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образования не является гарантом трудоустройства и реа- 
лизанди жизненных планов. Однако институт образова
ния, включающий систему повышения квалификации и 
переподготовку кадров, является одним из основных ка
налов профессионально-сощ1альной мобильности чело
века.

Ряд ученых констатируют тот факт, что к концу XX в. 
увеличился разрыв между знаниями, имеющимися у че
ловечества, и знаниями, которые оно может реально ис
пользовать. Знания взрослых морально устаревают, их не
обходимо развивать в соответствии с развитием тех обла
стей знаний, с которыми они сталкиваются в своей работе.

Можно выделить факторы, которые оказывают влия
ние на адаптацию и успешное развитие:

Знания, являющиеся основой развития способностей, 
и содействующие формированию интеллектуального по
тенциала человека. В контексте развития различают два 
вида знаний: специфические и профессиональные. Спе
цифические зна{щя используются ежедневно. Они при
меняются для решения текущих задач, которые не могут 
быть определены ни одними должностными обязаннос
тями. Эти знания человек получает вместе с опытом ра
боты. Общие профессиональные знания приобретаются 
в процессе получения образования и дальнейшей подго
товки кадров.

Однако знания взрослых морально устаревают, их не
обходимо развивать в соответствии с развитием тех обла
стей знашш, с которыми они сталкиваются в своей работе.

Возможности означают условия использования полу
ченных знаний, они определяют индивидуальньк коэф
фициент полезного действия, их реализацию. Развитие 
связано с приведением знаний людей в соответствие с их 
возможностями. В рамках своих возможностей и на ос
нове собственной деятельности приобретается опыт.

Поведение человека как фактор его развития играет 
все более заметную роль. Без учета особешюстей поведе
ния, взаимоотношешш, межличностных и неформальных 
коммуникаций, а только лишь на основе повышения 
знаний и возможностей нельзя обеспечить развитие че
ловека.

Схема: «Полураспада знаний». 
т.е. врем я, в  т еч ен и и  к о т о р о го  они у м е н ь ш а ю т с я  н а п о л о ви н у

Небольшое число людей (интеллектуальная элита) до
бывают и фор-Мир)тот новые знания, совершают откры
тия. Разрыв межд\' содержанием базовым образования и 
тем, что человечество уже знает, свеличивается.

Специфика современного цивилизационного развития 
характеризуется перемешешіем акцентов с темпов эконо

мического роста на ра;5витие человеческого потенциала. 
При этом естественно, что в перспективе человеческие 
ресурсы становятся главными. Исследование опыта раз
витых стран, позволяет констатировать тот факт, что со
держание образования, его уровшз, степень охвата им на
селения -  это вопросы государственной политики и об
щества в целом.

Система повышения квалификации и переподготовки 
кадров является составной частью системы образования 
Респу'блики Беларусь. На современном этапе, основной 
задачей системы повышения квалификации и переподго
товки кадров, является оперативное реагирование на про
исходящие изменения во всех сферах жизнедеятельности 
общества, новые внешние и внутренние условия его су
ществования, динамику развипия рьшка труда.

К основным направлениям деятельности системы по- 
вьппения и переподготовки кадров можно отнести: фор
мирование мобильной системы непрерьшного професси
онального образования, опережающая подготовка кадров; 
обеспечение гарантии качества образовательных услуг.

В развитии системы повышекшя квалификации и пе
реподготовки кадров весьма важным является научное, на
учно-методическое, информационное, техническое, кад
ровое, фшіансовое обеспечеіше. Специфика обучения 
взрослого населения обуславливает особенности подбо
ра профессорско-преподавательского состава. Успешное 
развитие системы повышения квалификации и перепод
готовки кадров в значительной степени определяется и 
уровнем ее ішформацйонного и научно-.методического 
обеспечения, что требует разработки комшіекса эффектив
ных средств проекгйровашія и уиравпения процессом обу
чения, внедрения дистанционного обучешія, использова
ния телекоммуникащюнного пространства Беларуси.

Успешное развитие системы повьппения квалификации 
и переподготовки кадров в значительной степени зависит 
от законодательного о&спечения. Со стороны государства 
необходимо обеспечить соответствующую поддержку сис
темы повьшіешія квалификации и переподготовки кадров, 
т.к. действующее в Республике Беларусь в этой области за
конодательство требует значительного совершенствования.

Однако, важно отметить, что становлешяо образова
ния, обеспечивающего возможность участия каждого че
ловека в решении социальных, экономических, экологи
ческих проблем, отводиться первостепенная роль. Поэто
му, образование небезосновательно, относится к приори
тетным направлениям стратегии устойчивого развития 
Респу'блики Беларусь.

1.

2.

Основные направления социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2010г. И Белорусский 
эконо.мический журнал. -  2000. -  №2.
Численность, состав и профессиональное обучение кадров 
РБ в 2005г. -  Мн., 2006.
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Дается теоретическое обоснование необходимости пе
дагогической поддержки иностранных студентов в ву
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зах и институтах повышения квалификации Республики 
Беларусь. Предлагаются основные направления в обеспе
чении системы педагогической поддержки и помощи ино
странным студентам.

Выход отечественного общества и образоваішя на путь 
демократии поставил перед иационаш>нъш образовани
ем вопрос о смене идеологии коллективизма на личност
но-ориентированное образование, что предполагает вни
мание и науки, и практики не только к социализации, но и 
к индивидуализации личности. "Индивилу'ализация в об
разовании, -  отмечал основоположник педагогики свобо
ды О.С.Газман -  это система средств, способствующая 
осознанию растущим человеком своего отличия от дру
гих, необходимого для самостоятельного успешного про
движения в дифференцированном образовании, выборе 
собствешюго смысла жизни и жизненного пути" [1 ]. Про
цесс, обеспечивающий возможность индивидуализации 
растущего человека -  педагогическая помощь и поддер
жка в развитии.

Под образовашгем обычно понимают два процесса: 
педагогическая деятельность, направленная на об>'чение 
и воспитание учащихся в связи с задачами их социализа
ции, освоение стандартных требований в соответствии с 
учебными планами и программами; и деятельность само
го учащегося по образованию себя в соответствии с 
предъявляемыми требованиями и собственными индиви
дуальными ценностями и планами. О.С.Газман выделяет 
в этой сфере третью составляющую -  педагогическую по
мощь и поддержку в развитии и самосовершенствовании 
личности. "Педагогическая поддержка, -  на его взгляд, -  
система средств, которые обеспечивают помощь учащим
ся в самостоятельном индивидуальном выборе -  нрав
ственном, гражданском, профессиональном, экзистенци
альном самоопределении, а также помощь в преодолении 
препятствий самореализации в учебной, коммуникатив
ной, трудовой и теорческой деятельности" [2J.

Выделение проблехгы педагогической поддержкиуча- 
пщхся в особую сферу целенаправленной педагогической 
деятельности бьшо осуществлено О.С.Газманом и сотруд
никами лаборатории проекгирования воспитательных си
стем института педагогических инноваций Российской 
академии образования в 1995 году, но данные исследова
тели рассматривали педагогическую поддержку примени
тельно к детям школьного возраста.

В последнее десятилетие стали появляться работы, в 
которьк обосновывается необходимость применения пе
дагогической поддержки и к людям более старшего воз
раста. Многие совремешшіе педагоги и психологи (И.А.С- 
лавина, Ю.В.Стафеева, Э.П.Бакшеева,Г.А.Давыдовидр.), 
занимающиеся проблемами высшей школы, предлагают 
в своих работах авторские модели психологической и / 
или педагогической поддержки студентов.

Необходимость внедреішя идеи педагогической под
держки еще в больше степени касается иностранных сту
дентов. В 80-ые годы XX века СССР занимал второе мес
то в мире по численности ст^детов из-за рубежа. Здесь 
получало образование 11 % всех йнострашіев, обучающих
ся не на родине, а в 1990 году их чйслеішость уменьши
лась в 2-3 раза [3].

После распада СССР сложившаяся система обучения 
иностранных студентов разрушилась, существенно умень
шилось количество студентов из стран так называемого 
дальнего зарубежья. Деструкгуризатщятрадициоштой си
стемы высшего образования вызвала целый поток нега
тивных проявлений, оказавших влияние и на подготовку 
студентов из-за рубежа, которые выбирают для обучения 
страны, более стабильные экономтшески и социально.
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В то же время следует отметить, что расширение рын
ка образовательных услуг имеет большое значетше для го
сударства. Открытость образования является серьезной 
статьей дохода для государства -  рецшшента. Один год 
жизни и учебы в Великобритании, например, обходится 
иностранному студету в сумму от 50 до 65 тысяч долла
ров США [4].

Помимо экономического эффекта, обучение иностран- 
ньк студентов является еще и свидетельством авторитета 
страны за рубежом и своеобразным способом интеграции 
в мировое интеллектуальное сообщество. Многие из вы
пускников со временем занимают значимые, а иногда и 
ключевые позшдаи в уиравлении своими странами, в ре
шении вопросов экономического, политического и дру
гого сотрудничества, что может иметь стратегическое зна
чение для Беларуси. Необходимость расширения приема 
иностранных студеіггов и обеспечения высокого уровня 
их обучения неоднократно подчеркивалась главой Респуб
лики Беларусь на встречах и собраниях различного уровня.

Привлечение и помощь студентам из-за рубежа стано
вится еще более актуальной в последнее время, когда по
явилось нетипичное для нашей страны явления -  негага- 
визм местньк жителей по отношению к иностранцам, по
лучившие название этно- и ксе-нофобий. В то же время 
отечествештые студенты, обучающиеся совместно с ино
странными гражданами, активнее включатся в интеркуль
турные социальные процессы, овладевают особенностя
ми межнационального общения, приобретают черты на
циональной толерантности, способствуя тем самым про
филактике такого рода фобий.

Кроме вопроса подлержки иностранных студентов, в 
последнее время приобретает актуальность необходимость 
помощи и поддержки иностранных стажеров и студентов 
системы повышения квалификации, т.к. все больше спе
циалистов из-за рубежа остаются после окончания вуза 
для получения второй специальности, что связано с воз
можностью получештя престижной профессии за сравни
тельно короткий срок.

Постутшение в высшее учебное заведение алечет оп
ределенные изменения в жйзіш любого человека, т.к. 
включает не только изменение социального стату са, но и 
многочисленные учебные и общественные обязанности; 
периодические стрессоподобные ситу'ащш в виде зачетов 
и экзаменов; необходимость заботиться о свое.м быге, если 
студент учится не дома и т.д. Процесс адаптации стано
вится еще более трудным, если студент обучается за гра
ницей. Он включает множество аспектов, наиболее важ
ными из которых являются: языковой барьер, приспосо
бление к новой социокультурной среде, образовательной 
системе, культуре чужой страны, новым климаттеским 
условиям, времени, пище, интернациональному характе
ру групп и другие.

Одной из наиболее острых проблем д ля зарубежных 
студентов является языковой барьер, невозможность по
нимать -ттюдей и общаться с окружающими. Эта проблема 
приобретает еще большую актуальность в последнее вре
мя в связи с увеличившимся количеством мигрантов из 
стран СНГ, многие из которых с трудом изъясняются на 
русском языке. Наши исследования доказывают, что ост
рота проблемы билингвизма может быть смягчена при вы- 
по.лнении следующих предтожений:

1. облегчить изучеште нового языка можно с помо
щью дистанщюнного вводного курса, при котором сту
денты могли бы овладеть азами новой фонетики, лексики 
и грамматики посредством сети Иггтернет;

2. можно взять на вооружение огтыт ведущих вузов 
Европы и Амерггки, где преподаваше ведется на языке 
международного общешгя -  английском;
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3. при возможности приглашать для преподавания 
на подготовительном отделении для иностранных граждан 
преподавателей, владеющих родным языком студентов.

Для решения жизненно важных задач иностранных 
студентов, связанных с поиском и определением основ
ных направлений собственного развития, выбором и са
мостоятельным конструированием индивидуальной и про
фессиональной среды развития в вузе должны быть со
зданы условия, обеспечивающие психолого-педагогичес
кую поддержку развитию, саморазвитию и самореализа
ции личности студента. Основными направлениями в обес
печении системы педагогриеской поддержки и помощи 
иностранным студентам могут быть следующие:

1. анализ исполнения законодательства в области за
щиты иностранных студентов;

2. создание моделей взаимодействия университета с 
адмишетративными органами, общественными, моло- 
дежіаімй и другими организациями, занимающимися воп
росами пребывания, обучения, быта и досуга иностран- 
ньк граждан;

3. организация социально-педагогической поддержки 
вьпоеуказанной группы студентов в системе работы вуза.

Одним из эффективных механизмов решения назрев
ших проблем, связанных с трудностями в работе со сту- 
дентами-иностранцами, может быть создаште инноваци
онной системы службы помопщ, которая представляет 
собой многоуровневую и многофункциональную лично
стно-ориентированную систему по оказанию педагогичес
кой, социально-психологической, правовой, медицинской 
и другой помощи иностраштым студентам в решении цен
ностно-значимых для них и общества гфоблем.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАК ФОРМА НЕПРЕ
РЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

С.М. Кобачевская
Гимназия №7 
Минск, Беларусь

Рождение новой школы — длительный, трудный и слож
ный путь. Процесс обновления требует реконструкции 
и совершенствования не только содержант обучения, но 
и работа методической службы. Поэтому необходимо 
создать все условия для роста профессионального мас
терства педагога. А для этого нужна действенная и 
эффективная структура методической службы в обра
зовательном учреждении.

Методическая работа представляет собой процесс со
вершенствования профессионадшного мастерства и раз

вития личности педагогов путем самообразования и уча
стия в коллективных формах обучения. Это -  часть систе
мы непрерывного образования учителей и воспитателей.

Методическая работа -  как форма образовательной 
деятельности представляющий собой совокупность меро
приятий, проводимых администрацией ппсолы, учителя
ми и воспитателями в целях овладения инновационными 
приемами и методами профессиональной деятельности.

Традиционная методическая работа предполагала по
вышение качества профессионального уровня учителей 
посредством нарапщвания количества знаний о новых ме
тодиках и технологиях при репродуктивном использова
нии их в своей деятельности. Новые требования к мето
дической работе предполагают подготовку учителя как 
субъекта профессиональной деятельности путем его лич
ной самореализации, самоактупшзации и самоорганиза
ции. В связи с этим, повышение качества профессиональ
ного уровня и педагогического мастерства учителей рас
сматривается не только как процесс накопления знаний. 
Это, прежде всего, процесс углубленного проникновения 
в сущность новых технологий. На наш взгляд, современ
ная методическая работа требует нового качества форми
руемых в ее процессе профессионально-личностных ха
рактеристик и ключевых компетенций современного учи
теля. Профессионально-личностные характеристики со
временного учителя: умение реализовьшать концептуаль
ные основы и принципы образования в профессиональ
ной деятельности, способность заменять или пересмат
ривать ценности, влияющие на отбор содержания и т.д. 
Благодаря профессиональной самоорганизации возника
ют новые личностные качества человеку представляю
щие самостоятельные способы его оценочного отноше
ния к профессиональной деятельности. [1] Правильное 
определение целей и задач работы методической службы 
поможет выбрать оптимальные содержание и формы орга
низации работы с педагогическим коллективом.

Целью современной методической работы являются:
-  содействие комплексному развитию и повышению ка

чества образовательного процесса;
-  программирование новых изменений образовательной 

практики и проектирование путей их становления, ра
бота с проектируемым "будущим";

-  повышение уровня общедидактической и методичес
кой готовности педагога к организащщ и ведению учеб
но-воспитательной работы;

-  становлеіше и совершенствование нрофессионазшной 
компетенции педагога -  психологщ педагога -  техно
лога, педагога -  исследователя.
Выбор форм проведения занятий зависит от количе

ственного состава подразделений, от квалификации вхо
дящих в них педагогов, от их заинтересованности, уважи
тельного отношения друг к другу, от взаимопонимания и 
т.д.

Наиболее эффективными являются следующие фор
мы заседаний; диспуты, дискуссии, "круглый стол", деба
ты, "деловые игры", творческие мастерские и др. Напри
мер, методика "Мозаика" применяется на семинарских 
занятиях, включает просмотр видеозаписей фрагментов 
уроков по заданной тематике с применением различных 
технологий и форм работы с последующим анализом и 
выработкой рекомендаций по их применению. Эта мето
дика позволяет сократить затраты времени на достиже
ние конечного результата, стимулирует познавательную 
деятельность учителей, позволяет включить в работу боль
шее количество участников.

Применяя методику "Продленная конференция" на 
методических заседаниях при подготовке к проведению 
открытого урока учитель обсуждает с членами МО всю
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