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нов государственного управления в отношении новых феде-
ральных земель. 

В-третьих, в процессе разработки программных, стратеги-
ческих, тактических установок демохристиане вынуждены 
были не только учитывать влияние традиционных политиче-
ских соперников (СДПГ, Зеленых), но и брать в расчет нали-
чие новых оппонентов, среди которых ключевое место зани-
мала Партия Демократического Социализма. 

В-четвертых, глобальные и внутригерманские реалии сви-
детельствовали о жизнеспособности программных установок 
ХДС. Группировка Г.Шредера в СДПГ, ’’реалос’’ в ’’Союзе 
90/ Зеленых’’ возглавляемые Й. Фишером, перенесли ряд 
ключевых элементов этих установок в программные плат-
формы своих партий, что сужало поле политического маневра 
для демохристиан. 

В-пятых, в 90-ых годах XX века - начале XXI века в мире 
все отчетливее прослеживалась тенденция к глобализации, 
наблюдался беспрецедентный прогресс в развитии интегра-
ционных процессов в рамках ЕС, происходили сложные и 
противоречивые процессы трансформации социально-
экономической и политической систем в посткоммунистиче-
ской Восточной Европе, что предопределяло необходимость 
разработки принципиально новой внешнеполитической кон-
цепции ХДС. 

В-шестых, в объединенной Германии возникло противо-
речие между устоявшимися стандартами социального госу-
дарства и реальными возможностями Федеративной Респуб-
лики. Поэтому на повестке дня было внесение существенных 
корректив в концепцию социального рыночного хозяйства. 

В-седьмых, отличительной чертой последнего десятиле-
тия немецкой истории явился бурный поток эмигрантов в 
ФРГ. Естественно, в процессе разработки программных уста-
новок партия учитывала настроения данной категории бун-
десбюргеров в большей степени, чем во времена существова-
ния экс-ФРГ.  

В-восьмых, "с объединением Германия вновь стала пре-
имущественно протестанской, … значительная часть населе-
ния новых федеральных земель в принципе атеистична" [2, 
c.99]. Изменение конфессиональной ситуации привело к 
уменьшению удельного веса католического социального уче-

ния в системе факторов, влияющих на формирование идеоло-
гии ХДС.  

Процент лиц свободных профессий и предпринимателей в 
ХДС в 1994 году составлял-21,5%, в ХСС в 1990 году- 34,8%, 
в СвДП в 1986 году- 19%. Доля рабочих в членском корпусе 
этих партий была такова: в ХДС в 1994 г.-10,7%, в ХСС в 
1990, г.-18,3%, в СвДП в 1989 г.-5%. Процент чиновников в 
данных партиях составлял приблизительно 30-40% [2, c.99]. 

Таким образом, анализ истории Христианско-
демократического союза в 1945-2001 г.г. свидетельствует о 
том, что эта партия имела устойчивую социальную базу, вы-
двигала жизнеспособные программные установки. Опыт 
функционирования ХДС в политической системе ФРГ может 
быть использован молодыми политическими партиями, суще-
ствующими на постсоветском пространстве. 
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Шебанова И.А. 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Сообщество простирается лишь до того предела, до которого  
простирается действительная передача информации.Н. Винер. 

 
Образование через всю жизнь – возможность доступа по-

требителя к образованию в любое время и получения его в 
объемах, определяемых потребителем, - мировая тенденция, 
зафиксированная ЮНЕСКО в качестве доминирующего век-
тора развития образования в грядущем веке. Дистанционное 
обучение, базирующееся на широком использовании распре-
деленных (электронных) информационных ресурсов, теле-
коммуникаций и компьютерной техники, естественным обра-
зом ориентировано на получение образования «через всю 
жизнь». 

Современный мир стремится к глобальной интеграции. 
Американские педагоги Ф. Паркей и Б.Стенфорд пишут, что 

программа будущего должна делать акцент на многообразие 
культур, взаимосвязи, уважение воззрений и ценностей дру-
гих, ориентацию на международное сотрудничество с целью 
решения глобальных проблем. 

Педагоги, которые изучают программу, имеющую обще-
мировую основу и ценность, называют ее «глобальным обра-
зованием». Какие концепции и идеи должны быть включены 
в такую программу? Основу ее могут составить универсаль-
ные темы: изменение, и приспосабливаемость; культурное 
разнообразие; качество жизни; совершенствование техноло-
гий; самореализация и учеба через всю жизнь; мировые эко-
номические системы и их баланс с национальной средой; 
мигрирующее загрязнение; национальная безопасность и др. 

В литературе, посвященной основным тенденциям гло-
бального развития, утвердилась точка зрения, что 21 век бу-
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дет веком образования, а сам институт образования превра-
тится в определяющий социальный институт. Как замечает 
американский социолог Д.Белл наука и образование – это 
«новая ось», вокруг которой структурируется современное 
общество. 

Профессор Титаренко Л.Г. выделяет некоторые общие 
тенденции развития образования в 21 веке, которые коренным 
образом влияют на роль и миссию, выполняемые высшим 
образованием сегодня, – прежде всего, его демократизацию и 
массовизацию [7, 7-13]. 

В условиях глобализации мировой экономики и, ускорен-
ного развития информационных технологий современное 
общество ставит перед высшим образованием множество 
разных, порой несовместимых задач, в связи с чем развитие 
высшего образования, скорее всего, пойдет по нескольким 
направлениям, нежели сможет следовать какой-либо одной 
модели, ибо ни одна модель, взятая в отдельности, не в состо-
янии удовлетворить разнообразные интересы населения и 
государства. 

Человек, живущий в 21 веке, чтобы идти в ногу со време-
нем, должен быть включен в систему непрерывного образо-
вания и постоянно повышать свой уровень знаний. Вузы ста-
новятся центральным звеном в «постоянно обучающемся» 
обществе. Такое общество не только чрезвычайно высоко 
ценит само знание, но и эффективно стимулирует создание 
нового знания, поскольку само развитие этого общества бази-
руется на постоянном внедрении нового знания. 

Говоря о новых попытках концептуализации университет-
ской идеи можно вспомнить К.Ясперса, который спецификой 
университета считал научный характер образования, направ-
ленность на приращение и усвоение научного знания, рас-
сматриваемого как ценность. Свобода обучающего обеспечи-
вает свободу обучаемого. Формирование такой творческой 
коммуникативной среды способствуют не только усвоению и 
развитию знаний, но и становлению мировоззрения, закреп-
лению норм культуры. 

В настоящее время научные и педагогические публикации 
изобилуют такими формулами, как «новые формы взаимо-
действия», «индивид как развивающийся субъект общения, 
субъект-субъектного взаимодействия», «системы открытого 
образования» и др. В них фактически отражена острая по-
требность в изменении характера общественных отношений. 
Поиски технологий взаимодействий идут и на уровне соци-
альных институтов, и на уровне педагогической системы. Они 
связаны с реформированием образования, его гуманизацией и 
демократизацией, которые по сути своей являются сквозными 
процессами. 

Философская энциклопедия определяет взаимодействие 
как форму всеобщей связи тел и явлений, которая осуществ-
ляется в их взаимном изменении. Общая теория систем поз-
волила по-новому взглянуть на категорию взаимодействия и 
объяснить феномен целостности. Кибернетический и синер-
гетический подходы помогли глубже понять процессы управ-
ления и самоорганизации систем. 

Кибернетика выявляет общие закономерности, лежащие в 
основе процессов управления в целенаправленных системах 
различной природы (биологических, технических, социаль-
ных), рассматривая их с точки зрения получения, преобразо-
вания и потребления информации. 

Синергетика изучает кризисные, переходные, неравновес-
ные и необратимые процессы, которые приводят к дезоргани-
зации и разрушению системы и затем к возникновению ново-
го качества, нового порядка и организации. 

Устойчивость и качественную определенность системе 
придают внутрисистемные межэлементарные связи, суть ко-
торых – производство, передача и потребление информации, 
т.е. информационные процессы.  

Современное состояние общества характеризуется изме-
нением социальной стратификации, устоявшейся системы 
ценностей и социальных норм. Происходит системная транс-
формация общества, и, соответственно, формируется новая 
система социализации, которая стремится освободиться от 
авторитарных традиций. Переходный процесс от одной фор-
мы организации общества к другой сопровождается возник-
новением механизмов самоорганизации. 

Механизмы самоорганизации – информационные процес-
сы, связь. Они ответственны за возникновение новой соци-
альной реальности и должны соответствовать новому уровню 
социальной организации. 

Характер информационной среды определяет сфера дея-
тельности, в которой формируется конкретная социальная 
информация. 

Информационная среда и информационные технологии 
существовали во все эпохи как неотъемлемая часть человече-
ской культуры. Современная информационная среда немыс-
лима без телефона, телеграфа, радио- и телекоммуникаций, 
компьютера и компьютерных коммуникаций. Новые средства 
связи не отменяли старых, а лишь создавали новые возмож-
ности для коммуникаций, развивали и усложняли инфосреду, 
а значит, организацию и структуру общества, и занимали в 
нем свою нишу. Но не одна техника определяет эффектив-
ность функционирования информационной среды и ее влия-
ние на культуру. В обществе информация производится в 
процессе социального взаимодействия и обрабатывается, в 
первую очередь, человеческим интеллектом. Она производит-
ся, передается и потребляется в конкретных социальных си-
туациях. 

В данном случае следует говорить о создании информа-
ционной среды, ориентированной на цели социализации. Ее 
можно назвать образовательной информационной средой. Но 
важно, чтобы эта информационная среда отвечала насущным 
потребностям человека и органично вливалась в общее ин-
формационное пространство общества. 

Качество информации зависит от тех социальных ситуа-
ций, в которых протекают информационные процессы. 

В связи с развитием современной информационной среды 
более чем актуальным становится вопрос о соотношении 
между информационными данными, знанием, опытом и об 
информационной культуре как культуре обращения с ними. 
Нужно научиться получать качественную информацию исхо-
дя из собственных социальных реалий, превращать знания в 
информацию и на ее основе создавать новое знание. 

Информационная система – это в первую очередь люди с 
их способами получения, передачи, хранения, перераспреде-
ления информации в соответствии с целями и задачами дея-
тельности. Какой бы совершенной ни была техническая осно-
ва информационной системы, ее качества как социокультур-
ного феномена зависят от представлений ее создателей о 
структуре и динамике информации, которая должна циркули-
ровать в системе, и о возможностях ее использования.  

Информационный потенциал общества сегодня рассмат-
ривается как универсальный критерий развития, как мера 
упорядоченности системы. Но опыт показывает, что «всеоб-
щая компьютеризация» и доступность информации сами по 
себе не решают проблемы. Информатизация как составная 
часть реформы образования работает на общие цели реформы 
и разбивается о те же препятствия: жесткие стереотипы, 
сформированные образованием, пропагандой, собственным 
многолетним опытом. 

Полноценными и полноправными членами мирового ин-
формационного сообщества мы станем лишь тогда, когда 
обозначим себя в нем новыми источниками информации, 
подключим к нему собственные знания, а значит, и собствен-
ную культуру. 
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Существует ли востребованность в дистанционном обра-
зовании? Если обратиться к результатам опроса экспертов по 
дистанционному образованию различных вузов России и не-
которых стран СНГ, проведенном исследовательской группой 
социологов лаборатории социальных проблем современного 
общества социологического факультета Московского госу-
дарственного университета им. М.В.Ломоносова, то вырисо-
вываются следующие результаты. 

Большинство экспертов отмечает перспективность и эф-
фективность средств дистанционного обучения как одной из 
форм высшего образования, обеспечивающей выход в меж-
дународную систему образования и расширения профессио-
нальных контактов, а также более полного использования 
научно-методического потенциала высшей школы и привле-
чение дополнительных средств для финансирования учебной 
и научной деятельности вузов. 

Оценка факторов, вызвавших интерес к дистанционному 
обучению, по пятибалльной шкале: перспективность, эффек-
тивность дистанционного обучения как формы обучения – 
4,47 балов;расширение профессиональных контактов, выход в 
международную систему образования – 4,45 баллов; возмож-
ность привлечения дополнительных финансовых средств, 
дополнительных заработков – 3,87 баллов;более полное ис-
пользование научно-методического потенциала – 4,18 баллов. 

Наиболее значимым элементом дистанционного обучения 
в своих вузах эксперты считают заочное обучение на базе 
дистанционного обучения. По оценкам экспертов, подобное 
использование дистанционного обучения своей значимостью 
превосходит другие формы дистанционного образования. 
Оценка востребованности различных элементов дистанцион-
ного обучения по пятибалльной шкале: использование ди-
станционного образования как дополнение к учебным курсам 
основных (дневной и вечерней) форм обучения – 3,65 баллов; 
факультативная подготовка по отдельным предметам, профи-
лям – 3,7 баллов; систематическое заочное обучение на базе 
дистанционного образования –4,1 балл; предоставление от-
дельных услуг, учебных материалов сторонним пользовате-
лям – 3,66 баллов [3]. 

Получение современных знаний слушателями и студента-
ми возможно путем использования различных форм обуче-
ния: очной, когда обучение идет с отрывом от производства; 
очно-заочной, когда обучение происходит без отрыва от про-
изводства в вечернее время; заочной – обучение осуществля-
ется с частичным отрывом от производства в период сессий; 
частично дистанционной – сочетание форм и методов дистан-
ционного обучения; полностью дистанционной – сочетание 
форм и методов ДО; обучение по специальным программам 
(3-6 месяцев), которые реализуются с целью получения сер-
тификата. 

Выбор формы получения образования обусловлен многи-
ми факторами: должностью обучаемого, его возрастом, видом 
предприятия, уровнем образования, склонностью к обучению 
и самообучению и др. При этом одна и та же категория слу-
шателей и студентов требует индивидуального подхода к 
выбору форм и методов обучения. При этом получение выс-
шего образования по всем перечисленным формам подчиня-
ется строго определенным стандартным методам, то реализа-
ция специализированных программ и обучение по индивиду-
альному плану требуют четкой и напряженной организацион-
но-методической работы. 

Какие же преимущества может дать система дистанцион-
ного образования как одна из форм получения образования 
заочно? 

Современная социально-экономическая ситуация в стране 
и в системе образования такова, что традиционные формы 
политики образования не могут удовлетворить потребности в 
образовательных услугах, обычно сконцентрированных в 
больших городах. В то же время принцип гуманистичности 

гласит, что никто не должен быть лишен возможности учить-
ся, по причине бедности, географической и временной изоли-
рованности, социальной незащищенности, невозможности 
посещать образовательные учреждения в силу физических 
недостатков или занятости производственными или личными 
делами. Выход заключается в поиске новых форм образова-
ния. Одной из них явилось дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение можно определить как синтети-
ческую, интегральную форму обучения, базирующуюся на 
использовании традиционных и новых информационных тех-
нологий. Многие эксперты называют дистанционное обуче-
ние формой обучения 21 века. 
• Благодаря данной форме обучения, университеты смогут 

обеспечить доступ к высшему образованию для всех тех, 
кто обладает достаточными знаниями и желанием учить-
ся, то есть мотивацией. Это означает отказ, от какой бы то 
ни было дискриминации по полу, возрасту, социальному 
происхождению, расово-национальному признаку, месту 
жительства и т.п. Только способности абитуриентов 
должны быть критерием их отбора. 

• Через дистанционное обучение все больше учебных кур-
сов будут доступны для тех, кто хочет учиться в универ-
ситетах, но по каким-то причинам не может это делать по 
старинке. Образовательная среда того или иного универ-
ситета сделается доступной для студентов из географиче-
ски удаленных регионов. 

• В настоящее время появилась потребность в персонале, 
обладающем новыми умениями и навыками. Поэтому 
встает проблема повышения квалификации уже имею-
щихся работников. Задачей дистанционного обучения 
становится обеспечение возможностей для всех желаю-
щих пройти повышение квалификации в стенах универси-
тета, продолжить свое образование после получения ди-
плома, продлив цикл обучения на всю профессиональную 
жизнь. 

• Низкий уровень оплаты труда преподавателей заставляет 
их стремиться к чрезмерному увеличению своей учебной 
нагрузки в ущерб научным исследованиям, что, в свою 
очередь, делает их неспособными участвовать в модерни-
зации старых и внедрению новых специальностей. 

• Современные технологии в состоянии интенсифицировать 
и ускорить коммуникацию между преподавателями и 
учащимися в процессе дистанционного обучения. 

• Современная компьютерная графика открывает возмож-
ность наглядного представления сложных различных про-
цессов, что позволяет показать их внутреннюю структуру 
и тем самым обеспечить более полное понимание. 

• Большое количество дорогостоящих естественнонаучных 
или технических экспериментов может стать доступным 
для студентов-заочников только благодаря современным 
технологиям компьютерной симуляции. На этом фоне бы-
ло бы глупо игнорировать новые технологии. Скорее, 
необходимо тщательно проанализировать возможности, 
открываемые ими для дистанционного обучения, и про-
думанно внедрять их в преподавание. 

• Дистанционное образование имеет преимущество более 
легкого поступления, чем в любой традиционный универ-
ситет. Если студент очного университета должен подыс-
кать себе новое жилье (что требует немалых материаль-
ных затрат), разрывать старые жизненные связи и уста-
навливать новые, для студента, обучающегося по дистан-
ционной форме достаточно послать по почте документы и 
оплатить высылаемые ему учебные материалы. Хотя, соб-
ственно учеба по такой форме намного труднее, посколь-
ку параллельно с профессиональной деятельностью необ-
ходимо освоить такой же объем учебного материала, что и 
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в очных университетах, причем полагаясь, прежде всего 
на собственные силы. 

• Дистанционное обучение позволяет расширить потенци-
альный контингент студентов и слушателей: руководите-
ли предприятий и организаций; руководители среднего и 
нижнего звена; специалисты отделов и служб; предпри-
ниматели и фермеры; квалифицированные рабочие и слу-
жащие; студенты, имеющие неполное высшее образова-
ние; безработные и частично безработные. 
Дистанционное образование позволяет вовлечь дополни-

тельно в процесс обучения людей, которым ранее было прак-
тически невозможно получить образование: офицеров, сер-
жантов и солдат, служащих в рядах Вооруженных сил и де-
мобилизованных; домохозяек; лиц с ограниченной возможно-
стью передвижения (инвалидов); лиц, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы. 

В настоящее время наблюдаются изменения на компью-
терном рынке. Исключительно быстро идет увеличение про-
даж компьютеров в основном за счет частного сектора. В 
результате примерно 70-80% людей, которые хотят получить 
образование, имеют собственные компьютеры, и часто это 
мультимедийные компьютеры, подключенные к Интернет. 
Это означает, что возникают условия для дистанционного 
образования в домашних условиях. 

Но дистанционная технология обучения предусматривает 
использование новейшего технического обеспечения. Это 
совокупность средств взаимодействия машины с человеком и 
самостоятельного, контролируемого компьютером освоения 
определенной совокупности знаний. Современное техниче-
ское обеспечение дистанционного обучения включает: ком-
пьютерные классы, мультимедийную технику, аудиовизуаль-
ную технику, модемную связь (электронную почту, Интер-
нет), техническое оснащение аудиторий, издательскую техни-
ку, организационную и множительную технику. 

В то же время, задачами центров дистанционного обуче-
ния являются создание «лекций» как таковых, т.е. учебных 
курсов дистанционного обучения; пособий, содержащих ос-
новной учебный материал, который должен быть передан 
учащемуся. 

При организации дистанционной формы обучения следует 
обратить внимание на следующие проблемы: унификации 
курсов в соответствии с государственным образовательным 
стандартом; организации учебного процесса при большом 
числе студентов; создание необходимого объема методиче-
ских материалов по номенклатуре дисциплин; обеспечение 
высокого качества модемной и телефонной связи; создание 
единой политики дистанционного обучения по всем регионам 
через ведущие центры дистанционного образования; подго-
товка преподавателей высокой квалификации по технологии 
дистанционного обучения.  

На смену учителю, который традиционно воспринимался 
главным образом как авторитетный источник знаний, контро-
лирующий процесс обучения, должен прийти компетентный 
консультант, организатор активной познавательной деятель-
ности обучающихся. Учителя-инструкторы должны пройти 
специальную подготовку, чтобы знать, как учить через Ин-
тернет. Вместе с тем многие педагоги недостаточно готовы к 
восприятию новшеств. Некоторые испытывают так называе-
мую технофобию. Ведь использование информационных 
средств – это не только приобретение чисто технических 
навыков, но и изменение программы, иная динамика обуче-
ния и, наконец, трансформация самой роли учителя. Развить 
основные компьютерные навыки относительно легко. Значи-
тельно сложнее интегрировать информационные технологии 
в учебный процесс и научить этому будущих педагогов. Это 
потребует больших затрат времени и сил как от студентов, 
так и от преподавателей, разрабатывающих новые подходы. 

Информационные технологии – ключевая характеристика 
реформирования образования. Однако они не решают всех 
проблем в этой сфере, ибо сами являются частью проблемы, - 
предостерегают многие американские педагоги. Внедрение 
средств информационных технологий требует: тщательного 
анализа педагогической эффективности компьютеризирован-
ного обучения; обоснования рекомендаций к использованию 
компьютера как средства обучения и развития; изучения воз-
действия систем искусственного интеллекта на характер 
мышления обучаемых и обучающих; рассмотрения способов 
сочетания новых информационных технологий и традицион-
ных методов обучения; постижения способов управления 
процессом познавательной деятельности в условиях инфор-
мационной среды. 

Необходимо проведение дополнительных исследований, 
подтверждающих реальную эффективность применения ком-
пьютеров в учебном процессе, считает профессор универси-
тета штата Калифорния Г.Дж. Беккер. Известный американ-
ский ученый Х.Мехлингер высказал мысль, что никто точно 
не знает, как их (технологии) использовать и в каком объеме.  

В нашей стране сложились своеобразные социальные 
условия, свой уровень жизни, менталитет, история, которые 
не аналогичны западным. И полностью копировать их будет 
невозможно. Но передача опыта ведущих центров дистанци-
онного обучения может ускорить для нас решение многих 
технологических проблем, которые не затрагивают принци-
пиальные вещи, связанные с организацией образования, вы-
бором стратегических путей развития. Это предстоит решать 
самим и создавать свое. 

По мнению доктора философии Ненси Зеллера, чтобы 
стать конкурентоспособной на мировом рынке, Республика 
Беларусь должна обеспечить образование граждан, включая 
при необходимости и их переквалификацию, на протяжении 
всей их жизни. Такое непрерывное образование требует, что-
бы обучение и трудовая деятельность выполнялись парал-
лельно, а для взрослых должно обеспечиваться удобное для 
них время и место учебы. Таким образом, вместо традицион-
ных путей предоставления после среднего образования через 
вузы будущее требует технически новой системы организа-
ции учебного процесса, которой не было прежде. Дистанци-
онное образование имеет большой потенциал, чтобы помочь 
Беларуси удовлетворить образовательные потребности граж-
дан и таким образом стать преуспевающей демократической 
страной в 21 столетии. 

Дистанционные методы имеют наибольший потенциал, 
чтобы быстро увеличить число граждан Беларуси с высшим 
образованием и обеспечить их непрерывное обучение. В су-
ществующем экономическом климате, - считает доктор Ненси 
Зеллер – не все граждане могут воспользоваться преимуще-
ством обладания богатством знания, несмотря на наличие в 
нашей стране многих превосходных институтов и универси-
тетов. Барьеры к образованию включают и недостаток денег, 
и недостаток физического доступа для живущих в отдален-
ных областях. Это препятствует Беларуси на равных конку-
рировать с развитыми странами. Кроме того, существующая 
система не обеспечивает всестороннее обучение будущих 
предпринимателей, что не отвечает потребностям развития 
экономики. Технологии дистанционного образования могут 
облегчить решение этой проблемы за счет обеспечения удоб-
ства места и времени учебы. Это позволит многим достигнуть 
своих жизненных целей, сделает экономику более гибкой и 
эффективной и трансформирует Беларусь в государство с 
образованием для каждого [5, 20-24]. 

Представляется целесообразным разработать последова-
тельную стратегию или национальный план удовлетворения 
образовательной потребности с использованием преимуществ 
новых технологий. 
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В настоящее время Беларуси необходима национальная 
стратегия относительно развития средств образования, обес-
печения вузов современными технологиями и оборудованием. 
Необходимо стимулирование поставщиков для этой области. 
Необходимы стандарты или нормативные процедуры для 
дистанционного образования. 

Наша система образования мало интегрирована в между-
народные образовательные структуры. В Европе и США про-
исходит быстрый качественный рост образования. Распро-
страняется дистанционное образование, (через Интернет) 
огромные массивы востребованной информации появляются 
в Сети и используются в образовательном процессе. Студен-
ты в массовом порядке и очень интенсивно общаются между 
собою. Средний европейский студент по нынешней системе 
высшего образования в странах Европейского Союза обязан 
хотя бы один раз сменить за время своего обучения универси-
тет, дабы не застыть в своем развитии. Студенты каждый день 
с детства общаются в Сети. Естественно, что наши студенты в 
целом будут уступать своим сверстникам и коллегам с Запа-
да. Нашу систему образования спасает только более каче-
ственная, чем на Западе, средняя школа. Но и наша политех-
ническая школа без всеобщей компьютеризации и выхода в 
Сеть также катастрофически быстро потеряет свои позиции. 

Чем дольше наши вузы будут изолированы от европей-
ских международных образовательных проектов, тем быстрее 
мы потеряет уважение к собственной стране со стороны бело-
русской «сетевой» молодежи и тем быстрее наша страна от-
станет от Запада во всех мыслимых областях. 

В настоящее время в Беларуси потенциал системы после 
среднего образования используется далеко не полностью. 
Создание дистанционного образования в высшей школе пред-
ставляет большие возможности для дальнейшего развития 
традиционно устоявшихся форм образования на новый каче-
ственный уровень. Однако полноценное развертывание ди-
станционного образования постоянно наталкивается на недо-
статочный уровень материальной и программно-аппаратной 
базы, методического и учебно-методического обеспечения 
дистанционного обучения в вузах, а также требуется бюджет-
ное финансирование. 

  Устойчивость развития – это естественно складывающе-
еся соединение традиции и модернизации. Любая попытка 
отбросить традиции и безоглядно заниматься одними лишь 
нововведениями изначально обретена на провал. Равно не-
приемлемо и искусственное раздувание традиций. Торможе-
ние эволюции столь же пагубно для природы и общества, 
сколь и необдуманное ее ускорение. 

В обеспечении устойчивости развития качественно скла-
дывающегося соединения традиции и модернизации особая 
роль принадлежала и будет принадлежать школе, ее ведуще-

му звену – университету. «Недостаточная общеобразователь-
ная и профессиональная подготовка населения, - считает рек-
тор МГУ В.Садовничий, - представляет серьезную угрозу 
устойчивому социально-экономическому развитию страны». 
Необходимо, по его мнению «не прибегать в дальнейшем к 
«революционному насилию» над национальной системой 
образования, а твердо встать на путь ее эволюционного раз-
вития. Не надо гнаться за немедленными результатами ради 
того, чтобы первыми «рапортовать» о якобы достигнутых 
огромных продвижениях в школе. Академик С.Королев как-
то мудро заметил: «Если ты сделал быстро, но плохо, все за-
будут, что ты делал быстро, но запомнят, что сделал плохо. 
Если ты сделал медленно, но хорошо, все забудут, что ты 
сделал медленно, но запомнят, что сделал хорошо» [6, 33-36]. 

Нельзя не согласиться с Бабосовым Е.М., что глобализа-
ция универсальных форм общения и диалога культур готовит 
поворот к новому типу общечеловеческой культуры, который 
уже сегодня можно назвать постинформационным, хотя его 
предпосылки в Беларуси и других странах СНГ еще только 
складываются. «Желательная гармонизация национальных и 
общечеловеческих ценностей может быть достигнута путем 
наиболее действенного сценария развития национальной 
культуры в контексте широкого универсального просвеще-
ния, ориентирующегося на усвоение личностью мировых и 
национальных культурных ценностей» [1, 87-88]. 
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Бурко О.П. 
ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
 
Исторические закономерности социально-экономической, 

политической, экологической жизни способствуют переходу 
к новой образовательной парадигме, личностно-
ориентированному подходу, заставляют исследователей обра-
титься к личности, индивидуальным свойствам преподавателя 
высшей школы. Переходное состояние общества, рыночная 

конкуренция, нестабильность не только повлекли за собой 
смену деятельностных ориентаций специалистов высшей 
школы, но и требуют задуматься над комплексом профессио-
нальных способностей преподавателя — педагога, методиста, 
ученого.  

На исследование проблемы способностей наибольшее 
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