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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.
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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


