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ют те, которые им соответствуют. С уверенностью можно сказать что у 
каждого преподавателя кафедры есть свой стиль, способы ведения за-
нятий, всех их объединяет поиск эффективных образовательных техно-
логий, желание создать благоприятный рабочий климат на занятиях, об-
становку доброжелательности и требовательности к студенчеству, что 
всё в итоге создаёт условие для качественного учебно-воспитательного 
процесса.

Е.Н. Бондаренко 
Международный институт трудовых и социальных отношений

г.Минск, Республика Беларусь

МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ

К началу 21 века во многих странах была проведена перестройка 
высшего педагогического образования, которая была вызвана потреб-
ностью в разрешении главного противоречия между высокими требо-
ваниями, предъявляемыми современным обществом к специалистам, и 
недостаточным уровнем их профессиональной подготовки, необходи-
мостью обновления содержания высшего образования в связи с ростом 
объема информации.

Различия в моделях образования и типах школ, категориях препода-
вателей (например, для различных стадий школьных систем / возраст-
ных групп, типов школ) устанавливают их организационные особенно-
сти, различные сроки обучения. Модели педагогического образования  
можно разбить на три главных категории:

(A) Первая категория систем объединяет преподавателей для обще-
образовательных школ (начальной и средней) и обеспечивает различ-
ные формы образования для преподавателей на высшем уровне средней 
школы (например, Дания, Швеция).

(B) Ко второй категории относятся модели педагогического образо-
вания Англии и Уэльса, Франции, Финляндии, Ирландии, Испании, где 
предлагаются различные программы обучения для будущих учителей 
начальной, средней (низший и высший уровень). Продолжительность 
обучения может быть различна (например, Финляндия, Испания) или 
одинаковой (например, Англия и Уэльс, Франция). 

(C)  К третьей категории относятся модели педагогического образо-
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вания, которые предлагают отдельно программы для предполагаемых 
преподавателей начальной школы и программы для различных типов 
школ для преподавателей средних школ разного уровня (Бельгия, Вен-
грия, Германия, Нидерланды и др.).

В Норвегии, Португалии, Восточно-Европейских странах, Польше 
(программы для преподавателей различных уровней системы образова-
ния параллельно организуются  в школах как на уровне среднего специ-
ального, так и на уровне университетского образования. 

Модели педагогического образования для области «специального об-
разования» строятся по программам, функционирующим параллельно 
с основным образованием (например, Австрия, Чешская Республика).  
Специальное образование может быть неотъемлемой частью началь-
ного педагогического образования (например, Финляндия). В третьей 
группе моделей педагогического образования для специального образо-
вания относятся программы последипломного образования (например, 
Нидерланды).

Существуют модели педагогического образования для 
профессионально-технического образования. Некоторые страны обеспе-
чивают педагогическое образования для профессионально-технических 
предметов средней школы (например, Бельгия, Нидерланды). Для 
специалистов высшего уровня среднего образования существует три 
структуры: одни страны предлагают специальные программы для пре-
подавателей «практических предметов» в секторе профессионально-
технического образования (например, Австрия, Германия, Чешская Ре-
спублика). Преподаватели коммерческих школ высшего уровня средне-
го образования получают образование в секторе высшего образования 
(например, Германия).

Учреждения образования, осуществляющие подготовку учителей 
для начального и среднего сектора школьного образования  можно раз-
делить на три основных категории:

(A) входящие в сектор университетского образования, который 
включает все формы педагогического образования, упомянутого выше 
(например, Англия и Уэльс, Финляндия, Франция, Германия, Греция, 
Испания). Однако программы для преподавателей средней школы мо-
гут иметь различия в содержании, учебных планах, продолжительно-
сти обучения.  Продолжительность обучения для учителей начальной 
и средней школ одинакова в Англии и Уэльсе, Франции и различна в 
Финляндии, Германии, Испании (разница составляет приблизительно 
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один год). 
(B) Вторая категория объединяет учреждения различного типа, где 

ведется подготовка учителей для разных уровней школьной системы.  
Преподаватели для начальной школы и некоторых типов средней могут 
проходить обучение в школах послесреднего образования или заведе-
ниях высшей школы.  Преподаватели верхнего уровня средней школы 
получают педагогическое образование на университетском уровне.

(C) К третьей категории относятся учреждения всех уровней систе-
мы образования, где осуществляется подготовка учителей для всех ти-
пов школ (например, Болгария, Польша).

Следует отметить, что программы начального педагогического об-
разования для преподавателей начальной школы содержат значительное 
количество учебных предметов. Для сокращения насыщенной програм-
мы учебные заведения  уменьшают количество изучаемых предметов, 
предлагают различные формы занятий по специализации, организуют 
модульные программы. Вышесказанное  относится к моделям, где об-
учение в начальной школе продолжается пять и более лет (например, 
Скандинавские страны). 

Таким образом, реформы педагогического образования приводят к  
улучшению качества педагогического образования через интеграцию 
знаний и практического опыта, разнообразие различных маршрутов в 
обучении, предоставление школам статуса полноправных партнеров 
высших учебных заведений, введение критериев аккредитации для на-
чальных курсов обучения преподавателя.

Демократизация, отмена госконтроля влечет к предоставлению ав-
тономии учреждениям педагогического образования (например, Скан-
динавские страны, Франция, Нидерланды). В связи с этим цели сектора 
высшего образования быстро меняются, создавая условия для развития 
сопутствующих факторов:

(A) Высоко развитые страны зависят от оптимального развития всех 
их человеческих ресурсов, что требует от специалистов высокой ква-
лификации и предоставление возможностей высшего образования для 
большого количества людей.

(B) В высоко развитых странах увеличивающийся показатель чис-
ленности населения повысил спрос на высшее образование, что влечет 
расширение сектора высшего образования в большинстве Европейских 
стран (колледжи, политехнические университеты, профессионально-
технические учреждения, научно-исследовательские институты).
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(C) Скорость научно-технического прогресса требует от сектора 
высшего образования организации непрерывного обучающего процесса 
для большего количества людей.

Ludmila Leshchova 
The Academy of Public Administration 

of the President of the Republic of Belarus, Minsk

NAME MOTIVATION AS A VOCABULARY LEARNING BOOSTER

The major LII vocabulary learning diffi culties are analyzed. An overview 
of the results of experiments on learning different types of English nouns by 
Russian-speaking adults is presented. It is argued in the paper that motivation 
of a name is a language universal which helps to focus attention on the spe-
cifi c feature of a concept, to capture its prototype and semantic boundaries, 
to activate perception, emotions, thinking, and memory, and thus becomes 
a booster, catalyst accelerating the processes of remembering and recalling. 
However, name motivation may also become a hindrance for a second lan-
guage learner when a motivated native word correlates with its non-motivat-
ed equivalent in LII, and it should be taken into account in the methodology 
of LII teaching. 

The vocabulary system in any human language is very numerous and ex-
tensive. The names for the concepts to be learned in our native language 
(LI) are far more than a million. The often cited in the media data about the 
individual vocabulary state that an average college graduate uses in speech 
about 25,000 words and understands about ten times more, quite an impres-
sive number, even though these fi gures lack in research credibility /1/. Yet 
the reason for the ability to learn words and the mechanism for its primary 
development is still a matter of very hot linguistic debates /2/.

What is undoubted so far is that the human mind remains sensitive to 
learning new words of the native language through all the life span alongside 
with learning new concepts, and it contributes a lot to general knowledge 
acquisition. According to ‘a critical period’ theory vocabulary is the only 
component of the language structure that does not have age restrictions for 
its acquisition in contrast to phonological learning or learning some grammar 
features and we enjoy this ability throughout our life /3/. 

Learning a second/foreign language (LII)1 is different from vocabulary 
1 Bilingualism is treated here in its broadest sense as an ability of a person to communicate in 
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