
цессов политического самоопределения у лиц с низким уровнем политической куль
туры сопряжено с систематическим возникновением диссонансн^іх состояний. Таким 
образом, они представляют наиболее политически уязвимую категорию общества и с 
большей степенью вероятности, нежели люди с высоким уровнем политической куль
туры, могут быть подвержены негативному влиянию различных политических манипу
ляторов и деструктивных групп антигуманной, антидемократической, экстремистской 
направленности.

Как уже отмечалось ранее, в старшем школьном возрасте только начинается «за
пуск» механизмов процесса политического самоопределения. Вместе с тем у старше
классников активно осуществляется оформление основн^іх структурн^іх компонентов 
политической культуры и прежде всего ее ценностных основ.

Государство, призванное координировать, приводить в согласие силу и характер 
воздействия социальных агентов на процесс формирования ценностных основ поли
тической культуры подрастающего поколения, располагает определенными возмож
ностями налаживания взаимодействия различн^іх социальн^іх структур на благо уко
ренения в сознании молодежи ценностей господствующей политической культуры и 
идеологии [3, с. 107].

Проводники государственной молодежной политики, руководители учреждений об
разования, учителя и воспитатели должна: видеть в качестве одной из первостепенн^іх про
фессиональных задач -  обеспечение надлежащих условий и слаженной, системной работы 
по повышению уровня политической культуры обучающихся. Только таким образом, на 
наш взгляд, можно будет обеспечить надежные основания эффективного политического 
самоопределения личности как в процессуальном, так и результативном аспектах.
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ТРЕНД НЕПРЕРЫВНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЩЕСТВА

Аннотация. Описываются ведущие тенденции развития непрерывного дополнительного 
образования: приобретение им свойства целостности; развитие новых областей научных знаний; 
усложнение требований к личности, компетенциям, квалификации; совершенствование управле-
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ния на научной основе; изменение потребностей и перспектив развития рынка высококвалифици
рованного труда.

Ключевые слова: образование, личность, компетенции, квалификация, инновации, обще
ство.

Summary. The article highlights current tendencies of continuous supplementary education, 
namely: its educational integrity, new scientific branches development, more complex requirements 
to personality, experts’ competence and qualifications, improving of scientifically based management, 
changes of needs and perspectives of highly qualified labour market.

Keywords: еducation, personality, competence, qualifications, innovations, society.

Цели специализированного учреждения Организации Объединенн^1х Наций по 
вопросам образования, науки и культуры UNESCO, декларируем^іе сегодня, форму
лируются как «образование для всех на протяжении всей жизни». В постиндустриаль
ном (информационном) обществе «теоретическое знание получает превосходство над 
прикладн^ім, университет и научно-исследовательский институт -  над предприятием, 
труд коллективов учен^іх -  над счастливыми находками «жестянщиков» (изобретате- 
лей-самоучек)» [4, с. 87; 5, с. 86]. Одна из приоритетн^іх задач образования взросл^іх 
UNESCO -  обеспечить человека пониманием жизни, знаниями и умениями, необходи
мыми для творческой и приносящей удовлетворение жизни в современном постоянно 
усложняющемся и динамично изменяющемся обществе. Согласно Концепции непре
рывного образования, учебная деятельность является составной частью образа жизни 
человека на всех стадиях жизненного цикла. Отдельные дискретно идущие стадии, 
каждая со своими качественными особенностями, составляют единый пожизненный 
образовательн^ій процесс. Образование сегодня определяется тем, что оно перестает 
быть специальн^ім занятием, временем «подготовки к жизни». Начинаясь в 4-5 лет 
и продолжаясь до пенсии, оно становится непрер^івным. Тесня труд, деятельность и 
досуг, образование превращается в одну из основных составляющих образа жизни че
ловека.

Сегодня в Республике Беларусь осуществляется заявленное построение экономи
ческой модели, основанной на инновациях. Одним из ключев^іх элементов жизнеспо
собности такой модели является наличие непрер^івного дополнительного образования. 
Должное обеспечение этого процесса, как показ^івает мировой оп^іт, зависит от эф
фективной реализации концепции непрер^івного образования и может быть успешной 
только в случае развития и расширения научно-образовательной деятельности вузов. 
«Формируется и новая национальная система специального образования, которая от
ражает признание концепции «общества всех» и «образования всех^>, признание для 
каждого, независимо от его познавательн^іх возможностей, права на человеческое до
стоинство» [1, с. 38].

В исследованиях А. Л. Старовойтова установлено, что социальн^іе репрезентации 
современной молодежи о способах преодоления личных проблем в семье и должных 
изменениях в жизни, в том числе, «связаны, прежде всего, с совмещением учебы и 
работа:», «образованием детей» [7, с. 46; 8, с. 170; 9, с. 54; 10, с. 265]. Образование, 
безусловно, является составной частью образа жизни детей и юношей, важным резуль
татом этого процесса выступает приобретение ими умения учиться. Для того чтобы 
компетентно участвовать в социально-значимых видах деятельности и профессиональ
но трудиться взрослому человеку полученного образования в детстве и юности, чаще
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всего, уже не хватает. В качестве одной из мер по развитию образования взросл^іх в 
государствах-участниках СНГ признается пов^ішение роли образования взросл^іх как 
действенн^ій фактор позитивн^іх изменений в жизни человека и общества.

Как отмечает ряд авторов, к настоящему моменту наметились несколько устойчи- 
в^іх тенденций, связанн^іх с развитием непрер^івного дополнительного образования. 
Одна из них -  приобретение образованием свойства целостности, как в онтогенезе 
отдельного человека, так и в системном отражении образования в науке. «В этом 
см^ісле нельзя не признать правота: сторонников создания единого закона об образова
нии, в котором нашли бы отражение его формальн^іе, неформальные и информальн^іе 
формні. Это первая, интеграционная сторона процесса становления целостной системні 
образования» [2, с. 13]. Считается, что вскоре после распада СССР непрер^івное до
полнительное образование оформилось как самостоятельная система со своими задача
ми, подсистемами, уровнями представления, целевой аудиторией, всей совокупностью 
внутренних и внешних связей. И это свидетельствует о дифференциальн^іх процессах 
в становлении зрелой системні образования с некоторой автономией подсистема: не- 
прер^івного дополнительного образования. «Таким образом, в единстве интеграции и 
дифференциации как противоположностей обретается, в том числе, целостность не- 
прер^івного дополнительного образования как подсистем^:» [там же].

Экспертами Всемирного банка Республика Беларусь сегодня характеризуется как 
страна с высоким уровнем отдачи от образования. Другая сторона -  насколько управ
ление эффективно и способно переводить новые запасы образовательного ресурса 
в сохраняемую структуру производства и услуг. Именно образование населения во 
многом предопределяет качество и образ жизни человека в той или иной стране, но 
трудоспособная часть граждан (самая большая пока) не может ждать, пока следующее 
поколение получит лучшее образование, -  жить и творить актуально «здесь и теперь» 
[3, с. 5]. Скорость и качество изменений, происходящих в современном обществе, ус
ложнение общественной жизни, возрастающая непредсказуемость событий и социаль- 
н^іх процессов предъявляет требования к личности изменить вчерашний образ жизни, 
некоторые установки, систему знаний и умений. Сегодня существенно изменяются 
требования к работнику -  возрастает спрос на уникальные знания, умения и навыки, 
предполагающие не только его компетентность, но и креативность [6, с. 215-216].

Ещё одна тенденция -  главная роль в выстраивании индивидуальной траектории 
образования в течение всей жизни принадлежит самому обучающемуся. Она связа
на со спецификой управления дополнительным образованием, в котором сочетаются 
управление с самоуправлением, с рефлексивн^ім управлением [2, с. 15].

Описывая тенденции развития системы непрерывного дополнительного образо
вания на современном этапе необходимо учитывать, что оно развивается сегодня в ус
ловиях глобализации во всех сферах жизнедеятельности людей. Многие проблемні уже 
приобрели общечеловеческий, планетарный характер, и решение их стало возможным 
только в условиях всемирной экономической, политической, социальной, культурной 
интеграции и унификации. Такая интеграция требует повышения мобильности людей 
планетні в разн^іх ее проявлениях: в житейских и профессиональн^іх, в экономиче
ских и межкультурн^іх. Интеграция и унификация приводят к тенденции выравнива
ния требований к квалификации, компетентности специалистов в рамках конкретной 
сферы жизнедеятельности и соответственно к росту конкурентности между ними.
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К определенной унификации измерения результатов и качества образования стремятся 
сторонники Болонского соглашения.

Следующим внешним условием, влияющим на современное развитие допол
нительного образования, является информатизация общества, в которой подчеркнем 
значимые для нас черты: единство, целостность информационного пространства, его 
неоднородность, динамичность, быстрое развитие и возрастание энтропии в нем. 
К информационн^ім факторам, обусловливающим необходимость постоянного повы
шения образовательного и профессионального уровня человечества, относятся бы
строе старение знаний в результате развития науки, техники, практики; быстро 
увеличивающийся объем научной информации; развитие новых областей знаний; не
обходимость введения новых специальностей; расширение и дифференциация суще
ствующих научных направлений; необходимость совершенствования управления на 
научной основе [2, с. 15].

Названные тенденции развития системы непрерывного дополнительного образо
вания в современном обществе являются лишь наиболее заметн^іми. Среди них наи
большее влияние на все сферы жизнедеятельности человека оказывают тенденции: 
интеграции базового и дополнительного образования, приобретение образованием 
свойства целостности; непрерывность дополнительного образования, его неразрывная 
связь с развитием и жизнедеятельностью человека в течение всей жизни; приоритет
ность индивидуальн^іх траекторий развития отдельн^іх людей, их многообразие и уни
кальность в общей системе образования, возрастание неформальн^іх и информальн^іх 
аспектов образования. Наличие данных тенденций приводит, прежде всего, к суще
ственному возрастанию роли и доли непрерывного дополнительного образования в 
общей системе образования. Оно становится не просто более востребованным, а при
обретает необходимый характер, обусловленный образовательными потребностями 
человека в его онтогенезе с учетом его социально-возрастных ролей, и выполняет зна- 
чим^іе для жизнедеятельности человека функции. Таким образом, непрерывное допол
нительное образование становится необходим^ім сопровождением человека в течение 
всей его жизни и условием обеспечения разнообразных аспектов его жизнедеятель
ности.

В ближайшей перспективе особое внимание необходимо уделить совершенство
ванию системні взаимодействия вузов, научн^іх организаций и субъектов инновацион
ной инфраструктуры с промышленными предприятиями в обеспечении непрерывного 
дополнительного образования, а также организации гибкого и оперативного реагиро
вания на изменение потребностей и перспектив развития р^інка высококвалифициро
ванного труда.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. В статье определяется суть непрерывного образования для современного об
щества, теоретические аспекты. Раскрываются причины важности непрерывного образования. 
Рассматриваются структурные компонентні непрерывного образования, факторы влияющих на 
непрерывность образования.

Ключевые слова: непрерывное образование, система непрерывного образования, концеп
ция, самообразование, уровень образования.

Summary. In the article is defined the essence of continuous education for modern society and 
theoretical aspects. The reasons ofthe importance of continuous of education are described. The structural 
components of continuous education, the factors influencing the continuity of education.

Keywords: continuous education, system of continuous education, concept, self-education, level 
of education.

Термин «непрер^івное образование» многозначен. Во-нерв^іх, ненрер^івное об
разование обозначает некое постоянное, непрер^івное совершенствование знаний, уме-
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