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Повышение квалификации, руководители и специалисты 
сельскохозяйственных предприятий, активные методы 
обучения, деловые игры, энергосбережение.
Проведение занятий в виде деловой игры по направлени
ям экономии топливно-энергетических ресурсов позволя
ет включить в активную работу всех слушателей груп
пы -руководителей и специалистов сельскохозяйствен
ных предприятий. Состязательность в процессе защи
ты мероприятий достигается за счет комплектования 
звеньев из специалистов разного профиля или из разных 
областей республики. Такие занятия позволяют достиг
нуть полного усвоенш необходимых знаний.

При анонимном анкетировании слушателей системы 
повышения квалификации и переподготовки кадров аг- 
ропромышлешого кокшлекса 90% руководителей и спе
циалистов высказывают пожелание об увеличении объе
ма практических и выездных занятий непосредственно на 
производстее. То есть, обычная система чтегшя лекций 
не удовлетворяет опытных руководителей и специалис
тов, проходяших обучение на краткосрочных (1 -2 недели) 
курсах повышешія квалификации. Поэтому при разработ
ке учебно-тематических шіанов и программ мы уделяем 
больше вгшмания применению актйвішх методов обуче-

Рис. 1. Структура активных методов обучения.

ния: деловые шры, разбор конкретных ситуаций, "крут- 
лые столы", решение ситуационных задач и др.

На этапе первичного овладения знаниями іхля активи
зации обучаемых преподаватель может использовать не
имитационные методы обучения -  проблемную лекцию, 
эвристическую беседу и др. Для совершенствования и си
стематизации знаний и формирования умений использу
ются такие методы, как анализ конкретных производствен
ных ситуаций, решение ситуационных задач и др. 
(рис. 1).

Имитационные методы предполагают, как правило, 
обучение профессиональным умениям и навыкам и свя
заны с моделированием профессиональной деятельнос
ти. При их применении имитируются как сшуашш про
фессиональной деятельности, так и сама профессиональ
ная деятельность. Имитационные методы, в свою очередь, 
делят на игровые и неигровые в зависимости от условий, 
в которые включаются обучаемые, выполняемых ролей, 
взаимоотношений между ролями, наличия элементов со
стязательности при вьшолнении заданий.

Деловая игра возникла как уліравленческая имитаци- 
оішая игра, в ходе которой участшжи, имитируя деятель
ность того или иного служебного лица, на основе анализа 
заданной ситуации, принимают решетшя. Организацион
но-деятельностные игры посвящаются, как правило, раз
работке реальных инновационных проектов разными зве
ньями, СОСТОЯПЩМИ из спещзалистов различного профи
ля. В процессе защиты разрабатываемых проектов как раз 
и выбираются наиболее рационалыше решеішя, предла
гаемые разными звеньями, так как защита происходит в 
обстановке состязательности, выстунлетшй оппонентов, 
в том числе и заказчиков проекта.

В частности, при повышении квалификащш руково
дителей и специалистов сельскохозяйственных предпри
ятий и организащтй применяются деловые и организаци
онно-деятельностные игры, в основе которых лежит не
обходимость экономии тонтивно-энергетических ресур
сов (ТЭР) при производстве сельскохозяйственной продук- 
ции[1,2, 3].

Методическое пособие по проведению деловой игры 
было разработано сотрудниками ГУ "Институт утгравле- 
ния АІЖ" и БГАТУ на основе выполнения научных ис
следований в рамках научно-технической программы 
РП-5 "Определигь потенциальные объемы экономшз топ
ливно-энергетических ресурсов в сельском хозяйстве, раз
работать и реализовать рекомендашш по энергосбереже
нию на предприятиях АПК Минской области".

В процессе проведешзя занятий группа разбзгоается на 
два звена и каждому слушателю выдается индивидуаль
ное задание по разработке мероприятий по экономии ТЭР 
для условий своего хозяйства по одному из направлений 
(транспортировка и хранение нефтепродуктов, транспорт, 
техническое обслуживание машинно-тракторного парка 
и Т.П.). В течешіе 1-2 часов слушатели разрабатывают ме
роприятия и рассчитывают возможную экономию ТЭР в 
денежном выражении с учетом необходимых затрат для 
выполнения мероприятшй.

Затем каждый слушатель защишает предлагаемые ре- 
шешзя перед группой, причем его выступление оценива
ется жюри по трем критериям по 10-балльной системе:

-  доклад (содержание, эрудиция, регламент, лаконич
ность);

-  обоснованность, реальность и эффективность пред
лагаемых решений;

-  активность в обсуждении (уточняющие вопросы и 
выстутшешгя в качестве оппонента).

Состязательность при проведении деловой игры дос
тигается тем, что слушатели в звеньях разрабатывают ана
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логичные мероприятия и предлагают различные подходы 
с учетом реальных условий хозяйства, поэтому часто вы
ступают в качестве оппонента; звенья комплектуются по 
региональному признаку (например, Минская область -  
1-е звено, Брестская -  2-е звено); лучшему звену выдает
ся приз.

Зашита разрабатываемых мероприятий проходит при 
активном участии всех слушателей группы, причем, как 
правило, слушатели не ограничиваются перечнем пример
ных мер, рассматриваемых в методической литературе, а 
предлагают свои решения проблемы снижения расхода 
ТЭР в хозяйстве.

Оценкой полезности проводимой деловой игры по эко
номии тотшивно-энергетических ресурсов может служить 
тот факт, что практически 100% слушателей просят вы
дать им методическое пособие [2] для практического при
менения в деятельности хозяйства (эти материалы обыч
но и выдаются слушателям в электронном виде игш на 
бумажных носителях). Руководители и специалисты хо
зяйств на их основе разрабатывают меры по экономии 
топливно-энергетических ресурсов и внедрению иннова
ционных технологий для реальных условий и потребнос
тей хозяйства.
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Материалы настоящего доклада посвящены вопросам 
создания концепции формирования оптимачъной систе
мы постдипломного образования специалистов духового 
искусства Беларуси. Актуальность проблемы очевидна, 
так как до настоящего времени не все специачисты этой 
квалификационной категории охвачены инновационными 
формами образования и последипломного образовании. 
Эти причины не стали объектом исследования специа
листов и автором выполнено впервые. Предлагаются 
практические пути формирования системы постдиплом
ного образования спегщачистов духового искусства вклю
чают: 1) обоснование сущности этой систелш и ее 
структура: 3) формы и разновидности обучения; 4) виды
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аттестации знаний обучающихся и способы фиксации 
нового объема знаний.

Проблемы подготовки и переподготовки специалис
тов в той или шюй сфере производственной деятельнос
ти всегда обусловлены рядом объективных факторов. Оп
ределяющими среди них являются следующие факторы:
1) изменение экономических и социальных условий в об
ществе; 2) необходимость прогрессивного усовершенство
вания технологических процессов и соблюдение новых 
режимов работы; 3) обострение конкурентной борьбы 
среди спещталистов одной профессии; 4) активизация де
ятельности лидеров отрасли; 5) повышение качественно
содержательного уровня производства; 6) дисбаланс меж
ду спросом и товарным предложением. В полной мере 
такие явлетшя имеют прямое отношение и к нематери
альной сфере деятельности, в частности -  к художествен
ному творчеству, результатом которого является процесс 
создания духовных ценностей с целью расширения пара
метров государственного renommee. В связи с этим, объек
том нашего исследования явилось музыкальное искус
ство. А проблемой и предметом исследования -  разра
ботка концепции по формированию ошимальной систе
мы последипломного образования специалистов духово
го искусстаа. В ходе исследования основными задачами 
были: 1) формулирование сушности концепции; 2) моде
лирование структуры предлагаемой системы; 3) опреде
ление конкретных форм обучения специалистов духово
го искусства; 4) выявление разновидностей обучения; 5) 
разработка положений об аттестации кадров в этой сфере 
и разновидности ее фиксации. Анализ специальной лите
ратуры (монографии, научно-методические публикации и 
т.п.) показал, что ведущие специалисты повьппение каче
ства подготовки кадров и дальнейшее повышение уровня 
их квалификации считают необходимым условием трудо
вого процесса [1, с.121-122; 2; 5, с.61-65]. В своих публи
кациях мы также уделили серьезное внимание рассмот- 
решпо отдельных параметров этой проблемы [3, с. 14-18; 
4, с.228-232]. Как показал результат исследования, в Бе
ларуси сложилась традиционная система обучения кад
ров в рамках учебно-воспитательного процесса в сред
них специальных и высших учебных заведениях культу
ры и искусств, осуществляющих подготовку' специалис
тов духового искусства на достаточно качествеішом уров
не. Но затем, в процессе "вхождения" в профессиональ
ную сферу, такие специалисты сталкиваются со многими 
проблемными ситуациями, разрешешзе которых требует 
уже более обстоятельной подготовки. В этом плане в Бе
ларуси определенные наработки имеются. К ним, в част
ности, мы относим такую форму, как курсы повышения 
квалификации. В рамках этой формы мы имели опыт про
ведения теоретических и практических занятий для слу
шателей в Белорусском государственном институте про
блем культуры (преподаватели ДМШ, ДШИ, руководите
ли духовых оркестровых коллективов),Белорусском госу
дарственном педагогическом университете им. М.Танка 
(преподаватели общеобразовательных школ с музыкаль
ным уклоном). Но, как показал анализ материалов шітер- 
вью и анкет, результат статистической обработки дашгых 
о слушате.лях подобных курсов, их приобщение к такой 
форме повышения профессиональной подготовки явля
ется либо разовым, либо -  эпйзодітческйм, и не отличает
ся системшш для этих специалистов в течение длитель
ного периода их профессиональной деятельности. В прак
тике работы, например, ВУЗов культуры и искусств рес
публики существует четкая схема и условия для обеспе
чения процесса формйроваішя профессорско-преподава
тельского состава: 1) реализация потенциала преподава


