
ения КОНКРСТНЗИ
специальности. Здесь весьма важная роль Прин жит _

ориентаЦИОНОИ Работе
с абитуриентами. Психологическийотбо

адле проводимом вузами
мой, не нашедшеи до настоящего ВРемени достато

р в вуз является сложнои про—

оп е е

Юки дитшостные характеристики,способствующиеус
› Р д ляющих как психофизиологические‚

пешной подготовке спе“ “ али _
высоко“ Эффективностиих будущеи профессиональной деятельности

ци 0Т08, & главн°е

оло ой специалист, & тем более не агог » _,

„дтиваётся с трудностями в своей раёоте. ’83533312“: (13112321114пізфессиональнои
деятельности

субъективную
и объективную стороны. Рассматриватьих в нашейработЁПЗЁГЁЁЫЁТЁЁ3мЁМЁж

поэтому ограничимся констатацией этого положения.
’

В современнои педагогике педагоггуіческоемастерство преподавателяопределяют как «высокий

уровень организациипрофессиональноипедагогическойдеятельности,котораядает оптимальныере-

зультаты
за более

коРЁТКИИ
промежуток времени» (См. : Педагогика высшейшколы : учеб. пособие /

р‚С. Пионова. -— Мн. . Выш. шк., 2005. — С. 264).

структурапедагогическогомастерства включаетв себя: профессиональныезнания, педагогическую
№№, профессионально и индивидуально значимые качества, педагогическиеспособностии ценно-
сш, внешнююкультуру. ЭТИ компоненты педагогическогомасгерсгва преподавателявуза обнаружива-
ются на всех его ступенях(уровня);),во всех формахпедаюгической деятельности, но с разной шепенью

выраженности. Продолжает оставаться дискуссионным вопрос о ступенях, или уровнях,развития педа—

гогического мастерства. Основная пришша существующих разночтений заключаетсяв отсутствиираз-

носторонности при оценке деятельности педагога. Одъш иоследователшза классификашшберут опери—

рование
знаниями, другие — умение решать педагогические задачи, третьи — результаты деятельности

преподавателя.Нет единой точки зрения и по названиям уровней.
С учетом имеющихсяподходовк данной проблеме целесообразно выделитьтри ступени (уровня)

педагогическогомастерства: педагогическийпрофессионализм,педагогическое искусство, педаго—

гическое новаторство.
В процессепедагогическойработы‚ приобретая новые знания, умения и опыт, развивая свои способ-

ности и индивидуальные качества, совершенствуятворческий епшъ деятельности,преподаватеішдости-

гают второго уровня _ педагогического искусства, (этаповягсямастерами в своем деле. Этот уровень до-

ступен многим педагогам, стремящимся к совершенствованиюпрофессионализмаи мастерства.

Опытные и целеустремленные преподаватели, обладающие рядом развитых профессионально

значимыхкачеств, педагбгическими способностями и талантом, могут достичьтретьегоуровня — пе-

дагогическогоноваторства. Новаторамистановятся относительнонемногие преподаватели,достиг—

шие вершин педагогического мастерства. „

Преподаватель-новатор вносит принципиально новые идеи в учебно—воспитательныи
процесс,

разрабатывает новые методическиесистемы,создаетновые педагогическиетехнологии.В результате

не только повышаетсяпродуктивность профессиональной ПОДПЗТОВКИ
СТУдеНТОВВ вузеъно

и изменя-

ется её качество. Стать педагогом—новаторомпомогаетвысоісииуровень теоретическои и практиче-

ской подготовки, интеллектуальныеспособности, творческии склаісх)1?:)МЁ-того же педагога не всегда

, Проявление педагогического мастерства любого уровня у
ОдНб

“ тельности могут влиять
оываег одинаковым, ровным. На этот процесс‚ кроме формы уче нои

д;:тояние педагога вдохно-
Субъективныефакторы временногохарактера:настроение " физическоес

(нап имер конфл’ИКТ).По-

вение‚ СПОСОбНОСТЬ к импровизации‚возникшая педагогичеЁкаЯ СЪТЗЗЦЁЫВМЕ не телько постоянно

”ОММ определяя уровень педагогического мастерства,нео ходи Уч

деИСТВУЮЩУЮ, НО и временные детерминанты
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СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМАИСТОРИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯв ВУЗЕ

Г. И. БЛИЗНЕЦ

Белорусский государственныйуниверситет
транспорта, г. Гомель

илизационногороста во многом

В настоЯщий период развития
общества,когда старые резерЁ:1цііеігііеориенташдямировой образова-

исче п НЩ'Т ПУГВЙ происходит
качественн _, специ ста

Р аны и поиски новых ,
обеспечение всестороннем подготовки али

ТельНОй политики, её подлинная Гуманизация
и
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. о требует информационная ития
появд “ стадия азв .

, ение немыслимых ранее техники и технологии. Инженер, не знающий к5льтуры Ингения социальныефеномены,
ре повысился интерес к истории Для" -- . этого мнМир хрупок, уязвим, у человека * "

, нарастает ощущениеуходящей из-поц ног п“
очв .

Вызвано это сгущением ядерном угрозы, обострением экологических. ыгенных и пр. В усло проблем, социальных,техно-“ вияхусиливающеисянеуверенности всем хочется«ощущать на сапогах побольшеприлипшеик ним земли прошлого»,
им на земле. Один из способдля этого — обращение к историчес ов

Свобода от прошлого уже пор Человечество стоит переднеобходимостьюнаучитьсятак о “
, бы предотвратитьглобаль—ные катастрофы и культурное в . е может избавить от фата-лизма, показывая различные мо ом, обнаруживаяв нем сво-боду и ответственностьчеловека как реальной силы истории.Современный молодой человек в условияхоткрытости мира оказалсяперед необыкновеннойсво-бодой выбора (системы ценностей,образования, товаров и услуг, сфер деятельности и др.), но вопросзаключается в том, готов ли он к выбору. В этой связи главнойзадачей высшей школы является фор-мирование подлинно активной гуманистически ориентированной личности, способной решать гло-бальные и локальные проблемы в условиях инновации.

Качественноевысшее образование‚к какой бы предметной области оно ни принадлежало, невоз-можно без критического гуманитарного начала. Если говорить об университете как социальном ин-
ституте, то только гуманитарная составляющая способна обеспечить воспроизводство и развитие
ценностной сферы в обществе, в государстве. В конечном счете — в мире. Эта ценностнаясфера необ-
ходима для формирования думающих политических и социальных субъектов, настоящих граждан,
не просто автоматическилояльных к своей стране или обществу, но активно и критически участвХ-ющих в преобразовании социума, реально болеющих за его будущее. Воспитаниетаких

личностёщможет быть, даже более важная задача высшего образования, чем наделение студентовнеким на о-

альных знаний и мений.
РОМЁЁЗ’ВСКИйкурс исторіііи Беларуси‚ будучи целостным, является базовым в

форммРЁЁЁЁЕЗЪЁЁ:нитарного образования, включает ряд серьезных компонентов гуманитарных
знанлігзи. & си с древ-ские знания социальных, экономических,политических и культурных процессов В

321153; мировомнейших времен и до наших дней, которые изучаются на богатом фактическом
м:;ери регионально-историческом контекстес учетом ЦИВИЛЁВЗЦИОННЫХ

характерно
см'ыслеНИЮ историиВышеназванная дисциплинасодержит комплексныиподход к изучению ”„О беЮп оцесса государственнои консолидацииформирования и становления белорусского этноса, Р

оме ности особенности и про-русского народа. Предметом изучения данного курса являются
ЗЁКОН с:и гос;’дарств‚ в состав ко-

тиворечия социально—политического,экономического разЁития еЛЗЕЗ/О ия политических партий и
торых она входила, эволюция общественно-политическоимысли,

МЬЁВ белорусско—россИйСКОЙидвижений, соотношение демократии и диктатурыреволюции и рефор
о азвИТИЯ. Вместе с тем, ву-советской истории, проблема альтернатив

обЩеСТВСННО'ПолитичеСКОГеГЁсвоения студентами дру-зовский историческийкурс создает основу для ГЛУбЧКОГО
последующ

кого] социального и культур-гих гуманитарных дисциплин, обобщающих мировои опыт политичес ‚
ного развития человечества.

чувствоватьсебя потверже стоящким корням.
ОДИЛЗ В мире «ЭГОИЗМ СИЮМИНУТНОСТИ».

ДСЛИ С&МОСТЗНОВЛСНИЯ общества В ПРОШЛ

удк 378.147.88

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ

А. Г. ГОРДЮК, П. Г. ДЕМИДОВ
%Белорусскийгосударственныйуниверситеттранспорта, г. Гвме,

"-товки квалифИЦРеформированиевысшего образованиянаправленона повышение качества подГО
ной деятеЛЬНОСТ"рованныхкЩРов, мобильных,способных к конкуренцищ тегственнои и Эффект];
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