
МЕТАДЫЧНАЕ СУПРАВАДЖЭННЕ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ

разования, и Свет лана Викт оровна Седю- 
кевич, учитель английского я зы к а  гимна
зии № 7 г. М инска, провели мастер-класс 
«Ф ормула успеха, или П рофессиональные 
слагаемые эффективного методического со
провождения профильного обучения*.

Все м астер-классы  получили высокую 
оценку участников к ак  образцы профессио
нального общения, стимулы к  саморазвитию 
и самосоверш енствованию , источники но
вых идей и эффективного педагогического 
опыта.

Содержание и  формы организации мето
дической работы динамичны. Они изменя
ются, обновляются в зависимости от многих 
факторов. Современная методическая рабо
та, которая осуществляется на основе идей 
сопровождения, даёт педагогу возможность 
для  сам оразвития. Это требует соверш ен

ствования психолого-педагогической под 
готовки методиста, выявления и разработки 
новых подходов к  определению целей и СО' 
держ ания, методов и технологий, исполь
зуем ы х во всей системе дополнительного 
образования взрослых, инновационного по
вы ш ения квали ф и кац и и  методистов всех 
уровней.

Дистанционный педагогический экспресс 
выявил как эффективный опыт работы мето
дистов и руководителей методических фор
мирований, так и её проблемные моменты.

Участники мероприятия получили пре
красный опыт командной профессиональной 
работы, представили интересные практики и 
идеи. А  это значит, что педагогический экс
пресс не остановился. Впереди — актуаль
ные мероприятия, увлекательные поиски и 
открытия, новые методические горизонты.

Опережающее содержание 
повышения квалификации 

педагогических кадров: 
подходы к проектированию

Е. В. Г елясина

Образование — уникальный механизм социального наследования и создания условий 
для раскры тия и реализации потенциала человека. В современном мире это ещё и 

мощнейший фактор, порождающий личностное многообразие и, как  следствие, напрямую 
определяющий социальную эволюцию. Вместе с тем любой фактор оказывает своё влияние 
лишь в конкретном диапазоне. Это утверждение справедливо и для образования. Поэтому 
принципиально важно выявить атрибутивные признаки, обуславливающие функциониро
вание образования в качестве эволюционного фактора. В рамках данной статьи м ы  остано
вимся на рассмотрении одного из них, который имеет особое значение в условиях лавино
образного увеличения потока информации и быстрого устаревания знаний. Речь идёт о 
содержании образования, вернее о таком его аспекте, который позволяет дать адекватный 
ответ на сформулированный вызов времени. Мы связы ваем  эту возможность с опережаю
щим характером  содерж ания непрерывного педагогического образования и в частности 
опережающего содержания повышения квалификации педагогических кадров.
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Изучая феномен содержания опережающе-
I го образования, В. И. Соколов [1] приходит к
■ выводу о том, что существует два варианта
■ понимания сущности опережения: опереже-
I нце «снизу* и опережение «сверху*. Первый

из них — наиболее естественный и на первый 
взгляд очевидный — сводится к  необходимо
сти отражать в содержании образования те 
изм енения, которые произойдут в ближ ай
шем или чуть более отдалённом будущем 
(Л. Л. Горбунова [2]). Однако, по мнению
В. М. Зуева, П. М. Новикова [3], В. И. Соко
лова [1], этот вариант обладает множеством 
ограничений и может иметь место лишь в не
которых образовательных системах, где ясны 
направления изменения содержания и высока 
вероятность его востребованности субъектами 
повышения квалиф икации. Поэтому более 
жизнеспособным является второй — мета- 
когнитивный вариант  рассмотрения сущно
сти опережения, согласно которому целевой 
ориентир образования смещается с формиро
вания конкретных знаний и умений на созда
ние условий для общего развития личности.

Сегодня наукой и практикой предлагают
ся различные пути реализации метакогни- 
тивного варианта опережающего образова
ния. В. В. Горшенин потенциал опережения 
видит в обогащении содержания образования 
компонентами, ориентированными на форми
рование у обучающихся умения решать ис
следовательские, конструкторские, изобрета
тельские и рационализаторские задачи, а  так
же компонентами, связанными с освоением 
информационных технологий [4]. К. К. Ко
лин подчёркивает необходимость фундамен- 
тализации образования за счёт включения в 
его содержание новейших достижений науки 
в области познания основополагающих за 
конов развития природы, человека и обще
ства, а такж е увеличения доли содержания 
образования, содействующего развитию твор
ческих способностей человека, его умению 
самостоятельно приним ать ответственные 
решения в условиях неопределённое™  [5]. 
В- А. Адольф и Н. Ф. И льина к  названно
му выше добавляют компонент содержания, 
°беспечивающий подготовку обучающихся к 
самообразованию и переобучению [6].

Модель опережающего образования для си
стемы «общеобразовательная школа — высшая 
школа* была предложена Б. М. Бим-Бадом.

Е лена В ладим ировна Гелясина, 
кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогики, 
психологии и частных методик Витебского 

областного инст ит ут а развит ия  
образования

В его трактовке содержание образования — 
это «система деятельностей вкупе с их куль
турным наполнением, охватывающ ая урав
новешенное развитие умственной, эмоцио
нальной, ценностной, волевой и физической 
сфер* [7]. На ступени «общеобразовательная 
школа» содержание опережающего образова
ния реализуется посредством интегративных 
курсов, отражающих целостные пласты куль
туры («Человек среди людей*, «Мера, число 
и фигура*, «Устройство типов обществ*). Их 
освоение предусматривает движение по содер
жательным концентрам, постепенно расш и
ряющим кругозор обучающегося. Н а ступени 
«высшая школа» основными компонентами 
содержания образования являются искусство 
науки, поиска, методы исследования, опыт 
многотрудного приближения к  истине.

В русле социально-аксиологического под
хода рассматривает опережающее содержание 
образования Т. Г. Браже. По её мнению, это 
содержание должно быть нацелено на помощь 
человеку в решении проблем постиндустри
альной цивилизации посредством поворота 
к духовным ценностям: гуманизму, свободе, 
творческой активности, высокой нравственно
сти, ориентации не на власть и общественный 
статус, а на диалог и сотрудничество, при
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знанию взаимовлияния различных культур, 
самоидентификации и самореализации, по
ниманию своей роли в природе и обществе, 
ответственности за «качество жизни живущих 
сегодня и завтра, за самое жизнь» [8].

И нф орм ац и он н о-н оосф ерн ая  к о н ц еп 
ция опережающ его образования излож ена
А. Д. Урсулом. По его мнению, содержание 
современного образования, акцентируя вни
мание на прошлом и на его усвоении, оказы 
вается отторгнутым от созидания будущего. 
Это приводит к «темпоральной асимметрии 
прошлого и будущего по отношению к на
стоящему» [9]. Выход из создавш ейся си
туации А. Д. Урсул видит в направленности 
содерж ания образования на формирование 
инновационно-опережаю щ его ноосферного 
сознания обучаю щихся и их готовности к 
упреждающим действиям в процессе реали
зации новой цивилизационной стратегии. 
Основными способами придания содержанию 
опережающего характера являются:

а) синтез, междисциплинарное обобщение 
и фундаментализация научного знания;

б) включение содержания, которое появит
ся лишь в будущем, но уже может генериро
ваться с помощью виртуально-компьютерных 
способов и опережающего моделирования.

А нализируя приведённы е выш е точки 
зрения на понимание сущности опережаю 
щего содерж ания образования, нам пред
ставляется целесообразным не противопо
ставлять их друг другу, а рассматривать их 
в диалектическом единстве. С одной сторо
ны, неоспорима многовариантность сцена
риев будущего, не позволяющая однозначно 
определить номинал и наполнение всех ком
понентов опережающего содерж ания обра
зования (в этой части правомерна позиция, 
отстаиваемая В. М. Зуевым, П. М. Новико
вым, В. И. Соколовым). С другой стороны, 
без предвосхищения событий и изменений, 
которые произойдут в мире, человеческая 
деятельность невозможна. «Готовность субъ
екта к предстоящим событиям во многом обе
спечивается механизмом вероятностного про
гнозирования» [10, с. 177].

Отправной точкой для нас при опреде
лении специфики опережающ его содерж а
ния повы ш ения квали ф икац ии  педагогов 
является  понимание феномена «будущее». 
И д ен ти ф и ц и р у я  катего р и ю  «будущ ее»,

Г —  ------------------
Неоспорима многовариантность сце

нариев будущего, не позволяющая одно
значно определить номинал и наполнение 
всех компонентов опережающего содер
жания образования. Но и без предвос
хищения событий и изменений, которые 
произойдут в мире, человеческая деятель
ность невозможна.

V________ ___ _______________  J
М. М. Бахтин отмечает, что она преимуще
ственно выступает смысловой категорией, 
а не онтологической — «остров во време
ни, существующий впереди» [11]. Будущее, 
по Д. А. Леонтьеву, есть пространство воз
можного, основные характери стики  кото
рого — вероятностность, относительная по
знаваемость, непредопределённость, множе
ственность (будущее не одно). Кроме того, 
будущее испытывает воздействие настоящего 
и само же влияет на настоящее через созна
ние человека и его ж елания [10].

Н ам представляется возм ож ны м, кон
струируя опережающее содержание повыше
ния квалификации педагогов, использовать 
три взаимосвязанные модели взаимодействия 
с будущим, описанные Д. А. Леонтьевым: 
прогноз, проектирование и диалогическую 
открытость. Следуя первой модели, в содер
ж ание повыш ения квали ф икац ии  необхо
димо включить информацию, полученную в 
результате предвосхищ ения развития педа
гогических систем путём экстраполяции уже 
познанных законов. Согласно второй — в со
держании повышения квалификации должна 
найти отражение информация о педагогиче
ской системе, мысленно спроектированной в 
соответствии с чётко заданной целью. Третья 
модель подразумевает, что содержание по
вы ш ения квалиф икации должно быть н а 
правлено на формирование у  субъекта про
фессиональной деятельности открытости к 
неопределённости и перспективам будущего. 
Таким образом, первые две модели описыва
ют потенциальные варианты педагогических 
систем будущего и адекватные им способы 
профессиональной деятельности, а  третья — 
способствует приобретению педагогом опыта 
продуктивного взаимодействия с будущим 
как с «возможностью, которую никогда нель
зя исключить».
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С принятием Кодекса Республики Беларусь об образовании расширилось понятие 
«дополнительное образование взрослых*. Если ранее под дополнительным образованием 
взрослых понималось только повышение квалификации, переподготовка и стажировка, 
то теперь оно включает реализацию 12 образовательных программ:

■ повышения квалификации руководящих работников и специалистов;
■ переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее об

разование;
■ переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее спе

циальное образование;
■ стажировки руководящих работников и специалистов;
■ специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей;
■ повышения квалификации рабочих (служащих);
■ переподготовки рабочих (служащих);
■ профессиональной подготовки рабочих (служащих);
* обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренин

гов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов);
■ обучения в организациях;
■ совершенствования возможностей и способностей личности;
■ подготовки л и ц  к  поступлению  в учреж дени я образован ия Р еспублики  

Беларусь.
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