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В  центрах повышения квалификации инженерных 
и педагогических кадров используются различные 
виды учебных занятий. Среди них особую роль вы
полняют лекции. Лекционная форма обучения сту
дентов и последипломного усовершенствования спе
циалистов различных отраслей экономики имеет 
большую историю. В  настоящее время изменились 
требования к лекции, ее форме и уровню информа
ционного обобщения. Возросли требования и к лек
тору, его профессиональным качествам, лекторс
кому мастерству и внешнему облику. Современная 
лекция -  это сплав научно-педагогического интел
лекта и современных информационных технологий, 
основанных на мультимедийных средствах пред
ставления статической и динамической информа
ции о технических системах, фактических ста
тистических данных, о технике, технологии и 
организации производства, взаимосвязей и взаимо
обусловленностей явлений и процессов в социальных 
структурах общества.

Введение. Интенсивное развитие науки и про
изводства, систем управления и телекоммуника
ций привело к необходимости проведения масш
табных работ по повышению квалификации и пе
реподготовке инженерных и педагогических кад
ров. При этом под повышением квалификации 
подразумевается обновление знаний в пределах 
основной профессиональной деятельности специ
алистов, а переподготовка -  освоение смежных 
для специалиста или принципиально новых об
ластей знаний. В нашей стране сложились и дос
таточно эффективно функционируют системы по
вышения квалификации инженерных и педагоги
ческих кадров. Созданные для этого структуры в 
высших и средних специальных учебных заведе
ниях, в отраслях промышленности, сельского хо

зяйства, строительства и транспорта постоянно 
совершенствуются. Учебный процесс в методичес
ком и организационном отношениях наполняет
ся новым содержанием, широко используются 
теоретические и практические инновации.

Учебный процесс в системе повышения квали
фикации и переподготовки кадров включает раз
личные виды занятий: семинары, коллоквиумы, 
экскурсии на действующие предприятия и в орга
низации с целью изучения опыта их работы, уст
раиваются учебные игры, проводятся конферен
ции, научно-практические дискуссии и др.

П о нашему мнению, основным видом занятий 
в системе последипломного образования остают
ся лекции.

Требования к лекции. Лекция -  устное после
довательное изложение учебной, научной, обще
ственно-политической и другой информации, а 
также информация, отпечатанная на бумаге или 
записанная на электронных носителях [1]. она пре
дусматривает непосредственное общение лекто
ра (педагога) со слушателями и реализуется в виде 
рассказа по определенной теме, которая предус
мотрена учебной программой по дисциплине и 
календарно-производственным планом.

По форме лекции проводятся в виде моноло
га, а слушателями являются, как правило, пото
ки студентов. По содержанию лекции можно раз
делить на следующие виды: установочная, ввод
ная, обзорная, плановая, регулярная и др. Эффек
тивность восприятия лекционной информации за
висит от трех факторов: от квалификации и педа
гогического мастерства лектора, от наличия и ме
тодики использования средств технического со
провождения лекций и от условий проведения 
лекции.

В первую очередь при подготовке и оглаше
нии лекции необходимо обращать внимание на 
логичность построения и аргументацию выдви
гаемых для обсуждения проблем. Несомненно, 
при этом следует руководствоваться законами 
логики. Основными, из которых являются:

Закон тождества -  в любом рассуждении каж
дая мысль должна быть определенной, а при по
вторении -  иметь одно и тоже содержание.

Закон противоречия -  два противоречащих 
друг другу суждения не могут быть истинными 
обязательно одно из них или оба являются лож
ными.

Закон исключенного третьего -  из двух про
тиворечащих друг другу суждений, исключающих 
третье, одно непременно является истинным.

Закон достаточног о основания -  всякая мысль 
может быть признана истинной только при дос
таточном основании.
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Учитыва ть законы логики необходимо в лек

ционной работе, чтобы избегать нетождествен- 
иости, неоднозначности, внутренней противоре
чивости, недостаточной обоснованности, нело
гичности представления материала.

Построение лекции выбирается руководству
ясь индуктивным методом -  изложение материала 
от частного к общему, или дедуктивным методом 
- изложение материала от общего к частному.

Н а практике выбор метода зависит от слож
ности лекционного материала и может носить 
комбинированный характер. Чаще всего лекции 
строят, соблюдая правила:

-  от известного к неизвестному;
-  от близкого к далекому;
-  от простого к сложному;
-  от более легкого к более трудному.
Особое значение в лекционной работе имеет

системность. Чтобы сформулировать принципы 
системности и изложить современные требования 
к лекциям необходимо рассмотреть некоторые 
положения теории систем.

Применительно к учебной дисциплине систе
ма -  это объем знаний, которые лектор должен 
довести до слушателя, а слушатели должны его 
освоить, быть в состоянии при необходимости 
носпроизвести и уметь использовать на практике.

Изучением систем занимались Платон, Арис
тотель, Гегель, Богданов и многие другие ученые 
различных научных школ и направлений [2].

Современная наука о системах выделяет мате
риальные и абстрактные (идеальные) системы. 
Первые в свою очередь включают системы неор
ганической природы (физические, химические, 
геологические и т.п.) и живые системы, а также 
особый класс -  социальные системы. Абстракт
ные системы являются продуктом человеческого 
мышления, и они также могут быть разделены на 
ряд типов (система мышления, система абстрак
ции и др.).

Всем хорош о известны Солнечная система, 
система отсчета, система мира, система единиц 
измерения, водная система и др. Понятие систе
ма близка понятию структура. Н о структура от
ражает порядок, закон связи элементов, а систе
ма -  показывает наличие такой связи.

В педагогической практике нам приходится 
иметь дело, как с анализом материальных, так и 
идеальных систем. Системный анализ, который 
является научной основой при исследовании 
сложных и сверхсложных объектов и, прежде все
го, при выработке, обосновании и принятии ре
шений, связанных с проектированием, строитель
ством и эксплуатацией различных систем базиру
ется на системной динамике, теории игр, эврис

тическом програм м ировании, имитационном 
моделировании, программно-целевом управле
нии и других методах. Эти методы целесообраз
но использовать при изучении всех учебных дис
циплин как на лекциях, так и на других видах учеб
ных занятий.

Системная динамика -  приемы и методы изу
чения закономерности изменения во времени и 
(или) пространстве систем.

Теория игр -  система решения организацион
но-технических задач путем делегирования от
дельных ролей от реальной жизни к участникам 
игры.

Эвристическое программирование -  система 
поиска реального ответа или оптимального ре
шения путем применения эвристических методов 
анализа и синтеза.

Имитационное моделирование -  исследование 
сложных технических, технико-экономических и 
социальных систем путем построения упрощен
ных моделей, отражающих основные положения 
реальных объектов и их связей с помощью ЭВМ.

Физическое моделирование -  замена реальных 
объектов и систем физическими моделями, пост
роенными на основе критериев подобия. При 
физическом моделировании модель и объект яв
ляются одной и той же физической природы.

Математическое моделирование -  выражение 
функциональных, физических и химических про
цессов и явлений с помощью детерминированных 
математических формул и корреляционных зави
симостей. Программно-целевое управление -р а з 
работка и  реализация управленческих задач пу
тем построения целевой функции и обеспечения 
ее программного решения. Эти и другие теорети
ческие положения из теории систем в той или иной 
степени используются в нашей педагогической 
практике. Однако теоретические возможности в 
учебном процессе еще используются далеко не 
полностью. Причинами этого являются:

—  недостатки учебных программ, как по 
структуре, так и по содержанию;

—  существенные недостатки в содержании 
учебной литературы. Наличие большого количе
ства описаний и недостаточная системность в ре
ализации теории, которая постоянно обновляет
ся и широко проникает в нормативную литера
туру и практику;

—  наши отставания от динамично развива
ющегося информационного потока и использо
вание в педагогической практике догм и положе
ний, которые уже можно признать архаичными.

Система формирования специалистов с выс
шим образованием, а в том числе и система по
вышения их квалификации, предусматривает вос

75



питание гуманистических, общенаучных, инже
нерно-технических и профессиональных качеств. 
При этом лекции всегда играют важнейшие вос
питательные функции.

Требования, предъявляемые к лектору. В учеб
ном процессе педагог (лектор) является централь
ной фигурой. От его педагогической деятельнос
ти, можно сказать, всецело зависит успех обуче
ния и качество подготовки специалистов. Он обя
зан:

-  свободно владеть материалом, относящим
ся к рассматриваемой проблеме;

-  иметь широкий общий кругозор;
-  уметь вовлечь слушателей в активную мыс

лительную деятельность;
-  владеть языком и речевой техникой;
-  выбирать из многообразных языковых за

пасов те средства, которые в данных условиях 
наилучшим образом обеспечивают общение его 
со слушателями;

-  соблюдать логичность изложения лекцион
ного материала;

-  уметь правильно (логично) определить ал
горитм изложения материала и выбрать опти
мальные пропорции и степени детализации рече
вой и аудиовизуальной информации;

-  владеть способностью оперативного при
нятия решений по логическому моделированию 
процессов и явлений;

-  свободно владеть аудиовизуальными сред
ствами и оптимальными методами их использо
вания;

-  иметь необходимый темперамент, соответ
ствующий рассматриваемой теме и состоянию 
аудитории слушателей;

-  добросовестно относиться к своей педаго
гической работе и стремиться к максимальному 
эффекту в достижении поставленной дидактичес
кой цели.

Из перечисленных выше требований лекторс
кого мастерства необходимо выделить речевой 
аспект, то есть, культуру речи [3]. Важнейшими ее 
характеристиками являются:

Дикция -  отчетливое произношение каждого 
отдельного звука речи и сочетаний звуков.

И нтонация -  совокупность фонетических 
средств (мелодичность, интенсивность, тембр, 
продолжительность и др.), которые служат для 
оформления фразы и ее частей в единое целое.

Темп речи-скорость, быстрота, с которой лек
тор произносит слова, фразы и весь текст в це
лом.

Ритм речи -  чередование отрезков речи, раз
личающихся длительностью звучания, а также 
чередование звучащей речи и пауз: физиологичес
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ких (люфтпаузы), грамматических, логически v 
психологических.

Ведущие лекторы профессорско-преподами 
тельского состава высших учебных заведении 
педагогический состав центра повышения квали 
фикации, как правило, отвечают этим требони 
ниям. Они обеспечивают основной учебный при 
цесс и благодаря своему педагогическому опьгй 
и знаниям способствуют формированию и разни 
тию научного потенциала страны.

Выводы. 1. В условиях интенсивного развитии 
высшего образования и функционирования сие 
темы непрерывного повышения квалификации 
специалистов все в большей степени становяп и 
актуальными проблемы качества педагогически 
го труда и эффективность инвестиций в обрито 
вательную сферу. Одним из важных направлаиш 
повышения эффективности являются выбор пр< > 
грессивных технологий и организации учебно! и 
процесса, а  в частности и качественного провел г 
ния лекционной работы.

2. Лекции и в настоящее время являются ос 
новным видом занятий, н о в  условиях возрос! пич 
требований по изучению огромных информани 
онных потоков, наличие больших технические 
возможностей по сбору, обработке и исполню 
ванию информации к ним необходимо подходи 11 
с повышенными требованиями. Лекции должны 
носить обобщающий характер и создавать пред 
посылки для формирования мировоззрения, pa i 
вития творчества и активной жизненной позицй 11

3. Для повышения информативности и в ни 
лях рационального использования учебного пре 
мени речевая информация лектора должна в он 
тимальных пропорциях сочетаться с информа! (и 
ей передаваемой мультимедийными средствами

4. П о каждой учебной дисциплине целесоон 
разно иметь электронную версию лекционно! < ■ 
курса, а лекции проводить в диалоговом режиме, 
вовлекая слушателей в активную мыслительную 
деятельность и непосредственную причастное ! к 
к раскрытию изучаемых вопросов.

5. Гармонизация всех видов учебных занятий 
в основе которых находится лекционный процесс, 
является главным направлением дальнейшего 
повышения уровня кадрового потенциала нашем 
страны.
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111’ОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕ
ДАГОГОВ

I ,Е. Прокопчук
белорусский национальный т ехнический
университет
Минск, Беларусь

Рассмотрено понятие профессиональной адапта
ции педагогов как социально-педагогическая пробле- 
1 и I Выделены ступени профессиональной педагоги
ческой адаптации. Составлена теоретическая мо
дель адаптации современного педагога.

Мы различаем понятия профессиональная 
имитация, адаптация к работе в учебном заведе- 
tiiiM, адаптивность и адаптированность. Профес- 
I иональную адаптацию мы рассматриваем как 
I ножный динамичный многоступенчатый про- 
I касс вхождения молодого преподавателя в специ
фику избранной им профессии, овладения педа- 
Ю1 ическим мастерством, предполагающий актив
ность и творчество индивида.

На первой ступени профессиональной педаго- 
111 ч сской адаптации идет ознакомление со специ
фикой, сущностью и содержанием педагогичес
кой профессии, профессиональными функциями 
преподавателя, требованиями к его личности и 
Характеру деятельности. Этот процесс связан с 
йузовской подготовкой и завершается педагоги
ческой практикой, во время которой студент мо
жет соотнести свои возможности, знания и уме
ния с теми требованиями, которые предъявляет к 
нему педагогическая профессия.

На второй ступени продолжается углубленное 
и вождение в полиструктурную, полипредметную, 
многофункциональную педагогическую деятель
ность в условиях конкретного педагогического 
и оллектива.

Адаптация к работе -  сложный психолого-пе- 
ц готический процесс, в ходе которого происхо- 
н ит усвоение нового социального статуса, предус
матривающего перестройку индивидуального 
образа жизни, вхождение в систему новых меж
личностных отношений, приспособление к нор
мам и требованиям педагогического коллектива.
1 Н от процесс в современных условиях усложня

ется тем, что он протекает одновременно с про
цессом реадаптации преподавателей с большим 
стажем работы к новому содержанию професси
ональных функций.

Эффективность реадаптационного процесса 
определяет микроклимат, инновационное про
странство педагогического коллектива и успеш
ность закрепления направленности личности мо
лодого преподавателя на работу в учебном заве
дении, овладения им профессиональным мастер
ством, выработки индивидуального стиля дея
тельности, становления авторитета.

Под адаптивностью мы понимаем способность 
к адаптации, включающую в себя психофизиоло
гические особенности личности, обеспечивающие 
ей овладение профессиональной деятельностью 
с наименьшими затратами сил и времени, готов
ность к выполнению профессиональных обязан
ностей, расположенность к системе коллективных 
ценностей и прогрессивных традиций микросре
ды, возможность вхождения в систему професси
ональных, социальных и межличностных взаимо
отношений.

Адаптированность характеризуется професси
ональной направленностью личности, уровнем 
интериоризации профессиональных функций, 
степенью овладения педагогическим мастерством, 
оценкой коллективом профессиональной компе
тентности преподавателя. Смысловая нагрузка, 
вложенная в понятия "адаптивность", "адаптиро
ванность", позволяет выделить такие показатели 
адаптированности преподавателя, как уровни его 
профессионального мастерства и профессиональ
ной компетентности, основу которых составляет 
симбиоз специальных, психолого-педагогических 
знаний, профессиональных педагогических уме
ний, культуры педагогического мышления.

Начинающий преподаватель выступает одно
временно как объект и субъект деятельности, ус
ловиями эффективности которой является его 
активное вхождение в новые функциональные 
обязанности, коллектив педагогов и учащихся, в 
новый социальный статус.

В таком аспекте проблема профессиональной 
адаптации молодого преподавателя не нашла дол
жного отражения в педагогических исследовани
ях и недостаточно изучена. Н а второй ступени 
продолжается углубленное вхождение в поли
структурную, полипредметную, многофункцио
нальную педагогическую деятельность в услови
ях конкретного педагогического коллектива.

В соответствии с избранным подходом состав
лена теоретическая модель адаптации современ
ного преподавателя. Она включает в себя:
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