие 
изменения:
- рынок краткосрочных программ резко сузился, сделав 

возможной реализацию долгосрочных программ пе
реподготовки (500 и более часов) и второго высшего 
образования;

- особым спросом стали пользоваться финансовые (с 
введением международных финансовых стандартов), 
утгравленческие (управлением клиентской базой, уп
равление персоналом, управлешіе недвижимостью), 
маркетинговые дисцигашш;

- в списке бизнес-программ широкое место заняли про
граммы MBA, в рамках которых большое место уде
ляется, прежде всего, формйроваішю практических на
выков и креативного мышления;

- на рынке появились программы MBA известных за
рубежных школ бизнеса, реализуемые российскими 
образовательными фирмами на основе франчайзинга 
(выдается диплом зарубежного образца);

- широкое развитие получила дистанционная форма 
обучешія живущих в удаленных регионах в результате 
насыщения рынка услуг кр у п тк  городов централь
ной части России бизнес-образовательными услугами. 
Даже те краткосрочные программы, которые на сегод-

[И сохрашши свою долю рынка, видоизменяются:
- проводится переподготовка кадров по новым, востре

бованным рынком, спещхальностям: управление фи
нансами компаний, управление персоналом, управле

ние недвижимостью, оценка собственности, логисти
ка и др.);

- все чаще в них включаются семинары-тренинги, ори
ентированные на решение проблем компании, в кото
рой работает специалист;

- повышается адресность услуг: процесс их ггредостав- 
ления предваряется диагностической деятельностью 
обучающих компаний;

- обучающие программы становятся все более адресны
ми и специализировашЕыми, ориентировашаши на 
совершенствование знаний и навыков "техники биз
неса" в отдельных узких профессиональных областях 
(операции на рынках ценных бумаг, операции на ва
лютном рынке, управление пакетами цеішых бумаг, 
подготовка и переподготовка декларантов оптимиза
ция налогообложения, аутсорсинг, таймменеджмент, и
Т.П.).
Причем си туация на этом рынке становится все более 

конкурентной. Теперь заказчиком, помимо перечня пре
доставляемых услуг, учитываются:
- степень признания торговой марки 063'чающей ком- 

пашги;
- срок деятельности обучающей фирмы на рынке обра

зовательных услуг;
соответствие выбираемой программы реальным по
требностям клиента;

- участие в программе высоко-квалифицированных пре
подавателей (при оценке квалификащш которых на
учное звание менее важно, чем зарубежная перепод
готовка, занятие практическим консалтшиом шш биз
нес-тренерством);

- наличие права у обучающей компании выдавать дип
лом государственного образца;

- наличие способности обучающей компании обеспечи
вать сочетание фундаментальных знашш с высокой их 
гибкостью.
Хотелось бы верить, что проводимая в респу'блике 

стандартизация не только высшего, но и последипломно
го образоваішя не лишит нас возможности использова
ния российского опыта в сфере подготовки кадров, спо
собных решать все более сложные задачи рьшочных пре
образований. Потому что конкурентоспособность страны, 
обладающей значимым ресурсом для ее реаптзации -  кад
рами -  в условиях все более глобализирующейся эконо
мики, зависит от качеств этого ресурса. В этой связи пред
ставляется важным:
- наличие "ведутцих" к рынку, способности которых не- 

обходітмо развивать;
стикгулировашге "ведомых" в рьшок, качества которых 
необходимо формировать;

- выявление (пусть пока небольшого числа) и всемер
ная поддержка тех, кто способен "формировать" и "раз
вивать" кадровый потенциал страны своим инноваци
онным видением и авангардным подходом к образо
ванию.
Особенное внимание хотелось бы уделить последним. 

Их тоже необходимо находить, обучать, развивать, долж
ным образом стимулировать, отправлять на переподготов
ку за рубежи республики, как ближние, так и дальние.
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Ранее были представлены сведения о новом— поэтапном, 
в динамике, процессе выполнения компоновки прямозубо
го, косозубого и шевронного зубчатых цилиндрическга 
редукторов, позволяющие обучаемому, при применении 
этого процесса, существенно интенсифицировать про
цесс курсового проектирования деталей машин. Здесь 
приведены сведения о технологии, названного выше про
цесса проведения занятия, позволяющие преподавателю 
так организовать процесс проведения занятия, чтобы 
обучаемые имели возможность существенно интенсифи
цировать процесс проектиро- вания цилиндрических ре
дукторов.

Мною были представлены в [1...5] и др. литературе 
сведения о новом подходе к решению вопросов, связан
ных с компоновкой зубчатых и червячных ред^тсгоров, о 
новой методике вьпюлнения компоновки редукторов, о по
этапном, в динамике, процессе выполнения компоновки 
зубчатого, прямозубого и непрямозубого цилиндрическо
го, а также зубчатого конического и червячного редукто
ров. Поэтапный, в динамике, процесс выполнения компо
новки -  это одна из главных инноваций, предложенных 
мной и провереішьгх на практике, для интенсификации 
процесса курсового проектирования деталей машин. Раз
работанный и созданный автором, новый вид средств обу
чения позволяет получить сведения о процессе выполне
ния компоновки поэтапно, в динамике, с помошью двух
цветного изображения всех этапов компоновки в учебно
методическом шш друтом пособии на экране или на бу
маге. Красным цветом изображены на каждом этапе толь
ко новые сведешія (это не касается текстового материа
ла), а черным цветом написаны буквы, цифры и изобра
жены линии, сведения о которых даны на предыдущем 
этапе.

Сведения о технологии процесса проведения занятия 
по выполнению компоновки цилиндрических зубчатых 
редукторов, приводимые ниже в данной статье, позволят 
преподавателю так организовать процесс проведения за
нятия, чтобы обучаемый имел возможность существенно 
интенсифицировать процесс проектирования зубчатого 
ЦИЛИН,трического редутегора.

Для удобства замеров расстояний при составлении рас
четных схем валов в процессе подбора подшшшиков ка
чения, рекомендуется схему компоновки чертить каран
дашом на миллиметровой бумаге, но можно и на листах 
ватмана. Все детали вычерчивают в масштабе 1:1. Обуча
емым, проектирутощим однотипные редукторы, рекомен- 
дуегся объединиться в отдельные группы. Это позволит 
им быстрее решать некоторые одинаковые конструкторс
кие задачи, а преподавателю позволит уделить больше вни

212

мания решешпо сложных задач, возникающих в процес
се выполнения компоновки. Преподавателю рекоменду
ется по возможности активно контролировать процесс 
работы обучаемых и давать рекомендащш по устранению 
ошибок. Перед началом работы над выполнением компо
новки следует, например, с помощью плакатов дать крат
кие сведения о поэтагшом, в динамике, процессе выпол
нения компоновки одного из типов проектируемых редуж- 
торов. Учитьгаая, что обучаемые будут в процессе работы 
затрачивать разное количество времени на выполнение 
этапов компоновки, рекомендуем дать перед началом про
цесса выполнешія компоновки сведения, которые необ
ходимо иметь для ее вьшолнения. Так как на предыдущих 
этапах расчетов они бьши не нужны, эти сведения необ
ходимо дать им.

Контур внутренней поверхности стенки корпуса ре
дуктора надо чертить на расстоянии п от линии верппш 
зубьев и торцов или сту'пиц зубчатых колес, если дшшы 
ступиц больше ширины венцов зубчатых колес. Расстоя
ние п предусматривается с целью не допустить соприкос
новения вращающихся деталей со стенка,ми корпуса и 
крьппки корпуса редуктора. При этом расстояние п берет
ся от наружного кольца пощшшника ведущего вала, а не 
от линии вершин зубьев шестерни, если его наружный 
диаметр D больше диаметра верігшн зубьев шестерни. Ре
комендуется принимать и Ч L + Ъ , где L -  расстоя
ние между внешними поверхностями шестерни и колеса, 
взятое вдоль общей оси симметрии зубчатых колес.

Для того, чтобы зубчатые колеса в процессе вращения 
не увлекали отстой грязи со дна корпу'са редуктора, меж
ду дном корпуса и зубчатым колесом предусматривается 
зазор п > Ъп .

Детали цепньк, ременньк и др. передач (шкивы, звез
дочки или др.), создающие консо.льную нагрузку на вы
ходных концах валов, рекомендуется располагать на рас- 
стояшш п от головок болтов и винтов, крепящих крышки 
иодшигшиков узлов.

Необходимо выбрать тип и типоразмер подшшпгика 
для каждого вала редуктора. Для этого можно воспользо
ваться справочником -  каталогом подшшпшков качения 
или литературой [5].

Выбирают по вышеназвашгой литературе величины 
ширины В, диаметра отверстия внутреннего кольца с1, на
ружного диа.метра наружного кольца D и монтажной вы
соты Т  подшшшика (только для роликового коішческого 
подшипника), а также утчш контакта а  (для радиально- 
упорных подшипников). Для роликовых конических под- 
шипшпеов необходимо дополнительно выбрать велішйну 
е -  предельного значения опюшешгя ^  , обусловлива
ющего выбор коэффшщентов х и у.

Выбрав размеры подпшпников, необходимо проверить 
возможность установки стяжного болта, расположенного 
между отверстиями под подшштншсами для обеспечеішя 
плотности и герметичности стыка фланцев корпусных де
талей. Исходя из условия размещения подщипников, тре
буемое межосевое расстояние
а^р = 0,5{D^ + D j. )+ а  , где Dj  -  наружные
диаметры наружных колец по/цпипников соответственно 
быстроходного и тихоходного валов;
Д  -  зазор между наружными кольцами подшипников.

Необходимо выбрать схему установки подшипников в 
соответствии с [6...7] и рассчитать для каждого типораз-
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ческих подшипников.

-  для шариковых ради-

- для роликовых кони-

Необходимо выбрать метод смазьшания зубчатых ко
лес и подшипников, так как он оказывает влияние на рас
положение подшигшиков по отношению к внутреішей по
верхности стенки корпусной детали редуктора. При от
сутствии маслосбрасывающих колец, подшишшки реко- 
менду'ется устанавливать на расстоянии у  -  3...5 мм от 
внутренней поверхности стенки корпуса и крышки кор
пуса редуктора. Если имеются маслосбрасывающие коль
ца, положение подшипника по отношению к внутренней 
поверхности стенки редуктора определяется шириной это
го кольца. Можно рекомендовать принять >• = 10 мм.

Преподаватель должен дать рекомендации по 
определению длины отверстия под подшшшик. Дли
ну подшшшикового гаезда надо согласовать с пгириной 
фланца, необходимой для размешеішя головки вшлта или 
гайки [5, 7].

Необходимо дать сведения о точках приложения ра
диальных реакций подшипников к осям валов, например, 
в соответствии с [7]. После получеішя назвашгых сведе
ний, обучаемые должны приступить к выполнению ком
поновки редуктора в соответствии с технологией поэтап
ного, в динамике, процесса выполнения компоновки ци
линдрического зубчатого редуктора.
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Исследования эффективности применения аналитичес
кого способа определения расстояний от точек прто- 
жения радиальных реакций подшипников и консольных сил 
к валам до точки приложения сил в зацеплении редукто
ра, по разработанной мной технологии проведения заня
тия, показывают, что на определение этих расстояний 
обучаемым затрачивается в среднем в 3...5 раз меньше 
времени, чем в случае, когда мы находим расстояния с 
помощью традиционного метода- с помощью компонов
ки редуктора.

Аналитический способ определения расстояний от то
чек приложешгя реакций подшипников к валу до точки 
приложения сил в зацеплешш редуктора, взятых вдоль оси 
вала, -  это одна из главных инноваций, предложенных 
мной для интенсификации процесса курсового проекти
рования деталей машин. Считаю, что этот способ доста
точно научно обоснован, и я его успешно применяю в 
учебном процессе. Наиболее подробное описание анали
тического способа опреде-легшя расстояний, необходимых 
для составлегшя расчетных схем валов проектируемых ре
дукторов, а также сведения о применении его на практике
даны в [1__5]. В предложегшом способе учитываются:
принятая .методика подбора подшигашков качегшя, мето
ды смазывагшя подшипников и зацешгеши, ширина флан
цев по разъему корпуса редуктора, толщина стенок кор
пусных деталей, длина отверстия (глубина гнезда) под 
подшипник и др. Это дает возможность получать обосно- 
вашше и достоверные, как показала многолетняя практи
ка, сведения, необходимые для дальнейших расчетов в 
процессе проектирования.

В своем выступлении на II Международной научно- 
технической конференции "Современные методы проек- 
тировашгя машин" я привел сведения о том, что эффект 
от применения рекомендуемого аналитического способа 
определешгя расстояштй выражается в существенном со
кращении времени на выполнеше курсового проекта, так 
как компоновку не нужно делать вообще. Расстояния, не
обходимые для составления расчетных схем валов, мы оп
ределяем с помощью расчетов, требующих тех же знаний, 
которые нужны и для выполнения компоновки редукто
ра. Важным достогшетвом применения такого способа оп
ределения расстояний, как анагштический, является то, что 
преподаватель активно и на должном уровне может про
вести консультацию за сравнительно короткий период вре
мени с целой группой студентов. Особую ценность это 
имеет при проведении занятий с обучаемыми заочной 
формы обучения.
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Секцил 2

Исследования эффективности применения аналити
ческого способа определения расстояний, проводимые 
мной в течете длительного периода времени, и постоян
ное применение его "моими" курсантами показывают, что 
на определение расстояний при использовати назваішо- 
го способа затрачивается в среднем в 3...5 раз меньше вре
мени, чем в том сл>'чае, когда мы эти расстояния опреде
ляем с помощью компоновки ред>тсгора. Мной разрабо
таны технологии проведения занянгй по определению рас- 
стояшш от точек прнтожетія радиальных реакций под
шипников и консольных сил к валам до точки приложе
ния сил в зацепле^ши одноступенчатых цилиндрических 
прямозубых, шевронных и косозубых зубчатых редукто
ров с помощью инновационного -  аналитического спосо
ба определения расстояний. При этом в качестве опор 
могут быть применены радиальные шариковые и ролико
вые, а также ращгально-упорные шариковые и роликовые 
конические однорядные подшигшики. Можно применять 
аналитический способ определешгя расстояний также для 
нахождения расстояншг от точек пршюже(шя радиальных 
реакций подшипников к ведомому валу червячного редук
тора до точки притожения сил в зацешіешш редуктора. 
Технология проведения занятий по определению, назван
ных выше, расстояшш разработана и для ведомого вала 
червячного редуктора. Ниже приводим сведеішя о техно
логии проведения занятия по определению расстояний от 
точек приложеши радиальньк реакций подшипников к 
валам одноступенчатого шевронного редуктора до точки 
приложения сил в зацеплении и до консольной нагрузки, 
прйложешіой к ведомому валу.

Для рационального применения аналитического спо
соба расчета расстояний рекомендуем использовать в ка
честве иллюстраций в процессе расчетов схемы компо
новок редукторов данные в 11J и схемы компоновок ана
логичных редукторов с условно изображенными нагруз
ками на схемах валов, прішеденные в [3__6]. Рекоменду
ем изготовить плакаты с изображением компоновок ре
дукторов, аналогичных схемам компоновок проектируе- 
мьк редукторов. Вместо схем компоновок можно реко
мендовать использовать сборочные чертежи аналогичных 
редукторов. Для удобства ведения расчетов следует вы
писать и представгнь в виде таблицы следующие, необхо
димые для расчетов исходные даішые: межосевое рассто
яние , диаметр вершин зубьев шестеріга j , диаметр 
вершин зубьев колеса , ширину венца вала-шестер
ни , пшршіу веща колеса ^2 > длину ступицы коле
са ̂ сті, толщину стенки корпуса редуктора 5  , условные 
обозначения и размеры подшипников d x D x B  обоих 
валов, диаметр стяжного болта d  у подшипников, шири
на, )іапрймер, ветща зубчатого колеса , расположенного 
консольно на выходном коще ведомого вала, окружная 
скорость о  зубчатых колес редуктора, делительный ди
аметр консолыю-расположещою зубчатого колеса; 
ширина веща , назващого зубчатого колеса. Сведения,
приведенные выше в качестве исходных данных, бьши по
лучены на предыдущих этапах проектироващя реду'кго- 
ра независимо от того, будем ли мы определять расстоя
ния, необходимые для составлещя расчетных схем валов, 
с помощью компоновки или с помощью расчетов -  ана
литическим способом. Эти сведения получены в соответ

ствии с принятой технологией выполнения курсовою про
екта по деталям машщ, и ощ  нужны для выполнешя пос
ледующих разделов курсового проекта и для расчета рас
стояний, необходимых иля составления расчетных схем 
валов с помощью аналитического способа определения 
расстояний. Кроме сведещн, приведенных выше, приво
дим данные об определении других параметров, необхо
димые дтя определения расстояний от точек прішожеішя 
радиальных реакций подшшников к валам до точек при
ложения сил в зацеплешш зубчалых передач. Рекоменду
ем определить расстояние L между внешніаш поверхно
стями шестерщ и колеса, взятое вдоль общей оси сим- 
метрщ зубчатых колес, по соотношению 

L = a^  + d^^ +
Контур внутренней поверхности стенки корпуса ре

дуктора необходимо чертить на расстоянии п от лишгивер- 
пшн зубьев и торцов или стуттиц больше ширины вещов 
зубчатых колес. Расстояние п предусматривается с целью 
не допустить сопрйкосновешія вращающихся деталей со 
стенками корпуса и крышки корпуса редуктора. Рекомен
дуется принимать п, мм; п =  ̂ VZ” + 3  , где рассто-
ящ е L, мм. Детали зубчатых, ре.менных, цепных и др. пе
редач (зубчатые колеса, шкішы, звездочки и др.), создаю
щие консольную нагрузку на вькодных кощах валов, ре
комендуем располагать на расстоянщ Д  от головок бол
тов и винтов, крепящтх крышки подшипниковых узлов.

Рекомендуем для шевронного редуктора выбрать в ка
честве опор ведущего вала подшипники роликовые ради
альные с короткими шшиндрическими роликами. Ради
альные реакции таких подщщников считаются приложен
ными к валу в точках пересечения нормаіей, проведен
ных через середины подшипников, к оси вала. Рекомен
дуем плавающим валом сделать ведущий ваі, а в каче
стве опор этого вала выбрать іюдшйішйкй роликовые ра
диальные с короткими цнлиндрическими роликами. В 
качестве опор ведомого вала, который должен быть за
фиксирован от осевых перемещений, необходимо выбрать 
также радиальные подшипники -  шариковые радиальные 
однорядные. Радиальную реакцшо каждого подшипника, 
из выбранных для обоих валов, считают приложенной к 
оси вала в точке псрессчещя с ней нор.мали, проведен
ной через середину ширины подшипника Л. Необходимо 
принять решение о способе смазывания подшипников и 
зубчатых колес, так как от способа смазывания зависит 
расположение подшипников в корпусе редуктора по от
ношению к внутренней поверхности его стенки. При от- 
сутствш маслосбрасывающих колец, подшипщки реко
мендуется устанавливать на расстоянии у  = 3...5 мм от 
внутреішей поверхности стенки корпусной детали редук
тора. При установке в отверстии под подшшник масло
сбрасывающего кольца, положение подшипника по отно
шению к внутрешей поверхности стенки редуктора оп
ределяется ширшой этого кольца. Можно рекомендовать 
прщять в этом случае у  « 10 мм. Расстояние от точки 
приложения радиальной реакции подшипника до точки 
приложения консольной силы на валу, взятые вдоль оси 
вала, зависит от толщины стенки корпуса редукгора д , 
ширины флаща К  корпусной детали, высоты шштика /?[ 1 ], 
толщины фланца §  крышки подшипника, высоты го
ловки болта Я  для крепления крышки подшишика, зазо-
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йнфо̂ йіацйонные іпехнологйй в ô ficuoeafHeubKóM nftoî cce вз(гослых
Аpa Д  И размера середины ширины венца — консольно

расположенного зубчатого колеса. При креплении крыш
ки к корпусу редуктора болтами с шестигранной голов
кой К  -7 . ,  I d  . Высоту платика h рекомендуем при
нимать h = (о,4...0,5)^ • Размер высоты головки болта 
Н  надо принять в соответствии с ГОСТ 7796-70. После 
определения размеров параметров, названных выше надо 
рассчитать расстояния и от точек приложения ради
альных реакций подшипников соответственно к ведуще
му и ведомом)-’ валам до точки приложения сил в зацепле
нии передачи, взятые вдоль оси валов.

I  I  c m 2  В  , /  c m 2  ^
и  --------------+  у  +  —  L  = --------+  п +  у  +  —

2  2 ^ 2  2  
где В -  ширина подшипника того вала, д ля которого 

определяем расстояния.
Расстояние от точки приложения радиальных реак- 

щш подпшшшка, ближе расположенного к консольно-рас
положенному зубчатому колесу, до точки приложешы сил 
в зацеплешш назвашюго зубчатого колеса, взятое вдоль 
оси ведомого вала

I I  ^  ^  тт
*̂3 от в У  2 2  ’

где I -  длина отверстия под подшипник;

I - 5 + K + h
отв
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ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРО
ФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

В.А. Сидоров, В. И. Клевзович
Республиканский институт инновационных технологий 
Белорусского национального технического 
университета 
Минск, Бечарусь

Рассмотрены проблемы подготовки современных специ
алистов в области техники и технологии. Показано, что 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
современного инженера должна решать система инно
вационного инженерного образования. Предложены на- 
пра&чения трансформации инженерного образования в 
инновационное и пути перехода его от учебно-образова
тельного к научно-познаватечъному.

В постиндустриальном обществе современного инже
нера можно определить как субъекта управления произ
водством, обладающего следующими признаками:
-  профессионализм, позволяющий адекватно оценивать 

создавшуюся производственнуто ситуацию, выявлять 
в ней стороны, нуждаюпщеся в его вмешательстве и 
своевремештом устранении возникших проблем;

-  творческое мышление, которое помогает ему оцени
вать сложившуюся ситуацию не только со стороны 
установленных канонов и методов;

-  социальная приспособленность, позволяющая общать
ся с подчиненными, как в обьиных производственных 
ситуациях, так и в критических, конфшостных;

-  организаторская способность, обеспечивающая опти
мальный подход к проведению всех стадий производ
ственного процесса;

-  способность разрабатьтать инновации, оценивать и 
внедрять инноватшонные разработки и предложения;

-  предпртшимательская деятельность, обеспечивающая 
создание новых материальных ценностей, конкурен
тоспособный товар и получение прибыли в условиях 
рыночной экономики.
Проблема подготовки таких специалистов связана с 

необходимостью соединить, глубокое освоение фундамен
тальных знаний с изучением инженерного дела, овладе
нием инженерным творчеством, психологией и этикой де
ловых отношештй, инновационным и предпринимательс
ким искусством. Другими словами подготовить менедже
ра для планирования, проектирования, подготовки и со
здания наут<оемкой (сложной) технической системы.

Подготовку, повышение квалификации и переподго
товку современного инженера должна решать система ин
новационного инженерного образования.

Система инновационного инженерного образования-  
это целенаправленное формирование определенных зна
ний, умений и методологической культуфы (технологии), 
а также комгшексная подготовка и воспитание специали
стов в области техники и технологии к инновационной 
инженерной деятельности за счет соответствующего со
держания, технологий (методов обучения) и наукоемких 
технологий образования.
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Важнейшими направлештш развития инженерного 
образования и трансформации его в инновационное об
разование являются:
-  переход на новые технологии образования (организа

ционные формы, образовательные программы и учеб
ные планы);

-  обновлешю и перестройка содержания образования;
-  переход на интегрированные и новые технологии обу

чения;
-  интеграция потенциала вузов, наушных организаций и 

промышленности;
-  интернационализация образования.

Устойчивые тенденции мирового развития, связанные
с функционированием постиндустриального общества, 
требуют смены образовательной парадигмы. Достойным 
ответом выступают наукоемкие образовательные техно
логии.

Наукоемкие технологии образования -  это рациональ
ный научно-обоснованный процесс достижения постав
ленных целей. Это -  усвоение знаний, формироватше ме
тодов познания и деятельности. Это саморазвитие и са
мореализация, обеспе'швающая высовлто производитель
ность учебного и педагогического труда, стимулирующая 
эффективность и качество совместной деятельности сту
дентов и педагогов.

Структура инновационной профессиональной образо
вательной программы включает:
-  усвоение системы знаний (фундаментальные, базовые 

профессиональные, специально-профессиональные 
знания);

-  формирование методологии познавательной и профес
сиональной деятельности, инженерного творчества 
(методы познавательной, творческой аксиологической 
и коммугшкативной деятельности);

-  комплексную морально-психологическую подготовку 
к профессиональной деятельности (экономико-пред
принимательская, духовно-психологическая и физи
ческая культура).
Перестройка и обновление содержания образования 

требует фундаментализации за счет распшрения и угл)^- 
ления междисщпшинарных знаний, обеспечивающих ин- 
новационн>то деятельность в проблемных ситуациях; 
обеспечение синтеза естественно-научного и гуманитар
ного знания; повьппение уровня методов познавательной, 
профессиональной и коммуникативной деятельности.

Важной составляющей содержания образования дол
жен стать учебный материал и технолог™ обучения, со
здающие условия фор.мирования инновационного мьпп- 
ления. Многокритериальная постановка и решение про
блемы, голографическое и нелинейное мышление, устой
чивые навыки владения информационной технологией 
являются основами формирования инновагщонного мыш
ления.

Сегодня массовое образование построенное на класс
но-урочной системе, авторитарных принципах и органи
зованное вне системы производства производит поколе- 
гше необучешгых работников, демонстрирующих высо
кий уровень безграмотности и убивает желание учиться 
дальше как у молодых, так и пожилых.

Решающим для эффективной подготовки специалис
тов нового типа являются поиск и создание нетрадицион

ных и интегрированных технологий обучения, обеспечи
вающих повышение эффективности педагогического и 
учебного труда. Инноващюниым образование может стать 
тогда, когда организация работы студента на протяжении 
всей учебы в вузе будет проходить в полидиспиплтшар- 
ных практико-ориентировагшых коллективах, с включе- 
штем етудентов в агсгивную творческую деятельность и 
обеспечении их массового участия в исследовательской и 
инженерной работе. Это создает условия для перехода ин
женерного образования от учебно-образовательного к 
научно -  познавательному процессу.

Практико-ориентировашгые коллективы можно пред
ставить как учебно-научно-производственный комплексы 
(инновационно-технолоптческие центры, технопарки и 
Т.Д.), где постиягшо обновляемое сообщество студентов, 
соискателей магистерских степеней и инженерных званий, 
аспиранты и докторанты образутот творческий коллектив 
и соответствутощую научную школу', где закрепляют и пе
редают традиции искусства исследования и инженерной 
деятельности с помощью и в ходе самого исследовашгя и 
инженерной деятельности. Это в свою очередь потребует 
подготовки педагогов нового тшіа -  менеджеров учебно
познавательного, научно-познавательного и производ- 
ствешю-познавательного процессов.

Интернационализация современного образования выз
вана факторами экономического и социально-политичес
кого сближения стран и выражается в необходимости обес
печения совместимости образования и формирования 
общего образовательного пространства с целью расши
рения академической мобильности студентов для повы
шения качества подготовки инженера-профессионала.

Интернационализация образования не означает его 
унификацию, у'ничтожаюшую своеобразие и позитивные 
нашональные традиции, а это взаимообогащение содер
жания образования, анализ и использование положитель
ного зарубежного опыта и на этой основе повышения эф
фективности образования.

Переход к инновациошгому инженерному образова
нию призвана осуществить подготовка инновационно-ори
ентированных педагогических кадров. В РИИТ БИТУ в 
программах курсов повышеішя квалификации профессор
ско-преподавательского состава включены дисциплины 
"Инновационно-ориентированная профессиональная под
готовка специалшета" и "Инновационные образовагельные 
технологии".

В заключении отметим, что инноващюнное образова
ние может дать только то учебное заведение, преподава
тели и сотрудники которого сами активно занимаются ин
новационной деятельностью.

1. Леднев В.С. Научное образование: развитие способностей 
к н ^ н о м у  творчеству: Изд. 2 исп. -  М.; МГАУ, 2002.

2. Пучков Н.П., Дворецкий С.И., Таров В.П. Научно-методи
ческие аспекты обеспечения качества и инновационной де
ятельности технического вуза машиностроительного про
филя. - М . :  "Издат. Машиностроение -  1", 2004.
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Рассмотрены проблемы повышения квалификации педа
гогических работников с точки зрения совершенствова
ния воспитательного процесса в техническом учебном 
заведении. Сформулированы основные личностные каче
ства выпускника как профессионала. Предложены прин
ципы системного воспитательного воздействия в про
цессе преподавания технических дисциплин. Приведено 
содержание дисциплины, посвященной воспитательным 
аспектам преподавания, для курсов повышенш квалифи
кации педагогов, ведущих технические дисциплины.

В последние десятилетия в общественном сознании 
утверждается понимание настоятельной необходимости 
всесторонней гуманизации основных сфер человеческой 
деятельности, и, прежде всего, образования. В учебных 
заведениях постепешю складываются концищии гумани
зации и гуманитаризации обучения, нарабатывается опыт 
системной воспитательной работы, охватьгеающей все 
сферы жизни студенгов в рамках вуза. Общепризнано, что 
главной целью этой работы видится реализация единой с 
учебным процессом задачи формирования высоконрав
ственной, духовно развитой и физически здоровой лич
ности.

На практике гуманизация образования в инженерном 
вузе преикгущественно сводится к важным, но далеко не 
исчерпывающим ее составляющим -  гуманитаризации и 
усилению внеучебной воспитательной работы. В учебные 
программы подготовки инженеров вводятся дополшгтель- 
ные общественные дисциплины, важность и полезность 
которьк не вызывает co^ffleний. Создаются условия для 
раскрытия инициативы и творческих способностей сту
дентов в обществегшой и культурной жизни.

Однако основой подготовки инженера являются обще
технические и спегщальные дисциплины. Их изучению 
студент посвящает неизмеримо больше времегш, и имен
но в этом процессе закладываются основы его будущих 
профессиональньк навыков. Очевидно, что уровень про
фессиональной отдачи, ожидаемый от выпускника, обус
ловливается не столько суммой знаний, сколько умением 
их применять. Кроме этого в современньк условиях ин
тенсивного развития техники и технологии зачастуто кон
кретное знание устаревает с катастрофической быстро
той. Современный специалист должен постоянно совер
шенствовать свои профессиональные знания и навыки. 
Поэтому профессиональное становление включает в себя 
и приобретение профессионально значимых навыков и 
качеств личности.

К основнььм значимым качествам профессионала мож
но отнести наличие акпгвной жизненной позиции, спо
собность воспринш-гать и генерировать прогрессивные

подходы к различным аспектам профессиональной дея
тельности. Важным, особенно для будущих руководите
лей, является умение создавать и поддерживать здоровый 
психологический микроклимат в коллективе. Формиро
вание всех указанных качеств возможно, только если в 
преподавании инженерных дисциплин будет реализован 
принцип единства преподавания и восштгания, студенты 
увидят практическое приложение положений обществен
ных дисциплин применительно к их профессиональной 
деятельности. Напротив, рутинное преподавание суммы 
знаний устраняет мотивацию для личностного роста и 
приводит к скорому забвению гумагшстических начал, 
если таковые были заложены. Недостаток в подходе к вос
питанию в учебном процессе -  основной составляющей 
деятельности учебного заведения -  означает, что форми
рование личностных качеств студентов будет происходить 
во многом под воздействием случайных факторов, когда 
конечный результат является плохо прогнозируемым. На
оборот, целенаправленное воспитание соответствует ин
тересам народного хозяйства и является инструментом 
повышения личностного уровня специалистов к наибо
лее высокой признанной обществом планке. Серьезной 
предпосылкой для успешного воспитательного воздей
ствия при изучении общетехнических и специальных 
предметов является значительный объем самостоятельной 
работы студентов. При этом можно ожидать, что личнос
тное совершенствование будет взаимосвязано с более ус
пешным усвоением изучаемых курсов.

Система высшего образования Беларуси обладает до
статочно сильным кадровым потенциалом, абсолютное 
большинство преподавателей понимают важность соеди
нения процесса обучения и воспитания, и, основываясь 
на собственной жизненной позиции, в тех шш иных фор
мах применяют его гга практике. Однако для достижения 
целей -  воспитания всесторонне развитого профессиона
ла, повышегшя уровня личностных качеств "среднего" 
студента -  необходима система восгштания, единство и 
ггреемственность подходов и требований от предмета к 
предмету, от курса к курсу. Эти базовые подходы должны 
учитываться при составлении планов занятий и учебных 
программ отдельных дисциплгш.

Основу такой системы могут составить следующие 
положения:

-  системное поогггрение самостоятельной творчес
кой работьг;

-  формирование у студентов поггимания роли каж
дого изучаемого предмета в ггрофессиональной деятель
ности и решении производствешгьгх и техггических задач 
самого совремеггного уровня;

-  выявление в процессе ггреподавания взаимосвя
зи дисцигглин, в том числе технических и гуманитарных;

-  формулирование самостоятельно решаемых сту- 
дегиами задач максймаігьно приближеггно к реальным про- 
изводственггым;

-  подчеркиваггие человеческого фактора в решении 
техггических и производственггьгх задач;

-  внимаггие преподавателей к умению студентов ра
ботать в коллективе, корректировка поведешгя для обес
печения максимальной эффективности коллективггых уси
лий.

Применение этих положений для каждого предмета 
имеет свою специфику, требует серьезного осмысления и
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глубокой проработки. Значительная сложность заключа
ется в том, что воспитательный аспект не может быть уси
лен за счет уменьшения существующего объема и, соот
ветственно, снижения качества подготовки по предмету- 
это отрицательно скажется, в том числе и на достижении 
целей воспитания. Принщш единства обучения и воспи
тания не должен на практике превратиться в замещение 
одного друітш.

Нельзя недооценивать и роль .личности педагога в вос
питательном процессе, значимость латентного усвоения 
обучаемыми не только стиля поведеггая преподавателя, но 
и его мировоззренческих установок.

Необходимой составляющей эффективной воспита
тельной системы является подготовка педагогических кад
ров. Поэтому в систему повышения квалификации пре
подавателей технических дисциплин высших и средних 
специальных учебных заведешгй предлагается включить 
курс с рабочим названием "Воспитательные аспекты пре
подавания общетехнических и специальных дисциплин". 
Задачами курса являются ознакомление сл>тателей с эф
фективными современными подходами к воспитанию в 
учебном процессе и осмысление ими воспитательного по
тенциала преподаваемых дисциплин. Оптимальной пред
ставляется структура курса, включающая в себя лекцион
ную и практическую часть, самостоятельную работу 
(написание доклада), итоговое занятие в форме круглого 
стола.

Лекщю тая часть включает в себя освещение следу
ющих вопросов:
-  актуальность, задачи и принципы организации воспи

тательного процесса, нормативные акты о воспигатеш)- 
ном процессе в вузе, концепции воспитательной рабо
ты;

-  гуманизация процесса преподавания как одна из ос
нов воспитания, сущность іуманйзацйй, эволюция 
взглядов на гуманизм, современное его понимание, 
современные мировоззренческие системы и соответ
ствующие парадигмы воспитания, их воспитательный 
потенциал, традшлионные и потенцйальш.іе пути вос
питания;

-  воспитьшающее обучеіше, смысло-зналшевый прин
цип, преподавание техшгческих дисциплин в соответ- 
СТВШІ с сущностью гуманистического подхода;

-  системные эффекты высшего образования, сощлаль- 
но ожидаемые качества выпускника, цели устойчиво
го развития и качества личности их обеспечивающие, 
ядро нравственности и его проекции, моделирование 
перспективных обществешгых отношений;

-  пути и методы воспитательного воздействия, восіш- 
тывающие ситуации, самостоятельная деятельность 
как один из основных факторов воспитания;

-  роль личности и мировоззренческих установок пре
подавателя в воспитательном процессе;

-  практический опыт воспитательной работы в вуде. 
Самостоятельно подготавливаемый доклад слушате

ли посвящают анализу полупленных знаний применитель
но к процессу преподавашгю конкретных дисциплин. На 
итоговом занятии зачитываются и обсуждаются наиболее 
интересные доклады. Таким образом, предлагаемый курс 
служит инструментом обратной связи для совершенство
вания системы восіштателыюй работы.
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М.П. Савенок
Мозырский государственный педагогический 
университет им. И.П. Шамякина 
Мозырь, Бечарусь

В статье рассматривается проблема подготовки и пе
реподготовки педагогов к использованию современных 
компьютерных технологий в обучении. Приведены неко
торые аспекты и основные этапы подготовки учителей 
с учетам требований современного общества.

Информатизация учебньк заведений предполагает вне
дрение в учебно-воспитательный процесс новых шіфор- 
мационных технологий, основанных на использовании 
средств вычислительной техники. Само понятие "новые 
информационные технологии" предполагает изменение 
учебно-воыштательного процесса в результате его ком
пьютеризации. Любая базовая информационная техноло- 
шя включает теоретическую (информационную), инстру
ментальную и социальную составляющие. Д.ля педагоги
ческой информационной технолоши этими составляющи
ми являются: основные дидактические принципы, общие 
и частные методики кохмпьютерного обучения, содержа- 
1ше обучения; учебные помещения, пособия, учебное обо
рудование, ТСО, средства электронно-вычислительной 
техники и Т.П.; педагоги, знающие методику проведения 
занятий с использованием средств .ЭВМ и учащиеся, вла
деющие навыками работы с элекгронно-вычислителыюй 
техники.

Проблема подготовки и переподготовки педагогов до
статочно остра, если не касаться компьютеризации, осо
бенно учитывая реалии сегодняшнего дня. Но как систе
мообразующий фактор компьютеризация позволяет по- 
новому рассмотреть старые проблемы системы образо
вания. Принято считать, что подготовить преподавателей, 
владеющих новыми информационными технологиями 
обучения на основе его компьютеризации (ПИТ), можно 
лишь в педагогических вузах. Однако имеются, по край
ней мере, две причины, позволяющие считать, что это 
мнение ошибочное. Во-первых, как таковых НИТ нет: они 
лишь разрабатываются в условиях эксперимента. Чтобы 
войти в жизнь учебного заведения, НИТ должны пройти 
практическую проверку в условиях реального учебного 
процесса, а для этого нужно подключить преподавателей. 
Во-вторых, как бы не бьша велика роль каждого из педа
гогов в учебно-воспитательном процессе, на деятельность 
любого из них не может не накладывать отпечаток работа
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коллег и, в конечном счете, какой дух царит в учебном 
заведении, новаторский или стремление к покою, консер
ватизму по принципу "Мы и так учим хорошо". Во вто
ром случае выпускник педвуза, владеющий элементами 
НИХ, как правило, не только не будет иметь необходимых 
условий для се реализации, но и попадет в коллектив, чуж
дый этим методам.

Вопрос касается и учителей такого стабильного педа
гогического коллектива, в котором учите.тля работают >4 ce 
много лет сов.местно. Это педагоги высокой квалифика
ции, но которым уже за 40. А как быть с ними"?

Г.М.Киселев [1] и исследует проблему готовности учи
телей к обучению компьютерны.м средства.м. В исследо
вании Г.А.Саггрыишой [2] рассматрішаются вопросы о 
многоуровневой подготовке учителей и различных кате
горий работников образоваішя к испо.льзовашоо ко.мпью- 
терных информационных технологий в своей професси
ональной деятельности.

Методологическую основу исследования проблемы 
формирования готовности учіггеля к использованию ЭВМ 
в школе составили пршгщшы деятельстного подхода к обу
чению Л.С. Выготского, принципы проблемности и про
фессиональной направленности, концегшия информати- 
заіцгй образоваішя и непрерывной подготовки счителя в 
области использования вычислительной техники в учеб
ном процессе.

Изучеше общественного мнешгя, наблюдения за учи
телями показывают, что ведущим субъектом учебно-вос
питательного процесса является весь педагогический кол
лектив школі.т Если этот факт игнорируется, то в коллек
тивах возникают трения, копфлйкіы. При щироком ис
пользовании ЭВТ степеш. "связанности" педагогов в кол
лективе будет возрастать. Глубокая шггеграшія содержа
ния обучеішя на основе использования НИХ будет усили
вать эту тенденцию.

Однако современная система повышения квалифика
ции нацелена па индивидуальную подготовку и подготов
ку разлйчтіх групп учителей-предметников, и адмшшст- 
раторов школы. И уже здесь заложены объективные пред
посылки непонимания между рабагниками учебішх за
ведений, имеющими разлтную методологическ-ую и ме
тодическую подготовку. Преодолеть это противоречие 
можно только путем комплексной переподготовки всего 
педагогического когшекгива.

Особенно перспективна эта форма для внедрения 
именно информащюнных технолопгй обучения, требую
щих особой интеллектуальной среды в педагогическом 
коллекгаве. При этом отдельно взятое учебное заведение 
можно рассматривать как многоуровневую систему с силь
ной связью между составляющими ее элементами, входы 
в которую из других социально-экономических систем 
могут в значительной степени контролироваться. Поэто
му имешю она является элементарной организационной 
структурой, в ра.мках которой воз.можно в полной мере 
реализовать действительно новую технологию обучения. 
С друтой стороны, полностью все преимутиества совре
менной электрошю-вычислителыюй техники в управле
нии учебно-восиитательным процессо.м могут быть реа
лизованы, лишь начиная с уровня сложных структур, по
добных отдельно взятой школе.

При этом перед педагогами КИХ (компьютерные ин
формационные технологии) предстали в двух видах как

объект изучения, призвашгый обеспечить всеобщую ком
пьютерную грамотность, и как новое, современное сред
ство обучения, способствующее интенсификащш учебно
го процесса и рещению задач индивидуализации обуче
ния. Стало акту альным создание и использование про
граммно-методического обеспечения, решающего задачи 
повышения компьютерной грамотности различных кате
горий участников школьного образовательного процесса 
и повышения эффективности преподавания общеобразо
вательных дисщшлин. Известно, что воз.можности ком
пьютерных технолог'ий реализуются далеко не в полной 
мере.

С целью определения состояния проблемы использо
вания компьютерной техники распространена анкета сре
ди учителей Мозырского государственного областного 
лгщея.

Вогфосы:
1. Как Вы относитесь к идее использования ЭВМ в 

учебном процессе?
2. Используете ли Вы комтютер на уроках;
— как средство обучения,
— как средство контроля,
— как средство подготовки к уроку'?
3. Если нет, то ужажите причину.
4. Ваши предложения.
В анкетировании принимали участие 26 членов кол

лектива. На первый вопрос все ответили положительно, 
на второй вопрос 5 человек ответили, что использует ком
пьютер как средство подготовки к уроку, 2  человека как 
средство обучения.

19 человек у'казали неумение пользоваться комтюте- 
ром, при этом все испытывали затруднения в использова
нии коьшьютеров как средства оптимизации и активиза
ции учебно-познавательного ігроцесса.

На сегодняшний день назрела необходимость внедре
ния компьютера в обучение практически по всем предме
там при условии соответствующей подготовки учителей 
всех специальностей. Из вышеизложенного можно сде
лать вывод, что имеется противоречие между сотшальным 
заказом общества о повышении информациогщой куль
туры учащихся, в конечном итоге граждан, возможностя
ми компьютерной техники и внедрением результатов на
учных данных в учебный ггроцесс шко.лы из-за отсутствия 
квалифицированных специалистов и достаточггого коли
чества техники. Постараемся показать, что эти препят
ствия могут быть преодолены при соответствующей орга
низации учебно-воспитательного процесса.

Многоуровневая подготовка учителя в условиях ком- 
пьютеризащщ должна обеспечить достижение базовых 
профессиондгьггых знаний, умений и навыков, необходи
мых учителю лгобой специальности для использования 
компьютера в учебном процессе и в управлении обучени
ем. К ним относятся: знание дидактических возможнос
тей имеющихся в шко.ле ЭВМ и их места в учебном про
цессе; ггонимание основных направлений использования 
вычислительной техники в учебном процессе; знание ар- 
хнтекту'ры компьютера, его системного программного 
обеспечения, основной термшюлогии. Умение общаться 
с компьютеро.м и системным програ.\гмны,м обеспечени
ем на уровне пользователя; умение оценивать имеющее
ся програм.мнос обеспечение по своему предмету; знание 
основных принципов проектирования (разработки)
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программного обеспечения по своему предмету (на уров
не контролирующих программ); умение пользоваться ин
струментальными средствами педагогического назначе
ния; умение оценивать процесс обучения с использовани
ем компьютера и предвидеть последствия компьютериза
ции [3].

След̂ ТОЕЩте уровни подготовки должны обеспечивать 
более гл>'бокие знатшя, включающие возможность оцени
вать и адаптировать программные средства, программи
ровать и самостоятельно разрабатывать дидактические 
материалы, а также адаптировать содержание обучения к 
компьютерной среде.

Таким образом, повьшіеіше квалификации учителей 
для использования новых компьютерных технологий в об
разовательном процессе условно можно разделить на три 
этапа:

1 этап -  осознание педагогами роли информацион
ных технологий в современном мире и современном об
разовании, изучение теоретических положений, опреде- 
гиющих цели, содержание, формы, средства и методы 
повышения квалификации учителей с хнетом различной 
их базовой подготовки;

2  этап -  изучение персонального компьютера и про
граммно-методических комплексов, свободное владение 
средствами информатики и ВТ;

3 этап -  творческое использование средств вычисли
тельной техники, восприятие компьютера как индивиду
ального средства обучения, новой формы организации 
образовательного процесса.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
WEB-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

В.В. Сидорик
Республиканский институт инновационных технологий 
Белорусского национачьного технического 
университета

А.А. Волченков
Белорусский национальный технический университет 
Минск, Бечарусъ

Статья посвящена разработке мероприятий по продви
жению Web-представитепъства в сети Internet Респуб
ликанского института инновагщонных технологий 
(РИИТ). Продвигаемое web-представитечьство призва
но обеспечить оперативную рекламу деятельности ин
ститута, расширить круг слушателей и партнеров 
РИИТ в сфере повышения квалификации и переподготов

и в

ки кадров (ПКиПК), способствовать организации инте
рактивного бизнеса и повышению конкурентоспособно
сти института на рынке образовательных услуг.

Как известно, фундамент успешного web-сайта закла
дывается при его создании. Раскруткой и поддержкой w'eb- 
сайта, как правило, занимаются те же люди, которые его 
создавали. И если вложить сшш и деньги в создание web- 
сайта, но не вложить их в его раскрутку и поддержку, то 
инвестиции не принесут отдачи.

Развитие Интернета повлекло за собой испо;шзование 
его в качестве очень эффективного инструмента марке
тинга. Очевидно, что достаточно ценным товаром может 
быть информация как таковая. Более того, такая вирту
альная информационная недвижимость, как web-сайт, ста
новится сферой значіггельной прибыли, правда, часто со
пряженной, особенно на этапах становления, с финансо
выми вложениями.

Раскрутка web-сайта в Интернете (продвижение име
ни компании, ее услуг ити товаров) -  это иску'сство ис
пользования алгоритмов работы поисковых систем для 
привлечения вштмания максимального числа пользовате
лей. Поисковые системы дают более 2/3 посетителей web- 
сайта. Хорошо продвинутый и раскрученный ресурс се
годня стал неотъемлемой деталью имиджа преуспеваю
щей органйзаішй. Для успешной работы web-сайта его 
необходимо зарегистрировать в основньк поисковьк си
стемах, каталогах и рейтингах.

На оценку web-сайта поисковой системой влияют де
сятки различных факторов, начиная с имени домена и за
канчивая качеством каналов связи. Перечислим основные 
из них:
• метатеги,
• наличие ключевых слов,
• количество и качество текстовой и графической ин

формации на web-санте,
• соответствие тематики страницы заявленным ключе

вым словам,
• организация внутреішйх ссылок,
• количество и качество ссьшающихся web-сайтов,
• налгтчие ключевьк слов во внешних ссьоках на сайт и 

прочее.
Раскрутка сайта в поисковьк системах и поисковая оп

тимизация важны для бизнеса в Интернете:
• 90% пользователей находят новые сайты через поис

ковые системы;
• Работа с поисковыми системами -  второй по популяр

ности вид деятельности в Интернете после использо
вания электронной почты;

• 80% пользователей поисковьк систем не смотрят ре
зультаты дальше первой страницы;
По сравнеішю с баннерной рекламой, посетители сай

та в пять раз охотнее станут Вашими клиентами, найдя 
Ваш сайт через поисковую систему;
• 55% онлайн покупок и заказов совершаются на сай

тах, найдеішых через поисковые системы;
• Четверо из пяти пользователей используют поисковые 

системы ежедневно;
• 80% Интернет-траффика приходил ся на поисковые си

стемы;
Самые лучшие поисковые роботы, такие как Google, 

Inktomi и Fast индексируют не более 20% документов в 
Йіпернете из-за гк низкого качества.
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Однако существуют многие факторы, не поддающие
ся управлению со стороны оптимизатора — человека, ко
торый занимается раскруткой web-сайта, (например: уро
вень конкуренции по выбранной тематике, количество и 
качество конкурирующих web-сайтов).

Значительный элемент в продвижешщ раскрутке web- 
сайта—это обмен ссылками. Самый простой способ под
нять индекс цитирования (те. "вес" web-сайта) -  это об
мен ссылками между web-сайтами. Но, соверщая такой 
обмен ссылками, вы сознательно идете на искусственное 
увеличение индекс цитирования, т.к. индекс цитирования 
-  представляет собой, количество ссылок на ценную ин
формацию, расположенную на другом web-сайте, а не на 
сайт как таковой. Необходимо учитывать тот факт, что 
ссьшки не должны быть взаимными. Такие ссьшки не учи
тываются, а если учитываются, то ее "ценность" очень не
значительная. Простейщая схема обмена: сайт "А" ссы
лается на сайт "Б", сайт "Б" ссылается на сайт "В", а сайт 
"В" ссылается на сайт "А", ссылка считается более цен
ной, и тем выще становится индекс цитирования сайта, с 
которым вы соверщаете обмен.

Создавая систему web-сайтов, можно значительно 
улучпшть показатели по раскрутке web-сайта. Например, 
изначальный web-camt^PbfflT) призван давать оператив
ную информацию о деятельности института. Создадим 
еще три web-сайта, совершенно отличньк от изначально
го и продвигаем с их помощью информации, которая со
держится на изначальном web-сайте.

Еще одним элементом продвижения и раскрутки web- 
сайта является контекстная реклама т.е. рекламное 
обьянление, размещаемое на платной основе в поисковых 
системах.

Данное объявление показывается, когда по.льзователь 
задает ключевые слова в строке запроса. Таким образом, 
первое несомненное преимущество контекстной рекламы 
в том, что она привлекает поисковый, целевой трафик. 
Данный вид рекламы является некоторой альтернативой 
поисковому продвижению сайта, только за каждое попа
дание посетителя на ваш сайт с сайта поисковика прихо
дится платить поисковой системе. Целесообразно исполь
зовать данную услугу, когда необходимо быстро привлечь 
посетителей на сайт (например группы слущателей недо- 
укомплектованы, необходимо привлечь дополнительное 
количество слушателей).
Преимущества контекстной рекламы:
• Привлечение целевых посетителей т.е. пользователей, 

которые целенаправленно ищут сайты вашей темати
ки и сами заинтересованы в попадании на ваш сайт. 
Тем более, что оплачивается только переход пользова
теля на сайт, а не показ объявления, как в баннерной 
рекламе.

• Относительно низкая стоимость. Вы сами назначаете 
стоимость за переход пользователя на ваш сайт по дан
ному вами объявлению. Однако, чем больше вы гото
вы заплатить, тем выше ваше объявление в списке. 
Средняя стоимость юійка 0.2-0.5 у.е.

• Быстрый эффект. В отличие от поисковой оптимиза
ции, когда требуется несколько месяцев для получе
ния результатов. Посетители, пришедшие по контек
стной рекламе, начнут посещать рекламируемый сайт 
уже через несколько минут после оплаты услуг поис
ковой системы.

Услуги контекстной рекламы предлагают следующие 
поисковые системы и компании: Yandex, Rambler, Begun, 
Aport, Google, Tut.by. Данш>ій вид рекламы является до
вольно эффективным методом продвижения, поэтому его 
можно применять как отдельно, так в комплексе с други
ми методами в составе рекламной компании.

Однако не стоит забывать, что раскрутка, или оптими
зация ресурса -  это не самоцель, а средство достижения 
цели. Раскрутив web-сайт, можно увеличить посещаемость 
web-сайта, что приведет к, узнаваемости бренда органи
зации, да и просто имиджевое воздействие сыграет в вашу 
пользу. Сайт должен развиваться гармонично, т. е. высо
ким позшщям в результатах поиска должен соответство
вать качествеішый дйзайіг, содержательный тематический 
контент, высокий уровень юзабилити (удобство) web- 
сайта.

Чтобы web-сайт посетили потенциальные слушатели, 
он должен быть размещен в интернете. Хостинг -  это раз
мещение web-сайта на сервере, который круглосуточно 
подключен к интернету. Компания, которая предоставля
ет хостшщ называется хостинг-провайдером шш хосте- 
ром.

Для web-сайта продвигающего, какие либо услуги или 
товары очень актуально наличие обзорных и аналитичес
ких статей по данному сегменту рынка и их постояшюе 
обновление. Само собой разумеющееся это новости орга- 
низащш,, предложения услуг, расписание занятий, поря
док подачи документов, почтовая рассьшка в которой да
ются анонсы обновленной информации на web-сайте.

Крайне важны оперативные ответы на запросы при- 
ходяпще с web-сайта, администрирование гостевой кни
ги и, если необходимо, форума и чага.

Подводя итог, необходимо еще раз отметить важность 
всех составляющих создания и поддержки web-сайта и 
их взаимосвязи. Организации, которые имеют качествен
ный но не раскручеішый web-сайт, научного качества те
ряют огромное количество потенциальных югиентов, 
а вместе с тем свою выгоду и популярность.

УДК 61:378:658.336.3

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВА
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ в ДОПОЛНИТЕЛЬ
НОМ МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Л.Е. Радецкая, Н.С. Дейкало
Витебский государственный орк)енаДружбы народов 
медицинский университет 
Витебск, Беларусь

Инновационные методики в образовании взрослых бази
руются на компьютерных технологиях обучения и конт
роля знаний, использовании мультимедийных и телеком
муникационных технологиях в учебном процессе Для под
готовки современного специалиста, способного исполь
зовать компьютерные технологии в качестве инструмен
та решения профессиональных задач, слушатель должен 
быть ознакомлен с основами работы с информационны
ми технологиями.
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Эра компьютеров, начавшись в конце 60 годов про
шлого века, привела к началу XXI века к бурному про
грессу информационных технологий, резкому удешевле
нию компьютерных систем, досіуішостй их, созданию 
"всемирной паутшгы" -  интернета, развитию систем дис
танционного обучения, массового использования ресур
сов Интернета в целях образования. Все перечисленное, 
транслируясь на все национальные системы образования, 
стимулирует их модернизацию и изменения.

Наряду с комгшютеризацией всех областей жизни и 
знания, настоящее время характеризуется быстрым рос
том достижений биологических и медицинских наук, вне
дрением в практику здравоохранения новых методов ди
агностики и лечения. В условиях существующего инфор
мационного "бума", лавинообразного накогшения меди
цинской информации нельзя быть квалифицированным 
врачом, имея только запас знаний, полученный на додип- 
ломном уровне обучеішя, без постоянного самосовершен
ствования в процессе ежедневной профессиональной де
ятельности. Поэтому важнейшей и ответственной зада
чей дополнительного, последипломного обучения явля
ется не только догматическое постижение определенного 
объема знаний, но подготовка специалиста, хорошо ори
ентирующегося в совремегшых информационных систе
мах, умеющего творчески мыслить и применять совре
менные знания и информацию в решении практических 
задач современного здравоохранения. Это диктует необ
ходимость смены авторитарных, иллюстративно-обьясни- 
тегшных методов обучения и механического усвоеішя фак
тологических знаний умением самостоятельно приобре
тать новые знания, владеть современными информацион
ными методами и технологиями.

Среди совремегшых технологий, позволяющих полу
чить неограгшченный доступ к источникам гшформации, 
ключевую позицию в настоящее время загшмает широкое 
внедрение в педагогический процесс компьютерной тех- 
югки, электроггных издагшй, телевидеосистем, ьгультиме- 
дийных технологий. Являясь неотъемлемой частью нашей 
жизни, компьютер все более широко применяется и в ме- 
дштине. В общих требованиях образовательного стандар
та Республики Беларусь к умениям специалиста с квали- 
фикагщей врача отмечается, что врач "должен уметь на 
научной основе организовать свой труд, владеть компью
терными методами сбора, хранения и обработки инфор
мации в сфере своей профессиональной деятельности". 
Это диктл'ет назревшую необходимость выделения в про
граммах ряда курсов повышения квалификации и пере
подготовки кадров времегш для занятий по основам ком
пьютерной грамотности и навыкам работы с информаци
онными технологиями. В нашем ВУЗе последгше прово
дятся сотрудниками кафедры гшформагщошгых техноло
гий с курсом электронной библиотеки.

Владение информашюгшыми технологиями является 
в настоящее время элементом общей культуры. Умение 
эффективно использовать в своей деятельности современ
ную вычислительную технику повышает квалификацион
ный, трудовой и личностный потегщиат работника, обес
печивает его мобильность и более быструю адаптацию в 
условиях рыночной экономики. При этом возрастает кру
гозор личности, увеличивается ее свобода в выборе и ис
пользовании современных средств обработки шгформа- 
ции, повышается уровень развития, возрастает рейтинг

специалиста на рынке труда, возможность быстрой адап- 
тагщи к новым условиям труда при смене места работы.

Внедрегше информагщошгьгх технологий в учебный 
процесс позволяет сократить время обучения, повысить 
эффективность и результативность обучения, уменьшить 
нерагщональные затраты умственного труда обучаемого, 
сократить затраты труда преподавателя. Увеличгшается 
возможность расширения источников получения знаний 
в процессе обучегшя врача акушера-гинеколога путем ис
пользования компьютерных телекоммуникаций, баз дан
ных, информационно-справочных систем и других ком
пьютерных средств хранегшя и систематизагщи инфор
мации.

Широкие возможности и перспективы имеет исполь- 
зовагше компьютерной техники как средства контроля ка
чества знагшй -  проводится компьютерное тестировагше 
как этап итогового, а при возможности, предварительно
го и текущего контроля знаний.

Компьютер как средство обунения. Наряду с широким 
использованием контролирующих и обучающих компь
ютерных тестовых систем и экзаменагщогшого тестиро- 
вагшя в последние годы в связи с широким внедрегшем 
компьютерной техники в медгщннсгсих ВУЗах возрос ин
терес и к современной информагщонной технологии муль
тимедиа, позволяющей объединить в компьютерной сис
теме видео-, графическое, анимагщогщое изображение, а 
также текст и звук. Рост интереса к технологшг мультиме
диа стал возможен в результате общего прогресса в обла
сти презентациогшой техники, позволяющей обогатить 
учебный процесс небывалы.м уровнем наглядности и по- 
явлегшем в медшдинских ВУЗах мощных и доступных 
коьшьютеров, способных поддерживать достутшый и по
нятный студенту графический интерфейс, и друтих тех
нических средств обучения (слайд-проекторы, оверхэд- 
панели и проекторы, мультимедиа проекторы).

Реализация процесса обунешм на базе компьютерных 
сетей, определенного набора хіушзтімедіійньіх фугжций 
и стандартов позволяет обеспечить возможность одновре
менной работы всех слутпателей с большим объемом тек
стовой и графгиеской гшформации; открывает широчай
шие возможггости для поиска и отбора необходимой ме
дицинской гшформаггии, игггенсифигщрует ггроцесс обу
чения.

Создание на основе мультимедиа и телевидеосистем 
учебньтх видеодисков и видеокассет позволяют обеспе
чить высококачественное видеоизображения вещательно- 
то качества со звуком, вовлекая в процесс таким образом, 
наряду' со слуховым, систему зрительного анализатора.. 
Возможность отобразить дгшамическое развертываггие 
процесса особенно важно при обучеггии врачей хирурги
ческим методггкам, особегию эггдоскопическггх оператив- 
ггьгх вмешательств. Так, например, на кафедре акушерства 
и гинекологии ВГМУ нами были подготовленьг и исполь
зовались в педагогическом процессе следуюгцие видео
фильмы: "Пельвиоскопия", "Операции на матке (субсе
розные миомы, иггграмуральное расположение узлов"), 
"Операггии на придатках матки (овариолизис, фимбрио- 
лизис, сальпинготомия, сальпигггостомия, салыгигггоофо- 
рэкгомия, стерилгоапия)", "Лапароскогтическое восстанов
ление целостности труб", "Операщги при оггухолях яич- 
нггков", "Экстирпация матки лапароскопическим ггутем", 
"Гистеро-скопия", "Оперативная ггшекология". Видеотех
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ника используется также при разборе следующих тем; 
"Эндометриоз", "Обследование молочных желез", "Пос
леродовая контрацепция", "Контрацищия для подрост
ков", "Лапаротомия: кесарево сечение", "Ист-микоцерви- 
ка,дьная недостаточность", "Урогенитальные исследова
ния". Демонстрация видеофильмов, независимо от нали
чия озвучивания, сопровождается при необходимости 
покадровыми комментариями преподавателя с целью уточ
нения особенностей представленных оперативных техник 
при различных клинических ситуациях. Непременным ус
ловием является участие в обсуждении всех слушателей 
гр>тшы.

Таким образом, коьгаьютеры используются в учебном 
процессе в виде: объекта обучения, средства обучения, 
средства контроля качества знаний, инстр>'мента решения 
профессиональных задач. Реализация возможностей со
временных технологий информационного взаимодействия 
(мультимедиа, видеофильмы) в инновационньк методи
ках обучения как в высшей школе, так и в дополнитель
ном образовании, расширяет методический спектр видов 
учебной деятельности, позволяет совершенствовать и раз
вивать существ>тощие формы и процесс обучешгя, а так
же интенсифицировать процессы контроля качества зна
ний.

УДК 372

ИНТЕГРАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНФОР
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ

Г.Н. Стреха, Д.У. Шеремет
Оршанский государственный механико-экономический
колледж
Орша, Беларусь

В настоящем докладе отмечается применение отдечъ- 
ных технологий, как информационных, так и педагоги
ческих, в преподавании сугубо юридических дисциплин. 
Анализируются конкретные примеры инновационных 
технологий, их пршченение в практической деятельнос
ти (модельная технология, терминологическая модечь, 
электронный учебник и др.). Использован опыт интегра
ции инновационных и информационных технологий в учеб
ном процессе Учреждения образования "Оршанский го
сударственный механико-экономический колледж".

Социальное и экономическое развитие общества и го
сударства происходит благодаря хозяйственной деятель
ности человека, которая невозможна без знающих специ
алистов, инициативных, обладающих творческим мыш
лением, навыками самостоятельного умственного труда 
и способности к самоорганизации.

Образование взрослых является сложной проблемой, 
так как оно предполагает наличие некоторых проблем. Во- 
первых, взрослые очень заняты как основной работой, так 
и семейными делами. Из итого вытекает вторая проблема 
'  так как взрослые имеют ограниченный ресурс свобод
ного времени, необходимо максимально облегчить про
цесс поиска информации для подготовки к учебным заня

тиям. Для этого в учебном процессе находят применение 
большое количество информационньк технология..

Необходимо также обратить внимание на то, что в на
стоящее время отмечается увеличение массы "норматив
ного материала", увеличивается количество нормативно
правовых актов, существующие нормативно- правовые 
акты подвергаются неоднократным изменениям, допол
нениям. И человек, овладевающий юридическими знани
ями, не вполне может охватить и контролировать проис
ходящие изменения в законодательной базе Республики 
Беларусь. Затрудняется поиск нормативно-правового акта, 
рехулирулощего какую- либо правовую ситуацию, приме- 
ШІМОГО для решения задачи. При очной форме обучения 
дашая проблема решается преподавателем, который ука
зывает направление поиска или конкретный правовой акт. 
При дисташгионном обучении, например, образование 
взрослых, предполагается отсутствие контакта с препо
давателем, за исключением времени учебных сессий, про
должающихся краткое время. Таким образом, взрослые 
лишены преимуществ очной формы обучения. Но дан
ную проблему можно решить с применением компьютер
ной техники.

Применение компьютера в преподавании юридичес
ких дисцршлин предаолагает создание электронных учеб- 
ІШГОВ, задачников, сборников семинарских (практических) 
занятий (работ), сборников домашних контрольных работ. 
Но необходимо отметить, что данные виды учебников 
сборников предполагают не только электронное представ
ление текстов лекций, заданий, задач, тем, вопросов по 
изучаемым дисциплинам, а предполагают создание учеб
ников в тесной взаимосвязи с электронными базами дан
ных правовой информации, типа "ЭБДПИ Эталон". Вза
имосвязь проявляется в наличии гиперссылок в учебни
ках, сборниках; пособия содержат изложение правовых 
вопросов, а по конкретным проблемам (определениям, 
требованиям) гиперссьшки отправляют в базу данных. 
Плюсы данных пособий состоят в том, что они представ
ляют нормы правового акта, действующие в настоящий 
момент.

Указанные виды пособий не дают готовые ответы на 
поставленные вопросы, а являются своеобразной формой 
поиска правовой информации для решения правовых си
туаций. Они определяют конкретный перечень вопросов, 
нормативно- правовых актов, подлежащих изучению для 
выполнения задания к учебной сессии по каждой учеб
ной дисциплине.

Применение инновационных технологий и интерак
тивных методов в преподавании способствуют активиза
ции мыслительной деятельности обучаемых, самостоя
тельному активному овладению системой знаний, умений 
и навыков, накоплению творческого опыта.

Индивидуализация обучения достигается за счет со
временных компьютерных технологий и позволяет полу
чить гарантированный результат в виде формирования рег- 
ламеіггйрованных в стандартах знаний, умений и навы
ков, а также при определенных условиях- требуемых ка
честв лшшости. Одновременное использование компью
терных и инновационных технологий позволяет добить
ся наиболее высокого результата.

Обучение является активным процессом. Активное 
вовлечение обучаемых в учебный процесс служит для них 
хорошим стимулом. В процессе обучения слушателей

223



Секцил 2

больше интересует, каким образом приобретенные зна
ния можно применить на практике. Хорошо спланирован
ная и про/іуманная методика вовлеченного обучения по
зволяет дать возможность обучаемым подумать, как но
вые знания можно применить в практической деятельно
сти; воодушевить на более глу'бокое осмысление; дать воз
можность развгшать свои навыки и умения для выно;ше- 
ния работы.

Применение компьютера дает возможность получить 
необходимый объем информации через Интернет, элект
ронные базы данных.

Одновременно с использованием информационных 
технологий широко применяются ролевые игры или их 
составляющие. Примером могут служить задания типа: 
имея исходные данные создать портфель документов для 
регистрации юридического лица; оформить необходимые 
докумеіггы на вновь поступившего на работу' сформиро
вать личное дело; подготовить документы к приему в іраж- 
данство и т.д.

Известная в педагогической практике модульная сис
тема обуцетш нашла свое отражение и в мультимедий
ной технологии. Суть ее заключается в следующем: весь 
программный материал разбит на модули (по темам). Каж
дый модуль предполагает блок входного контроля, кото
рый состоит из тестовых заданий, позволяющих опреде
лить уровень знаний, имеющихся у обучаемых на момент 
начала изучения модуля. Информационный блок представ
ляет собой содержание программного материала. После 
изучения нового материала предлагается блок самостоя
тельной познавательной деятельности, который включа
ет разные задания. Заканчивается модуль блоком выход
ного кошроля. На данном этапе предлагаются задания, 
позволяющие определить степень усвоения нового мате
риала. Модуль содержит также глоссарий (список изучен
ных в дагшой теме понятий, термгщов и определений с 
приведением их содержагщя).

Своеобразной педагогической инновацией является 
составлеггие тер.минологической .модели по теме. Д,ля вы
полнения дашюго задания необходгшо внимательно изу
чить теоретический материал. Следующий этап -  состав
ление перечня терминов дагшой темы. Из перечня терми
нов составляется тер.минологическая модель по ггринци- 
ггу "от общего к частному", где все терминьг текгы вклю
чаются в одну схему и показана их взаимосвязь.

Также компьютер облегчает не только поиск гшфор- 
маши, но и пересьглку выполнешгых заданий преподава
телю для дальнегипей ггроверки. Правда возникает про
блема самосгоятеггьногю выполнения заданий (она может 
быть решегга путем подготовки разггообразггьгх заданий и 
применения сотовой системы выдачи заданий).
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в ССУЗах в условиях приоритетного развития правового 
просвещения, национальной правовой культуры в Респ>'б- 
лике Беларусь: концептуально-теоретическое обоснование 
и научно-.методические технологии: Материалы выступле
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УДК 378.147

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ СОЗДАНИЯ СИ
СТЕМЫ ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ ДЛЯ ПРОМЫШ
ЛЕННОЙ СФЕРЫ

С.В. Михолап
Институт "Кадры индустрии"
Минск, Беларусь

Пред.поженная концепция построения информационной 
системы трансфера знаний содержит общую модель и 
.меры по ее созданию с целью внедрения новых техноло
гий получения знаний, позволяющих индивидуализировать 
процесс переподготовки руководителей и специачистов 
отраслей промыитенности при сохранении его цечост- 
ности за счет интеллектуачьных компьютерных систем.

Современные гпгформагщошгые техггологии унерегто 
входят в среду образовагшя. Благодаря им, стаю воз.мож- 
ны.м построеггие открытой системы образования, позво
ляющей каждому человеку выбрать свой уровень образо
вания и способ его получения, а также достойно конкури
ровать на рынке рабочей силы.

Новые технолопш получения знаний, основашгые тга 
использовашги информащгонньгх технологий, позволяют 
индивидуатизировать учебггьгй ггроцесс при сохраненшг 
его целостности за счет игпеллектуальньгх комггьютерных 
систем. А использование в обучении телекоммуггикаци- 
онньгх сетей обеспечивает эффект непосредственного об- 
щеггия между преподавателем и обунае.мым, независимо 
от того, на каком расстояшш друт от друга они находятся.

Объединение компьютерных обучающих систем и те- 
лекоммуггикациоггньгх сетей в целях обучения позволяет 
говорить о создании системы трансфера зггагшй, которая 
способна предостаатять человеку разнообразные ггаборы 
образовательньгх услуг, позволяя учиться непрерывно, 
обеспечивать руководителям и специалистам возможность 
получеггия послевузовского и дополгшгельногх) образова- 
ггия. При данной форме обучения устраняются различные 
оргагшзациошгые барьеры, ограничггвающие доступ к ис
точникам знаний.

Немаловажным при создангщ системы яшгяется опти
мальное использование научного и образовательного по- 
тенщгала ведущих университетов, институтов подготов
ки и переподготовки кадров, центров повыгиения квати- 
фикашги. В конечном итоге создаваемая система направ
лена на расщггрение образовательной сети Беларуси.

Система трансфера знаний доггжна содействовать ре
шению следующгк согщшгьно значимых задач:

- повышение у'ровня образованности общества и ка
чества образовашгя;

- реализация гтотребностей руководителей и специа
листов в образовательньгх услугах;
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■ >довлетворение потребностей страны в качественно 
подготовленных специалистах;

- повышение социальной и профессиональной мобиль
ности населения, его предпртшимательской и социальной 
активности, уровня самосознания, расшйреішя кругозора;

- сохранение и приумножение знаний, кадрового и 
материального потенциала, накопленных отечественной 
высшей школой;

- развитие единого образовательного пространства Бе
ларуси в рамках СНГ и хшрового сообщества;

- появление и быстрое развитие качественно новых тех
нических средств обмена информацией между участни
ками образовательного процесса.

Создаваемая система ориентирована на следующие 
социальные грушіы:

- офицеры, увольняющиеся из Вооруженньк Сил РБ 
и члены их семей;

- высвобождающиеся специалисты конверсионных 
предприятий;

- уволенные и сокращенные гражданские лица, заре- 
гистрировашше в службе занятости;

- спищалисты уже имеющие образование и желаю
щие приобрести новые знания;

- лица с ограниченной свободой перемещения;
- руководители регйоналышіх органов власти и управ

ления;
- менеджеры различного уровня, работающие на пред

приятиях всех форм собственности.
Экономические предпосылки эффективности создания 

системы трансфера знаний:
- руководители и специалисты имеют практический 

опыт работы, как правило, по профилю обучения;
- предприятия отрасли располагают достаточным пар

ком персональньк компьютеров, электронной почтой и 
телекоммуникационными системами;

- за счет создания мобильной образовательной среды 
и сокращения удельных затрат на одного обучаемого в 2 - 
3 раза в сравнении с традиционными системами образо
вания, создаваемая система обеспечит принципиально но
вый уровень доступности образования в ходе переподго
товки специалистов при сохранении его качества.

Одной из основных задач по обеспечению эффектив
ности системы трансфера знаний для повышения квали
фикации и переподготовки руководящего состава и спе- 
1щалистов является необходимость кошіепту'алыюй пере
работки курсов и дисциплин на основе достиженшг ин
формационно-коммуникационных технологий.

Для работы в области компьютеризации профессио
нального образования с целью повыщения квалификации 
руководителей и спегщалистов более широко должны ис
пользоваться компьютерные обучающие системы. Необ
ходима разработка тренажеров-имитаторов по наиболее 
к-ритичным спешіальностям отраслей промышленности.

На базе Института "Кадры индустргш" создается ком
пьютерный банк данпьгх учебно-методических материа
лов, необходимых для переподготовки специалистов про
мышленной сферы.

В целом, создаваемая система должна стать основой 
по созданию мобильной информациото-образовательной 
среды для отраслей промышлеішостй.

При формировании системы трансфера знаний, необ
ходимо начать организационно-методическую и научно

техническую работу по обобщению опыта предприятий в 
области применения компьютерньк обучающих систем.

С созданием мобильной информационно-образова
тельной среды более активное развитие получит профес
сиональное обучение без отрьша от производства. Дан
ная форма обучения в ситу отраслевой специфики не толь
ко сі ю собствует процессу обучения, но и ликвидирует зна- 
чительные издержки, связанные с отрьшом персонала от 
производства.

Она предполагает индивиду'альный подход и заинте
ресованное отнощение к учебе. Для данной формы обра- 
зоваішя характерно йспользовашіе современных методик 
и технических средств обучения: аудио- и видеозашгеи 
учебных курсов, ко.мпьютерных обучающих программ, 
электронной почты и т.д.

Дистанционное обучение предаолагает самостоятель
ное освоение определенного массива знаний и навьшов 
по выбранному курсу и программе с заданной информа
ционной технологией.

Основными задачами, решаеьшімй при создании сис
темы, являются:

- развитие системы информационно-аналитического 
и маркетшггового обеспечения;

- создание специшшзированньк информашонно-об- 
разовательных сред и курсов повыщения квалификации;

- разработка критериев, средств и систем контроля ка
чества, разработки и репродуцирования методических 
материалов, программ, курсов и их сопровождения;

- соверщенствование коммуникационной инфраструк
туры для реализации образовательных технолоійй;

- создание ресурсов по международному сотрудниче
ству в области трансфера знаний.

Важнейпше приоритеты развития системы в период 
ее создания и первоначального функционирования:

- первоочередное обеспечешзе широкомасштабной 
подготовки, переподготовки и повышения кватификашш 
кадров, обеспечиваюцщх развитие приоритетных отрас
лей экономики и социальной сферы;

- предоставление населению образовательных услуг 
по дисциплинам, которые пользуются максимальным 
спросо.м, не удовлетворенным традиционными система
ми обучения;

- безусловное обеспечение высоких стандартов и ка
чества образовашгя за счет реализации комплексных про- 
гра.мм, основанных на лучших традициях отечественно
го образоваішя, международном опыте, а также на исполь
зовании передовьгх психолого-педагогических, шіформа- 
ционных, комму'никационньк и других технологий;

- последовательное проведеіше пршщипа оргшшзации 
образования, заключающегося в тесном и непрерывном 
взаимодействии образования, науки и производства, и ис
пользование преимуществ, создаваемых такой организа
цией;

- обеспечение полноценной обратной связи с потре
бителями услуг системы для определения ее действенно
сти в различных регионах и эффективности дистанцион
ного обучения различньк категорий пользователей;

- ускореьшое развитие инфраструктуры, предоставля
ющей возможность получения образования по месту ра
боты или жительства пользователям системы;

- предпочтительное развитие форм подготовки специа
листов, создающих условия для качественно новой мо-
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оилъности слушателей, предоставлешія им возможности 
для перехода с одной образовательной программы на дру
гую.

Система должна генерировать по запросу необходи
мый индивидуальный комішект для переподготовки и по
вышения квалификации слушателей;

- печатіше материалы (учебники, пособия, лекщш);
- учебшле видеофильмы (их фрагменты);
- компьютерные программы;
- аудиоинформацию.
Процесс развития системы трансфера знаний в отрас

лях промышленности только начшзается. С точки зрения 
информационных технологий наиболее простой вариант 
-  использование в учебном процессе комплекта электрон
ных учебно-методических материалов для дистанциошю- 
го обучения. Эта технология доступна уже сейчас и мо
жет широко использоваться для обучения специалистов, 
желающих продолжить свое образование. Создаваемая си
стема трансфера знаний в области повышения квалифи
кации и переподготовки специалистов дополнит существу
ющие очные и заочные системы и естественным образом 
штгегрируется в них.

Это позволит активно использовать образовательный 
потешщал ведущих университетов, институтов, лидиру
ющих образовательных центров подготовки и переподго
товки кадров, институтов повышения квалификации и 
других образовательных учреждений.

Развертьтаіше системы трансфера знаний промыш- 
лешюй сферы потребует развитие парка вычислительной 
техники Института "Кадры ицц^’стрии", внедрение эффек
тивной информационно-поисковой системы, элементов 
системы мониторинга новых источников и ресурсов ин
формации для промышленной сферы, расширештя теле
коммуникационного трафика в компьютерных сетях, и вне
дрения прогрессивш.1х общесистехгаых программішіх 
продуктов, включая системы взаимодействия с потреби
телями посредством лояльного интерфейса.

Создаваемая система позволит обеспечить ф\'нкшю- 
нйроваіше спеішалйзйроваішой информащюшзо-анали- 
тической среды, содействуюшей коммерциализащш тех
нологий, сбору маркетинговой информации о рынках ин
новационной продх'кции, продвижение на зарубежные 
рынки ішформашш об отечественньк научно-техничес
ких ДОСТИЖСШ1ЯХ, переподготовке специдлистов и руко
водителей отраслей прохшішленностй.

С точки зрешгя рассматриваемой концешдш выбран
ная комму'никащюнная платформа должна обладать сле
дующими возможностями. Во-первых, она должна под
держивать весь спектр технологий создания корпоратив
ной системы, которые перечислены выше (корпоративная 
система электрошюй почты, базы данных коллективного 
достулта, средства авто.матизации деловых процедур). Во- 
вторых, решешля, основанные на этой платформе долж
ны эффективно фулпсционировать на трех уровнях орга- 
штзационной сложности;

- уровень отделов и подразделешій;
- уровень интегрированной оргашлзашли;
- уровень расширенной организации (включает в себя 

все связи с внешшш миром -  партнерами, заказчиками, 
поставщиками утлут и пр.).

В этом смысле Lotus Domino и Loms Notes обеспечи
вают полноценное решение в области систем коллектив
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ной работы, и позволяют решать лехнологически слож
ные задачи на любом организационном уровне. ЬоШз 
Domino -  это одновременно сервер электронной почты, 
сервер приложений для работы с документами и созда
ния систем автоматизации деловых гроцедур, Web-cep- 
вер, дополненный широкими возможностями интеграции 
с релятщонными СУБД и системами управления ресурса
ми предприятий (ERP-системами).

Lotus Notes -  это интегрированный почтовый и Intemet- 
клиент, клиент для совместной работы и работы с доку
ментами, обеспечивающий кро.ме всего прочего, возмож
ности мобильной работы пользователей.

УЦК: I -Н5,-1+519.7+620.179.13+087.5:[51 + 7]

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГАРМО
НИЗАЦИИ СИСТЕМ И ИХ ИННОВАЦИОННЬИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Э.М. Сороко
Институт фшософии Национальной академии наук
Беларуси
Минск, Беларусь

Информация определяется в науке двояким образом. В 
одном случае под ней понимают субстанцию, передавае
мую по каналам связи и управления, которая снимает или 
уменьшает неопределенность. В другом случае информа
ция есть ограниченное разнообразие в системах приро
ды, общества, познания. На первом определении инфор
мации основаны практически все существующие ныне 
информационные технологии, в которых программа, ал
горитм, аналитическая процедура, логика как последо
вательность необходимостей выражают их суть. Ин
формация здесь представляет собой времениуподоблен- 
ная характеристику (переменную) системы, поскольку, 
как правило, упакована в текст, который требует вре- 
.мени для освоения. Информационные технологии, кото
рые могут быть созданы на основе второго определения 
информации, предназначены решать задачи структур
ной и функциональной гармонизации сложных систем, 
есть область в сущности еще не освоенная, но обладаю
щая гигашпекам инновационным и эвристическим потен
циалам. Информация здесь есть пространственноуподоб- 
ленная характеристика (переменная) системы, посколь
ку связана в распределении структурных компонентов 
последней, которые в их относительном выражении 
можно трактовать как пространственное тело, волну 
вероятности. В докладе обозначены некоторые опор
ные маменты этого, второго пути разработок инфор
мационных технологий, в которых сегодня остро нуж
даются наука, техника, промыисленность, экономика, 
экология, медицина, культура. Для таких технологий уже 
разработан адекватный аппарат -  критерии, инвари
анты, без которых немыслима никакая наука.

В статистической теории известна так называемая 
эргоднческая гипотеза, согласно которой средшіе по вре- 
.мени показатели измеряемых величин, характеризующих 
систему' в целом, равны юс среднестатистическим значе
ниям. Иными словами, измеряя в разные .моменты вре
мени значеіжя параметров движения по определенной тра
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ектории одного элемента множества, как точки в фазовом 
пространстве, и измеряя одномоментно значения этих па
раметров у всех элементов данного множества мы долж
ны, согласно эргодической гипотезе, полу'чить одинако
вый результат. Ясно, что элементы этого множества дол
жны обладать определенным сродством, что в обоих слу
чаях и гарантирует тождественный результат.

Здесь мы имеем частішй случай господствутощего в 
природе и обладающего чрезвычайно широким ареалом 
действия, универсального в своей сущности, общего диа
лектического принципа раздвоения единого, которым вос
хищался в свое время еще древнегреческий философ Пла
тон: "Что поистине удивительно и божественно доія вдум
чивого мыслителя, так это присущие всей природе удвое
ние числовых значешгй и, наоборот, раздвоение -  отно
шение, наблюдаемое во всех видах и родах вещей" (Пос- 
лезаконие, 990с -  991а). Этот принцип универсален для 
всей объективной действительности и, проявляясь в раз
ных формах, обьемлет по существу все сущее, раскрыва
ясь во множестве шюстасей: единое и многое, необходи
мое и случайное, детерминированное и стохастическое и 
пр. Например, в пауке, управлении, политике -  это целе
вые и комплексные программы, в военном деле — огонь 
по целям и настилающий огонь по площадям и т.п.

Классическое, предметное, дйсішплйнарное знание, 
представленное сводом традиционных исторически воз
никших наук, в структуре своей являет собой пример пер
вого рода. Положения каждой из них в своей развертке 
подчиняются определешюй логике, а в совокупности все 
эти науки іредставіыют собой разветвленное древо, при
чем каждой ветви отведено свое определенное место в 
универсальной десятичной классификации. И в каждой 
из них любая задача допускает решение различными ме
тодами.

В прошлом веке получила развитие альтернативная 
стратегия выражения знаішя посредством обобщенных 
научных парадигм, имеющих уггиверсальное значение и 
смысл. Среди них -  кибернетика, информатика, общая те
ория систем (системология), диатропика (наука о разно- 
образгш), синергетика, гармонистика и др. Характерное 
отличительное их свойство состоггт в том, что их методы 
применимы в каждой из дисщшлгшарных ветвей знания, 
о которых речь шла выше. И в данном шгане те и другие в 
своем соотношении являют собою аналог того, что со
ставляет смысл и принцип эргодической гипотезы: логи
коуподобленное знание одних и пространственноуподоб- 
ленное знание других есть стороны одного и того же един
ства, наподобие ткагги, где продольные нити образуют ее 
основу, а поперечные -  уток.

Науки первого рода, базирующиеся на логико-анали
тических установках и процедурах картезианского толка 
(Картезий -  латинизированное ггмя Декарта, разработав
шего принципы аналитического метода, который лег в ос
нову этих дисциплинарных ветвей знания), достигли сво
его апогея к началу истекшего столетия и затем уже лишь 
дополнялись "в мелочах", приб.лижаясь к саглрационно- 
му пределу самонасыщения. Их "золотое время" -  время 
качественного прироста -  на исторической шкале факги- 
чески уже истекдо. Это стало ясно после того, как в нача
ле 30-х годов XX века Гедель доказал знаменитые свои 
теоремы, показавшие ограниченность возможностей ло
гики как таковой и логико-аналитических методов -  в ча

стности, а следовательно и рационального, сугубо детер
министического способа построения системы знания. 
Предметные, дисциплинарггые науки -  это науки индуст
риального периода развития современной гщвилизации, 
на смену которым пришло новое, обобщенное знание -  
учение о системах как определешгым образом ограничен- 
ньк локальных универсумах, их строении, динамике, ме
таморфозах, фазах их эволюции и превращенных формах. 
Область их интересов -  объекты как функционально и 
структурно определенные организмы, распределения, 
иерархии, ансамбли, множества, вггутренне объединенные 
неким сродством.

Такую трансформацию научного знания осмыслива
ют многие ученые и философы нашего времени. Так, со
гласно Э.Тоффлеру, культура в своем развитии прошла две 
волны ~ с аграрным и соответственно индустриальным 
укладами. На рубеже II -  Ш тысячелетий наступило вре
мя Третьей волны, шгформационного общества. Если Вто
рую волну создавали "мыслители-картезианцы", то Тре
тью -  "мыслители-системщики". "Демократы и респуб
ликанцы, тори и лейбористы, христианские демократы 
и голлисты, либералы и социалисты, кашіунйсты и кон
серваторы... партии Второй волны. Все они, — заявляет 
Элвин Тоффлер, -  обманывая ради власти... участвуют 
в сохраненииумирающего индустриаиьногопорядка... Са
мый важный момент политического развития нашего 
времени -  это возникновение среди нас двух основных ла
герей, один из которых предан цивилизации Второй вол
ны, а другой — Третьей" [1, с.687]. Философ же в этой 
новой культуре предстает уже не как логик или "субъект 
любомудрия", а как "специалист по универсумам" [2 , 
с.ЮЗ].

Совершающийся ныне процесс возвьшіеішя значимо
сти системной методологии, наук систекшого тожа, от
почковавшейся от них синергетики, на фоне потеснения 
наук традиционных, предметных, составлявших основу 
классического знания, есть переход познания "от объек
тов-систем к системе объектов" (Ю.А.Урманцев).

Йіаімй словами, "чистый детермитшзм" отступил на 
второй план под нажимом быстро развивающихся стати
стических методов, проникших во все области знаний, 
включая биологию, медицину и социологию. Вместо им
ператива полноты, самодовлеющим образом господство
вавшего в прежней, классической науке и требовавшего 
познавать объект "во всех связях и опосредствованиях" 
(В.Ленин), все большую значимость стал обретать импе
ратив целостности. Это означало, что вместо погони за 
"всесторонним" и "исчерпывающим" освещением объек
та актуальным стало исследование его как целого, обла
дающего тем или иным распределением частей как под
систем, структурой, организацией, качеством. На первый 
план выдвинулись проблемы меры и гармонии, посколь
ку только внутренне гармонично оргаиизованные объек
ты могут отвечать критерию качества. Появилась потреб
ность в разработке интегративных показателей и характе
ристик (нуждаемость в таковых выражал еще В.Ленин: 
ПСС, т.53, с.122-123) этих объектов как целостностей, 
организмов, потребность создания адекватных способов 
соизмерения структурных и функциональных особенно
стей их как СЛОЖШ.ІХ систем, гармонизации их внутрен
него разнообразия и выявление способов диагностики их 
состояний как организмов, локальных универсумов. Так,
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созданная в рамках классического знания теория вероят
ностей, на которую опираются статистические методы, 
уже не удовлетворяла новой парадигме по той причине, 
что в ней изначален базовый постулат о независимости 
описываемых ею событий, тогда как в действительности 
события всегда частично зависимы. Классическая теория 
вероятности оказалась этому неадекватной, т.е. методо
логически некорректной в приложениях, применительно 
к конкретньш областям науки и практики -  экономики, 
социологии, техники и пр.

Мир внутренне противоречив во всех смыслах-в каж
дой своей области, сфере, в каждом отношении. С одной 
стороны, он есть логически связный Текст, на прочтение 
которого затрачивается определенное время, а с другой -  
Волна, представляющая собой пространственно распре
деленное множество неких событий, признаков, атрибу
тов, параметров, удельных весов элементов множества и 
пр. Естественно, что информация о нем также обладает 
тем же свойством, т.е. фигурирует как раздвоенное един
ство. В первом случае это времениунодобленная (или ло
гикоуподобленная) переменная, -  су'бстанция, передавае
мая по канала.м связи и управления; во втором -  простран- 
ственноуподобленная переменная, совоку'гшость парал
лельных рядов событий, распределение неких сущностей, 
"волна вероятности", ш и "волна метрики", тесно связан
ная с квантовой картиной мира. Формой репрезентации 
информации в первом слунае служат тексты, измеримые 
временем затрат на постижение их логики, заключенных 
в них смыслов. Могучая инерция "века логики", идущего 
от Декарта аналитического метода, привела к тому; что 
право на существования ("тендер в конкуренгщи") доста
лось первому определению информации, на котором и 
зиждется современная разработка информациошше тех
нологий. Второе определение информации как ограничен
ного разнообразия пока не вызвало столь же бурный взлет 
йнформацйоішых технологий, как в первом случае, но 
здесь скрыт мощный эвристический потенциал. Надежда 
на энтузиастов-разработчиков данного направления и на 
философию, способную стать проводшгком самой идеи в 
массы профессионалов. Цель этой отрасли инноваций -  
создание аппарата гармонизации тем или иным образом 
распределенного материала, ансамблей, структуры систем 
любого профшя и спещгфики, а также их профильных 
подсисте.м, для придания им качественных характеристик, 
обеспечения функтщонального оптимума, мшшмизации 
непроизводительных издержек, экономии ресурса.

Аппарат для создания такого рода информационных 
технологий уже разработан. Он основан на принципах диа
лектики (закон развития меры и узловая лшшя мер), общей 
теории систем (йнтеіральные характеристики и измерите
ли состояшш структурно распределенного целого), синер
гетики (теория атгракгоров, ведущих центров, параметров 
порядка, фазовых состояний систем), квантовой теории 
(идеи "волны вероятности", "волны метрики", ортогональ
ного разложения единицы), гармонистики (теория обобщен
ных золотых сечений как универсальных узлов-инвариан
тов самооргашващш и эволюции систем) и др.

Основная идея метода гармонизации -  в приравнива
нии интегральной меры сгруктурно распределенного суб
страта (ею может служить относительная, т.е. приведен
ная к своему максимуму информационная энтропия) узлу- 
инварианту с последующим подбором компонентов, удов
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летворяющих этому уравнению сохранения. Метод этот 
во всех отношениях обладает мощным эвристическим по
тенциалом и инновационными возможностями.

1. Тоффлер Э. Третья волна М., 2004.
2. Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? М., 1991.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА MATLAB ПРИ ИЗУЧЕ- 
HTffl ДИСЦИПЛИНЫ "МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МО
ДЕЛИРОВАНИЕ"

В.В. Сидорик, С.Г. Погирницкая
Республиканский институт инновационных технологий 
Белорусского национшьного технического 
университета 
Минск, Беларусь

В работе представлены и обсуждаются результаты 
моделирования в среде Matlab.

1. MATLAB -  это пакет программ, предназначенный 
для выполнения инженерных и научных расчетов, визуа- 
лизащщ данных. Он может быть использован при изуче
нии дисшшлины "Математическое моделировашге" как 
для студентов, так и в системе повышения кващфикации 
и переподготовки. Этот пакет может быть также полезен 
при изучении дисциплин, где требуется обработка экспе- 
риментатьных результатов.

2. Задачей курса "Математическое моделирование" 
является упрощенное представление реальных процессов, 
явлений, систем, в том числе в техишческой области ин
женерной подготовки. Очень важное место в этом курсе 
занимает понятие "модель" (физическая модель, экологи
ческая, согщальная и. т.д. и математическая модель). В про
цессе построения модели выделяются главные, наиболее 
существенные для провод имого исследования свойства.

Математическая модель -  это совокушюсть уравне
ний, описывающих поведение шш состояние системы. Ре
шение математической модели -  это решеіше математи
ческих уравнеішй. В этой связи часто делают ошибку, го
воря о математических моделях, привязывая их к конк
ретному методу решения. Для одной математической мо
дели методов может быть несколько.

На схеме представлены основные этапы математичес
кого моделйровашія.

3. Опыт показал, что пакет MATLAB может быть выб
ран и эффективно использован в качестве среды решения 
реальных инженерных задач. С одной стороны, этот па
кет прост для изучения: имеет удобный для пользователя 
интерфейс, средства помощи и диагностики ошибок, за
дачи и решения выражаются в форме, близкой к матема
тической постановке. С другой стороны, он имеет широ
кие возможности для представления результатов: высо
кокачественную графику, возможность создания графи
ческого интерфейса пользователя, встроенные средства 
решения задач математического анализа (решение алгеб- 
раичесюгх и дифференциальных уравнений, интегриро
вание, поиск нулей и минимумов функций), символьную 
математику. Пакет поддерживает работу в программном
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и интерактивном режиме. Система MATLAB ориентиро
вана на работу с массивами данных, что повышает эф
фективность вычислительного процесса и упрощает про- 
граммйроваіше.
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4. Для того чтобы решать задачи моделирования и эф
фективно использовать пакет MATLAB, необходима ба
зовая математическая подготовка в объеме технических 
вузов. В частности, необходимо иметь представление о 
следующих понятиях;
-  элементы матричной математики (понятия скаляр, век

тор, матрица, операции над ними);
-  функции одной и нескольких переменных;
-  графическое представление функций и поверхностей;
-  алгебраические уравнения и их системы;
-  йнтегрйроваіше;
-  дифференциальные уравнения (порядок уравнения, 

обыкновенные дифферешщальные уравнения и урав
нения в частных ііройзводішіх);

-  аппроксимация эксперйментаігьных данных, метод 
наименьших квадратов.
Кроме того, требуется знание основ алгоритмизации 

(знание любого алгоритмического языка и базовьк алго
ритмических конструкций).

Рассмотрим ОЛИН из примеров.
Постановка задачи. Любитель экстремальных ощу

щений привязан упругим канатом и прыгает с моста с вы
соты 80 метров над поверхностью воды. Длина каната 30 
метров. В распоряжении прыгуна имеются канаты с тре
мя разлйчіаімй коэффициентами упругости, приведенны
ми в таблице.

Упругий канат Коэффициент упругости к
A 5 Н/м
В 40H/M
С 500 Н/м

Цель. Прыгуну необходимо как можно ближе прибли
зиться к поверхности воды, не ударяясь о воду. На каком 
канате следует сделать выбор любителю острых ощуще- 
щщ?

Физическая модель.
• Падение происходит строго вертикально и маятнзжо- 

вые качания отсутствуют. Отсутствует боковой ветер.
• Подъемной силой и силой Архимеда можно пренеб

речь.
• Массой каната можно пренебречь.
• В точке поворота канат не разрьшается.
• В точке поворота прыгун не испытывает смертельных 

перегрузок.
• Сопротивление воздуха определяется линейной и квад

ратичной зависимостью от скорости R = av + bv^ , 
где параметры а = 1 и 6 = 1 .
Совместим начало координат с точкой, где начинает 

растяышаться канат (на высоте 50 м от поверхности воды). 
На рисунке нулевой уровень показан штриховой линией. 
Ось X направим вниз. На прыгуна в любой точке траекто
рии действует сила тяжести Р = mg, направленная верти
кально вниз, сита сопротивления воздуха R = -a v  -  Z>|v|v, 
направленная всегда противоположно направлению ско
рости и сила уіругостй F  =  —к х  , возникающая только 
при растяжении каната (положение прьпуна шске нуле
вой точки на рисунке).

Будем считать, что масса прыгуна с экипировкой со
ставляет 90 кг, а ускорение свободного падеішя g = 10 м/с’

х<0

■о
х>0

Математическая модель. Математическая модель 
или уравнение движения прыгуна может быть получена 
на основании второго закона Ньютона применительно к 
данной системе. По второму закону Ньютона сумма всех 
сил, действующих на прьнуна, равна произведению его 
массы на ускорение. С учетом направления движения и 
сил второй закон Ньютона в данном случае имеет вид 

та = Р -  R -  F , 
та = mg -  av -  6|v|v -  F ■

ri dx  d v  d ^ xПоскольку v = — и a = — = ----  , получаем уравне-
d t d t  d Pіше движения в виде дифференциального уравнения вто

рого порядка
Ś h
d P

F  а  d x  b= s ----------------------- ^ —
m  m d t  m

dx \ d x
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А-'ігоріітмнзацйя математической модели в паке
те Matlab. Для решения математической модели восполь
зуемся стандартной процедурой ODE45 из пакета Matlab. 
Синтаксис этой процедуры имеет вид

[г, Y \  =  o d e ^ b {p d e fu n , t s p a n ,y ^ s ,o p t io n s , pi, p2...)
odefuii функшія правой части дифференциального урав

нения. При решении систем дифференциальных 
уравнений используется форма 3; '=  f { t , y )  

tspan вектор начальных условий (определяющий интер
вал интегрирования), задаваемый в виде [^0, t f  J 

options дополнительный параметр, задаваемый для про
цедуры интегрирования 

р 1 , р2 . .. дополнительные параметры

Далее необходимо создать футжцию odefim. Для этого 
приведем наше дифференциальное уравнешіе к виду, удоб
ному для йнтеірйрованйя. Код программы для решешм 
опйсаішой задачи имеет следующий вид.

f i g u r e
[t , XSO.I] = o d e 4 5 (0 b u n g e e , [о 50], [-30
0], [],5);
p l o t ( t , 5 0 - x s o l  (:, 1)) ; 
f i g u r e
[ t , x s o l ] = o d e 4 5 ( 0 b u n g e e , [0 50], [-30
0], [],40);
p l o t ( t , 5 0 - x s o l (:,1)) ; 
f i g u r e
[t, x s o l ] = o d e 4 5 ( 0 b u n a e e ,  [0 50], [-30
0 ] , [ ] , 5 0 0 ) ;
p l o t ( t , 5 0 - x s o l (:,!));
f u n c t i o n  d x d t = b u n g e e ( t ,X,k)
in= 9 0 ;
g=10;
a=l;
b=l;
P--m*g;
R = a * x (2)+ b * a b s ( x (2))* x (2); 
if X (1)>0

F = k * x ( l ) ; 
e lse 

F=0;
e n d
d x d t = [ x ( 2 ) ; ( P - F - R ) / m ] ;

Простая оценка времеші сдободноіо падения с высотыQl ‘
80 метров из формулы А = ^  дает значеіше 4 секунды. 
Исходя из этого для штервала времени процедуры интег
рирования возьмем 50 секултд. Этого времени будет дос
таточно для наб.людения падения даже с квадратичным 
законом сопротйвлешія воздуэса.

Графическое представление результатов модели
рования. На рисунках 1-3 представлены результаты мо
делирования для всех трех канатов. Для удобства воспри
ятия система координат на графиках приведена к слулаю, 
когда ось X направлена вверх, а нулевой уровеіш отсчи ты
вается от поверхности воды.

Рис. 2. Канат В. Прыіун достигает своей цели 
и не разбивается.

Рис. 3. Канат С. Прьпун не разбивается, но не достигает своей 
цели. Точка возврата очень далека от поверхности.

1. С.І I. Иглин. Матемагические расчеты на базе MatLab. Санкт- 
Пст ербург, "БХВ-Петербург", 2005 г.  ̂640 с.

2. В.В. Сидорик, И.З. Джилавдари. Физика в компьютерных 
моделях. Минск, "Пион", 1999 г. ~ 250 с.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАМ
МЫ В ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНСКИХ ДИС
ЦИПЛИН

И.П. Меркулова
Между народный экологический университет 
им. А.Д. Сахарова 
Минск, Бечарусь

В докладе представлена информация о компьютерных 
обучающга программах, используемых д.чя подготовки 
специачистов медико-биологического профиля и опыт их 
применения в МІ'ЭУ им. А.Д. Сахарова

В совремешой системе высшего медицинского и био
логического образования применение компьютерных обу
чающих программ, разработанных на основе достижешш 
информационных технологий, является неотьехоемой ча
стью организации учебного процесса Они служат источ
ником систематизированной информации по диснипшше 
нти ее разделу с разнообразными и качественньши иллю
страциями и дают возможность проводить обучение в ин
терактивном режиме. С помощью компьютерных про
грамм! эффективно решаются такие учебно-мето;щческие 
задачи как изложение .материала в достушюй и наглядной 
форме, что повышает качество обучения, а методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов сокраща
ет продолжительность ^диторных занятий.

К настоящему времени создана и успешно разв!шает- 
ся коммерческая сис тема разработки компьютерных тех
нологий обучения медицине и биологии. Стоимость учеб
ных программ колеблется от 20 до 1000 долларов, лишь 
некоторые из ішх можно получить бесплатно. Вместе с 
тем в последние годы значительно расширплся доступ ко 
многим оригиналытым авторским курсам через Internet в 
режиме online.

Одним из важных направлений применения компью
терных обучающих программ для преподавания биоло
гических и медшщнских дисциплин, тесно связанньтм с 
внедрением принщша гуманного образования, яв.'іяется 
разработка и внедрение курсов, посвященных био.моде- 
лированию заболеваний человека и замене постановки эк
спериментов на животных в учебном процессе на а.льтер- 
натітвные варианты обучения [1,2]. Это направление, воз
никшее по инитщативе преподавателей и студентов, ак
тивно развивается в вузах СШ.А и Европы и является сво
еобразным мостом между теоретическими вопросами био
этики и применением пришщпа гумашюго образования 
на практике. В 50-ти странах эффективно работает неком
мерческая организация ИнтерЫМЧ (InerNICHE) Между’- 
народная сеть за туманное образование, которая бесплат
ное распространяет компьютерные обучающие програм
мы (в том числе и русифицированные версіга) и предос
тавляет лицензионные програм.мы во времешгое пользо
вание [3].

В преподавании медшщнских дисшщлин используют 
следующие разновидности компьютерных обучающих 
программ:

1. Интерактивные модульные программы по анато
мии, физиологии, биохимии, тгмхгунологии, niCTO JlO nilł, 
патолопгческой анатомии и другим дйсцйплшіам с трех
мерными видео шшюстрациями. отражаюшйхій не толь
ко строение органов и тканей, но их функшюндльтгые из
менения в норме и при патологтш. Как правшю, они со
провождаются словаря.ми тер.минов и заданиями для са
мопроверки получештых знаний.

UH4)OfiM.aąuoHHixW іДехшхАХішй в  о<^^азоваД1ельном n/toti^cce взДосяых

2. Виртуальные биологические лаборатории, в кото
рых приводятся сведения об анатомии и физиологии экспе
риментальных животных (лягушки, мыши, крысы и др.), 
видео методики препарирования, постановки экспери
ментов.

3. Вйртушіьные физиологические и патофизиологи
ческие лаборатории, позволяющие знакомиться с техни
кой экспериментов на животных и человеке и моделиро
вать различные физиологтеские и патологические про
цессы.

4. Виртуальные фармакологические лаборатории 
(имитаторы) позволяют самостоятельно поставить экспе
римент и познакомиться с проявлениями действия лекар
ственных и токсических веществ.

5. Виртуальные интерактивные атласы по гистологии, 
Щ1ТОЛОГИИ, патологической анатомии, гематологии и дру
гим предметам.

6. Прикладные проіра.ммы по статистической обра
ботке результатов медшшнских и биологических экспе
риментов, а также анализу изображешй биообъектов и 
результатов медицинских исследований (ультразвуковая 
диагьюстика, компьютерная томография, рентгенография 
и др.).

В МГЭУ им. А.Д.Сахарова накотен опыт и продол
жается работа по внедрению компьютерных обучающих 
программ в учебный процесс дтя прсподавання медишш- 
ских и бйолопіческігх дисциплин.
• При проведении практических занятий по анатомии 

использоватась англоязычная версия лицензионной 
програмхш BODY.

• Компьютерные программы, приобретенные через 
Международную оргаішзашію ИнтерНИЧ, применя
ются для самостоятельной работы студентов в курсе 
"Патолопиеская физиология" по разделу "Биологичес
кие модели забо.леваний человека".

• Разработан факультативный спецкурс "Альтернапшы 
использования экспериментатьных жйвотішх в обра
зовании", основанный на работе с ко.мпьютерными 
програ\гма.ми, обучающими моделированшо физиоло
гических и патологических процессов в виртуальных 
лабораториях (И.П. Меркулова, ТВ. С тич , И.В. Чек
марева).

• Разработан и вііедрен практикум спецкурса "Методы 
количественной морфолопш", основанный на работе 
с прикладной программой анализа изображений "Scion 
Image" (С.В.Глу'шен).

• На праклических занятиях в спецкурсе "Молекуляр
ная онкология" дтя формирования навыков регистра
ции и обработки оцифрованных изображений опухо
левых клеток используется программа "Nucleus" (раз
работчики И.А.Мельников, С.В.Глушен). 
Совре.менное поколеіше студентов с интересом и удо

вольствием работает с комшютерны.ми программами. 
Вместе с тем эффективность их использования во мно
гом зависит от четкости фор.мулировки учебно-метохщ- 
ческих целей каждого задания, форм контроля приобре
тенных знаний и навыков, а также возможности индиви
дуальной работы студента на ко.мпьютере.

Существуют и общие нерешенные проблемы, препят
ствующих широкому' внедрению компьютерных обучаю
щих программ в учебный процесс. В Беларуси нет цент
ра, коордшшрующего разработку и распространение учеб
но-методических материалов, изготовленных с помощью 
современных информацишшых технологий. Высокая сто
имость лицензионных зарубежных программ, небольшое 
количество русйфйішрованных версий и авторских про
грамм на русском языке значительно ограничивают их 
практическое применение.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Р.Ф. Габидуллин
Восточный институт экономики, гуманитарных наук, 
управления и права 
Уфа, Россия

Образование является одной из сложнейших систем со
циальной сферы и сегодня претерпевает серьезные изме
нения, как на уровне элементов системы, так и процес
сов происходящих между ними. Проблемы экономичес
кой эффективности, сложность в унификации техноло
гий представления и обработкиучебной информации, вне
дрение информационных технологий в образовательный 
процесс, вопросы построения новой модели системы ка
чества в образовании и, наконец, решение всех этих воп
росов в условиях создания сетевой структуры образова
тельных организаций, диктуют необходимость новых 
подходов в управлении современными учебными заведе
ниями.

Образовательная система, будучи социальной, страте
гическими целями которой должно быть удовлетворение 
общественной потребности в развитии, вместе с тем, яв
ляется частью рыночного пространства, и задача эконо
мической эффективности входит в известное противоре
чие с миссией социальных организаций.

Ориентация на осознание различных потребностей и 
ожиданий потребителей. Необходимость обеспечегшя сба
лансированного подхода к запросам потребигелей, заин
тересованных в результатах деятельности, становятся важ
ными на пути пересмотра миссии и результатов деятель
ности образовательных организаций [2 ].

Проблемы поиска п>тей экономической целесообраз
ности в пространстве новой парадигмы достутшости об
разования предопределили развитие системы професси
онального образования в сторону расширения собствен
ной сети -  создания обособленных структурных подраз
делений, обеспечивающих каналы доступа ко всем обра
зовательным ресурсам. Вместе с тем, эти тенденции выз
вали ряд вопросов, от решения которых зависит перспек
тивность обозначенного гу'ти.

Традшщонные механизмы управления в этих услови
ях перестают быть эффективными и соответствующими 
потребностям совремешіых реалий. Выражается это в сле
дующих узловых моментах:

- отсутствие возможности осуществления непосред
ственного контро.ля за деятельностью подразделения и его 
сотрудаиков;
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- сложность процедуры совместного оперативного 
планирования, согласованного с общими целями оргаіш- 
зации, их корректировки в зависимости от меняющихся 
условий;

- разноуровневость квалификации работников в раз
личных подразделениях и отсутствие естественных меха
низмов непосредственной передачи опыта между сотруд
никами различных структур;

- прерьгаистость информационных потоков между 
управляющей и управляемой сірукіурамй, что может при
водить к 3Ha4HTenbHONty искажению информащш и ошиб
кам в принятии управленческих решений.

В этих условиях необходимо разрабатывать новые ме
ханизмы и условия управленческого воздействия, т.к. 
"стандартные" подходы дают сбои, что наиболее рельеф
но проявляется в реализации функций менеджмента.

Рассмотрим некоторые аспекты управленческой дея
тельности;

Организационный.
В системе, имеющей обособленные подразделения, 

необходимо четко определиться со структурой, которая 
должна точно соответствовать основным и вспомогатель
ным процессам. В принципе таких подходов может быть 
только два: Цешратизованная модель, Партнерская мо
дель. Причем эти два подхода могут быть как радикаль
ными, так и довольно "мягкими" по форме своей реали
зации на практике.

1. Централизованная модель.
Есть центр (головное учебное заведение) и зависихше 

подразделения (филиалы, представительства). Последним 
присуща строгая организационная и финансовая зависи
мость от центра. "Правила игры" диктуют из головного 
вуза. Ресурсы аккумулируются в цешре и направляются 
на приоритетные направления развития. С точки зрения 
реализуемости стратегических целей эта модель наибо
лее эффективна т.к. позволяет максимально концентри
ровать усилия на главных задачах. Вместе с тем, здесь 
сложен для реализации мехаішзм учета мнений непосред
ственных потребителей в корректировке образовательно
го процесса.

2. Партнерская моде.ль предполагает взаимодействие 
между различными сетевыми структурными единицами 
на основе соглашешш. Такая модель может быть реали
зована следующими способами:

— Франчайзинг.
Сеть независимых учебных заведений, реализующих 

образовательные программы с применением единых тех
нологий на собственной базе без участия разработчика. 
Здесь обязательства распространяются в пределах соіла- 
шений о приобретении технологий и не более тоіх).

— Кооперативное сотрудничество.
Участники такой модели независимы и равны как в 

принятии решений, так и ответственности за их исполне
ние. В кооперативном сотрудничестве есть механизмы вза
имного обмена информацией и отслеживания изменений 
без каких либо серьезных санкщтй за ненадлежащее ис
полнение обязательств.

— Ассоциации.
Участники являются "союзниками" в достижении ка

ких-то определенных целей собственными средствами, без 
взаимных обязательств. Обмен информацией и корректи
ровка собственных действий происходит самостоятельно 
каждым из участников ровно настолько, насколько при
знается самим участником.

1 Іесмотря на разнообразие различных форм opratm- 
защюнных с труктур, в рамках единой организации, с уче
том российского менталитета, и в условиях рыночной кон
куренции, целесообразным видится выстраивание цент-



йнфоігмацйоннме (нехнологии в  о^Ігазовсйііельном- процессе вз^ійслых
рализованной модели. Это обусловлено и необходимос
тью формирования единых целей и задач, сосредоточе
ния ресурсов и концентрации воли топ-менеджмента для 
их достижения. Учет мнения потребителей при корректи
ровке процессов в системе возможно реализовать с помо
щью выстраивания эффективной маркетинговой политики 
с детально проработашюй системой обратной связи.

Планирование.
Процесс планйроваішя в сетевых структурах ослож

нен отсутствием эффективного механизма оперативного 
обмена информацией. Поэтому участие обособленных 
подразделений целесообразно на этапе составления дол
госрочных планов и формулирования стратегических це
лей. После составления плана реализация его обязатель
на без дополнительных обсуждений. Вместе с тем, цент
рализованное управление процессами не предполагает 
отсутствие согласования между участниками. Задачу об
щей координации в стадии разработки и утверждения ус
пешно решают такие органы как Советы (института, фа
культетов, кафедр, фшшалов и т.д.).

Однако, при реализации существующих планов воз
никают значительные трудности на уровне подразделений, 
ввиду невозможности создания традиционной оргашпа- 
ционной структуры (факультеты, кафедры, исследователь
ские институты и Т.П.), отсутствия механизмов построе
ния структуры, учитывающей особенности современно
го образования, и низкой мотивацией на достижение оп
ределенных менеджментом задач.

Представляется, что эффекпгвной в этих условиях, ста
новиться модель "проектных групн" финансируемых по 
принципу "внутренних грантов". Она может быть реали
зована только при планировании по рез>льтатам, и лые- 
лой градации последовательности стадий достижения ре
зультата. Причем, аутсорсинг специалистов из рахличных 
областей для достижения планируемых целей становить
ся не только возможным, но и необходимым. С помогцыо 
этого механизма возможен учет "внешних контрагентов" 
уже в процессе планирования, а значит более объектив
ной оценки достигаемых показателей.

Для выполнения тек>'щих задач необходимо поопера
ционное описание унифицированных процедур, позволя
ющее обеспечивать накопление и передачу оігыта и Цен
трального аппарата и собственно самого структурного под
разделения с особешюстями его фуіжігйонйрованйя.

Контроль.
Вопросы контроля за выполнением тан ов  и рептиза- 

цией текущих задач в образовательной организации, име
ющей обособленные подразделения, также имеет свои 
особенности. На предприятиях осуществляющих деятель
ность в области производства товаров, услуг по реализа
ции все более-менее понятно -  важен результат -  финан
совые показатели выручки, обороты и т.п. В учреждеішях 
образования ситуация несколько другая, так как не всегда 
можно найти критерии оцешш деятельности, которые чет
ко определяли бы степень выполнения поставлешпіх за
дач. Зачастую некоторые образовательные учреждения 
поступают "по-рыночному": создав простейший механизм 
разделения доходов без координации внутренних процес
сов самого подразделенти. Конечно, с одной стороны, "эко
номика образования апеллирует к средствам, грубо гово
ря, к связке: "детги  товар", "вложенные средства -  полу
ченный результат". Но какой именно результат? [ 1 ] Оцен
ка только по финансовым показателям уже показала свою 
бесперспективность, т.к. возможнаяразтшца во взгляде на 
построение эффективной модели образовательного про
цесса головного вуза и его подразделения может привес
ти не просто к конфликтности, но и к полной дискредита
ции самого образовательного учреждения. В связи с этим,

остро обозначается проблема -  какие критерии и меха
низмы их анализа должны быть положены в основу оцен
ки и контроля за организацией деятельности подразделе
ний на местах.

Сложность состоит не столько в том, что сегодня пока 
нет готовых решений в области йнформацйоішьгх систем 
с учетом специфики учебных заведений и особенностей 
их функционирования в каждом из регионов, а скорее в 
том, чтобы подобрать тот набор показателей характеризу
ющих состояіше и определяющих "степень достижений" 
по тем или иным задачам. Здесь возможно применить раз
личные подходы от "системы сбалансированных показа
телей" до "уттравления по целям", но проблема в том, что 
сама образовательная система пока не выработала каких 
либо единых критериев эффективности собственной дея
тельности. Тем более сложно определить показатели, по 
которым можно бьшо бы оценивать и контролировать ра
боту подразделений с учетом географической, националь
ной, социальной и др. специфики их деятельности.

Механизмы обработки и анализа необходимо выстра
ивать на основе непрерывных потоков из подразделений 
в Центр и обратно, характеризующих деятельность сете
вых структур в каждый момент времени и позволяющих 
собирать статистику по заданным критериям на базе кор
поративных информационных систем. В резущтате появ
ляется реальная возможность обмена информационными 
ресурсами...не только между территориально распреде
ленными образовательными учреждениями, но и предос
тавление этих ресурсов территориалгьно распределенным 
учащимся при многократном повьшіенйй оперативности 
информациошюго обмена. Повышение операгивности ин
формационного обмена позволяет сделать его интерактив
ным, что столь необходимо для организации образователь
ной деятельности. [3]

Одним ю  важнейших элементов контроля является со
здание системы аттестации знаний студентов, которая дол
жна быть отделена от тех, кто осуществляет образователь
ный процесс непосредствешю. Только такой подход по
зволяет объективно оценивать результаты обучения. При
чем при сетевой струтоуре образовательного учреждения, 
центр аттестации должен располагаться в головном вузе, 
а сдача экзаменов и зачетов в подразделениях могут про
ходить как в автономном режиме, так и on-line. Сбор ин- 
формащщ в Центре обеспечивает наконление статисти
ческой информации, на основе которой возможно коррек
тировать как управление образовательным процессом, так 
и его содержание.

Особенностью уираачения в образовательных учреж
дениях с развитой сетевой структурой является и возмож
ность корректировки самих процессов, через разработку 
и распространение единого контента. Содержание обра
зовательной деятельности в таком случае становиться не 
проблемой реализации требований государственного стан
дарта конкретным преподавателем определенному соста
ву учебной группы, а вопросами разработки эффектив
ных технологических операций по обучению навыкам ра
боты с информацией и способами реализации их непос
редственными исполнителями (в данном случае препода
вателями или тьюторами).

В ряде вузов Российской Федерации успешно приме
няются инструменты реалйзаішй этих подходов в новых 
условиях. Так в Восточном институте экономики, гума
нитарных наук, управления и права (ВЭГУ) созданы ме
ханизмы позволившие на практике решить часть описан
ных проблем в организации, планировании и контроле за 
деятельностью обособленных подразделешгй.

Не останавливаясь подробно на механизмах таниро- 
вания и организации, покажем реализацию наиболее ак
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Секцил 2

туальных вопросов кошроля за деятельностью существу
ющих сетевых структур.

Оценйваіше результатов деятельности по подразделе
ниям осуществляется ежегодно коллегиальным органом, 
состоящем на паритетных основаішях, из руководства ин
ститута и директоров этих филиалов. Финансовые пока
затели заложеііы в основу оценки результатов деятельно
сти подразделения, т.к. именно они отражают реальную 
востребоваішость услуг, динамику отношения потенци
альных потребителей и уровень их доверия.

Помимо этого, эффективность деятельности филиала 
определяется и рядом качес твенных критериев. Для внут- 
peifflero аудита нами определены четыре существенных 
направления деятельности филиала: организация учебного 
процесса, содержание учебного процесса, н ^ н а я  рабо
та, иная деятельность (включающая в себя воспитатель
ную, хозяйственную и другого вида деятельность). Каж
дое из направлений оценивается по десяти позициям. Та
ким образом, сорок показателей, в рамках деятельности 
структурного подразделения, являются индикаторами ка
чественной составляющей работы филиала. Причем, со
стоят они, как из нормативов входящих в аттестационную 
экспертизу, так и показателей, наиболее существенных в 
достижении стратегической цели вуза. Сами критерии 
могут пересматриваться каждый год и формироваться в 
зависимости от актуальности той или иной задачи. Сбор 
информации по ним ведется в течение года и оценка про
изводиться "внутрешшми" экспертами вуза (специалис
тами отделов по направлениям деятельности) по фикси
рованной шкале. Сумма баллов по итогами деятельности 
за истекпшй отчетный период через систему' переводных 
коэффициентов корректирует фонды оплаты труда дан
ного филиала на весь последующий год. Изменения в 
фонде оплаты моіут быть до 20%, что является сильным 
стимулирующим фактором в деятельности самого подраз
деления. Кроме того, проявляется интерес каждой из сто
рон (в данном случае филиала и головного вуза) в форми
ровании наиболее объективной системы показателей и ин
формации по ним.

Вместе с тем, в указаішую систему заложен механизм 
корректировки результатов оцениватшя по инициативе са
мих сетевых подразделений. Руководитель филиала мо
жет не согласиться с "заочной" экспертной оценкой го
ловного вуза. В таком случае, создается комиссия по ком- 
гшексной оценке деятельности, которая организует более 
детальный анализ функгщонирования данною подразде
ления.

Дополнительным эффектом такой деятельности явля
ется согласование позиций центрального аппарата и сете
вых структур в отнощении приоритетных направлений 
развития, заинтересовагшость в аккумулировании средств 
на администрирование (т.к. нераспределенная часть от
носится на премиальный фонд) и проявляется это через 
закрепление ответственных лиц за ключевыми направле
ниями развития без стремления к расширению штата ад
министративно-управленческого персонала. Этот меха
низм делает реальным процесс заинтересованного учас
тия подразделений учебного заведения в формировании 
реальных планов, организацию их исполнения, эффектив
ность и адекватность контроля при максимальной заин- 
тересовавшости всех сторон -  участников.

Опыт применения указанных подходов показывает, что 
удалось создать систему контроля и сбора информации, 
учитывающую специфику функгщонирования вуза с раз
витой сетью географически распределенных структурных 
подразделений. Эта модель доказала свою эффегсгггвностъ 
на практике значительньгм ростом численности обучаю
щихся, расширегшем материальной базы, гсратггым уве-
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личеггием инвестиций в области совремеггггьгх информа- 
гщошгьгх технологий.

Таким образом, мы должггьг говорить о наступлении 
нового этапа в образователыгъгх системах, ког’да уггивер- 
ситеты -  это не монументальнъге здаггия, с множеством 
характергшгх признаков: профессурой, больщим количе
ством аудиторий, библиотек, как помещений заставлен- 
ггьгх стеллажами, а скорее сеть распределеггньгх подразде- 
ленггй использующих отличньге от традигщонньгх, подхо- 
дьг в управлеггии, с обязательньгм использованием едгшо- 
го информагщошгого ггространства. В этих условиях пе
ресматриваются все элементы менеджмента в образова
нии, т.к. меняются приоритеты, условия внешней средьг, 
показатели деятельности и общественная оцеггка резуль
татов деятельности. Сейчас важно поггимаггие необходи
мости поиска новых моделей уггравления вузом, позволя- 
юггргх учитьгвать спещгфику новой эпохтг Открытости 
образования и формирования едшгого глобального обра
зовательного пространства.
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МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА И ИЗБЕ
ГАНИЯ НЕУДАЧ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СРЕД
НИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

И.Л. Прокопчик-Гайко
Республиканский инстигпут инновационных техно
логий Белорусского национального технического 
университета 
Минск, Беларусь

Специальное исследование показачо, что у  большинства 
женщин-преподавателей Сузов преобладает высокий 
уровень мотивации достижения и также высокий уро
вень мотивации избегания неудач. В соответствии с па
радигмой Х.Хекхаузена эти данные являются противо
речивыми. Высокий уровень мотивации ку  спеху женщин- 
преподавателей свидетепьствует о том, что большин
ство из них ставят перед собой в деятельности некото
рую положительную цель, достижение которой может 
быть однозначно расценено как успех.

Выраженная мотивация к избеганию неудач указыва
ет, что домнпнирующей целью является создагше наибо
лее комфортной обстановки Профессиональной 
деятельности, при этом может проявляться неуверегшость 
в себе, неверие в возможность добиться успеха, боязнь 
критики и др.

Высокий уровень мотивации достижения может рас
сматриваться как ггроявление NryoKCKoft социальной моде
ли поведешгя, тогда как высокий уровень мотивагщи из
бегания неудач свойственен женской ггрггроде, соответству
ет высокой женской чувствительности. То., жеггщины-
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преподаватели выполняют одновременно и мужскую, 
и женскую социальные роли Форкшрование мотивации 
достижения при высокой мотивации избегания неудач 
у женщин может оказать отрицательное влйяіше на их здо
ровье.

Изучение специфики мотивации преподавателей сред
них спеішальных учебных заведений является актуальным 
не только в силу недостаточной разработанности пробле
мы, но и в связи с необходимостью более эффективного 
решения вопросов, связанных с повышением уровня про
фессиональной подготовки, формированием личности 
современного специалиста и в целом интенсификацией 
образовательного процесса. При этом представляет оди
наковый интерес и система мотивации, и содержательная 
сторона ее составляющих.

В современных научных источниках мотивация пове- 
деішя и деятельности представляется сложной и проти
воречивой в силу отсутствия сгройных методологических 
(преимущественно научно-теоретических) разработок си
стемного характера. Наиболее разработана проблема мо
тивации в когни-ивной психологии и также представлена 
в психологии регуляции деятельности и в психологии лич
ности. Ос}ювные исследования, дающие материал для раз
мышления и практического использовашгя, представле
ны американскими учеными Д.Макклелландом и 
Д. Аткинсоном, а также немецким ученым Х.Хекхаузеном. 
Они обращали вішманйе не столько на структуру мотива
ции, сколько на ее содержательную сторону и выделяли 
два вида мотивации; мотивацию достижения и мотива
цию избегания неудач.

Нами бьша предпринята попытка изучения содержа
тельной стороны профессиональной мотивации препода
вателей Сузов -  слушателей курсов повышения квалифи
кации. Исследование проводилось с йспользовашіем те
стов-опросников Т.Элерс: "Мотивация к успеху" и "Мо
тивация к избеганию неудач", выявляющих характер обе
их мотиваций.

В йсследоваішй принимали участие 200 женщин в воз
расте от 35 до 50 лет -  преподаватели снециальньгх дис- 
цигошн средних специальных учебных заведений горо
дов Минска, Могилева, Орши, Гомеля, Гродно.

Полученные данные показали, что для большинства 
испытуемых женщин (преподавателей специальных 
дисщпшин Сузов) в равной степени свойственен как вы
сокий уровень мотивации к успеху, так и высокий уро
вень моттащ щ  к избегашдо неудач. Сравнеіше мер цен
тральной тевденции и средних величин каждой выборки 
выявило явное прсобладаше высоких показателей обеих 
мотиващгй.

Высокий уровень мотивации к успеху' женщин-нрепо- 
давателей в соответствие с парадигмой Х.Хекхаузена сви
детельствует о том, что большішство из 1шх ставят перед 
собой в деятельности некоторую положительную цель, 
достижение которой может быть однозначно расценено 
как успех. Они стремятся во что бы то ни стало только к 
успехам в своей деятельности, ищут такую деятельность, 
активно в нее включаются, выбирают средства и предпо
читают действия, напраатенные на достижение постав
ленной цели. Эти педагоги уверены в том, что добьются 
успеха в своей деятельности.

Выраженная мотиващгя к избегашпо неудач (также в 
соответствие с парадигмой Х.Хекхаузена) у'казывает на 
то, что их явно выражезшая цель в деятельности закиоча- 
ется не в том. чтобы добиться успеха, а в том, чтобы избе
жать неудачи, все их мысли и действия в первую очередь

подчинены именно этой цели. Они проявляют неуверен
ность в себе, не верят в возможность добиться успеха, 
боятся критики и др.

Другой версией, объясняющей выявлеішую двойст- 
вешюсть полученных дашіых, может быть следующая: на 
показатели высокой мотивации к успеху у педагогов ока
зала влияния их высокая самооценка, а на высокие пока
затели мотивации к избеганию неудач -  повышенная тре
вожность. И самооценка, и тревожность, а также их взаи
мосвязь с мотивацией могут быть изучены в дальнейших 
исследованиях.

С П03ИЦШ1 системного подхода это можно объяснить 
тем, что в разных ответах у испытуемых доминировали 
разные уровни психического отражения: в одном случае - 
образный, в другом -  сенсорно-перцептивный, как про
явление неравномерности развития женщин (в нашем ис
следовании в возрасте от 35 до 50 лет).

На основе полученных данных можно сделать сле-ду- 
ющие основные выводы;

1) у женщин-преподавателей специальных дисцип
лин Сузов существует взаимозависимость между' мотива
цией к успеху и мотивацией к избеганию неудач;

2) использование t-критерия Стьюдента для зависи
мых выборок показало, что у жешщш-преподавателей спе
циальных дисциплин существует прямая, выражевшая вза
имозависимость мотивации к успеху и мотгшации к избе
ганию неудач: Р = 0,043.

Противоречивость данных с позиций парадигмы 
Х.Хнекхаузена нацеливает на дальнейшее йзу'чеюіе мо
тивации у женщин - преподавателей специаль-ных дис- 
щпинш Сузов.

В то же время высокий уровень мотиващш достиже
ния может рассматриваться как проявление мужской со
циальной модели поведешія, тогда как высокий уровень 
мотйваішй избегания неудач свойственен женской при
роде, соответствует высокой женской чу'вствительности. 
То., женщины-преподаватели выполняют одновременно 
и муж-скую, и женскую соішатьные роли

Формирование мотивации достижения при высокой 
мотивации избегания неудач у женщин может оказать от
рицательное влйяшіе на их как психическое, так и физи
ческое здоровье. Так, стремтешге достигауть определен
ного успеха и одновремешю .максимально избежать труд
ностей на пу'ти к цели требуют от женщины значительной 
как психологической, так и физической силы. Можно пред
положить, что при повышенных психических нагрузках 
(в ситуации высоких мотиваций достижения и избегания 
неудач) у женшшт-ггреподавателей может наступить эмо- 
ішонатьное выгорание. В той же сшуащш при незначи
тельном преобладании мотішашш достижения возможны 
нарушения физического здоровья. Очевидно, что с целью 
сохранения псйхтеского и физтиеского здоровья фор
мировать мотивацию достижения успеха целесообразно 
лишь в том случае, когда мотиваши избегания неудач име
ет ішзкйе показатели. Возникает также вопрос о том, нуж
на ли всем (и жешщнам, и мужчинам) мотивация дости- 
жешія успеха. Возможно, что женской природе более гар- 
моштчна высокая мотиващтя избегания неудач при сред
ней и 1ШЗКОЙ мотивации достижения успеха. Профессио
нальное удовлетворение женщина-педагог может получать 
не сто.юко от достижений определенных целей, сколько 
от процесса взаимодействия с учащимися, в этом случае 
грамотно оргашпованный процесс профессиональной де
ятельности будет определять, возможно, не совсем осоз- 
нашые, но всегда іюложіпельные результаты.
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