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Непрерывное образова-

ние как «систематическая це-

ленаправленная деятель-

ность по совершенствованию

знаний, умений и навыков»

(А.П. Владиславлев) в ХХI сто-

летии становится объективно

необходимым. Во-первых,

вследствие стремительных

и глобальных преобразова-

ний в жизни: развития эконо-

мики, появления совершенно

новых отраслей знания, раз-

работки новейших технологий

и т.д.; во-вторых, вследствие

естественной и неизбежной

неудовлетворённости чело-

века в содержании своей дея-

тельности, стремлении вне-

сти в неё новый смысл, «найти

себя» в ней. Исследования,

проведённые в 2005 г. Цент-

ром социологических иссле-

дований СГА, показывают, что

смена профессии после окон-

чания вуза и получение второ-

го образования — это реаль-

ность, имеющая тенденцию

к росту уже начиная со второ-

го года профессиональной

деятельности [1].

Непрерывное образова-

ние рассматривается не толь-

ко как непременное условие

развития личности, но и как

важное условие социально-

экономического развития государства,

потому провозглашается одним из го-

сударственных приоритетов политика-

ми и руководителями государств.

Как необходимое условие разви-

тия личности непрерывное образова-

ние должно быть определено и очер-

чено в основных его параметрах, свя-

зях, внутренних и внешних, в термино-

логии, понятиях.

Многообразие терминов, в которых

выражается сегодня понятие «непре-

рывное образование»: последиплом-

ное, постбазовое, пожизненное, пер-

манентное, возобновляющееся и т.д. —

не позволяет сформулировать общее

понимание сути данного педагогичес-

кого явления, что выражается, прежде

всего, в определении самого понятия «

непрерывное образование». «Непре-

рывное образование включает в себя

все виды образования и воспитания,

которые каждый человек получает от

рождения до самой смерти» [2].

«Непрерывное образование — сис-

тематическая, целенаправленная дея-

тельность по совершенствованию зна-

ний, умений и навыков [3], «образова-

ние взрослых за пределами общего об-

разования» [4], «непрерывное образо-

вание (педагогическое) — процесс по-

стоянного развития способностей и по-

требностей педагога как субъекта про-

фессиональной деятельности на протя-

жении всей его жизни» [5].

Имея в виду процесс непрерывного

образования, мы более склонны к при-

нятию определения понятия, данного

А.П. Владиславлевым; и тогда уместен

термин «пожизненное». В случае, если

«непрерывное» синонимично «после-

дипломному», «постбазовому», — тогда

вполне адекватно определение, содер-

жащееся в Казахстанской концепции

непрерывного педагогического обра-
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зования. Здесь «непрерывное» — это

и дополнительное, «основными форма-

ми которого являются повышение ква-

лификации и переподготовка кадров»

(Закон «Об образовании в Республике

Казахстан»).

Принимая во внимание ориентиры

сегодняшнего образования на профи-

лизацию старшей школы (Государст-

венная Программа развития образова-

ния в Республике Казахстан на

2005–2010 гг.), организацию предпро-

фильной подготовки, выделение и уве-

личение в учебных планах школы вари-

ативной части (курсы по выбору, про-

фильные занятия детей в НОУ, приоб-

щение их к исследовательской дея-

тельности уже в основной школе) зако-

номерно рассматривать непрерывное

образование как «пожизненное», «про-

должающееся» и определять его соот-

ветственно как «непрекращающееся

и целенаправленное освоение челове-

ком социально-культурного опыта» [4].

При этом, рассматривая непрерывное

образование как систему, выделять

в ней две подсистемы с учётом специ-

фики содержания образования и задач

в каждой из них: непрерывное образо-

вание школьников и взрослых.

Полагаем, что задача первой под-

системы — сформировать мотивы,

«вкус» к непрерывному «освоению

знаний», опыта и дать в руки «орудие»

этого освоения, каковым являются

способы получения знания, его интег-

рации и актуализации. Освоить — зна-

чит «овладеть свойствами объекта для

усиления своей позиции и власти над

собою и действительностью» [6]

Профилизация как первичное про-

фессиональное самоопределение

подростка, предполагает сформиро-

ванность таких личностных качеств,

как способность к самопознанию, са-

моизменению, самореализации, го-

товность делать ответственный вы-

бор. Человек в этом случае, по мысли

А. Дистервега, «созревает настолько,

что обладает силой и волей самого се-

бя образовывать в течение дальней-

шей жизни и знает способы и средст-

ва, как это осуществить». Знание себя,

доверие к себе, с одной стороны,

и владение способами совершенство-

вания себя (сосредоточение, соизме-

рение, сомнение, созидание и т.д.),

с другой, — становятся и основой,

и началом непрерывного образова-

ния. Но подросток, школьник еще не

может знать и учитывать при выборе

всех факторов, которые так или иначе

будут воздействовать на его решение.

Поэтому доминирующими функциями

непрерывного образования на этом

этапе являются ориентационная, вы-

ражающаяся в помощи в жизненном

самоопределении, в создании усло-

вий для развития осознанного отно-

шения к своему будущему; компенса-

торная — в создании возможностей

для формирования собственных пред-

ставлений о себе и мире, компенсируя

ограниченные возможности индиви-

дуального развития детей в массовой

школе.

Однако смысл непрерывного обра-

зования, тем более в условиях ХХI ве-

ка, значительно шире и глубже. «Век

нынешний» требует знания интегриро-

ванного, в основе которого понимание

взаимосвязей, взаимообусловленнос-

ти процессов и явлений в природе

и общественной жизни; время требу-

ет»самостоятельности и эффективно-

сти мышления». Более актуальными

и востребованными становятся при

этом те функции непрерывного обра-

зования, которые наиболее полно от-

вечают цели непрерывного професси-
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онального и общекультурного роста,

т.е. развивающая, интегративная, ин-

новационная.

Конец ХХ и начало ХХI века явили

немало примеров некомпетентности

в выполнении профессиональных обя-

занностей. Отстаёт способность чело-

века справиться с теми изменениями,

которые происходят в мире. Все более

отчетливым становится понимание то-

го, что для эффективной профессио-

нальной деятельности человек должен

не только хорошо владеть профессио-

нальными навыками, но и ориентиро-

ваться в характере экономических из-

менений, складывающихся тенденциях

общественного развития, межличност-

ных отношений.

Проект Концепции непрерывного

педагогического образования, разра-

ботанный в республике Казахстан, —

документ более чем актуальный, но он

только о педагогическом образовании,

в то время, как речь идет о приобрете-

нии «необходимых умений и навыков,

знаний, качеств, ценностей не раз и на-

всегда, а по мере того, как в них возни-

кает необходимость» не только педаго-

гами, а людьми любой профессии. Оче-

видно, необходима общая концепция

непрерывного образования, которая

бы чётко определяла цель, принципы,

средства, способы её достижения.

Поскольку речь идёт об управлении

системой непрерывного образования,

необходимо и общее понимание объ-

екта управления.

Непрерывное образование во мно-

гом — процесс индивидуальный. Не

случайно концепции образования

взрослых (Московская, Санкт-Петер-

бургская, Пермская) в основе своей ис-

ходят из положения о ведущей роли са-

мообразования обучаемых. Ведущими

принципами обучения взрослых назы-

ваются самостоятельность (самообра-

зование — основной вид деятельнос-

ти); опора на жизненный опыт; индиви-

дуализация обучения; соответствие

обучения жизненно важным целям.

Управление непрерывным образо-

ванием не может не быть специфичным

в силу ряда обстоятельств. Сфера не-

прерывного образования изначально

эклектична, здесь невозможны единст-

во содержания и общая последова-

тельность в его изучении. Индивиду-

альные потребности и запросы предпо-

лагают нетрадиционные подходы к ор-

ганизации образовательного процесса

и к управлению им. На наш взгляд, оп-

тимально соответствующим содержа-

нию и целям непрерывного образова-

ния является средовой подход в обра-

зовании, в основе которого, наряду

с другими, — положения синергетики

как науки о саморазвитии сложных сис-

тем, какой можно считать и систему не-

прерывного образования. При средо-

вом подходе «предпочтение отдается

несиловому взаимодействию, учитыва-

ющему внутренние тенденции систе-

мы. Очевидно, что сложным организо-

ванным системам нельзя навязывать

путь их развития. Скорее необходимо

понять, как способствовать их собст-

венным тенденциям развития, как вы-

водить систему на эти пути» [7. С. 35].

Опосредованное управление систе-

мой непрерывного образования, на наш

взгляд, более всего соответствует его

специфике; ведущим методологичес-

ким подходом при этом будет средовой.

Задача управления в данном случае со-

стоит в создании среды, побуждающей

к самосовершенствованию, позволяю-

щей и поддерживающей его. Управлен-

ческие действия (обсуждение, обуче-

ние, обновление, озадачивание и т.д.)

прежде всего направляются на форми-
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рование мотивации к восполнению и об-

новлению знаний.

При этом сильнейшим мотиватором

может стать сама среда, социальные

контакты личности, когда создается

«подлинный климат с готовностью рабо-

тать в общем позитивном направлении

и взаимном доверии; коллектив, связан-

ные в хорошем смысле слова круговой

порукой», увлеченный общим смыслом

(Дёрнг). Такой климат («стихия» —

Ю. Мануйлов) способен увлечь идеей

новизны не только «нейтральных»,

но и открыто или скрыто сопротивляю-

щихся. Генерируя и привнося в образо-

вательную среду нужные стихии: не-

удовлетворенности, творческого поис-

ка, рационализации, самоутверждения,

самосохранения — объект управления

создает условия, побуждающие к само-

совершенствованию. При этом путь это-

го совершенствования не навязывается

личности — ей обеспечивается возмож-

ность выбрать свою траекторию. Сего-

дня это всевозможные Центры (спор-

тивно-досуговые, довузовской подго-

товки, новых технологий), образова-

тельные проекты, курсы, студии, повы-

шение квалификации на основе корпо-

ративного участия предприятий, внут-

рифирменное, дистанционное обучение

и т.д. Ориентируясь на свои ценностные

предпочтения и профессиональные по-

требности, человек выбирает наиболее

благоприятный для него путь, который

может быть реализован в данной среде. 

Следуя теории средового подхода,

в создании среды, побуждающей к са-

мосовершенствованию, может быть

эффективно использование потенциа-

ла «меченых», способных «завести» ок-

ружающих идеей обновления; под-

тверждается практикой идея резо-

нансного воздействия на индивиду-

альный стиль деятельности, особенно

в точках бифуркации, в фазе неустой-

чивости, когда роль среды, внешнего

воздействия усиливается и «сколь

угодно малое случайное воздействие

способно развязать всю последова-

тельную цепь событий» [7. С. 30].

В управлении процессом непре-

рывного образования, наряду с моти-

вацией, существенную роль играет

развитие рефлексивных способностей

личности, постоянный анализ и оценка

каждого шага профессиональной дея-

тельности, сопоставление, соизмере-

ние результатов с должным качеством.

Неудовлетворённость качеством —

стимул для непрерывного образова-

ния. И эту деятельность сложно обес-

печивать прямыми, «директивными»

методами; её стимулируют, актуализи-

руя и утверждая в ней такие способы

жизнедеятельности, как сомнение, со-

измерение, сосредоточение, сопостав-

ление, формируя таким образом ре-

флексирующий образ жизни. А пози-

тивный образ жизни — категория ус-

тойчивая, способная стать стержнем

в меняющихся жизненных ситуациях.
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