
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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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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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-
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