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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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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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Секцил /
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

26

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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