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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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