
Стандартизация не для того предназначена, чтобы мелочной 
опекой сдерживать развитие технологий обучения, в том числе 
средств и методов, уничтожать инициативу и естественное стрем
ление учебных наведений к самосохранению и выживанию в кон
курентной борьбе. Стандартизация рано или поздно приведет к 
созданию общегосударственного информационного банка данных 
системы образования, свободный доступ к которому позволит в бу
дущем оторваться от диктата инструкций, указов и положений, 
порой противоречащих друг другу, и с высокой степенью самосто
ятельности плыть в «бушующем океане» рынка труда. Функции 
руля — у учебно-планирующей и организационно-распорядитель
ной документации (положения, постановления, решения, прика
зы), а маяком послужит стандарт-.

И. И. Щербина, Б.ГЭУ ( Минск)

РОЛЬ КОМПЛЕКСНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В истории педагогики существуют проблемы, которые уже 
данно не являются новыми. Они появились до возникновения этой 
древней науки и навсегда остались ее фундаментальными пробле
мами, требующими своего «расширения» па каждом новом этане 
развития высшей школы. К таким проблемам относится содержа
ние высшего образования.

В основе конструирования вузовских программ лежит пред
метный принцип их построения, предполагающий наличие мно
жества учебных курсов, отражающих в полной мере знание, на
копленное в различных областях науки и практики. Процесс раз
витая содержания высшего образования характеризовался в ос
новном дифференциацией научного знания, в результате чего ес
тественнонаучная картина мира оказалась как бы разделенной на 
множество «кубиков» разных систем знания. Знания об отдель
ных областях действи тельности, приведенные в соответс твие с пе
дагогическими требованиями (дидактическими принципами науч
ности, доступности, систематичности, наглядности и др.), превра
щались в учебные предметы, курсы.

Предметный, являющийся к тому же и одноуровневым, при
нцип построения программ предполагает в свою очередь линейный
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принцип изложения материала. Каждый курс внутри себя имеет 
определенную (линейную) логическую структуру расположения 
материала, соответствующую исторической логике разви тия поня
тий и категорий в той или иной отдельной области деятельности, 
характеризующих лишь данную отдельную область действитель
ности.

Н соответствии с такой структурой пауки и учебных программ 
в высшей школе сложился тин учебно-воспитательного процесса, 
предусматривающий сообщение студентам в той или иной форме 
готовых знаний, систематическое описание конкретной области, 
требующие от них в основном работы памяти. Обновление про
грамм па современном уровне осуществляется без ломки старых 
принципов пх конструирования, в результате чего происходит 
простой пересмотр содержания сложившихся ранее курсов учеб
ных дисциплин с целью насыщения их новыми информативными 
знаниями, отражающими развитие данной отрасли науки или про
изводства и устранения из пего старого материала.

Тенденция к полизпаншо возникла из позитивного стремления 
высшей школы обеспечить студентов всем объемом знаний, порож
денных ИГР. Но характер предъявления познавательного ма тери
ала в описательной, информативной форме и соответствующий ему 
иллюстративно-объяснительный тин обучения в вузе не могут обес
печить социальный заказ общества на активную творческую лич
ность специалиста. Такой материал усваивается посредс твом его ос
мысления (понимания) студентом (в чем реализуется обьясиитель- 
наяфункция обучения) и последующего запоминания. Такое усвое
ние можно назвать пассивным, ибо оно не обеспечивает необходи
мого «накала» мышления для активного познавательного процесса; 
надежность такого знания очень низка и имеет тенденцию к забыва
нию. Очевидно, чтобы выполнить заказ общества по формирова
нию вузами активной творческой личности и избавить студен тов от 
перегрузки, необходимо, прежде всего, разработать более совре
менные методологические и теоретические принципы и подходы для 
отбора и построения содержания образования в вузе.

Однако решение этой проблемы многие видят не в разработке 
новых научных подходов к содержанию образования специалис
та, а только в активизации учебпо-воспитателыюго процесса пос
редством разработки «новых» активных методов обучения.

Но практика доказывает, что к информативному описательно
му изложению учебного материала далеко не всегда можно приме-
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пять активные методы. И этом случае для более легкого, быстрого 
и прочного запоминания важен характер подачи материала — ув
лекательность изложения, доходчивость, темп речи, образность, 
наглядность, т.е. то, что характеризует деятельность преподавате
ля, его мастерство.

Когда мы говорим о формировании активной творческой лич
ности, то имеем в виду характер деятельности студента и, прежде 
всего, его познавательную деятельность. Эго способы осмысления 
и обработки учебного материала, приемы умственной деятельнос
ти, характер реализации знаний в определенных ситуациях, т.е. 
способы решения профессиональных задач.

Формирование этих способностей в условиях вуза предполага
ет, прежде всего, овладение студентами не столько отдельной сум
мой знаний, сколько методами познавательной, научной, органи
заторской и другой деятельности, т.е. возникает потребность в ме
тодологическом типе обучения, где «центр тяжести» перемещает
ся с передачи информативного знания на усвоение студентом спо
собов деятельности (познавательной, научной и организатор
ской). Здесь преподаватель сталкивается с потребностью изме
нить содержание образования, перестроить логическую структуру 
учебного материала из информативной, описательной в структу
ру, обеспечивающую активную мыслительную деятельность.

Таким образом, реформирование образования есть социокуль
турное явление, которое должно иметь свое методологическое ос
нование и быть обеспечено ресурсами. Это разработка стандартов 
образования, на их основе — содержания, затем образовательных 
технологий и их комплексного методического обеспечения 
(КМО).

В традиционной парадигме содержание образования, техноло
гии (методики обучения), методическое обеспечение (плакаты, 
диафильмы, транспаранты для графопроектора, педагогические 
программные средства для ЭВМ, макеты, муляжи, тренажеры и 
т.н.) разрабатывают разные специалисты. Подобный «методоло
гический хаос» не позволяет достичь ожидаемого педагогического 
эффекта, близкого к максимально возможному.

В Беларуси имеется ин теллектуальный потенциал. Разработа
на на основе системного подхода концепция КМ О и сделана по
пытка ее реализации на практике. Используя данную концепцию, 
педагог после специальной подготовки может научно обосновать, 
разработать и подготовить к изданию (на уровне оригипал-маке-
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та) комплексное методическое обеспечение в виде учебно-методи- 
ческого комплекса (У М К).

Основными компонентами учебно-методического комплекса 
являются:

учебник — средство обучения для студентов. Состоит из обра
зовательных модулей. Модуль представляет собой раздел учебни
ка, в который включсныосновные и поясняющие тексты, рисунки, 
таблицы, задания. Аппарат ориентировки учебника способствует 
установлению зрительно-информационной связи с методикой, 
блок-коиснектом и атласом;

методика обучения — научно-методическое пособие для пре
подавателя. Состоит (как и учебник) из образовательных моду
лей. Модуль содержи] три крупных блока: предметные знания с 
их логической структурой; технологию обучения; методические 
указания к учебным ситуациям. Методика — ото широкая вариант
ность при соблюдении закономерностей процесса обучения;

блок-конспект (Б К )  — средство обучения для студентов. Со
держит задания для их самостоятельной работы. Блок-конспект 
экономит время, исключает необходимость ведения традиционно
го конспекта;

атлас средств обучения — методическое пособие для препода
вателя и средство обучения для студентов. Для каждого образова
тельного модуля в атласе в виде рисунков, схем и таблиц приво
дятся изображение и текст используемых на занятиях средств обу
чения.

В результате разработки УМК получаем следующие продук
ты: стандарты образования, содержание образования, технологии 
обучения, комплексное методическое обеспечение, подготовлен

ных и повысивших квалификацию педагогов.




