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КАДРОВ ПО ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
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внешкольной работы» ГУ «Отдел образования города Петропавловска»,
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В данной статье отражены основные моменты становления системы дополни-
тельного образования в Республике Казахстан, обозначены актуальные проблемы по 
подготовке педагогических кадров туристско-краеведческого направления.

Ключевые слова: Республика Казахстан, дополнительное образование, краеведе-
ние и туризм, подготовка педагогических кадров. 

Теоретические основы и практика работы системы школьного и дополни-
тельного образования государств, существующих на постсоветском прост- 
ранстве, в основе своей опираются на именно советский опыт работы. Мате-
риальное наследие, научные разработки, традиции советской системы образо-
вания во многом не утратили своей актуальности [5, с.21].

В советский период в Казахской ССР сфера дополнительного образования 
имела огромное значение, как и в любой другой из пятнадцати республик. 
Большинство детей было вовлечено в этот процесс, что было обусловлено 
двумя факторами: бесплатностью дополнительного образования и широтой 
распространения специализированных организаций.

РАЗДЕЛ 1. УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ ПЕДАГОГА 
К СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ – 

КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ
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Распад Советского Союза запустил комплекс экономических и политиче-
ских процессов, затронувших все сферы жизни вновь образовавшихся госу-
дарств. Не стал исключением Казахстан.

Сразу после обретения независимости актуальной задачей стало форми-
рование законодательной базы, соответствующей изменившимся условиям. 
Поэтому главными вопросами стали:

– закрепление за гражданами государственных грантов на образование;
– создание правовой основы для реализации новых подходов к экономиче-

скому обеспечению сферы за счет рационального использования бюджетных 
средств;

– привлечение внебюджетных средств и регулирование прав собственности.
Основным законодательным актом, регулирующим образовательную дея-

тельность, стал Закон Республики Казахстан «Об образовании» (1992 г.) [1].
Трудности экономических и социальных преобразований сделали особен-

но актуальным пересмотр концептуально-программных подходов к системе 
образования, конкретизацию путей и направлений преобразований на основе 
принятой законодательной базы.

В этот период были утверждены 18 концепций, в числе которых: концеп-
ция государственной политики в области образования, Национальная прог- 
рамма подготовки государственной поддержки образования, Целевая прог- 
рамма подготовки и издания учебников и учебно-методических комплексов 
для образования, Целевая программа подготовки и издания учебников и учеб-
но-методических комплексов для общеобразовательных школ [7, с.26].

Были выработаны основные приоритетные направления по реформирова-
нию системы образования:

– совершенствование финансирования образования, т.е. расширение их 
финансовой и хозяйственной самостоятельности, использование дополни-
тельных источников финансирования;

– равномерное развитие системы образования в регионе с учетом как мест-
ных, так и республиканских интересов;

– создание эффективной системы управления образованием на республи-
канском и региональном уровнях;

– совершенствование и обновление образовательных процессов – усиле-
ние практической значимости приобретаемых знаний и навыков;

– обеспечение интеграции в международное образовательное пространст-
во, приближение национального уровня образования к международным стан-
дартам;

– создание эффективной правовой базы системы образования.
Данные приоритетные направления реформирования способствовали  

сохранению доступного уровня образования в Республике Казахстан.
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В то же время в обозначенный период в системе образования имели место 
отрицательные тенденции, что явилось следствием тех социально-экономи-
ческих проблем, с которыми столкнулось государство. Переход от командно- 
административной системы к регулирующим функциям в условиях рынка был 
осложнен недостаточностью финансовых возможностей республиканского и 
местного бюджета. Политика оптимизации привела к массовой ликвидации 
учреждений дошкольного, профессионального образования, малокомплект-
ных школ [4, с.31]. 

Социально-экономические, идеологические и политические изменения 
90-х годов привели к серьезному сокращению финансирования учреждений 
образования вообще Эти изменения повлекли за собой сокращение числа 
учреждений дошкольного образования, малокомплектных и сельских школ, 
учреждений внешкольной работы. В массовом порядке ликвидировались пио-
нерские лагеря, детские дворовые клубы, дворцы школьников, детские кружки 
и организации естественнонаучного и технического направления, туристские 
станции. Во многом был утрачен опыт, кадровый и методический потенциал, 
институциональные механизмы советского периода [9, с.18]. 

Постепенно экономика страны начала восстанавливаться после экономи-
ческого коллапса начала 90-х годов XX века, пришло осознание необходи- 
мости и появилась возможность восстановления системы дополнительного 
образования.

Дополнительное образование как понятие появилось с выходом Закона  
Республики Казахстан «Об образовании» 7 июня 1999 года [1]. Дополнитель-
ное образование, согласно Закону, трактуется как процесс обучения и воспита-
ния, осуществляемый на основе дополнительных образовательных программ 
всех уровней, куда входят дошкольное, общее, высшее и профессиональное 
образование Дополнительные образовательные программы реализуются во 
внешкольных организациях, которые создают условия для личностного разви-
тия, профессионального самоопределения, творческого труда детей, реализа-
ции их способностей, адаптации к жизни в обществе, формирования граждан-
ского самосознания, общей культуры, здорового образа жизни, организации 
содержательного досуга [5, с.18]. 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 28 апреля 2004 года № 481 «О переименовании Республиканского госу-
дарственного казенного предприятия «Республиканский дворец школьников» 
Министерства образования и науки Республики Казахстан был создан «Рес- 
публиканский учебно-методический центр дополнительного образования» 
Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – Центр). 
Первый директор Республиканского центра Н.Д. Жамадилов в своей рабо-
те указывает на то, что в 90-х годах произошло превращение внешкольных  
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организаций в организации дополнительного образования детей и юно-
шества, а само дополнительное образование в наше время стало важным и  
неотъемлемым компонентом общего среднего образования [7, с.27].

К сожалению, восстановление сети детско-подростковых организаций 
туристско-краеведческой направленности зачастую принимает формальный 
характер, что обусловлено целым рядом факторов, одним из которых явля-
ется систематическое недофинансирование. Морально устарела материально- 
техническая база детских туристских организаций, испытывающих хрониче-
ский дефицит капитальных вложений, современного оборудования и инвен-
таря, учебных пособий, компьютерной техники. Укомплектованность турист-
ским оборудованием в среднем по стране составляет около 51,5 % по всей 
стране. Вместе с тем материально-техническая база ДЮТ в таких регионах, 
как Атырауская, Мангистауская, Северо-Казахстанская области и город Ал-
маты составляет от 10 до 20 %. В Костанайской и Кызылординской областях 
вообще отсутствуют организации туристско-краеведческого направления [2].  
В существующих организациях штат сотрудников малочисленный.

Плачевная ситуация сложилась с подготовкой специалистов этого направ-
ления работы. 

В Республике Казахстан на сегодняшний день нет ни одного высшего и 
среднеспециального образовательного учреждения, где готовились бы спе- 
циалисты именно по туристско-краеведческой работе с детьми. В небольшом 
объеме краеведение как дисциплина изучается на педагогических специаль-
ностях естественно-биологического цикла и будущими учителями истории, 
элементы пешеходного туризма – студентами направления подготовки «Физи-
ческая культура и спорт» [9, с.48]. 

Среди педагогических сотрудников организаций дополнительного образо-
вания туристско-краеведческого направления работы потребность в повыше-
нии квалификации составляет 69,2 % [2, с.52]. Усугубляет ситуацию тот факт, 
что по данной тематике бюджетные средства на прохождение курсов практи-
чески не выделяются, а для их прохождения зачастую необходимо выезжать 
в другой регион, то есть нести дополнительные расходы на проезд, питание, 
проживание. Не следует забывать об откровенно низком уровне зарплат педа-
гогов в учреждениях дополнительного образования в Республике Казахстан.

В определенной степени спасает ситуацию практика проведения под эги-
дой Республиканского учебно-методического центра дополнительного обра-
зования Республики Казахстан краткосрочных курсов и семинаров-практи-
кумов во время проведения соревнований Кубка Республики Казахстан по 
туризму. Во-первых, для прохождения таких курсов не требуется отдельной 
оплаты за проезд и питание, во вторых, содержание имеет четкую практиче-
скую направленность, соответствующую профилю этапа Кубка.
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Существует потребность в курсах именно прикладного направления.  
В современных условиях есть возможность найти необходимую информацию 
через интернет, но именно в туризме и краеведении огромное значение имеют 
практические навыки, которыми должен владеть педагог и которые нужно пе-
редать детям [6, с.214]. 

В апреле 2017 года была опубликована программная статья главы госу- 
дарства Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного со-
знания» [3], в которой говорится о том, что для успешного развития государ-
ства в современном мире, сохранения своей национальной идентичности не-
обходимо сохранить преемственность поколений, сохранить и приумножить 
культурные и духовные ценности.

В подпрограмме «Туған жер» говорится следующее: «…патриотизм начи-
нается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону, с любви к малой 
родине. 

…Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – 
это важнейшая черта патриотизма Это основа того культурно-генетиче-
ского кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов.

…необходимо организовать серьезную краеведческую работу в сфере об-
разования, экологии и благоустройства, изучение региональной истории, вос-
становление культурно-исторических памятников и культурных объектов 
местного масштаба» [3]. 

В мае текущего года принята Государственная программа развития турист-
ской отрасли Республики Казахстан на 2019–2025 годы [2].

Одним из приоритетных направлений Программы выделен детско-юноше-
ский туризм.

«Вклад детско-юношеского туризма (далее – ДЮТ) в социальное развитие 
страны значителен. ДЮТ является:

– важным способом передачи новому поколению накопленного челове- 
чеством жизненного опыта и материально-культурного наследия, формиро-
вания ценностных ориентаций, нравственного оздоровления и культурного 
развития нации, одним из путей социализации личности;

– уникальной моделью воспитания личности посредством формирования 
здорового образа жизни человека через общение с природой, организации ак-
тивного досуга и занятости, развития культуры поведения на природе, воспи-
тания бережного отношения к памятникам истории и культуры, практическо-
го познания родного края;

– инструментом социальной адаптации, профессиональной ориентации, 
воспитания гражданственности и патриотизма подрастающего поколения;

– действенным механизмом вовлечения всех членов семьи в формы семей-
ного отдыха» [2, с.56].
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Будем надеяться, что в ближайшее время последуют конкретные меры, на-
правленные на развитие профильных учреждений дополнительного образова-
ния, и работа по подготовке педагогических кадров в сфере детско-юношеско-
го туризма и краеведения выйдет на новый качественный уровень.
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АДАПТАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДА К НОВЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ: 

ПРОБЛЕМЫ, СЛОЖНОСТИ, «СЕКРЕТЫ УСПЕХА» 

О.Г. Бурдужа, 
ведущий методист кафедры ОДиДО ГОУ ДПО «ИРОиПК»,

учитель украинского языка и литературы МОУ «ТСШ № 16», 
ПМР, г. Тирасполь

В статье затронуты проблемы современного учителя, связанные с переходом обу- 
чения в общеобразовательных учреждениях ПМР на новые образовательные стан-
дарты. Озвучиваются требования к преподавателю, подаются критерии успеш- 
ности.

Ключевые слова: успешный учитель, деятельность, обучение, добиться успеха, 
государственные образовательные стандарты нового поколения. 

В условиях современных социально-экономических реформ и активного 
внедрения Государственных образовательных стандартов нового поколения 
в Приднестровской Молдавской Республике изменились требования к про-
фессиональной подготовке специалистов, становление и развитие их про-
фессионального сознания и самосознания (Б.З. Вульфов, О.А. Дубасенюк,  
Н.В. Кузьмина, С.Д. Максименко, А.К. Маркова, А.П. Ситников, О.М. Пехота, 
Л.И. Хомич и др.).

Если рассматривать сознание как осознанное бытие, то профессионал – 
это человек, обладающий знаниями, то есть, осознанием сущности своей 
деятельности. С психологической точки зрения становление любой деятель-
ности всегда связано с формированием профессионально определенного  
способа осознания объективного мира, который превращается в предмет дея-
тельности. В содержание профессионального сознания входит система осоз-
нанных, профессионально необходимых аспектов деятельности, обобщенных 
и оперативных знаний о целях и средствах, планах и программах, субъектах и 
объектах взаимодействия, нормах и критериях оценки успешности и эффектив- 
ности деятельности [1, с.58].

В начале профессиональной деятельности почти все начинающие педаго-
ги сталкиваются с рядом учебно-воспитательных проблем, которые требуют 
от учителя не только знание предмета, но и умение применять психолого-пе-
дагогические знания, полученные во время обучения [2, с.112].

Затем, со временем и опытом, некоторые из проблем исчезают, но на смену 
им приходят новые, с которыми справляться уже гораздо сложнее. Рано или 
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поздно перед учителем стоит новый вопрос, от успешной реализации которо-
го зависит, станет ли он успешным педагогом. Этот вопрос звучит так: «Как 
стать успешным?», – и чем раньше он возникнет, тем лучше для самого учи-
теля и его учеников. Почему? Потому что только у успешного преподавателя, 
воспитателя и наставника дети могут стать по-настоящему успешными.

В условиях современности, когда образовательный процесс в Приднест- 
ровской Молдавской Республике не может быть реализован при помощи ста-
рых методов, приемов и подходов к обучению, в растерянном положении учи-
теля-новичка оказалось много опытных педагогов-практиков, привыкли рабо-
тать «по-старинке». Перед новичками в педагогическом процессе и опытными 
профессионалами возникают одинаковые вопросы. Как преодолеть трудности 
во взаимопонимании с учениками? Как стать образцом для своих воспитан-
ников? Есть ли какая-то «формула успеха», и если она есть, то как ее реализо-
вать? Как определить лучшие методы и приемы для достижения поставленной 
цели? Как достичь вершин педагогического мастерства? Чтобы найти ответы 
на эти вопросы, нужно четко представить, какими чертами должен обладать 
учитель ХХI века.

Развитие социальной сферы и экономических отношений, активное внед- 
рение интерактивной продукции и коммуникативно-локальной системы при-
вели к тому, что обществу нужен не просто преподаватель, а всесторонне 
одаренный педагог, который не «застрял» в ХХ веке, а отвечает требованиям 
современного общества. Поэтому каждому преподавателю, как начинающему, 
так и педагогу с опытом работы, важно иметь перед собой модель успешного 
учителя. Такую модель должен построить каждый специалист, иначе реализа-
ция государственных образовательных стандартов нового поколения пройдет 
только «на бумаге».

Кого можно назвать успешным педагогом? Успешным можно назвать того 
педагога, который на высоком уровне владеет предметными и психологиче-
скими знаниями, ему присущи высокопрофессиональные качества; он спо-
собен помочь своим ученикам найти путь к самореализации, самопознанию, 
стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе [1, с.59].

Современный учитель должен быть коммуникативным, эрудированным, 
обязательно владеть логическим перспективным мышлением и проектив-
ными, адаптационными и организационными умениями, инновационными 
знаниями и навыками. Успешный учитель должен руководствоваться в сво-
ей работе умениями контроля и самоконтроля, навыками исследовательской  
деятельности учащихся [1, с.62].

Успешный учитель постоянно находится в творческом поиске, никогда не 
останавливается на достигнутом результате, четко определяет новые цели, 
оперативно анализирует ошибки и недостатки своей работы и с большим  
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воодушевлением движется вместе с учениками к большим достижениям, 
ежесекундно делает все, чтобы быть интересным своим ученикам, открывает 
каждый раз для них сокровища образовательных пространств.

Успешный учитель должен быть внимательным к своим подопечным, тер-
пеливым, вежливым, артистичным, справедливым, целенаправленным, ори-
гинальным, находчивым, требовательным к ученикам и к себе, креативным, 
уверенным [3, с.225].

Все вышесказанное можно назвать моделью успешного учителя, но, что-
бы достичь настоящих результатов, нужно научиться мечтать о значительно 
большем, проявлять готовность брать на себя ответственность в случае по-
ражения, искать причины взлетов и падения в себе, уметь планировать свое 
будущее.

У каждого человека есть свой путь – дорога, которую он выбирает и идет 
по ней к своей цели. Мой путь – это сознательный выбор быть учителем, моя 
цель – быть успешной в своей профессии. У каждого преподавателя есть свои 
«секреты», те самые, которые помогают быстрее достичь успеха при реали-
зации учебно-воспитательного процесса. Возможно, среди моих секретов вы 
найдете свои?

Секрет первый. Успешный учитель знает и любит свой предмет, любит 
свою работу. Детей трудно обмануть, поэтому если преподаватель любит свой 
предмет, ученики будут любить его уроки. Доказано на практике.

Секрет второй. Успешный учитель обладает разнообразными методами 
обучения. Так, нет одного какого-то удачного метода, который можно приме-
нять в любой ситуации. Чем большим количеством методов овладел педагог, 
тем раньше он поймет, как заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть не-
обходимыми знаниями.

Секрет третий. Успешный учитель умеет вызвать и удержать интерес 
учащихся, сравнивает темп обучения с темпом усвоения знаний, руководит 
вниманием детей. Умение заинтересовать очень важно, поэтому на уроке я 
часто использую игровые технологии (на то они и дети: и материал усваивают 
быстрее, и урок проходит продуктивно). Очень люблю использовать схемы, 
потому что считаю, что схемы, кластеры, таблицы активизируют процессы за-
поминания. Что же касается темпа, то обстановка должна быть рабочей: нель-
зя давать расслабляться, не должно быть и скучно, нужно строить урок так, 
чтобы у детей не оставалось времени для бесцельного рисования на полях. 
Но темп не должен быть и слишком быстрым, чтобы ученики успевали ос-
мыслить услышанное. Нужно научиться управлять вниманием. Когда учитель 
овладеет этим умением, то ученики не замечают, как проходит урок.

Секрет четвертый. Успешный учитель имеет четкую, заранее огово-
ренную систему контроля, объективно оценивает знания. Устные ответы  
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одноклассников на моих уроках часто оценивают сами дети, используя для 
этого специально разработанную памятку. Это помогает ученикам видеть не-
точности и ошибки не только в ответах других, но и у себя, что повышает 
объективность оценки и не вызывает у учащихся чувство несправедливости 
и недовольство.

Секрет пятый. Успешный учитель – человек разносторонне развитый, он 
артистичен, обладает чувством юмора, не боится делать ошибки. Каким дол-
жен быть педагог, чтобы добиться успеха? Во-первых, он должен быть личнос- 
тью, а не просто человеком «без лица», потому что если учитель безличный, 
то и предмет безличный, обычный. Поэтому я экспериментирую, ошибаюсь, 
играю. Умение «зацепить» аудиторию, удержать внимание – талант актера, 
который должен жить в каждом учителе, несмотря на его возраст, категории и 
какие-либо достижения.

Секрет шестой. Успешный учитель уважает учеников, помнит их имена, 
умеет поставить себя на место ученика. Даже соблюдая субординацию, нужно 
помнить, что взаимоотношения ученика и учителя все-таки являются отноше-
ниями человека с человеком или личности с личностью. Поэтому придержи-
ваюсь правила «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к 
тебе». На мой взгляд, педагог однозначно расположит к себе учеников, если 
будет внимателен к ним, с пониманием отнесется к их жизненным успехам и 
неудачам. Взаимоуважение – прочная опора любых межличностных отноше-
ний.

Секрет седьмой. Успешный учитель имеет личную концепцию обучения 
и постоянно развивается. На своих уроках я стараюсь всегда формировать 
мотивацию к обучению, развивать творчество и самостоятельность учащих-
ся, помогать производить адекватную самооценку, предоставлять каждому 
ученику возможность выбора уровня сложности учебного материала. Таким 
образом, создаю условия для интересной и эффективной работы школьников. 
Работа нацелена на формирование прочных знаний, умений, навыков, устой-
чивого интереса к урокам украинского языка. Для того чтобы что-то «дать», 
необходимо самой «иметь», поэтому я стараюсь самосовершенствоваться и 
идти в ногу со временем. Большое внимание уделяю собственному развитию 
и самообразованию, ведь учить других может лишь тот, кто сам умеет учиться 
[4, с.56].

Вполне естественно, что секрет успешности у каждого учителя свой. Быть 
успешным сложно, но это, прежде всего, просто хорошая привычка.

Если заставить себя быть успешным, таким можно и стать. Обязательно каж-
дый раз настраивайтесь на победу. Помните, что только успешный учитель смо-
жет решить любые образовательные и воспитательные задачи, внести в обра-
зовательный процесс новые взгляды и перспективы, вывести приднестровцев  
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на новый высокопрофильный уровень научного наследия и вырастить про-
фессионально-значимых специалистов разноотраслевых учреждений и пред-
приятий.
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В статье рассматриваются вопросы развития педагога при конструктивном 
преподавании и обучении. Уделяется внимание содержанию обновленной программы 
в Республике Казахстан, которое имеет актуальную значимость на профессиональ-
ность педагога как педагога нового формата.

Ключевые слова: конcтруктивное обучение, обновленная прогрaмма содержaния 
среднего обрaзования, профессионализм.

Эпоха глобализации хaрaктеризуетcя cвоим интеллектoм, cозидaнием и то-
лерантноcтью. Развитие cозидательного интеллекта, cолидарности, caмостоя-
тельности, личности зависит от демократизации общеcтва, развития личности 
и cтепени формирования ее кaк гражданина.

По предположению зaпaдных ученых в oблаcти технологизации обучения 
конcтруктивное oбучение будет aвaнгардом педагогичеcких технологий, так 
как онa нацеленa на развитие познания, поcтроение учащимиcя cвоих знаний 
на базе имеющихcя знаний и опыта. Знaния в конcтруктивных уроках cтро-
ятся cтруктурально. Каждaя cтруктурa знаний cвязывается с предыдущими и 
последующими знaниями. Это путь познaния от легкого к трудному, который 
берет начало из иcтоков самого понятия [6].

Сoвременный Казахстан на пути cтанoвления нoвой системы образова-
ния ориентирован на мирoвoе oбразовательное прocтранство. Этот процеcc 
cопровождается cущественными изменениями в педагогической теории 
и практике. Учитель, реализуя идеи обновленной программы cодержания 
cреднего образования Республики Казахстан, не планирует форму и мето-
дику передачи знаний, он делает дизайн урока c логически выстроенными 
вопросами, заданиями, уcтановками, которые порождают новые знания 
и лежат в оcнове конcтруктивного обучения. Ученики на этих уроках не 
паccивные cлушатели, они вовлекаютcя в интерактивную учебную и мыc-
лительную деятельноcть, которая вырабатывает в них такие интеллектуаль-
ные и cоциальные нaвыки, как умение решать проблемы, cтaвить вопроcы, 
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обоcновывaть cвои ответы, делать анализ и cинтез, реконcтруировать cвои 
знания; развивать чувcтво ответcтвенноcти, умение cлушать.

Сoдержание конcтруктивногo oбучения помогает ученику c пoмощью 
интеллектуальных операций cвободно двигатьcя в cистеме «новых знаний», 
опирaяcь на ранее полученные знания. Таким oбрaзом, кoнcтруктивное oбу-
чение носит оперaционно-творчеcкий характер. Обучaющиеcя, проводя логи-
ческие действия с информацией, полученной из учебников, от обучающихcя 
и других иcточников, формируют новые знания, направляяcь от чaстного к 
общему или же, наоборот, oт общего к чаcтному, за cчет своего внутреннего 
чутья, cпособности к оcмыслению и уcвоению [3].

Так как кoнструктивизм содержит вопросы педaгогичеcкой философии, 
основнaя идея которой заключается не в передaче знаний обучаемому в готовом 
виде, в ходе обрaзовательного процесса должнa быть сoзданa педагогическая 
обcтановкa, обеспечивaющая oбучающим прoектирование cвoих знаний и ca-
моразвитие. С другой стороны, конструктивное обучение воспринимается нами 
как явление, часто встречающееся в жизни и взятое из жизни и окружающего 
мира. Именно пoэтому оcмысление мира каждым из обучающихся, в завиcимос- 
ти от личного мирoвоззрения, идеи и веры, будет иметь свою oригинальноcть.

Слова И.Г. Пестoлoцци: «Мoи ученики будут узнавать новое не от меня; они 
будут oткрывать это новое cами. Моя главная задача – помочь им рacкрыться, 
развить cобственные идеи» – отрaжают истину кoнcтруктивного обучения [2].

И чтобы это стало реaльностью, педaгoг пoстоянно совершенствуется, рaз-
вивается и реализуется, так как этoго требует структура oбновленной прог- 
рaммы содержания образования.

Повышая квалификацию, учителя, будучи в роли учащихся, cамоcтоя-
тельно добывают знания, которые предлагаются по принципу cпиральности  
Д. Брунера: от проcтого к cложному, т.е. c нараcтанием [4]. 

Структурa oбновленной прогрaммы содержaния среднего обрaзования 
Республики Казахстан предполагает квалификационную подготовку педаго-
гических рабoтников с целью фoрмирования навыков применения иннова- 
ционных подходов для конcтруктивного пoдхода oбучения. К примеру, в ходе 
занятий cлушaтели курсов разьясняют друг другу изучaемую тему, тем самым 
прoисходит взаимное обучение.

В сoвременную эпoху интерес к применению в прoцессе обучения 
конcтруктивного подходa в нынешнее время оcобенно возроc, тaк кaк cиcтемa 
конструктивного обучения прогреccивнa. Нaпример, еcли имеют меcто откло-
нения от первичных cведений о каком-либо образце, тогда меняютcя cхема 
деятельноcти, образ мышления и cамо мнение. При формировании нового 
образа мышления общество требует oт личнocти выcокой раcкрепощенноcти, 
ответственноcти и креативноcти [1].
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Кoнcтруктивнoе обучение включает в cферу cвоего влияния проблему про-
цеccа cамoпонимания (cамосознания). Поcкольку учебный процеcc находитcя 
во взаимocвязи при решении различных педагогических задач, то предвари-
тельное их oпределение, oбучение и coпoставление их с уже встречавшимися 
ранее задaчaми имеют большое знaчение для caмого процесса обучения. Фор-
мирование новых кoнcтруктивных взаимоотношений (в интерактивной фор-
ме) между обучающим и обучаемым в процеccе общей деятельности приоб- 
ретают решающее значение. В этoм cлучае конcтруктивное мышление и про-
феccиональные конcтруктивные cпоcобности превращаютcя в cредства регу-
лирования вcтречных отношений (взаимоотношений) обучающих и обучае-
мых. Применение конcтруктивного обучения имеет решaющее значение для 
глубокого понимaния учебной деятельноcти и cтруктуризации процеccа. Вcе 
это, в cвою очередь, окaзывает большую помощь обучающему (учителю) в 
выборе учебных материалoв, оргaнизaции учебного процеccа, корректировке 
управления oбучаемых и т.д. В то же время обучающему (учителю) помогает 
в изучении зaпланированных мaтериалов cтруктурирование aлгоритмов дея-
тельноcти для достижения пocтавленных перед ними целей. Конcтруктивное 
обучение имеет значимость для формировaния творчеcкой cреды. Современ-
ное общество перед личностью oткрывает большие возможноcти для проявле-
ния себя в творчеcком процеccе [5].

Деятельность педагога, в которой конcтруктивность понимaетcя как ак-
тивнocть к изобретательcтву, как решение новых задач, требует от каждого 
педагога новые качеcтва: 

– потребноcть в новых идеях; 
– оcoзнaние, понимaние таких проблем, которых другие не могут видеть, 

ощущaть;
– умение выбрaть и пoнять aльтернaтивы; выявление новых полей произ-

водcтвa, определение которых зaтруднено при первичном подходе; 
– умение быстро преодолевaть трудности;
– умение применять критический подход к общепринятым истинам (пра-

вилам) и новым идеям; 
– наличие кaчеcтв, позволяющих работать c интерaктивными конcтруктив-

ными технологиями, компьютерными cредствaми и т.д. [7].
Таким oбрaзом, конcтруктивный подход (конcтруктивное обучение) на-

правлен на развитие и caмоуcовершенствовaние педагога, тaк кaк подготов-
ка личноcти c навыками широкого спектрa (критическое мышление, умение 
работать в команде и индивидуально, владение ИКТ, коммуникабельность, 
самоcтоятельное решение проблем и т.д.) являетcя оcновной cтрaтегической 
целью cовременной обрaзовательной cистемы. Способность людей конструи-
ровать cвою деятельноcть должна находитьcя в центре внимания. 
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На современном этапе есть достаточно поводов говорить об аксиологиче-
ской методике, в которой объединяются знания и лингвистические, и методи-
ческие, и психологические. Практика показывает, что в учебном процессе по 
русскому языку недостаточно ответов только на традиционные вопросы: что 
учить, чему учить и как обучать. 

Основаниями для внедрения аксиологической методики являются из-
меняющаяся демографическая ситуация в обществе, изменения в методике  
обучения орфографии, обогащение словарного запаса школьников с учетом 
их возрастных психологических особенностей и применением психолингви-
стического метода анализа лексики.

Возникла необходимость учитывать ответы и на такие психологического 
направления вопросы: кого обучать, какими особенностями обладает ребенок. 
Только при получении аргументированных и конкретных ответов на постав-
ленные вопросы можно планировать учебные действия [1, c.3–5]. 

Только аксиологический подход позволит сегодня методике преподавания 
русского языка успешно развиваться [7, c.4]. 

Все отмеченное здесь, несомненно, заставляет посмотреть иначе на мно-
гие методы, приемы, упражнения, средства обучения с учетом психологиче-
ских особенностей при подходе к организации и проведению учебного про-
цесса по русскому языку. 

Основное внимание мы уделяем концепции аксиологического подхода на 
современном этапе развития методики русского языка в многоязычном При- 
днестровье. 
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На современном этапе обучения русскому языку в нашем регионе мы мо-
жем говорить об аксиологическом (ценностном) подходе при изучении рус-
ского языка в разных возрастных группах и на различных этапах сложности. 

По мнению Маслова С.И., Масловой Т.А., аксиологический подход орга-
нически присущ современной школьной и вузовской методике, в рамках этого 
подхода обучаемый рассматривается в ней как высшая ценность общества, 
следовательно, аксиология – это методологическая основа образования и сов-
ременной лингводидактики [5]. 

Наша цель – доказать, что в учебном процессе по русскому языку недоста-
точно ответов только на традиционные вопросы: что учить, чему учить и как 
обучать. Возникла необходимость учитывать ответы и на вопросы аксиоло-
гического толка: кто обучает, кого обучать, какими понятиями и ценностями 
оперирует ребенок. Только при получении аргументированных и конкретных 
ответов на поставленные вопросы можно планировать учебные действия.

Для внедрения аксиологического подхода на современном этапе методики 
есть соответствующие основания:

1. В последние десятилетия значительно изменилась (и продолжает изме-
няться) демографическая обстановка в учебных заведениях, что настоятельно 
рекомендует вводить в учебный процесс элементы обучения русскому языку 
как неродному (иностранному, официальному). Есть много фактов, свиде-
тельствующих о том, что на занятиях возникают ситуации, требующие знания 
учителем-словесником особенностей обучения детей, специфики их тради-
ций, поведения, характеров. Приднестровский регион не исключение (законо-
дательно у нас принято триязычие).

С распадом Советского Союза в молодых государствах становится частот-
ным терминологическое сочетание «язык титульной нации», основный смысл 
которого – установить один государственный язык, а не владеющих «новым» 
языком ограничить в свободах и принудить смириться с новыми условиями и 
принять их либо покинуть территорию молодого государства. Ориентация на 
американский образ жизни и европейское пространство, в том числе в образо-
вании, приводит к вполне ожидаемым результатам: по словам У.М. Бахтики-
реевой, вполне закономерно, что после распада любого многонационального 
государства образуются новые государства, языковая идеология и языковое 
строительство которых направлено на возрождение и всемерную поддержку 
государственного языка [2, c.117–124]. 

Есть мнение, что «засилье» русского языка помешало развитию иных на-
циональных языков, способствовало асимметричному взаимодействию язы-
ков, русско-инонациональному двуязычию, порой с доминирующим русским, 
а также полному переходу отдельных этнически нерусских людей на русский 
язык [3, c.461–471]. 
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Учитель русского языка должен уверенно управлять и ситуацией, когда в 
многонациональном классе есть дети с разным уровнем усвоения различных 
разделов русского языка (фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса). Осо-
бенно востребована психологическая методика при работе по развитию связ-
ной устной (или письменной) речи, при усвоении падежной системы. Боль-
шие трудности испытывают школьники при составлении различных типов 
простых или сложных предложений. 

В психологической методике обращается внимание на изучение возраст-
ных возможностей усвоения знаний, умений и навыков. В настоящее время 
определенную пользу приносит изучение психического состояния и аксиоло-
гии школьников на различных этапах (ступенях) учебных действий: мотива-
ция, ориентировка в новой теме, этап операционный и контрольно-оценочные 
действия.

2. В последнее время в общеобразовательных школах наблюдается сниже-
ние желания заниматься родным языком как основным учебным предметом. 
Возникает необходимость проведения исследований этой проблемы для ее 
устранения. Некоторые педагоги считают, что основная причина заключается 
в том, что трудно усваивается программный учебный материал. Кто-то ссыла-
ется на плохую память, которая не способна запоминать правила из учебника. 
У кого-то не получается применение теории на практике. Некоторым школь-
никам учитель-словесник не может интересно и доступно объяснять учеб-
ный материал на уроке, что снижает успеваемость по русскому языку, хотя 
по другим учебным предметам проблем нет. Есть и такие учащиеся, которые 
считают, что современная информационная компьютерная техника поможет 
решить все проблемы по русскому языку.

Сегодня многим школьникам присуща и такая позиция – отсутствие стрем-
ления изучать язык: зачем перенапрягаться, тратить много сил, если можно 
найти полегче занятия, без особых усилий.

В отмеченных случаях очень большую полезную работу можно органи-
зовать и провести специалисту по психологической поддержке обучаемых, 
используя рекомендации и рецепты, разработанные психологами для индиви-
дуального применения.

По мнению исследователя В.А. Сластенина, педагогические ценности – 
это нормы, регламентирующие педагогическую деятельность, познаватель-
но-действующая система, служащая связующим звеном между сложившимся 
общественным мнением в образовательном пространстве и деятельностью 
педагога [6, c.14]. Они имеют синтагматический характер, т.е. формируются 
исторически и фиксируются в педагогической науке как форма общественно-
го сознания в виде специфических образов и представлений. 
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Основываясь на своем педагогическом опыте, И.Ф. Исаев внедряет следу-
ющий инвентарь ценностей преподавателя нового типа: цели, средства, отно-
шения, знания и качества [4, c.77–78]. 

Выделяются следующие педагогические ценности: связанные с утвержде-
нием в ближайшей окружающей среде; ценности в потребности в коммуни-
кации; ценности для самосовершенствования; ценности для самовыражения.  

Внедрение аксиологического подхода на современном этапе методики рус-
ского языка в многоязычном Приднестровье на любом из этапов обучения свя-
зано с философскими и психологическими константами, без которых обуче-
ние русскому языку как родному, второму родному и неродному немыслимо. 

По мнению Л.П. Диановой, государственность не предполагает укрепления 
негосударственных языков, появляются «ущемленные в праве» языки, напри-
мер, функционирование русского языка в постсоветских странах [3, c.461–471]. 

В непризнанных государствах, возникших вследствие нежелания народов 
этих территорий смириться с ущемлением в правах, через пролитую кровь и 
всенародные референдумы за независимость, по два, а в Приднестровье – три 
официальных языка, что позволяет мирно сосуществовать представителям 
разных этносов.
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В данной статье рассматривается проблема повышения эффективности учебно-
го процесса и раскрывается сущность обновленного содержания по предметам  «Рус-
ский язык»  и «Русская литература» в школах с русским языком обучения в рамках 
повышения квалификации.
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тие, приоритеты, структура и содержание программы, механизм системы оценива-
ния, эффективное обучение.

Проблема эффективности образовательного процесса существует еще с 
давних времен и своей актуальности не теряет до настоящего времени.

Ученые и учителя ищут пути повышения эффективности учебного про-
цесса. Актуальность этой проблемы особенно велика в настоящее время в 
связи с продолжающимся ростом потока информации и с необходимостью 
снижения перегрузки школьников. В связи с этим признаем современность 
предложения доктора Э. Деминга об общих целях для образования: «уве-
личить достоинства и уменьшить недостатки настолько, чтобы все ученики 
сохраняли жажду учиться». 

Несомненно, эффективность обучения – обязательная характеристика сов-
ременного образовательного процесса, рассматриваемого в аспекте обновле-
ния языкового  образования. Но как ее достичь? Как сделать учение (препода-
вание) интересным, продуктивным, а значит, эффективным? 

Для эффективной организации процесса обучения учителю важно иметь 
способность к самостоятельному моделированию системы предметного обу- 
чения, гибкой дифференцированной разработке методики преподавания в со-
ответствии с познавательными возможностями обучающихся.

Условием адаптации педагога к современной образовательной среде явля-
ется компетентностное развитие [1].

Результатом учебного процесса в условиях обновления содержания об-
разования являются системность знаний обучающихся, грамотная реализа-
ция обозначенных программой способов учебной деятельности (познания,  
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самообразования); умение  творчески применять полученные знания и навы-
ки для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, а также в межличностном общении и социаль-
ных отношениях; готовность к творческой самореализации (социальная ак-
тивность); сформированность системы ценностей.

Так что же такое эффективное обучение?
Эффективное обучение – это процесс получения новых знаний с макси-

мальным качеством. Эффективность обучения – мера совпадения реально дос- 
тигнутых результатов с целями, предусмотренными образовательной прог- 
раммой (сайт толкового словаря Academic.ru).

Качественные изменения в образовании невозможны без формирования 
нового взгляда учителя на свое место и роль в учебном процессе. В Государст- 
венной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 
2016–2019 годы обозначено: «Ведущие экономики мира достигают процвета-
ния только за счет высокого уровня человеческого капитала. Этому способст-
вуют новые образовательные стратегии и политики» [2]. 

На реализацию задач Программы направлены курсы повышения квали-
фикации по предметам «Русский язык» и «Русская литература» в школах с 
русским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образо-
вания Республики Казахстан. Пополнение лингвистического капитала народа 
Казахстана – одна из важных задач учителя русского языка и литературы.

Введение в обновленную образовательную программу, ознакомление с 
приоритетами, структурой и содержанием программы, с механизмом системы 
оценивания являются для учителей-слушателей катализатором серьезной ин-
тенсивной работы в течение курсовой подготовки. Большое внимание на кур-
сах уделяется эффективным методам обучения, необходимым для освоения 
предмета, вопросам развития коммуникативных навыков учащихся, проблеме 
оценивания учебных достижений учащихся.

В центре образовательного процесса урок. Урок как педагогическое произ-
ведение должен отличаться целостностью, внутренней взаимосвязанностью 
частей, единой логикой развертывания деятельности учителя и учащихся.

Учебные предметы «Русский язык» и «Русская литература» относятся 
к числу важнейших учебных предметов, составляющих вместе с другими 
школьными дисциплинами основу общего образования учащихся. В связи с 
происходящими изменениями в современном мире меняется и подход в обуче-
нии русскому языку и русской литературе. Основной акцент преподавания и 
учения направлен на развитие коммуникативных навыков, а именно: навыков 
слушания, говорения, чтения и письма, а также формирование функциональ-
ной грамотности, что способствует успешной социализации личности [3].

Обозначим структурные элементы урока:
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1. Мобилизующий этап урока – включение обучающихся в активную ин-
теллектуальную деятельность с первых минут урока.

2. Целеполагание: формирование обучающимися целей урока.
3. Самостоятельное проектирование учащимися путей и средств достиже-

ния поставленных целей. 
4. Присутствие момента осознания недостаточности имеющихся знаний 

для выполнения заданий учителя и начала поиска новой информации (вклю-
чение «знания о незнании» как важного мотивирующего фактора для развития 
познавательной активности учащихся).

5. Коммуникация – исследование проблемы в коллективе.
6. Взаимопроверка и взаимоконтроль. 
7. Рефлексия – осознание обучающимся и воспроизведение в речи того, 

что нового он узнал на уроке, чему научился, какие навыки были развиты. 
Структура современного урока русского языка и литературы актуализирует:
− повышение познавательной самостоятельности и творческой активности 

учащихся (наиболее интересное направление связано с вопросами примене-
ния на уроке методов и приемов проблемного обучения и создания проблем-
ных ситуаций; предусматривается работа с аудиокнигами, ТV, ПК, интернет-
ресурсами; важна самостоятельная работа учащихся со словарями, с учебной 
(научной) литературой, справочниками и энциклопедиями, таблицами, диа-
граммами, графиками, картами;

− оптимизацию учебно-воспитательного процесса – целенаправленный вы-
бор оптимального варианта построения процесса обучения, сочетания различ-
ных методов, приемов, средств обучения, ведущих к достижению целей урока;

− интенсификацию учебно-воспитательного процесса на уроке (чем боль-
ше учебно-познавательных операций выполнено учащимися за урок, тем 
выше интенсивность учебного труда; 

− осуществление межпредметных и внутрипредметных связей.
Определение и удовлетворение потребностей учащихся имеет основное 

значение для разработки учебных планов в рамках обновленной образователь-
ной программы. Основной педагогический вопрос заключается в умении учи-
теля способствовать мотивации, в частности, внутренней мотивации. Учителя 
на практике, в процессе групповой формы работы, решая проблемные ситуа-
ции на основе использования педагогических методов, определяют важность 
развития у учащихся внутренней мотивации.

Актуальными на курсах являются вопросы критериального оценивания 
и планирования уроков по предметам. В течение обучения рассматриваются 
принципы критериального (формативного, суммативного) оценивания. 

Формативное оценивание является неотъемлемой частью повседневного 
обучения и учебного процесса, обеспечивает обратную связь между учеником 
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и учителем и позволяет корректировать учебный процесс, не выставляя баллы 
или оценки. Сложным и в то же время необходимым предстает важность уме-
ния формулировать грамотно критерии оценивания в соответствии с целями 
обучения; составления заданий в соответствии с целями обучения и крите-
риями оценивания и разработке дескрипторов к ним; обеспечения учащихся 
эффективной обратной связью; активном участии учащихся в процессе обуче-
ния, понимания критериев оценивания/дескрипторов и владения навыками 
само- и взаимооценивания. 

При создании микропреподавания внимание заостряется на дифференциа- 
ции заданий согласно индивидуальным способностям учащихся; создании 
условий для работы в группе с целью раскрытия потенциала каждого уча-
щегося и развития умения работать в команде; предоставлении возможности 
для самостоятельного решения, выражения учащимися собственных мыслей, 
важности выслушивания мнения каждого учащегося; развитии эмпатии и 
толерантности, использовании учителем аутентичного материала и заданий, 
связанных с реальной жизнью; подборе заданий на развитие критического 
мышления учащихся.

На протяжении курса поощряется творческая деятельность учителей, 
опора на собственный опыт. Рефлексия – это повторяющаяся особенность 
программы обучения. Поэтому учителя имели многократную возможность 
обдумывать и предоставлять обратную связь относительно эффективности 
используемых педагогических подходов, а также адаптации методов обучения 
к своей практике. 

Слушатели курсов приходят к осознанию того, что взаимодействие, со-
трудничество детей в процессе выполнения работы, развитие всех видов ре-
чевой деятельности играют огромную роль в обучении. 

Суммативное оценивание презентации по планированию урока включает 
такие критерии оценивания, как постановка цели, применение методов актив-
ного обучения, методов дифференциации, критериальное оценивание, а также 
рефлексию о влиянии микропреподавания на планирование урока.

В процессе обучения педагоги убеждаются в эффективности обновленной 
программы, приобретают практические навыки продуктивного использова-
ния различных видов учебной деятельности по обновленной программе. По-
средством технологизации компоненты образовательного процесса обретут 
свою целостность, комплексность, прогнозируемость результатов, обеспечи-
вая высокую степень преемственности всех уровней образования на основе 
сквозных, интегрированных образовательных программ. 

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждо-
го ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 
важнейшими качествами которой становятся инициативность, способность 
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творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни и быть 
жизнеспособным в высокотехнологичном, конкурентном мире.

Верим, обновление содержания образования, качественная подготовка 
учителя новой формации приведут к достижению положительной динамики 
качества образования в стране.
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В статье автор раскрывает формирование представления современного учителя 
о синергетическом подходе в образовании путем выделения компонентов новой андра-
гогики, основных направлений введения синергетики в образование, синергетических 
действий учителя, обоснования новой современной неклассической парадигмы обра-
зования.
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неклассическая парадигма образования.

Формирование педагогического мышления является важным аспектом ста-
новления учителя. Изучение этой проблемы определит основные векторы даль-
нейшего развития профессионализма личности учителя, а следовательно, будет 
способствовать формированию новой андрагогики, что является актуальным на 
современном этапе развития образования.

Практика показывает, что современный учащийся будет изучать новое, 
если «проявит» желание познавать это новое, а учитель должен «подвести» 
ученика к моменту проявления желания познавать. Мы наблюдаем сегодня, 
что мотивация не срабатывает на современных школьниках. Поэтому педагог 
должен вдохновить, направить учащихся на познание. В этом мы видим как 
раз зарождение новой андрагогики. Умение создать такие условия становится 
профессиональным требованием к педагогу. Для реализации новых целей об-
разования нужен педагог-профессионал.

Отказ от шаблонов, императивов в педагогике разорвет традиционные 
рамки педагогики как науки и даст возможность учителям на практике наблю-
дать, фиксировать и практически формировать иную андрагогику.

Мы хотим обратить ваше внимание на то, что учителя уже несколько лет го-
ворят, что сегодня учащиеся «не те»... Как работать с учащимся нового поколе-
ния? Это актуальный вопрос и для учителей-практиков, и для ученых. Первым 
шагом должно быть внедрение в учебный процесс педагогики сотрудничества.  
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Вторым – отказ от эффектов в технологиях обучения и переход к эффектив-
ным технологиям, в которых за основу берутся технологии познания [1]; [2]. 
Для современных учащихся, для их развития важно во время обучения (по-
знания) использовать беседы, дискуссии, рассуждения, исследования, а не 
передачу уже готовых знаний. Это известный факт для педагогов еще с 2000 
года. Учителя практически уже 20 лет «уговаривают» себя это осуществить. 
Много факторов влияет на деятельность учителя и регламентирует ее. Пере-
численные выше шаблоны и императивы только часть айсберга традиционной 
системы образования, тормозящие развитие педагогических наук. На дворе  
XXI век, а технологии и методики в школе начала двадцатого столетия. Сегод-
ня у нас в классе иное поколение с новыми возможностями…

Мы можем предположить, что современные дети видят не так, слышат не 
то, понимают не как мы, запоминают по-другому. Можно сказать, что воспри-
нимают мир по-иному. Мы считаем, что и познание у них будет иное. Таких 
детей уже много. Их называют «зетами», «индиго», «миллениум». Возможно 
это разные дети, но возможно, что каждое из этих названий может иметь раз-
новидности и особенности. Можно сделать вывод, что для нового поколения 
учащихся однозначно нужна новая педагогика с новыми законами, подхода-
ми, технологиями, механизмами, способами и т.д. Из вышесказанного следует 
также, что андрагогика будет претерпевать изменения и формироваться на но-
вых подходах к процессу обучения учащихся.

Мы хотим обратить ваше внимание на компоненты новой андрагогики:
1) создание партнерских отношений между учащимися, между учителем и 

учащимися, основанные на педагогике сотрудничества; 
2) переформатирование учебного процесса на новые технологии, связан-

ные с познанием материала учащимися и формированием у них ключевых 
компетенций и ключевых навыков, а не с преподаванием этого материала учи-
телем; 

3) применение дигитальных инструментов и ресурсов, обеспечивающие 
условия для обучения.

Мы считаем, что современный образовательный процесс представляет 
собой процесс системной интеграции и самоорганизации различных систем. 
Невозможно в процессе обучения, например, разделить подходы гуманный, 
личностно-ориентированный, компетентностный. Когда мы начинаем заня-
тия, то эти подходы начинают работать. Мы на практике получаем интеграцию 
указанных выше подходов. И эта интеграция – синергетический подход. Это 
подход, на принципах которого выстроится новая и педагогика, и андрагогика.

Обычно синергетика выстраивается на стыке двух наук. Одна наука зада-
ет новое направление предмета. Другая – методы исследования. Мы считаем, 
что возможно новое направление задаст педагогика, методы исследования – 



29Раздел 1. Условие адаптации педагога к современной образовательной среде...

психология. Синергетический поход как никакой другой поход приблизит к 
педагогике науку о человеке.

Сегодня перед нами выстраиваются новые задания: научить педагогов но-
вым технологиям, которые дадут ответы на вопросы, как управлять не управ-
ляя, как ненавязчиво направлять учащихся на позитивный путь развития, как 
обеспечить самовоспитание, самообразование, саморазвитие учащихся.

Мы видим синергетические действия учителя: невозможность диктата; 
отказ от мелочной опеки; поощрение самостоятельности; поддержка иници-
ативы; побуждение интереса к открытию себя, постоянному поиску собст-
венного пути развития. Деятельность учащихся: исследовательская, игровая, 
проектная… Для синергетического подхода в образовании характерная опора 
на открытие новых истин, формирование эвристического характера, развитие 
интуиции, воображения, творчества.

Хочется отметить, что педагог-синергетик – тот, который бережно отно-
сился бы к внутренней структуре личности учащегося, способствовал бы его 
саморазвитию, самореализации, духовному росту. Такого учителя еще пред-
стоит сформировать. Мы считаем, что начинать нужно с формирования мыш-
ления учителя, переформатирования его взглядов на учебный процесс, на уча-
щегося, на сам процесс познания и преподавания.

Всем известный факт на сегодняшний день в образовании, все подходы 
формируют принципы. Так синергетический подход формируют принципы 
бытия, а именно: гомеостатичность, иерархичность.

Это фаза порядка, стабильности функционирования системы, «жесткая он-
тология», прозрачность, простота описания.

Также синергетический подход формируют принципы становления (кри-
зиса): нелинейность; неустойчивость; незамкнутость; динамическая иерар-
хичность; наблюдаемость.

Можно охарактеризовать данную фазу, как гибель старого порядка, хаос 
испытаний, рождение нового порядка.

Мы можем уже утверждать, что совокупность высказанных идей на основе 
синергетического подхода сформировала новую современную неклассическую 
парадигму образования. Парадигма характеризуется целью образования в 
обеспечении условий самоопределения и самореализации личности учаще-
гося. Рассматривает человека, как сложную систему. Развивает не «школу па-
мяти»,  а «школу мышления». Рассматривает обучающегося, как субъекта по-
знавательной деятельности. Предпочитает отношения педагога и учащегося, 
субъект-субъектные, диагностические. Предпочитает «активный», творческий 
вид деятельности обучающегося. Преимущественные возможные границы 
оценивания обучающихся. Редко применимы: знает – не знает; умеет – не уме-
ет; есть навык – нет навыка. В основном – красиво – некрасиво; интересно – 
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 неинтересно; оригинально – неоригинально; полно – неполно и др. Ведь речь 
идет об оценивании исследований, идей, мыслей учащихся, а не факторологи-
ческого материала.

Мы считаем, что учитель, реализуя новую парадигму образования, должен 
создавать оптимальные условия для свободного саморазвития личности че-
ловека. Учитель должен использовать не совокупность знаний, умений и на-
выков, а интегрированное слияние знаний из разных областей в единое целое 
при изучении общего объекта. Формирование базовой культуры обучающего-
ся путем обеспечения деятельностного включения в сложные социально-эко-
номические условия жизни современного общества; развития современного 
научного познания.

Мы видим осуществление учителем формирования современного науч-
ного познания путем дифференциации наук в сочетании с синтезом научных 
знаний, а именно:

– перенос методов исследования из одной области в другую;
– интегративные процессы познания;
– научные достижения – это результат коллективной деятельности.
На наш взгляд, методологическое значение для разработки различных аспек-

тов личной самоорганизации имеют следующие синергетические положения:
– система в образовательном пространстве (система личности, система  

образования и др.) сама формирует свою границу;
– новое возникает из неопределенности;
– развитие личностной системы характеризуется такими свойствами, как 

нелинейность, неравновесность, альтернативность и хаотичность;
– концепции самоорганизации открывают новые возможности в управле-

нии стихийными процессами самовоспитания, активизации механизмов са-
моорганизации, потенциально заложенные в личной системе индивида.

Мы видим следующие направления введения синергетики в образование:
– научить преподавателей по принципам синергетики создавать авторские 

методики и свой преподавательский стиль, основанном на спектре наук о  
человеке;

– создание интегративных дисциплин на синергетическом языке;
– введение в дисциплины материалов, иллюстрирующих действие прин-

ципов синергетики в соответствующих предметных областях. 
Дискретные спектры эволюционных путей развития образования на осно-

ве базиса синергетической методологии: множественность будущего; наличие 
моментов нестабильности; особая роль учителя и учащегося в нелинейных 
ситуациях ветвления эволюционных путей; выбор желаемого и осуществляе-
мого пути развития.
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Выводы. Таким образом, мы теоретически обосновали формирование 
представления современного учителя о синергетическом подходе в образова-
нии путем выделения компонентов новой андрагогики, основных направле-
ний введения синергетики в образование, синергетических действий учителя, 
обоснования новой современной неклассической парадигмы образования. А 
начинать, на наш взгляд, нужно с того, что каждый учитель должен уяснить 
главные прогностические цели образования: формирование  специалистов, 
способных к проектной детерминации будущего; взращивание интеллекту-
альной элиты страны, основываясь на современной синергетической фило-
софии образования, базисом которой является синергетическая методология 
формирования образованного человека.

Мы уверены: чтобы создать современную траекторию развития образова-
ния с внедрением наук о человеке, нужно уйти со старой дороги.
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В настоящее время во многих развитых странах, в том числе и в нашей рес- 
публике, в ситуации изменения образовательной системы и активного форми-
рования социокультурных ценностей на основе самореализации и самовыра-
жения личности происходит модернизация образовательного процесса, что, в 
свою очередь, требует роста уровня кадрового потенциала республики. Лич-
ностные и профессиональные качества педагога, его социальные и профессио- 
нальные убеждения выходят на первый план.

Современные ученые, такие как И.Р. Пригожин, Л.Ф. Кузнецов и др., счи-
тают, что изменения в образовании ведут к перераспределению приоритетов 
профессиональной деятельности педагога, а это, в свою очередь, повлечет за 
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собой приобретение не только специальных предметных знаний, но и сделает 
возможным использовать эти знания для профессиональной и личностной са-
мореализации педагога. Основным условием и значимым фактором, которые 
будут воздействовать на эти процессы, является непрерывное образование 
личности [5].

Идея непрерывного педагогического образования получила свое распрост- 
ранение не только в мировом педагогическом сообществе, где считается клю-
чевой, но и находит отражение как в Законе «Об образовании» Приднестров-
ской Молдавской Республики (раздел 2 ст.8), так и в Законе «О дошкольном 
образовании» (ст.1 раздела 1) [1]; [2].

Каждое из звеньев педагогического образования играет свою, особую и 
значимую роль. Особое внимание современные исследователи (В.Г. Боброва, 
Л.Г. Борисова, В.М. Добряков, В.А. Сластенин, Л.Ф. Колесников и др.) уделя-
ют проблеме ориентации молодежи на педагогическую профессию, вопросу 
подготовки педагогических кадров в среднем профессиональном звене, про-
блемам повышения квалификации и творческого развития педагога.

В современном социально-экономическом мире развитие педагога как 
профессионала многообразно и имеет множество аспектов.

Сегодня востребован педагог, способный нестандартно мыслить, актив-
но меняться в системном поле образования. Ценным становится не передача  
готовых знаний обучаемым, а формирование их самостоятельной познава-
тельной деятельности и уникального опыта. В связи с этим и возникает необ-
ходимость подготовки конкурентоспособного, профессионально мобильного, 
всесторонне компетентного, обладающего навыками творческого саморазви-
тия специалиста.

Одним из осложнений подготовки педагогов выступает существующая 
раздробленность в достижении единства результатов их обучения. В своих 
исследованиях И.А. Зимняя отмечает, что образование должно сформиро-
вать у человека некоторое монолитное социально-профессиональное ка- 
чество, которое позволит ему успешно выполнять производственные зада-
чи, взаимодействовать с другими людьми. Это качество и составит целост-
ную социально-профессиональную компетентность человека. Достижение  
социально-профессиональной компетентности определяется, по И.А. Зимней, 
несколькими блоками: 

– базовый блок – у педагога должны быть развиты основные мыслитель-
ные операции (синтез, анализ, принятие решения, умение сопоставить свои 
действия с предполагаемым результатом и тд.);

– личностный блок предполагает наличие у педагога профессионально 
значимых личностных качеств (самоорганизованность, ответственность, уме-
ние идти к цели и др.);
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– социальный блок содержит в себе умение жить и адекватно взаимодейст-
вовать с окружающими людьми;

– профессиональный блок, в соответствии с которым специалист обладает 
способностью решать профессиональные задачи [4].

Говоря о системе непрерывного образования, нужно отметить, что подго-
товку специалистов необходимо начинать еще с дошкольного возраста, так 
как государственный образовательный стандарт определяет дошкольное об-
разование как первооснову общей системы образования и первичную состав-
ную часть системы непрерывного образования, и продолжать до достижения 
педагогами профессионально-педагогического мастерства [3].

В зависимости от периода развития учебно-воспитательная работа в сис-
теме непрерывного образования организуется поэтапно и представляет собой 
совокупность педагогических процессов, следующих друг за другом:

– первый этап, охватывающий возраст от дошкольника до учащегося 7–8 
классов, знакомит с миром профессий. Через просмотр видеороликов, презен-
таций, посещая предприятия и различные учреждения, у детей формируется 
понятие о различных видах профессиональной деятельности представителей 
различных областей, о необходимых личностных качествах будущего работ-
ника, формируется уважение к людям труда;

– на втором этапе осуществляется профессиональная ориентация учени-
ков старших классов через профориентационную работу: беседы, проведение 
тестирования на определение подходящей профессии, через использование 
различных игровых технологий по данной тематике. Учащиеся выбирают 
профессиональную деятельность, знакомятся с профессиональной культурой 
и этикетом;

– на третьем этапе закрепляется профессиональный выбор. Выпускники 
9–11 классов через допрофессиональные программы знакомятся с требова-
ниями, предъявляемыми будущим профессионалам, узнают возможные перс- 
пективы профессионального роста, анализируют собственные возможности и 
готовятся к освоению социальной роли студента;

– на четвертом этапе учащиеся профессиональных учебных заведений 
накапливают теоретические знания и практические навыки через образова-
тельные программы, осваивают роль студента, усваивают свои права и обя-
занности, как будущего специалиста, осознают правильность выбора своей 
профессии;

– пятый этап подразделяется на несколько стадий профессионального са-
моутверждения:

1) молодые специалисты, работающие от момента выпуска из учебного заве-
дения до трех лет стажа, учатся применять полученные знания и умения прак- 
тически; сопоставляют степень своего профессионализма соответствующим 
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эталонам, происходит постановка профессионального осознания своей принад-
лежности к выбранной профессии, расширяется кругозор;

2) специалисты, имеющие стаж работы до 5 лет, проходят стадию долж-
ностного роста, специализируются, учатся устанавливать организационные 
отношения, повышают квалификацию, накапливают практический опыт, пре-
образуют профессиональную этику в профессиональную культуру; интелек-
туализируются;

3) специалисты, достигшие профессионального мастерства. Данная кате-
гория специалистов продолжает осуществлять свое обучение в аспирантуре, 
проходит курсы повышения квалификации. Педагоги представляют свой опыт 
на научно-практических конференциях, взаимодействуют с научными органи-
зациями. Такие специалисты авторитетны, самоорганизованы и находятся в 
постоянном саморазвитии и самосовершенствовании.  

Формирование компетенций, образующих компетентность педагога-про-
фессионала, происходит в результате его практической деятельности.

В образовательной системе нашей республики созданы необходимые 
условия для развития и становления высококвалифицированных специа- 
листов. 

Пройдя подготовку на начальных стадиях непрерывного образования, 
приступая непосредственно к практической деятельности и в течение всей 
профессиональной карьеры, педагога сопровождает методическая и психоло-
гическая служба профессионального учреждения, которые создают педагогу 
условия для повышения квалификации и, при необходимости, переквалифи-
кации по профилю деятельности. Специалистам со средним профессиональ-
ным образованием руководство содействует в получении высшего профессио- 
нального образования. Систематически методическая служба учреждения по-
вышает практические навыки педагогов, организуя семинары-практикумы, 
мастер-классы, консультации, общие для коллектива и индивидуальные по 
запросу. Поощряется участие педагогов в мероприятиях по обобщению про-
фессионального опыта, а также самообразование педагогов через интернет- 
ресурсы, изучение методической литературы, прослушивание вебинаров. Для 
студентов и педагогов регулярно организуют конкурсы профессионального 
мастерства, где для победителя предусмотрена значительная прибавка к сти-
пендии и заработной плате в виде премии в течение года. В образовательных 
учреждениях развита система наставничества, где опытные педагоги помога-
ют молодым ориентироваться в профессии и сопровождают их в период адап-
тации к работе. Немаловажно в вопросе непрерывного образования и личное 
желание, инициатива самого педагога.

Таким образом, реализация всех составляющих системы непрерывного 
педагогического образования приведет не только к самосовершенствованию 
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личности педагогов и подготовки резерва руководящих кадров, а также к по-
вышению качества образования и развитию отрасли в целом.
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В статье раскрывается роль учебно-методических семинаров в развитии профес-
сиональных компетенций педагогов уровня дошкольного образования Приднестров-
ской Молдавской Республики.
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Направленность уровня дошкольного образования системы просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики на конечный педагогический ре-
зультат – развитие ребенка и обеспечение его успешности на последующих 
уровнях образования – предполагает высокий уровень профессиональной 
компетентности педагогов организаций дошкольного образования и фор-
мирующих ее компетенций. Данная направленность обеспечивается нор-
мативно-правовой базой функционирования уровня дошкольного образо-
вания: Законом  Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 
года № 294-З-III «Об образовании»; Законом Приднестровской Молдавской  
Республики от 25 июля 2008 года № 499-З-IV «О дошкольном образовании»; 
Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Рес- 
публики от 16 мая 2017 года № 588 «Об утверждении Государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования Приднестровской 
Молдавской Республики»; Примерной основной образовательной прог- 
раммой для организаций дошкольного образования Приднестровской 
Молдавской Республики, Тирасполь, 2017. Нормативные требования к пе-
дагогической деятельности педагогов организаций дошкольного образо-
вания отражены и в Приказе Министерства экономики Приднестровской 
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Молдавской Республики от 12 января 2010 года № 5 «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел: «Квалификационные характеристики должностей работ-
ников образования». В едином квалификационном справочнике закреплены 
основные составляющие компетентности административно-хозяйственного 
и учебно-вспомогательного персонала организаций образования: профессио- 
нальная, информационная, коммуникативная и правовая компетентности. 
Развитие востребованных стандартизацией уровня дошкольного образования 
профессиональных компетенций педагогов является тенденцией последнего 
десятилетия.

Учитывая данную тенденцию, специалисты кафедры дошкольного и на-
чального образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» основной целью повышения 
квалификации по дополнительным профессиональным образовательным 
программам считают совершенствование и развитие профессиональных 
компетенций педагогов организаций дошкольного образования в области  
проектной, педагогической, методической, информационно-аналитической и 
научно-исследовательской видах деятельности. Для достижения цели на ка-
федре дошкольного и начального образования составлен паспорт профессио-
нальных компетенций, являющихся основой профессиональной компетентно-
сти педагога дошкольного образования. 

Анализ сформированности профессиональных компетенций педагогов 
организаций дошкольного образования (анализ входных анкет, беседы со 
слушателями, тестирование и др.) позволил определить наиболее сложные 
компетенции в деятельности педагогов организаций дошкольного образо-
вания. Слушателями отмечался недостаточный уровень сформированности 
следующих профессиональных компетенций: ПК-1 – готовность реализо-
вывать образовательные программы по образовательной области в соот-
ветствии с требованиями образовательных стандартов; ПК-2 – способность 
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 
ПК-6 – готовность использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования; ПК-7 – способность проектировать образовательные 
программы. 

С целью совершенствования и развития профессиональных компетенций 
специалистами кафедры дошкольного и начального образования использо-
вались различные формы работы: семинары, спецсеминары, изучение пози-
тивного опыта работы педагогов уровня дошкольного образования. Самой 
действенной формой работы по развитию профессиональных компетенций 
педагогов специалисты кафедры дошкольного и начального образования 
считают проведение учебно-методических семинаров, которые знакомят  
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педагогов с новейшими достижениями науки и продуктивного педагогичес- 
кого опыта. 

Семинар (от лат. seminarium – рассадник, теплица) – форма учебно-прак- 
тических занятий, при которой участники (студенты, стажеры) обсуждают 
сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных 
или научных исследований под руководством преподавателя. Преподаватель 
в этом случае является координатором обсуждений темы семинара, подго-
товка к которому является обязательной. Поэтому тема семинара и основные 
источники обсуждения предъявляются до обсуждения для детального озна-
комления, изучения. Цели обсуждений направлены на формирование навыков 
профессиональной полемики и закрепление обсуждаемого материала. Семи-
нары – эффективная форма подготовки научно-педагогических кадров в вузах 
и институтах [1].

Семинар – это форма обучения практического характера, которая направ-
лена на углубленную проработку теоретического материала. Семинары спо-
собствуют формированию у участников самостоятельности суждений, учат 
выражать и отстаивать собственные взгляды и мысли, а также аргументиро-
вать их, опираясь на конкретные научные факты [2].

Учебно-методические семинары совершенствуют умение транслировать 
передовой педагогический опыт воспитателей в педагогическое сообщество 
организаций дошкольного образования, способствуют формированию про-
фессиональных компетенций педагогов в педагогической и методической ви-
дах деятельности, позволяющих организовывать и проводить образователь-
ный процесс в организации дошкольного образования на уровне современных 
требований в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами Приднестровской Молдавской Республики.

В процессе учебно-методических семинаров решаются следующие педа-
гогические задачи:

– развитие творческого профессионального мышления;
– познавательная мотивация;
– профессиональное использование знаний в учебных условиях;
– овладение языком соответствующей науки;
– навыки оперирования формулировками, понятиями, определениями;
– овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуаль-

ных проблем и задач, опровержения, отстаивания своей точки зрения.
Особенностью учебно-методического семинара является возможность 

равноправного и активного участия каждого обучающегося в обсуждении рас-
сматриваемых вопросов [3].

В целях развития профессиональных компетенций педагогов уровня до-
школьного образования специалистами кафедры дошкольного и начального 
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образования за период с 2015 по 2019 годы было проведено более 16 учебно- 
методических семинаров: «Особенности реализации основной образователь-
ной программы организаций дошкольного образования в условиях введе-
ния ГОС ДО ПМР»; «Концептуальные основы образовательных программ»; 
«Концептуальные основы разработки и реализации Основной образователь-
ной программы организаций дошкольного образования»; «Государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования: подготовка к внедре-
нию»; «Формирование новой модели образовательного процесса в условиях 
ГОС ДО» и др. В работе учебно-тематических семинаров приняло участие 
более 500 руководителей, педагогов и специалистов организаций дошкольно-
го образования ПМР.

Свои впечатления об успешности и результативности учебно-методиче-
ских семинаров участники отражали в заключительном анкетировании. По 
результатам анкетирования степень ожидания от обучения по программе 
учебно-методического семинара, в среднем составила 8,9 баллов (согласно 
10-балльной шкале).

Слушателями единодушно отмечено, что данная форма повышения ква-
лификации позволяет повысить сформированность профессиональных ком-
петенций в условиях модернизации уровня дошкольного образования. При 
оценке непосредственных результатов обучения по программам учебно-мето-
дических семинаров слушателями отмечены следующие критерии:

– систематизация уже имевшихся знаний (82 % участников);
– получение новых знаний (87 % участников);
– расширение кругозора, новые знакомства и контакты с коллегами-спе-

циалистами, общение с которыми повысят результаты деятельности (96 %);
– стало понятным, как решить проблему разработки основной образова-

тельной программы организации дошкольного образования (82 % ); 
– овладение новыми методами, формами, технологиями организации обра-

зовательного процесса (92 % участников);
– овладение методами проектирования профессиональной деятельности 

(88 % участников).
На вопрос, является ли, по вашему мнению, проведение учебно-методиче-

ского семинара существенным импульсом для личностно-профессионального 
роста, утвердительный ответ получен от 98,8 % педагогов.

Таким образом, учебно-методический семинар является действенной фор-
мой повышения квалификации и играет важную роль в развитии профессио-
нальных компетенций педагогов уровня дошкольного образования.
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Статья посвящена новому подходу в непрерывном повышении квалификации педа-
гогов дошкольных организаций. Blended learning вносит новые формы диалога и обще-
ния в социум и все его сферы, в том числе и в образование.
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рывное образование.

Педагогическая среда стремительно меняется, это обусловлено тем, что 
технологический подъем XXI века и повсеместная интеграция компьютерных 
технологий в наше общество в сочетании с доступом к интернету полностью 
изменили традиционные подходы к преподаванию всего за несколько лет. И 
это является индикатором того, что методы обучения должны развиваться, 
меняться, трансформироваться и интегрироваться в процессы образования. 
Безусловно, пришло время принять все преимущества, которые приносят  
компьютерные технологии в образовательный процесс.

В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 
Казахстана (5 октября 2018 г.) «Рост благосостояния казахстанцев: повыше-
ние доходов и качества жизни» одной из задач является повышение качества  
дошкольного образования. 

«Основы мышления, умственные и творческие способности, новые навы-
ки формируются в самом раннем детстве. Акценты в образовании смещаются 
в сторону модели 4К: развитие креативности, критического мышления, ком-
муникабельности и умения работать в команде» [1].

Для того чтобы идти в ногу со временем, педагогам дошкольных органи-
заций  необходимо вписаться в модель 4К, и в этом им помогают курсы повы-
шения квалификации нового виртуального формата Blended learning, которые 
впервые разработаны в Республике Казахстан АО НЦПК «Өрлеу» и с 2017 г.  
с успехом внедряются в практику. 
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Термин «blended» происходит от английского и означает «смешанный», 
что и объясняет значение этого типа обучения. В данной модели сочетают-
ся два вида подачи материала: слушатель курсов повышения квалификации 
общается с тьютером (преподавателем) очно и часть материала изучает сам, 
используя информационные технологии [3, с.43].

Обучение в формате Blended learning является естественным развитием 
растущей доступности электронного обучения, онлайн-ресурсов и постоян-
ной потребности в человеческом компоненте в процессе обучения. Подход к 
обучению в формате Blended learning гарантирует, что слушатель курсов по-
вышения квалификации вовлечен и управляет своим индивидуальным опы-
том обучения. Этот подход также помогает удовлетворить индивидуальные 
потребности, большинство слушателей применяют уникальные стили обуче-
ния, и смешанный подход с большей вероятностью удовлетворит эти потреб-
ности, чем традиционный опыт проведения курсовой подготовки.

Благодаря модульной конструкции, Blended learning может иметь различ-
ные формы и размеры и быть индивидуальным, чтобы соответствовать инди-
видуальным профессиональным потребностям педагогов. 

Blended learning важен, потому что он разрушает традиционные стены обу- 
чения, которые работают не для всех педагогов, и теперь, имея доступ к совре-
менным технологиям и ресурсам, мы можем адаптировать профессиональный 
опыт для каждого слушателя повышения квалификации, так как предлагаются 
гибкие временные рамки, которые можно персонализировать, предлагая педа-
гогам возможность проходить обучение в своем собственном темпе.

Рассмотрим преимущества смешанного обучения для слушателей курсов 
повышения квалификации:

1. Обучение доступно и экономит время.
2. Blended learning предлагает гибкость с точки зрения доступности – в лю-

бое время и в любом месте. Другими словами, электронное обучение позво-
ляет педагогу получить доступ к материалам из любого места в любое время.

3. Доступ к глобальным ресурсам и материалам, которые соответствуют 
уровню знаний и интереса педагога.

4. Самостоятельная стимуляция для педагогов с быстрой и медленной воз-
можностью усвоения предлагаемого материала снижает стресс, повышает 
удовлетворенность и удержание информации.

5. Blended learning позволяет более эффективно взаимодействовать между 
группами слушателей и преподавателями посредством использования элект- 
ронных писем, форумов и чатов, WhatsApp-мессенджера.

6. Слушатели курсов имеют возможность отслеживать свои успехи.
7. Слушатели курсов могут также учиться с помощью различных видов 

деятельности, которые применимы ко многим различным стилям обучения.
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8. Blended learning может улучшить качество преподавания и обучения, по-
скольку он поддерживает подходы к обучению «лицом к лицу».

Рассмотрим преимущества смешанного обучения для преподавателя кур-
сов повышения квалификации: 

– более вовлеченные слушатели;
– лучшая информация и отзывы о работе;
– командное обучение;
– расширенное время взаимодействия со слушателями;
– фокус на более глубокое обучение;
– индивидуальные планы профессионального развития.
АО НЦПК «Өрлеу» предлагает следующие курсы повышения квалифика-

ции в новом виртуальном формате Blended learning для педагогов дошкольных 
организаций:

1) «Педагогический менеджмент в дошкольной организации в контексте 
обновления содержания дошкольного воспитания и обучения» – для руково-
дителей (заведующих), методистов, воспитателей дошкольных организаций;

2) «Организационно-педагогические аспекты методической работы в усло-
виях обновления содержания дошкольного образования» – для методистов, 
воспитателей дошкольных организаций;

3) «Обеспечение преемственности содержания дошкольного воспитания 
и обучения и начального образования» – для воспитателей, педагогов групп и 
классов предшкольной подготовки дошкольных организаций;

4) «Использование информационно-коммуникационных технологий в  
деятельности воспитателя в условиях новой парадигмы образования» – для 
руководителей (заведующих), методистов, воспитателей групп и классов 
предшкольной подготовки дошкольных организаций;

5) «Проектирование образовательного процесса в дошкольной организа-
ции» – для воспитателей дошкольных организаций;

6) «Современные технологии обучения и воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями» – для педагогов, воспитателей специаль-
ных организаций образования [2].

Данный перечень тематики курсов повышения квалификации будет рас-
ширяться с учетом требований государственной политики в области образова-
ния и профессиональной потребности педагогических кадров в тех или иных 
курсах.

Обучение в формате Blended learning предлагает педагогам множество  
реальных навыков, которые непосредственно воплощаются в жизненные на-
выки, такие как:

– исследовательские навыки;
– самообучение;
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– самовзаимодействие;
– принятие решений;
– чувство ответственности;
– компьютерная грамотность.
Все педагоги, независимо от их возраста, образования, стажа работы и ква-

лификации, воспринимают учебный материал по-разному, и методы обучения 
в Blended learning учитывают это, так как разработанные обучающие програм-
мы составлены таким образом, что они одинаково охватывают доминирующее 
восприятие (визуальное, слуховое и кинетическое) педагогов.

Благодаря интенсивной интеграции технологий, мы сможем улучшить 
преподавание: слушатели курсов никогда не выходят за рамки своих стилей 
обучения, а это означает, что смешанное обучение является более важным, 
чем когда-либо.
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Исследовательская практика показала, что под воспитательной системой 
следует понимать целостный социальный организм, который возникает в про-
цессе взаимодействия основных компонентов воспитания и обладает рядом 
интегративных характеристик, направленных на целостность педагогиче-
ского процесса, обеспечивающего в конкретных социально-педагогических 
условиях реализацию целей и задач образования. В этом случае признаками 
воспитательной системы являются целенаправленность, целостность, струк-
турность, динамизм, взаимодействие с внешней средой и другими системами. 

Компонентами такой воспитательной системы являются цели, деятель-
ность, субъекты деятельности, отношения между субъектами, воспитательное 
пространство, управление системой. Содержанием управления при создании 
воспитательной системы являются моделирование, организация совместной 
деятельности детей и взрослых, ориентация на общечеловеческие ценности, 
гуманизация отношений между людьми. Воспитательные системы могут 
создаваться на основе различных системообразующих видов деятельности.  
В своем становлении система проходит ряд этапов, которые характеризуются:

– последовательно сменяющими друг друга дифференциацией и интегра-
цией отношений и деятельности;

– различной прочностью внутренних связей;
– разным характером взаимодействия с внешней средой;
– различным характером и способами управления.
Динамика развития современного воспитания требует детализации научно-

методического обеспечения, ориентирующего на создание высокомобильной 
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системы управления, гарантирующей своевременное и адекватное реагирова-
ние на запросы социума. Система управления в современном воспитательном 
процессе на практике не является надстроечным образованием, а становится 
его основным звеном. Одной из приоритетных функций обновляемой системы 
управления в контексте сегодняшнего дня была и остается сохранение историче-
ски сложившихся духовных ценностей, моральных принципов и нравственных 
идеалов, традиций, отражающих менталитет нашего народа. То есть система 
управления призвана ориентировать воспитательную работу на привитие опти-
мальных личностных качеств, обеспечивающих сохранение психологического, 
нравственного и физического здоровья всех участников процессов образования 
и социализации. В рассматриваемых условиях управление должно иметь высо-
кие качественные характеристики и обладать высоким кадровым потенциалом. 
В этих условиях Витебский областной институт развития образования ведет ме-
тодическое сопровождение по нескольким направлениям: 

– повышение квалификации педагогических кадров, организующих идео-
логическую и воспитательную работу;

– информационно-методическая поддержка процесса формирования, со-
вершенствования и развития воспитательных систем нового типа; 

– создание банка данных о воспитательных системах, успешно зарекомен-
довавших себя в современном образовательном сообществе.

Повышение квалификации педагогов по вопросам воспитания реализуется 
через организацию лекционных и практических занятий во время курсов, про-
ведение тематических семинаров. И если курсы – достаточно стандартизиро-
ванная процедура, привязанная к программе, которая разрабатывается и утверж- 
дается один раз в два года, то тематические семинары позволяют оперативно 
реагировать на потребности различных категорий педагогов-воспитателей и 
рассматривать вопросы управленческого и технологического характера:

1. Организационная и контрольно-аналитическая деятельность заместите-
ля директора школы по воспитательной работе.

2. Планирование идеологической и воспитательной работы в учреждении 
образования.

3. Создание эффективного управления процессом воспитания школьников 
в учреждении образования.

4. Моделирование воспитательной системы учреждения образования и т.д.
Мощным стимулом повышения квалификации педагогов и руководителей 

учреждений образования стало участие в межрегиональном исследовании 
«Моделирование и создание персонифицированных систем воспитания ре-
бенка».

Информационно-методическая поддержка процесса формирования, совер-
шенствования и развития воспитательных систем нового типа реализуется  
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через консультативную помощь, а также подготовку сотрудниками института 
и издание научно-методических, методико-практических материалов. 

Важную роль в создании банка данных перспективного педагогического 
опыта играют областные и республиканские выставки методической про-
дукции и педагогического опыта, которые можно рассматривать как важный 
фактор развития воспитательных систем в регионе. В материалах выставок и 
сопутствующих методических мероприятиях уделяется внимание не только 
вопросам содержания, форм, технологий педагогической деятельности в дан-
ном направлении, но и проблемам организационно-управленческой деятель-
ности и качеству представленной методической продукции. Каталоги работ, 
представляемых на выставки, позволяют держать в поле зрения адреса пере-
дового педагогического опыта по созданию и функционированию.  

Как было сказано выше, воспитательные системы могут создаваться на ос-
нове различных системообразующих видов деятельности.

Основой для создания воспитательной системы в государственной гимна-
зии № 2 г. Витебска стало воспитание на духовных православных ценностях 
белорусского народа.

В нашей стране идет техническая модернизация, не затрагивающая ос-
новных цивилизационных структур. Это наиболее перспективный, но, вмес- 
те с тем, наиболее трудный путь развития государства. Возникает реальная 
необходимость, с одной стороны, проводить модернизацию и обеспечивать 
сохранение своей культурной самобытности — с другой стороны. Реформации 
схожего характера уже имели место в нашей истории и были сформулированы 
нашими предками следующей фразой: «которая земля переставляет свои 
обычаи, и та земля не долго стоит». Изначально педагоги должны создать 
такую картину нашего прошлого, которая вызывала бы гордость и великое 
чувство причастности к национальной истории, создать фундамент для почи-
тания и уважения духовных народных ценностей. 

Образованию жизненно необходимо воссоздать отечественную историю, 
историю умную, корректную и добрую, историю, осознающую все сделан-
ные ошибки, и понимающую цену, заплаченную нашими предками за возмож-
ность нам сейчас жить в своей стране.

В целях сохранения Беларуси как государства, а белорусов как исконно 
славянского народа нам необходимо вернуться к культурно-историческим 
истокам. Возвращение предполагает вовлечение и заинтересованность соци-
ального окружения, формирование духовно здоровой семьи. Оставаясь свет-
ским, образовательное учреждение через освоение духовной культуры своего 
народа, его обычаев и традиций способно влиять на духовно-нравственную 
сферу личности учащегося, родителей и всего социального окружения. В этом 
случае целью воспитательной системы стало создание духовной атмосферы 



49Раздел 2. Система непрерывного педагогического образования: основные задачи...

способствующей духовному становлению, пробуждающей делать добро, фор-
мирование основ духовно-нравственное воспитания, включая в этот процесс 
всех членов социума, как взрослых, так и детей. Первым шагом методическо-
го сопровождения стало изучение основ православной педагогики и психоло-
гии, анкетирование учащихся, родителей, собеседование с представителями 
Белорусской Православной Церкви, организация факультативных занятий, 
совместное посещение «Воскресной школы». Вся подготовительная рабо-
та проводилась в соответствии с нормативными и правовыми документами, 
применялись различные методические приемы. Например, для определения 
промежуточных результатов использовались такие диагностические мето-
дики как ранжирование, блиц интервью, визитка, составление анкет для не-
посвященных. Однако стартовым фактором формирования воспитательной 
системы стала организация краеведческой работы с использованием ресурсов 
Белорусской Православной Церкви и развитие творческого потенциала участ-
ников воспитательного процесса, основанного на патриотизме и четкой граж0 
данской позиции. Изучение национальной истории и культуры, народных 
традиций, обычаев, обрядов, показ их красоты и уникальности гражданам 
других стран и государств позволило не только методически обоснованно со-
здать воспитательную систему, но и сформировать индивидуально-групповой 
ценностно-ориентационный и функционально-деятельностный компоненты, 
тесно связанные между собой. Другими словами, система воспитания стала 
преобразовываться в воспитательную систему. 

При создании воспитательной системы государственной гимназии № 2  
г. Витебска были учтены две основные, на наш взгляд, установки: 

1. Воспитательная система — это способ организации жизнедеятельности 
и воспитания членов образовательного сообщества, представляющий собой 
целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов 
и содействующих развитию личности и коллектива.

2. Воспитательная система должна максимально обеспечивать удовлет-
ворение основных психолого-педагогических потребностей всех участников 
образовательного процесса.

Ежегодно в Витебской области на различном уровне (областном, респуб- 
ликанском) реализуется целый ряд инновационных проектов по созданию 
воспитательных систем, научно-методическое сопровождение которых осу-
ществляют также сотрудники кафедр и отделов института.

Характерным примером является создание воспитательной системы на ос-
нове модели организации деятельности учреждения образования как Школы 
рационального энергоресурсопотребления в десяти учреждениях Витебской 
области, реализовавших одноименный инновационный проект. Система этих 
учреждений включает в себя целостный учебно-воспитательный процесс,  
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создание образовательного пространства, т.е. совокупность условий, побуж- 
дающих ребенка выражать себя в социально значимых действиях по энерго-
ресурсосбережению.

Таким образом, как показывает практика, наиболее эффективным спосо-
бом организации процесса воспитания в учреждении образования является 
создание на его базе инновационной воспитательной системы, и задача ме-
тодических служб любого уровня обеспечить этому процессу действенную 
поддержку и помощь, ведь воспитательная система – открытая система, кон-
солидирующая все имеющиеся социальные институты вокруг решения ее 
задач.
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В статье раскрывается суть понятия «обобщение эффективного педагогическо-
го опыта», выявляется содержание его компонентов: «изучать», «анализировать», 
«рефлексивно оценивать», «системно представлять», дается анализ работы ИПК ПР 
по СКО по обобщению опыта педагогов области.

Ключевые слова: обобщение эффективного педагогического опыта, компоненты 
обобщения опыта, авторская система работы, объект обобщения опыта, техноло-
гия обобщения опыта.

Миссия каждого педагога заключается в развитии личности обучающего-
ся, его мировоззренческих установок и жизненных ценностей. Для реализа-
ции своей миссии педагогу необходимо самому профессионально саморазви-
ваться и самосовершенствоваться, выступать в роли творцов новой практики 
обучения, обладать уникальной практико-преобразующей компетенцией, по-
зволяющей ему решать актуальные образовательные проблемы. 

Немецкий педагог, психолог И.Ф. Гербарт говорит о практическом опы-
те педагога, под которым он понимает способность определять затруднения в 
сложившейся ситуации обучения и находить соответствующие решения, при 
этом последние не должны быть шаблонного характера.

Педагог выстраивает свою концепцию обучения и выявляет ее значимость 
и перспективность.

Одним из условий, дающих педагогу возможность проанализировать и 
оценить результативность своей педагогической деятельности, является обоб- 
щение опыта. Именно оно выступает критерием профессионального роста 
педагога, т.к. позволяет выявить, что обеспечивает результативность педаго-
гической деятельности.

Какой опыт следует обобщать? Эффективный педагогический опыт, кото-
рый предполагает решение одной из современных проблем воспитания и обуче-
ния. Предлагаемое учителем решение в свою очередь дает высокий результат 
учащихся по сравнению с предыдущим. Результат отличается стабильностью 
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характера, т.е. на протяжении длительного времени учащиеся демонстрируют 
устойчивые высокие показатели качества обучения [1].

Почему возникает необходимость вести речь об эффективном педагоги-
ческом опыте? Возникновение  эффективного педагогического опыта связано 
с неудовлетворением существующей практикой обучения, с поиском нового 
содержания, методов и форм организации деятельности, средств обучения, 
оптимально и адекватно подходящих для достижения современных целей и 
задач образования. 

При этом педагоги, которые представляют свой опыт как эффективный, 
либо используют достижения педагогической науки и практики, либо сами 
разрабатывают новые  модели воспитания и обучения. При этом под первым 
вариантом понимается не механическое заимствование, а творческий процесс, 
когда педагог самостоятельно синтезирует существующие педагогические 
находки и на их основе выстраивает/конструирует собственную парадигму  
обучения в соответствии с особенностями его класса [2].  

Что означает обобщить эффективный педагогический опыт? Далее на ри-
сунке представлены его основные компоненты.

Рис. Компоненты обобщения опыта

Компонент «изучать» означает определение способов решения поставлен-
ной проблемы. 

Компонент «анализировать» – выявление эффективности предлагаемых 
способов решения. (Почему именно эти способы нужно использовать? В чем 
их преимущество по сравнению с другими?)

Компонент «рефлексивно оценить» – осмысление условий, при которых 
предлагаемые способы решения показали свою эффективность, и обозначе-
ние трудностей и рисков, путей выхода из затруднительных ситуаций. Именно 
данный компонент отвечает на следующие вопросы: «Как лучше использовать 
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предлагаемые способы решения? Как у меня получилось привести учащихся 
к высокому результату в обучении?»

Компонент «системно представлять» включает в себя выстраивание логи-
ческой цепочки действий педагога, которая позволила ему достигнуть резуль-
тативности в педагогической деятельности.

Обобщение опыта представляет собой авторскую систему работы педаго-
га, которая направлена на преодоление определенных трудностей, противоре-
чий и продуктивное решение проблем воспитания и обучения, совершенство-
вание педагогической практики [3].

Для обобщения собственного опыта необходимо стремиться увидеть свою 
деятельность как бы со стороны, то есть встать в позицию внешнего эксперта. 

При обобщении и описании своего опыта педагогам необходимо ответить 
на вопросы:

1) что я делаю? (предмет деятельности (что изучаю/ исследую): например, 
читательскую грамотность);

2) для чего я это делаю? (какова цель: например, выявить условия/средст-
ва развития читательской грамотности);

3) как я это делаю? (что я использую: например, алгоритмы, формы, ме-
тоды);

4) какой это дает результат? (например, учащиеся умеют интерпретиро-
вать содержание текста);

5) за счет каких условий этот результат достигнут? (например, подбор ма-
териалов для чтения, отвечающих интересам учащихся) [4].

Что является объектом обобщения эффективного педагогического опыта? 
Объектом может быть:

1) целостная система педагогической деятельности (требует длительного 
времени, не одного года);

2) система работы по какой-либо одной проблеме (может быть изучена в 
течение года);

3) использование одного эффективного приема;
4) опыт освоения новых или взятых из прошлого, но адаптированных к 

современным условиям технологий (например, ТРКМ).
С целью оказания поддержки педагогам в обобщении своего опыта ФАО 

«НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО» организует и проводит цикл семинаров в 
формате полилогического общения по теме «Технология обобщения эффек-
тивного педагогического опыта», инициатором которого выступила директор 
филиала, доктор педагогических наук, профессор Мурзалинова Алма Жаки-
мовна.

В рамках семинара обсуждаются значимые вопросы обобщения педагоги-
ческого опыта: 
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1. Как влияет обобщение собственного опыта педагога на его профессио-
нальное развитие?

2. Какие инновационные формы обобщения являются наиболее эффектив-
ными?

3. Каковы структура и содержание современного портфолио педагога?
Идея данного семинара заключается в синтезе точек зрения о технологии 

обобщения опыта ученых-педагогов и учителей-практиков. Результатом обу- 
чения слушателей на семинаре является представление педагогами области 
собственного опыта в виде эссе, творческого отчета или самоанализа профес-
сиональной деятельности. Каждый из материалов – это авторская концепция 
обучения, основанная на достижениях современной педагогической науки.

Таким образом, обобщение эффективного педагогического опыта способст- 
вует развитию педагогического мастерства учителя, формированию его на-
учного склада мышления на основе соотнесения теоретических положений 
с практикой обучения, мотивирует к рефлексивному анализу собственной 
деятельности, побуждает искать новые творческие формы педагогической 
деятельности, применять их на практике и делиться опытом с коллегами на 
разных уровнях, сделать его достоянием многих.
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В статье рассматривается анализ проблемы профессионального становления пе-
дагогов, раскрыты этапы адаптации молодых специалистов, определена оптимиза-
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Наиважнейшей основой образовательной системы, бесспорно, являют-
ся педагоги. Реалии современных образовательных учреждений таковы, что 
наблюдается старение педагогического коллектива. Средний возраст рабо-
тающих педагогов составляет 40–60 лет. Это квалифицированные специа-
листы – костяк учреждения, имеющие за плечами немалый практический 
опыт, выработавшие свои подходы к осуществлению успешной педагоги-
ческой деятельности, но определенный процент которых испытывает уста-
лость и эмоциональное выгорание. Необходимость современного общества 
к преобладанию творческого, новаторского, конкурентоспособного специа-
листа могут удовлетворить лишь педагоги с инновационным мышлением. 
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Находясь в состоянии постоянного стресса, осуществлять инновационную 
деятельность невозможно.

В связи с этим одним из приоритетных направлений государственной по-
литики в области развития образования является вопрос становления кадрово-
го потенциала. Современные образовательные учреждения при определении 
ведущей стороны своей деятельности ориентируются на запрос населения, а 
приток в учреждение молодых специалистов актуализирует вопрос о необ-
ходимости управления адаптационным процессом неопытных сотрудников и 
повышения уровня их профессиональной компетентности. Активная модер-
низация образовательного процесса с постоянно меняющимися обстоятельст- 
вами приводит педагогов к потребности пополнения профессиональных зна-
ний, изменения своих взглядов и мнений. Такие изменения для работников 
умственного труда, какими являются педагоги, повышают потребность усиле-
ния адаптационных резервов.

Молодые специалисты, имея запас теоретических знаний, не обладают 
практическими умениями, у них наблюдается либо чрезмерная уверенность, 
либо неуверенность в своих силах. Образовательные стереотипы данной ка-
тегории педагогов, полученные при традиционном обучении, затрудняют 
осуществлять их деятельность в инновационном режиме, как диктуют нам 
современные условия. Поэтому в начале трудовой деятельности молодые 
специалисты проходят процесс приспособления к новым условиям, включа-
ющим такие составляющие, как приобретение трудового опыта, взаимодей-
ствие с коллегами, осознание необходимости достижения не только личност-
ного успеха, но и организации в целом, усвоение значимости педагогического 
процесса, понимание устройства функционирования образовательного орга-
низма. Немаловажным является внутреннее состояние педагога, его психиче-
ские и физические качества, помогающие приспособиться к новым условиям, 
распорядку, режиму. Профессиональное приспособление представляет собой 
не только приобретение знаний и навыков профессиональной деятельности, 
но и умение применить их в определенном случае. Для успешной адаптации 
молодых специалистов значимыми становятся личностные качества: проявле-
ние эмпатии, умение осуществлять рефлексию, наличие внутренних мотивов 
к осуществлению своей деятельности, способность выделять педагогические 
ценности, владение средствами общения и др. [1].

Адаптационный процесс профессиональной деятельности условно мож-
но разделить на этапы. На первом этапе ознакомления с профессией, норма-
ми и правилами взаимодействия коллектива педагог особо нуждается в моти-
вационной поддержке. Сталкиваясь с нагрузкой на работе, необходимостью 
постоянно осваивать новые виды деятельности, начинающий педагог часто 
не успевает восстановиться психологически, а иногда и физическая нагрузка 
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оказывает влияние на то, что педагог попадает в ситуацию постоянного стрес-
са и утомления. Такая ситуация вызывает негативное отношение к выбранной 
профессии и приводит либо к быстрому выгоранию, либо к уходу педагога с 
учреждения. Поэтому на данном этапе необходима поддержка не только ру-
ководителя, но и всего педагогического коллектива. Именно начальный этап 
адаптации определяет будущее отношение к работе и формирование молодо-
го педагога в личностном и профессиональном плане. Только совместными 
усилиями создается ситуация успеха, которая позволяет педагогу наиболее 
эффективно перейти на следующий этап адаптации.

Далее педагог старается приспособиться и переориентировать свои цен-
ностные установки под ситуацию своей профессиональной деятельности. 
Главная роль здесь отводится методической работе, а суть этой работы заклю-
чается в создании условий для вхождения педагога в педагогический альянс. 
Необходимо открыть для педагога его профессиональный мир намного шире 
и выйти за рамки учреждения. Включение молодого специалиста в инноваци-
онную и общественную деятельность, участие в конкурсах, повышение ква-
лификации, ознакомление с новыми педагогическими технологиями позво-
ляет увидеть перспективу собственного роста, что создает дополнительную 
мотивацию.

На конечном этапе адаптации, через два-три года, можно подвести итоги, 
увидеть первые достижения и оценить полученный опыт. Данный этап опре-
деляет, возможен ли переход педагога на новую ступень профессионального 
развития [4].

Каждый педагог проходит этапы адаптации по-разному, в зависимости от 
индивидуальных и личностных особенностей, от слаженной работы методи-
ческой службы, своевременно оказавшей поддержку молодому специалисту, 
от социально-психологического климата в коллективе и других факторов. 
Большое значение имеет отношение руководителя к начинающему педагогу. 
Создание со стороны руководства благоприятной, творчески развивающей 
среды, ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентиру-
ющими деятельность педагога и учреждения, грамотная организованная на-
ставническая работа дает положительные результаты [2].

Кого-то педагогическая профессия не задерживает надолго, другие же дос- 
тигают профессионального совершенства.

Успешное прохождение адаптационного периода для молодого специали-
ста играет большую роль для осуществления дальнейшей профессиональной 
деятельности. Слишком долгий период адаптации может привести к возник-
новению неудовлетворенности выбранной профессией, нежеланию профес-
сионального развития и даже к депрессии. Вследствие этого методическая и 
психологическая службы организации должны направить все усилия для того, 
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чтоб максимально эффективно и успешно адаптировать к профессиональной 
деятельности вновь прибывших молодых сотрудников. Деятельность данных 
служб будет заключаться в изучении проблем, с которыми сталкивается моло-
дой специалист, в учреждении и сведении данных возникающих препятствий 
к минимуму. 

Таким образом, можно сказать, что индивидуальная, целенаправлен-
ная работа молодого педагога над собой, осуществление образовательного 
процесса через новаторскую деятельность, рост собственного творческого 
потенциала, организация прочной самореализации личности обеспечит об-
ретение педагогом высокого профессионализма. На начальном этапе станов-
ления педагогического работника очень важным является компетентная под-
держка руководства и коллектива в целом, помощь в раскрытии творческого 
потенциала педагога с целью дальнейшего роста. Совершенствование обра-
зовательного процесса путем систематического повышения профессиональ-
ных навыков молодых специалистов активизирует внутренние силы педаго-
га, направляя их на саморазвитие, создает ситуацию для самообразования и, 
в целом, формирует личный опыт каждого из них.
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В современном технологичном обществе Казахстана, в котором большую 
роль играют наука, знания, образование, актуализируется потребность в людях, 
способных нестандартно решать новые проблемы, вносить качественно новое 
содержание во все сферы жизнедеятельности страны, формулировать новые 
перспективные цели, направленные на улучшение качества жизни граждан.

Согласно Государственной программе развития образования и науки Рес- 
публики Казахстан на 2016–2019 годы, во все времена именно молодое поко-
ление способствовало развитию страны [1].

В рамках объявления 2019 года в Казахстане Годом молодежи первый Пре-
зидент Н. Назарбаев, обращаясь к молодежи, сказал: «Сегодня идет конку-
ренция не только государств, но и человека с человеком. И победит та страна, 
у которой будет креативное поколение, которое поднимет науку, образование 
и не будет отставать. Я это сегодня вижу. Именно от вас, от вашей энергии, 
знаний, патриотизма зависит будущее Казахстана. Я это говорю всей казах- 
станской молодежи» [2].

Придерживаясь государственной политики и с учетом того, что около  
20 % от количественного состава педагогов Северо-Казахстанской области 
составляют молодые специалисты, по инициативе директора филиала Акцио-
нерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» 
«Институт повышения квалификации педагогических кадров по Северо-Ка-
захстанской области» Алмы Мурзалиновой с января 2014 года создан Центр 
молодежных инициатив «Жас ұрпақ». Создание Центра обусловлено необхо-
димостью развития и поддержки молодежной активности среди педагогов, 
повышения престижа профессии учителя, оптимизации корпоративной куль-
туры молодых специалистов, в основе которой гражданская ответственность, 
патриотизм и социальная активность.
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Работа Центра предполагает, во-первых, реализацию молодежной политики 
в Республике Казахстан, во-вторых, повышение человеческого капитала в сис-
теме образования, в-третьих, модернизацию системы повышения квалифика-
ции, в-четвертых, создание лидерского актива среди сотрудников филиала.

Центр, осуществляя свою деятельность, придерживается определенных 
приоритетных направлений:

– адаптация молодых специалистов в структурных подразделениях фи- 
лиала;

– создание благоприятных условий для закрепления молодежи в филиале 
и стимулирование для должностного продвижения;

– актуализация обучения и повышения уровня профессиональной подго-
товки молодых специалистов;

– создание условий для реализации творческого потенциала, стимулирова-
ния инновационной деятельности;

– воспитание активной жизненной позиции, гражданственности и патрио- 
тизма;

– проведение научных конференций, семинаров, брифингов для молодых 
специалистов филиала и других образовательных организаций;

– актуализация здорового образа жизни, организация культурно-досуго-
вых мероприятий для молодежи.

Центр молодежных инициатив, основной задачей которого является акти-
визация профессионального роста, повышение деловой активности молодых 
специалистов филиала, консолидация их усилий в решении актуальных задач, 
раскрытие творческого потенциала в интересах филиала, выступает в роли 
точки объединения молодых специалистов.

Осуществляется профессиональная поддержка, реализуемая на основе ком-
понентов профессионального роста, выделенных А.А. Жайтаповой (см. рис.) [3].

Рис. Компоненты профессионального роста педагога
(по А.А. Жайтаповой)
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Поддерживая и стимулируя развитие Центра, руководство филиала встраи- 
вает Центр в общую систему управления персоналом. 

Председатель Центра с целью представления молодых педагогов включен в 
состав Ученого совета филиала и коллегиальных комиссий филиала.

Председатель Центра имеет право не только участвовать в работе колле-
гиального органа и Ученого совета, но и имеет свой голос при обсуждении и 
принятии решений.

Большое внимание уделяется профессиональному росту и научной дея-
тельности молодых сотрудников. В этой связи большую роль имеет настав-
ничество (менторство), в соответствии с различными источниками обозна-
чающее обучение посредством предоставления в разных видах обучаемой 
модели действий и их корректировки посредством обратной связи. В филиале 
АО НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по СКО» менторами для молодых специалистов 
выступают: руководители подразделений; преподаватели, имеющие большой 
опыт в системе повышения квалификации; участники Центра молодежных 
инициатив, имеющие большой стаж работы и утвердившиеся в коллективе 
как профессионалы.

По мере развития Центр стал одним из ключевых «подразделений» филиа- 
ла. Он стал автором разработки и проведения мероприятий по трем основ-
ным направлениям: повышение гражданственности и патриотизма молодых 
педагогов области; реализация социальной поддержки и благотворительной 
помощи; пропаганда здорового образа жизни среди молодежи области. 

Одним из ярких примеров является реализация в рамках Года молодежи 
недельного тура «Сonsolidation of young professionals» для молодых педагогов 
(стаж до 8 лет), проходящих курсовую подготовку в филиале.

Формат мероприятия предполагал разноплановую и эффективную коопе-
рацию молодых педагогов с целью их профессионально-личностного станов-
ления и раскрытия творческого потенциала.

Так, например, тренинг знакомства содействовал профессиональному об-
щению молодых специалистов, обучающихся в филиале, и участников Центра 
«Жас ұрпақ»; проведение диалоговой площадки – мотивированию молодых 
специалистов на профессиональное развитие и укрепление престижа профес-
сии учителя. Организованная игра по волейболу способствовала как пропа-
ганде здорового образа жизни, так и консолидированию командного духа и 
формированию среди молодых педагогов территории лидерства.

Заключительным этапом тура стало участие молодых педагогов в Регио- 
нальном форуме «Формирование навыков XXI века – основной тренд сов-
ременного образования», основной целью которого выступило объединение 
педагогических династий Северо-Казахстанской области и молодых специа-
листов – синтез опыта и молодости.
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В Форуме приняли участие молодые педагоги интеллектуальной школы 
химико-биологического направления г. Петропавловска, эксперт из Кении 
Silvanus Amoto Opot, а также в онлайн-режиме молодые педагоги других ре-
гионов.

Таким образом, роль Центра как объединения молодых специалистов не-
заменима в нашем филиале. Центр молодежных инициатив «Жас ұрпақ» –  
это инновационный потенциал филиала, который, осуществляя свою деятель-
ность, использует неординарные формы и способы работы, основывается на 
принципах партнерства и взаимопомощи, проводит разноплановые мероприя- 
тия, нацеленные как на реализацию молодежной политики Республики Ка-
захстан, так и консолидацию молодых специалистов для профессионального 
развития и раскрытия творческого потенциала в системе повышения квали-
фикации.
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В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются молодые специа- 
листы, придя на работу в школу, а также раскрываются условия, при которых мож-
но стать профессионалом своего дела.

Ключевые слова: молодой специалист, профессиональное становление, методи-
ческий арсенал, результативность урока.

Сегодня в школьном образовании происходит революционный процесс об-
новления, жизнь предъявляет высокие требования к школе, профессиональ-
ным и деловым качествам учителя. Школьное образование находится на эта-
пе реформирования, на многие вопросы, вызванные современными задачами 
обучения, еще предстоит ответить. Но некоторые из них уже получили дос-
тойную реализацию. Появление многообразных форм, методов и технологий  
проведения современного урока подразумевают постоянный поиск адекват-
ных методических приемов и средств обучения [2, с.3].

Государственные образовательные стандарты ПМР  ориентированы на ре-
зультат образования. Эти стандарты созданы в рамках деятельностного под-
хода. Это означает, что содержание обучения должно быть включено в кон-
текст решения значимых для учащегося жизненных задач и овладения опытом 
их решения, благодаря чему знания для ученика приобретают личностный 
смысл. Кроме того, деятельностный подход предполагает наличие у учени-
ка постоянной внутренней мотивации к обучению, благодаря которой он не 
только приобретает знания, но и учится представлять результаты обучения. 
Поэтому главная задача учителя – создание и организация таких условий, ко-
торые будут стимулировать и мотивировать учащегося к деятельности [2, c.3].

Но проходит не один год, прежде чем молодой специалист приобретет не-
обходимые знания и навыки и станет настоящим мастером своего дела. Высо-
кий профессионализм учителя – это важнейшее условие успешного осуществ- 
ления школьной реформы [3, с.3].

Как подготовиться к уроку, факультативным занятиям, с чего начинать ра-
боту школьного кружка по предмету, как организовать свой личный труд – это 
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далеко не весь перечень проблем, с которыми учитель столкнется в начале 
своего трудового пути. Теоретически эти вопросы знакомы молодому учите-
лю еще со студенческой скамьи, но на практике можно столкнуться с затруд-
нениями в применении своих знаний.

Государственные образовательные стандарты ПМР ориентируют учителя 
на творческое отношение к своему труду. Учитель должен использовать такие 
методы обучения, которые бы активно способствовали развитию у учащихся 
познавательного интереса.

Профессиональное становление молодого учителя далеко не прямолиней-
но. На первых порах учитель путем самообразования стремится восполнить 
упущенное или недостаточно хорошо усвоенное в вузе. Но это не простое 
повторение, а воспроизводство знаний, диктуемое потребностями практики. 
Оно выборочно и обязательно с углублением и расширением изучаемого ма-
териала.

Молодой учитель не может обойтись без помощи более опытных коллег. 
Присматриваясь к работе коллег, молодой специалист начинает копировать 
их. Но постепенно в чужой опыт он начинает вносить коррективы, трансфор-
мировать его применительно к своему уровню теоретической подготовки и 
личным качествам.

На процесс профессионального становления учителя влияют многие фак-
торы, но главная роль среди них принадлежит ему самому. Огромное значе-
ние имеет умение учителя устанавливать контакт с учащимися. Без умения 
понимать и чувствовать учащихся никогда не сложится нормальный учебный 
процесс [1, с.246].

Процесс формирования учителя-профессионала длительный, и не всегда 
можно заранее предугадать итог: в результате может сложиться либо тип твор-
чески работающего учителя, либо учителя, работающего по готовым шаблонам.

Формирование квалифицированного специалиста начинается с перспек-
тивной подготовки к преподаванию курсов истории и обществознания. Сам 
урок – это результат и мерило всей предшествующей работы.

С перспективного планирования надо начинать и подготовку к преподава-
нию факультатива, проведению внеурочной работы. Здесь заложены большие 
возможности роста учителя как специалиста.

Основным документом, которым учитель должен руководствоваться в сво-
ей практической деятельности, является школьная программа по предмету. Но 
порой учителя знают ее весьма приблизительно. Учебная программа не толь-
ко определяет содержание курса, но и влияет на методику работы.

Существенным является отношение учителя к учебнику. Учебник должен 
стать для учителя предметом глубокого изучения. Незнание содержания учеб-
ника ведет к фактическим ошибкам, которые подмечают учащиеся. 



65Раздел 3. Молодые специалисты в педагогической среде: эффекты профессионального образования...

Квалифицированный учитель должен знать учебник. Без этого невозмож-
но вести урок, контролировать знания учащихся. Зная материал учебника, 
учитель отбирает из него главное, мобилизует весь свой методический опыт и 
знания для того, чтобы ученики как можно лучше усвоили важное и сущест-
венное. Нельзя забывать и о методическом аппарате учебника. Документы и 
иллюстрации несут в учебнике образовательную и воспитательную нагрузку. 
Это рабочий материал, который учит школьников, прививает им определен-
ные умения.

По каждому курсу истории, обществоведению имеются поурочные ме-
тодические пособия. Учителю нужна помощь в форме поурочных пособий. 
Учитель, ориентируясь на курсовое пособие, переосмысливает его рекомен-
дации и может применить их к конкретному классу и личным возможностям.

Не все начинающие учителя имеют навык работы на уроке с исторической 
картой. При перспективной подготовке учителю следует не только знать име-
ющиеся карты, но и подумать о методике работы с ними. Учитель не должен 
забывать и о другом картографическом материале: атласе, карте учебника.

Начинающий учитель, готовясь к преподаванию истории, должен изучить 
имеющиеся видеоматериалы. Но использовать их нужно в меру. Привыкнув 
смотреть, учащиеся отвыкают от осмысления фактов, затрудняются в уста-
новлении связей между ними, в оценке событий, в их обобщении и умении 
делать выводы. Еще труднее на таких уроках научить учащихся составлять 
план, пользоваться справочной литературой, работать с документом, с текстом 
учебника. Готовясь к преподаванию курса, молодой учитель должен проду-
мать, на каких уроках, исходя из характера учебного материала, использовать 
видеофильм.

Результативность урока всегда будет зависеть от того, насколько учитель 
владеет фактическим материалом, лично увлечен темой, умеет захватить сво-
им рассказом учеников. Учитель должен хорошо владеть методическим арсе-
налом, а также учитывать особенности конкретного класса, уровень сформи-
рованности умений учащихся, их познавательную активность.

Готовясь к уроку, начинающий учитель не должен злоупотреблять каким-
то одним методическим приемом. Снижение активности на уроке – первый 
признак утомленности школьников. Начинающий учитель не должен делать 
учащихся пассивными слушателями. Готовясь к уроку, учитель должен обес-
печить активную работу учащихся на уроке.

При подготовке к уроку учитель моделирует возможные ситуации, обду-
мывает свое поведение и формы вмешательства в диспут, если такая необхо-
димость возникнет. Молодой специалист должен заранее представить себе, 
чего он хочет добиться от учеников, знать содержание разбираемого материа- 
ла и спрогнозировать возможный ответ учащегося. Ошибка начинающего 
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учителя при подготовке к беседе чаще всего состоит в том, что они считают, 
что стоит лишь наметить вопросы для беседы, и ее успех обеспечен. Но эта ка-
жущаяся легкость беседы обманчива, так как на деле это одна из труднейших 
частей урока. Таким образом, учитель должен планировать каждый свой шаг. 
И в этом ему поможет технологическая карта урока.

Технологическая карта – это новый вид методической продукции, обес-
печивающей эффективное и качественное преподавание учебных курсов в 
школе и возможность достижения планируемых результатов освоения основ-
ных образовательных программ в соответствии с ГОС ПМР. Обучение с ис-
пользованием технологической карты позволяет организовать эффективный 
учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и 
личностных умений в соответствии с требованиями ГОС, существенно сокра-
тить время на подготовку учителя к уроку [4, с.208]. 

Немало трудностей у молодого специалиста вызывает оценка знаний уча-
щихся. Казалось бы, чего проще поставить оценку ученику. В школьной до-
кументации определены ее примерные критерии, стоит лишь соотнести их с 
ответом ученика. На практике все гораздо сложнее. Обоснование оценки до-
вольно трудно дается начинающему учителю. Необходимо иметь в виду, что, 
несмотря на субъективный характер оценки, подходить к ней надо объектив-
но, с учетом содержания и объема проделанной работы.

Педагогический замысел, творческий план, модель урока – таков путь вос-
хождения к вершинам педагогического мастерства. 
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В статье рассматриваются проблемы в работе молодого специалиста-педагога, 
возникающие в начале его профессиональной деятельности, и указаны пути их решения.
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В современных условиях система высшего образования должна форми-
ровать у выпускника новые социальные качества, связанные с умением взаи-
модействовать с разными субъектами, сотрудничать, разрешать конфликтные 
ситуации, работать в команде, что позволит выпускнику университета успеш-
но строить профессиональную деятельность на новых социальных ценностях, 
адаптироваться к быстро меняющейся социальной среде. Сегодня важны не 
только профессиональные, но и личностные качества, которые позволяют спе-
циалисту успешно адаптироваться в современном меняющемся мире, что по-
зволяет ориентировать выпускников не только на конкретную профессиональ-
ную деятельность, но и на формирование готовности к освоению новых знаний, 
приобретению многофункциональных умений, способности к профессиональ-
ной мобильности и личностной устойчивости, более успешной социализации.

Молодой учитель, начинающий свою педагогическую деятельность в 
образовательном учреждении, нередко испытывает затруднения. Знания и 
умения, полученные в вузе, достаточны, однако школьная практика показыва-
ет, что часто молодым учителям не хватает педагогического опыта. Анализи-
руя школьную действительность, а также принимая во внимание социально- 
педагогические исследования, можно сделать выводы, что даже при достаточ-
но высоком уровне готовности к педагогической деятельности личностная и 
профессиональная адаптация выпускника вуза может протекать длительно и 
с осложнениями. Нередко возникающие у молодого специалиста трудности 
связаны с недостаточной методической подготовкой, отсутствием возможнос- 
ти организации своей педагогической деятельности, недостаточным владе-
нием приемами и методами обучения. Молодой педагог, готовясь к уроку, не 
всегда может выделить приоритетные цели и задачи, что приводит к пониже-
нию эффективности обучения. Этих проблем легко избежать, если изучить 
нормативные документы, необходимые для работы, а также рассмотреть  
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существующие по предмету методические пособия и рекомендации. Неоце-
нимую помощь окажут и опытные коллеги, которые, также как и вы, нача-
ли свой путь «методом проб и ошибок». Главным помощником станет опыт-
ный наставник, которого закрепляют за каждым вновь прибывшим на работу  
молодым специалистом. Вопросы, с которыми следует обращаться к настав-
нику, должны быть серьезными. Сначала надо попытаться найти ответ самос- 
тоятельно, если собственными усилиями исчерпывающий ответ не найден, 
нужно обратиться за советом к более опытным коллегам.

Одна из главных проблем, с которой сталкивается основная часть молодых 
педагогов, – адаптационно-коммуникативная. Это связано с тем, что молодой 
специалист попадает в незнакомую для него среду – педагогический коллек-
тив. Однако педагогические коллективы далеко не все готовы к сотрудничеству 
и партнерству. Период вхождения молодого специалиста в профессиональную 
деятельность называют профессиональной адаптацией: «Это процесс вхожде-
ния личности в новое социальное окружение с целью совместной деятельности 
в направлении прогрессивного изменения как личности, так и среды» [2, с.32].

Выделяют несколько аспектов адаптации к новой среде:
1. Организационный – усвоение молодым специалистом роли педагога в 

общей организационной структуре образовательного учреждения, особеннос- 
тей управления школой, привыкание к новым условиям трудовой деятельнос-
ти: нормативно-правовым, социально-экономическим, морально-психологи-
ческим, организационно-управленческим.

2. Психофизиологический – адаптация к физическим и психологическим 
нагрузкам, а также физиологическим условиям труда.

3. Профессиональный – освоение молодым специалистом всех видов деятель-
ности учителя-предметника в соответствии с должностными обязанностями, до-
ведение основных показателей деятельности учителя до необходимого уровня.

4. Социально-психологический – приспособление к новому социуму, нор-
мам поведения и взаимоотношениям в педагогическом коллективе, принятие 
единых педагогических требований.

Возникают и определенные проблемы во взаимоотношениях с учащимися. 
Молодой специалист не всегда осознает свою значимую роль в организации 
контакта с учащимися. Главным в общении учителя и учащихся являются от-
ношения, основанные на уважении и требовательности. Педагогу необходимо 
обращать внимание на оперативность начала контакта, введение личностных 
аспектов во взаимодействии с учащимися, демонстрацию собственной распо-
ложенности к ребятам. Также немаловажным является показ целей деятель-
ности, передача учащимся понимания их внутреннего состояния, организован-
ность контакта с классом, изменение стереотипных негативных установок к 
отдельным учащимся. Особое место стоит уделить проблеме взаимоотношений  
со «сложными» или так называемыми «проблемными» учениками, для работы 
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с которыми у молодого педагога не всегда хватает педагогического опыта. Мно-
гие молодые специалисты плохо контролируют и не всегда верно строят свою 
речь. Неумение разъяснить учебный материал они воспринимают как собст-
венную профессиональную непригодность и зачастую сомневаются в правиль- 
ности выбора своей профессии [1, с.35].

Существует еще одна проблема, которая может коснуться молодого учителя – 
конфликт с родителями учащихся. Молодой учитель для них не является ав-
торитетной персоной, располагающей способностями к воспитанию и обуче-
нию их детей. Зачастую учителю бывает трудно сдержать напор родителей, 
желающих отслеживать каждый миг, который их дети проводят в школе, даже 
посещать уроки и организовывать дисциплину на них. Это совершенно не-
верно!

Организацией дисциплины и работой с классным коллективом должен зани-
маться только классный руководитель. Не следует обращаться к кому-либо за со-
ветом или просьбой приструнить детей. Если учитель ищет помощи на стороне, 
он автоматически перестает быть авторитетом в глазах детей, в такой ситуации 
отношения коллектива и классного руководителя/учителя обречены на провал.

Следует искать поддержки не от родителей, а от самих детей, которые в нас- 
тоящее время, несмотря на всю критику, обрушивающуюся на них, остают-
ся добрыми и милосердными. Именно тепло детских сердец будет стимулом 
к работе, благодаря которому все проблемы и трудности отойдут на второй 
план. Не все дети способны оказать такую поддержку. Сначала это будут уча-
щиеся, увидевшие в учителе притягательные для них качества, затем присое-
динятся их друзья, товарищи и просто те, кто не способен остаться в стороне. 
Если классный руководитель приложит максимум усилий и грамотно распре-
делит обязанности детей, то он сможет вовлечь в работу сразу всех членов 
классного коллектива. Таким образом, можно сказать, что молодому учителю 
тяжело привыкнуть к режиму школы, внедриться в работу, но если не терять 
времени зря, прилагать все усилия и стараться найти общий язык с учащими-
ся, все обязательно получится.

Следует отметить, что общим для всех выпускников педагогических вузов 
является то, что они хорошо представляют цели, задачи школы и свое соци-
альное назначение в ней. Однако характерные особенности и профессиональ-
ные возможности каждого учителя, отсутствие опыта приводят к разнообраз-
ным трудностям в период адаптации, вследствие чего происходит «текучка» 
молодых учителей в образовательных учреждениях, не нашедших себя в выб- 
ранной специальности.

Каждый человек, делая первые шаги в своей профессии, испытывает опреде-
ленные трудности. Все кажется незнакомым, непонятным и требует приложения 
огромных усилий для достижения поставленной цели. Становление учителя про-
исходит гораздо труднее, чем человека любой другой профессии. Для успешного 
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становления и развития ему недостаточно иметь багаж педагогических знаний, 
умений и навыков, полученных в учебном заведении. Здесь огромную роль иг-
рают личностные качества. Хороший педагог должен быть и учителем, и кон-
сультантом, и психологом, и актером в одном лице, то есть – помогать ученику в 
любой момент его жизни, уметь обратить внимание на себя, пробудить интерес к 
тому предмету, который он преподает.

Замечу, что в настоящее время профессия учителя теряет свою актуаль-
ность. Ее считают малооплачиваемой, неинтересной. Поступление в педаго-
гический вуз – это последний этап в списке выбора для многих абитуриентов. 
Сейчас учиться на педагогов поступают те, кому дорога в другие учебные за-
ведения закрыта. На мой взгляд, это совершенно неправильно, учителем не-
возможно «стать», им нужно «быть», тогда и реализовать себя будет гораздо 
проще. Государству следует обращать внимание на тех учеников, которые со 
школьной скамьи проявляют интерес к профессии учителя. Важно не только 
увидеть таких учеников и убедить их выбрать для поступления педагогиче-
ский вуз, но и заставить остаться работать в школе. Одним из вариантов ре-
шения этой проблемы является обязательное распределение, которое в нашем 
государстве распространяется только на студентов, обучающихся по бюджету. 
Если абитуриент изначально знает, что педвуз для него – это не только наи-
более доступное высшее образование, но и непременно работа в школе, то, 
возможно, увеличится процент тех, кто пойдет учиться по призванию, кто, как 
говорится, «с детства мечтал быть учителем».

Еще Я.А. Коменский и К.Д. Ушинский говорили об идее непрерывного 
образования педагога, которая в настоящее время не утратила своей актуаль-
ности, а, наоборот, стала одним из важнейших факторов формирования педа-
гогического мастерства и творчества [3, с.122]. 

Для молодого учителя важно умение понимать себя, осознавать и умело 
использовать собственные резервы, грамотно определять перспективы само-
определения и самопродвижения, в профессиональных ситуациях использо-
вать имеющиеся знания о себе как о личности педагога. Прежде всего, следует 
научиться владеть собой, правильно распределять время и усилия, постоянно 
заниматься самосовершенствованием и самообразованием.
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В данной статье раскрываются условия адаптации молодых специалистов в ор-
ганизации среднего профессионального образования, так как в настоящее время си-
стема образования особенно остро нуждается в сохранении молодых кадров. Изло-
жены результаты анкетирования «Социальная адаптация в коллективе», а также 
результаты работы в рамках адаптации молодых специалистов в ГОУ «Бендерский 
медицинский колледж».
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Основная задача среднего профессионального образования в Придне-
стровской Молдавской Республике – подготовка квалифицированного, кон-
курентоспособного специалиста на рынке труда, в совершенстве владеющего 
своей профессией, стремящегося к самообразованию и самосовершенствова-
нию. В связи с этим необходимо формирование высокой компетентности пе-
дагогических кадров, внедрение эффективных образовательных технологий  и  
современного материально-технического оснащения. Для повышения эффек-
тивности организации образовательного процесса в образовательном учреж- 
дении необходима высокая профессиональная компетентность педагогов. 

В Концепции развития начального и среднего профессионального обра-
зования в ПМР на 2019–2023 годы  отмечается, что наблюдается тенденция 
«старения» кадров: более 20 % преподавателей предпенсионного возраста, 
высока доля преподавателей и мастеров профессионального обучения старше 
50 лет. Притоку молодых специалистов препятствует низкий уровень заработ-
ной платы, который напрямую влияет на привлекательность данной сферы 
профессиональной деятельности для высококвалифицированных специалис- 
тов и молодежи [1, с.6]. 
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В этом контексте особую важность приобретают проблемы профессио-
нального становления молодых специалистов, особенности их адаптации, 
профессиональной социализации.

Вновь поступившие на работу люди испытывают некоторые сложности. 
Начинающие преподаватели имеют те же обязанности и несут ту же ответст-
венность, что и преподаватели с многолетним стажем. Преподаватели, кото-
рых не поддержали коллеги, администрация, чувствуют себя брошенными на 
произвол судьбы и от столкновения с реальностью испытывают шок. Такой 
педагог не способен ни на творчество, ни на инновации. Чтобы подобного не 
происходило, начинающим педагогам мы целенаправленно помогаем.

Основная задача, которую ставит наш колледж – помочь молодым педагогам 
адаптироваться в новом коллективе, сделать так, чтобы они не разочаровались 
в выбранном пути. От рационального распределения приоритетов в работе с 
начинающими педагогами зависит эффективность процесса профессиональной 
адаптации. Чтобы молодые педагоги с первых дней в нашем колледже чувство-
вали себя комфортно и уверенно во всех отношениях, чтобы у них не возникло 
разочарование в своей профессии, мы грамотно строим работу по их адаптации. 
В рамках данной темы с помощью анкетирования были проведены исследова-
ния социальной адаптации молодых педагогов, а также выявление трудностей, 
которые касались методической работы. Целевой аудиторией исследования яви-
лись начинающие педагоги ГОУ «Бендерский медицинский колледж». 

Данное анкетирование дало возможность увидеть наиболее типичные 
сложности, с которыми сталкивается начинающий преподаватель: это может 
быть как отсутствие педагогического опыта, так и методической подготовки, 
необходимость приобретения дополнительных специфических знаний в своей 
предметной области. Если говорить о социальной адаптации, то, по нашему 
мнению, большую роль играет работа в коллективе, работа педагогов-настав-
ников, взаимоотношение со студентами и, конечно же, любовь к выбранной 
профессии. Например, отвечая на вопрос «Что повлияло на выбор вами пре-
подавательской деятельности?», все начинающие педагоги ответили, что вы-
брали преподавательскую деятельность на основе ее творческого характера.

Результаты наблюдения за социальной адаптацией молодых специалистов 
свидетельствуют о том, что уровень их коммуникативной компетентности  
после окончания вуза зачастую не соответствует уровню сложности решае-
мых ими в будущем задач, а формирование коммуникативной компетентности 
в ходе приобретения ими базового образования не является приоритетным. 

Работа с начинающими преподавателями традиционно является одной из 
важных составляющих деятельности методической службы ГОУ «Бендер-
ский медицинский колледж». В колледже накоплен богатый позитивный опыт  
работы с молодыми специалистами. Прежде всего, мы красиво встречаем их 
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в коллективе: приветствие и вручение цветов, памятки-напутствия, сувениры, 
знакомство с коллективом, с традициями колледжа, достижениями и пробле-
мами. В общении с молодыми специалистами администрация и опытные пре-
подаватели выясняют их увлечения, желания, интересы. Это, в свою очередь, 
является частью хорошей адаптации в коллективе. 

Вхождение в профессию требует терпения и понимания не только адап-
тирующегося педагога, но и его наставников. Наставничество в нашем кол-
ледже организуется в целях поддержки молодых педагогов, оказание им ме-
тодической, педагогической, информационной помощи в период адаптации к 
педагогической деятельности, глубокого и всестороннего развития в области 
предметной специализации и методики преподавания. Для самого педагога 
наставничество – это эффективный способ повышения своей квалификации, 
развития инновационного содержания собственной трудовой деятельности, 
выхода на более высокий профессиональный уровень. Отвечая на вопрос о 
том, чему их научил наставник, молодые педагоги называют как конкретные 
виды деятельности (составление планов и рабочих программ, оформление 
документации, организация отдельных этапов занятия, его анализ), так и 
профессиональные качества, важные для любого преподавателя (оптимизм, 
организованность, терпение, справедливость, строгость, умение налаживать 
контакт со студентами). 

Также наиболее весомой и значительной для нашего колледжа стала рабо-
та по формированию положительного микроклимата в коллективе, создание 
таких условий, при которых начинающие педагоги стали ощущать душевный 
комфорт.

Нас также интересовал вопрос, что может заставить молодого педагога 
уйти из профессии. Оказывается, что слишком высокая нагрузка может по-
влиять на выход из профессии, при том что недостаточная заработная плата не 
является самой важной по рейтингу.

В ГОУ «Бендерский медицинский колледж» разработана программа адап-
тации молодых и начинающих педагогов – «Школа начинающего педагога». 
Деятельность «Школы начинающего педагога» способствует адаптации начи-
нающих педагогов к условиям преподавания в колледже, привития навыков 
изучения и применения на своих занятиях современных активных методов, 
приемов и технологий обучения. Для успешной социальной адаптации педа-
гогов также проводятся семинары. Это семинары интегрированных занятий, а 
также «школы педагогического мастерства». Так, например, в сентябре был 
проведен семинар совместно с психологом на тему «Психолого-педагогичес- 
кое сопровождение молодых педагогов».

Наши молодые преподаватели активно участвуют в мероприятиях как 
на уровне колледжа, так и на уровне республики. На протяжении 2-х лет  
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молодой преподаватель является ведущим развлекательных программ на 
Первом приднестровском канале. В 2019 году молодой специалист нашего 
колледжа стал призером конкурса на получение премии Президента При- 
днестровской Молдавской Республики для молодых преподавателей, учите-
лей и воспитателей.

Молодой педагог должен всегда стремиться к совершенствованию своего 
нравственного потенциала, а любовь к своему предмету поможет не останав-
ливаться на достигнутом.
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Статья посвящена проблематике профессионального развития молодого спе-
циалиста как условия качественного формирования кадрового потенциала отрасли 
образования. В работе кратко представлены результаты анализа педагогических, 
психологических трудов, статистических данных, эмпирических материалов по проб- 
лематике профессионального развития молодых педагогов  и руководителей органи-
заций образования Приднестровья. Предложены пути профессионального развития 
молодых специалистов в контексте республиканской системы образования.
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Объективные социальные изменения, неизменно ведущие к модерниза-
ции  образования и проявляющиеся в смене содержания государственных 
образовательных стандартов, целей образования, появлении новых педагоги-
ческих технологий и методик, требуют от педагогов постоянного профессио-
нального развития, совершенствования. Данные требования, на наш взгляд и 
по мнению многих ученых (В.А. Сластенина, А.М. Митиной, Е.А. Климова,  
Ю.И. Турчанинова, Н.Ф. Кузьминой, А.К. Марковой и др.), объясняются тем, 
что результаты образования зависят не только от содержания образователь-
ных стандартов, а, в первую очередь, от личности учителя, его профессио-
нальных качеств и установок. Об этом свидетельствуют и данные анализа 
факторов, оказавших влияние на показатели развития стран, участвующих в 
регулярном изучении качества подготовки учащихся пятнадцатилетнего воз-
раста PISA [11]. Объем средств, выделенных на образование, размер страны, 
равенства образовательных возможностей – ничто из перечисленного не дало 
такой жесткой корреляции с результатами учащихся, как качество преподава-
тельских кадров. Утверждение К.Д. Ушинского о том, что учитель живет до 
тех пор, пока учится, актуально и в современных условиях.

Требование законов об образовании Российской Федерации и Приднест- 
ровской Молдавской Республики обязывают  педагогических работников сис- 
тематически повышать свой профессиональный уровень [1]. Вместе с тем 



76 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРС РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

в нормативных правовых документах, как и в научной литературе, термин «про-
фессиональный уровень» и его толкование практически не встречается. Как 
правило, используются понятия: «профессиональное развитие», «профессио-
нально-личностное развитие учителя» (Л.М. Митина, А.А. Бодалев, В.А. Кан- 
Калик, В.А. Сластенин, Н.В. Кузьмина и др.), «педагогический профессио-
нализм, профессионализм педагога» (А.В. Мудрик, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, 
Д.В. Судариков, Е.Н. Шафоростова и др.), «профессиональное становление, 
рост» (Ю.П. Поваренков, Э.Ф. Зеер, М.М. Поташник, А.Л. Гавриков, и др.). 
Проблемы развития профессиональной траектории молодых учителей изу- 
чались Л.В. Масловой (становление профессионального опыта молодого 
учителя), О.К. Крокинской, П.И. Смирновым, Г.Н. Скударевой (профессио- 
нальное становление молодого учителя), М.С. Сотниковой, Л.К. Зубцовой,  
Е.Г. Черниковой (адаптация молодого учителя), Д.В. Судариковым, Б.А. Дья-
ченко (развитие профессионализма молодого учителя). Акмеологическая кон-
цепция развития профессионала (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин и др.) позволя-
ет рассматривать сущность профессионального развития молодого педагога 
как движение к профессионализму – ориентиру для молодых, высшей точке 
профессиональных достижений. Такое движение обязательно предполагает 
преобразование, изменение, развитие профессиональных качеств, формиро-
вание рефлексивной культуры, мотивационную основу. Подобное понимание 
созвучно с положениями личностно-профессионального подхода, в рамках 
которого профессиональное развитие учителя понимается как рост, станов-
ление, интеграция и реализация в профессиональном труде профессионально 
значимых личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и 
умений [2]. Спецификой профессионального развития молодого специалиста 
в отличие от опытного педагога является необходимость его рассмотрения  
с учетом трудовой профессиональной адаптации, оказывающей сильнейшее 
влияние на формирование профессиональной идентичности, саморазвитие. 
Анализ научной литературы позволил выделить основные компоненты изу- 
чаемого термина и под профессиональным развитием молодого специалиста 
(педагога) понимать совокупность качественных изменений профессиональ-
ных знаний, умений и рефлексивных способностей, мотивационно-ценност-
ной сферы молодого учителя в процессе его адаптации к профессиональной 
деятельности.

Ключевым структурным элементом профессионального развития педаго-
га оправданно признаются профессиональные знания и умения, которые, по 
мнению С.Д. Якушевой, «составляют каркас профессионализма в деятельнос-
ти и дают возможность постоянно совершенствовать его» [10]. Содержание 
профессиональных знаний наполняется комплексными знаниями преподавае-
мого предмета, его методики, а также педагогики и психологии. Руководители  
организаций образования, приглашая на работу молодого педагога, желают 
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получить готового к эффективному выполнению функциональных обязаннос-
тей в полном объеме с первых же дней работы специалиста, свободно вла-
деющего содержанием предмета, педагогической профессией. Вместе с тем 
несформированность необходимых профессиональных компетенций молодо-
го специалиста образовательной отрасли обращает особое внимание на содер-
жание профессиональной подготовки будущих педагогов, качество которого 
уже ни один десяток лет является предметом строгой критики ученых и прак- 
тиков, и продолжает влиять на нежелание многих руководителей принимать 
на работу молодого педагога («Что я с ним буду делать?», «Он мне все пока-
затели испортит», «Что я скажу родителям детей?» и другие возражения – не 
редкость). 

В соответствии с действующим законодательством к педагогической дея-
тельности допускаются лица после трех лет обучения в вузе, а с августа 2019 
года – выпускники непедагогических направлений подготовки при условии 
освоения ими в процессе обучения педагогических дисциплин и практик (в 
отличие от России, где профессиональный стандарт учителя позволяет за-
нимать должность учителя без педагогического образования). Это в разы 
увеличивает актуальность проблемы профессионального развития молодо-
го специалиста, усложняющейся отсутствием действенных программ про-
фессиональной адаптации, невысокой мотивацией новичка к саморазвитию, 
устаревшим нормативным правовым документом по работе с молодыми  пе-
дагогами, элементарным отсутствием у молодого специалиста времени сис-
тематически работать над повышением своих знаний и совершенствованием 
умений. Проблема профессионального развития молодых специалистов ста-
новится особо актуальной и в связи с увеличением их доли в сравнении с 
общим количеством учителей. Сегодня в Приднестровье в кадровом составе 
общеобразовательных школ процент молодых учителей составляет 10,5 %; в 
дошкольном и дополнительном образовании – 16,4 % и 16 % соответственно.  

Сформировать или досформировать актуальные профессиональные ком-
петенции молодого специалиста системы образования, развить его профес-
сиональные ценности, мотивы и интерес к педагогической деятельности, 
обеспечить развитие профессионального самосознания и саморазвития пред-
лагается через ряд мероприятий.

1. Организация дополнительного профессионального образования через 
программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 
Одним из решений является внедрение накопительной системы повышения 
квалификации, позволяющей в течение всего аттестационного периода совер-
шенствовать профессиональные компетенции в удобное для молодого педа-
гога время (при прежней системе, как правило, молодой педагог включался  
в список слушателей спустя 3–4 года работы), в удобной форме (т.к. возможно 
дистанционное обучение), в соответствии с педагогическими потребностями 
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(на основе индивидуального образовательного маршрута). Более того, данная 
форма повышения квалификации позволит молодому специалисту при жела-
нии, освоив дополнительные профессиональные образовательные программы 
в объеме 72 часов, претендовать на присвоение второй квалификационной ка-
тегории и получать ежемесячную доплату в размере 50 РУ МЗП. Более того, 
на 2019/20 учебный год с целью исполнения Распоряжения Правительства от 
19 февраля 2019 года № 93р «Об утверждении Плана работы Правительства 
Приднестровской Молдавской Республики в 2019 году с учетом положений 
Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 
годы» ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалифика-
ции» запланирован двухдневный семинар для молодых учителей «Личност-
ный и профессиональный рост, культура самосовершенствования учителя». 

2. Формирование действенной системы наставничества. При оценке по-
лезности для себя форм профессиональной поддержки молодые педагоги рес- 
публики из предложенных 11 вариантов ответов (каждый пункт отмечался 
как «да» и «нет») действительно полезными формами назвали: «Посещение 
уроков своего наставника» (80 %), «Вместе с наставником проектирование 
и обсуждение моих уроков» (78 %), «Возможность по всем вопросам обра-
щаться к своему наставнику» (73 %), а на вопрос «Считаете ли Вы отсутствие 
у молодого специалиста высококвалифицированного опытного наставника 
серьезной проблемой?» ответили «да» 69 % молодых учителей приднестров-
ских школ. Это доказывает высокую значимость для молодых учителей нас- 
тавника – опытного, мудрого профессионала, способного создать условия, 
при которых без отрыва от производства новичок получает необходимую для 
профессионального становления помощь, поддержку. Статистические данные 
свидетельствуют, что сотрудники, имеющие наставников, остаются в органи-
зации вдвое чаще, чем те, за кем не были закреплены наставники [8]. Более 
того, по мнению М.С. Мотышиной и С.В. Кназева, «наставничество позволяет 
развивать сотрудника не только в профессиональном, но в личностном плане, 
что, в конечном счете, оказывает влияние на рабочие результаты» [3], а, по 
мнению  Е.О. Галицких и О.В. Давлятшиной, «формирует индивидуальное 
акме педагога путем поиска «безболезненного» решения выявленной личност-
ной проблемы, выхода из «кризиса профессиональных компетентностей» [4].  
Наставничество, на наш взгляд, можно рассматривать как нематериальное 
инвестирование в профессиональное развитие молодого специалиста [9].  
С целью решения рассматриваемой проблемы Министерством просвещения 
разработано и утверждено Положение о наставничестве в системе образо-
вания (Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской  
Республики от 18 мая 2019 года №450, размещен на сайте Министерства 
просвещения). Документ раскрывает организацию процесса наставничества 
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на государственном, муниципальном и институциональном уровнях управ-
ления образованием в республике, учитывает основные принципы настав-
ничества – добровольность, взаимную заинтересованность сторон, анализ 
промежуточных и итоговых результатов взаимодействия, а также норматив-
но закрепляет поддержку наставника при аттестации на квалификацион-
ную категорию. Положение включает примерный план работы наставника с 
молодым или начинающим педагогом, а также форму (на примере учителя 
организации общего образования) мониторинга профессионального разви-
тия молодого учителя через оценку сформированности у него дидактико-
методических умений. Последнее обеспечит руководителю организации об-
разования и наставнику возможность быстро, качественно и максимально 
конкретно оказывать помощь в профессиональном развитии и повышении 
профессиональной компетентности молодого педагога с учетом его про-
фессиональных потребностей, затруднений и возможностей, своевременно 
вносить коррективы в план работы, оценить эффективность наставничества.

3. Организация коммуникации молодых специалистов. Постоянное взаи-
модействие с педагогами, адекватная оценка и поддержка коллег оказывает 
благоприятное влияние на степень удовлетворенности работой, результаты 
труда и пр. Особое значение отводится общению с себе подобными – т.е. мо-
лодыми педагогами. Результаты исследования процесса адаптации молодых 
учителей Приднестровья показывают, что возможность взаимодействовать с 
молодыми педагогами на уровне школы используют 76 % опрошенных, на 
уровне района – 16 %. 4 % используют сеть Интернет для взаимодействия, об-
мена профессиональным опытом, 4 % считает, что возможность взаимодейст- 
вовать с молодыми коллегами отсутствует. 

Данное направление успешно можно реализовать на всех уровнях управ-
ления образованием. Государством предприняты отдельные меры по стиму-
лированию объединений молодых педагогов через их участие в конкурсах 
профессионального мастерства и возможность получать государственные 
стипендии и премии Президента Приднестровской Молдавской Республики 
(Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 17 января 
2018 года № 15 «Об утверждении Положения о государственных стипенди-
ях и премиях Президента Приднестровской Молдавской Республики»), чест-
вование молодых педагогов на августовских педагогических конференциях.  
Изучение деятельности по работе с молодыми педагогами 7 управлений на-
родного образования Приднестровья свидетельствует о наличии общих форм 
и методов работы с молодыми учителями в соответствии с частным понимани-
ем Инструктивно-методического письма о работе с молодыми специалистами 
(2003 год): в планы работы включен раздел «Школа молодого педагога», в не-
которых УНО практикуются творческие отчеты молодых учителей, в школах 
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функционируют школы молодого учителя и т.п. Реализуемые направления 
сосредоточены на методическом и личностном совершенствовании молодых 
педагогов. Вместе с тем перспективной видится работа по организации школ 
для наставников, объединений молодых учителей города или района, создание 
сайта молодого педагога (учителя, воспитателя, преподавателя), мониторинг 
профессионального развития молодых педагогов, популяризация лучших пе-
дагогических практик и профессиональных результатов. Так, например, МОУ 
«Бендерская средняя общеобразовательная школа № 15 им. Т. Кручок» на 
протяжении десятка лет совершенствует данное направление работы. Орга-
низован на базе школы и успешно функционирует городской клуб «Молодой 
учитель», проводятся педагогические квесты и др. Молодые учителя школы 
являются победителями городских и республиканских конкурсов педагогиче-
ского мастерства.

4. Организация мероприятий по преодолению трудностей адаптации мо-
лодого специалиста. Именно на этом жизненном отрезке педагога важно воз-
действие позитивных факторов, включение имеющихся ресурсов для создания 
благоприятных условий профессионального развития. М.С. Сотникова утверж- 
дает, что профессиональная адаптация молодых учителей – это «процесс, спо-
собствующий достижению оптимального соотношения между комплексом 
требований, предъявляемых к профессии учителя в целом, их реализацией в 
собственной педагогической детальности молодого специалиста в условиях 
конкретного образовательного учреждения» [7, с.151]. Ознакомиться с пробле-
мой молодого специалиста должен каждый руководитель организации образо-
вания, так как его деятельность тесно связана с решением проблем вхождения 
новичка в трудовую деятельность, решением важнейших задач становления 
профессионализма. По результатам анализа полезности форм профессиональ-
ной поддержки такая форма, как «Обсуждение с администрацией (завучем, ди-
ректором) состояния дел в первый год моей работы» после первых трех мест, 
занятых значимостью наставничества, получила четвертое место – ее выбрали 
56 % молодых учителей Приднестровья, а пятое место занял ответ «Составле-
ние личного плана развития и обсуждение его с руководством» (44 %). Ответы 
на предложение охарактеризовать отношения с администрацией (нужно было 
выбрать один вариант ответа) распределились следующим образом:

– «Я чувствую себя нужным» – 33 %;
– «Я чувствую заботу администрации» – 27 %;
– «Администрация ценит меня как профессионала» – 20 %;
– «Наши взаимоотношения носят формальный характер» – 18 %;
– «Администрация совсем меня не ценит» – 0 %;
– «Свой ответ» – 2 % (например, «менталитет оставляет желать лучшего», 

«забыли, когда сами были молодыми и без опыта» и т.п.).
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Более того, часть анкетируемых учителей (27 %) отмечают внимание со 
стороны администрации как основное достоинство работы в настоящий мо-
мент.

Вопросы профессиональной адаптации находятся непосредственно в веде-
нии администрации каждого конкретного учреждения, именно в учреждении 
разрабатываются функциональные обязанности, утверждается тарификация, 
распределяются ученические классы, вырабатывается культура работы с до-
кументами, понимание необходимости тех или иных документов, система 
сбора информации и управление ее потоками. В одном ряду с названными на-
ходится проблема рабочего и свободного времени молодого специалиста. Воп- 
рос имеет давнюю историю: еще 30 лет назад В.Н. Никитенко утверждала: 
«чтобы увеличилось число учителей, положительно ориентированных на про-
фессию, необходимо регулировать рабочую нагрузку, создать условия для са-
мосовершенствования и осмысления своей деятельности, для сознательного 
творчества. В реальности напряженный график, отсутствие свободного вре-
мени, продолжительность умственного труда сопровождают учителя с первых 
дней работы в школе, что приводит к тому, что подавляющее большинство 
молодых специалистов не занимаются физической культурой и спортом, не 
повышают свой культурный уровень, а высокая степень нервно-психического 
напряжения, ограничение возможности для полноценного развития создают 
значительные трудности для профессионального становления» [5]. Решением 
задачи может стать снижение учебной нагрузки молодому педагогу, предос- 
тавление методических дней, в конце концов, курсы тайменеджмента. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение. Как правило, молодой педа-
гог в первые годы работы в профессии сосредотачивает внимание на пробле-
мах, связанных с методикой преподавания предмета, организацией учебной 
деятельности учеников, оцениванием, содержанием образовательных стандар-
тов и пр. При этом не в полной мере осознается связь возникающих труднос- 
тей с личностными свойствами, отсутствием у молодого учителя целост-
ного, устойчивого, реального профессионального «Я», мотивационными  
аспектами личности, саморазвитием, способностью к педагогической рефлек-
сии, неадекватной самооценкой, отсутствием социального и педагогического 
опыта коммуникаций. И если в первом случае действенную помощь и под- 
держку оказывают администрация школы, методист и наставник, то во втором  
должен оказать школьный педагог-психолог. В данном направлении Респуб- 
ликанским научно-методическим советом педагогов-психологов разработа-
ны и ожидают внедрения методические рекомендации педагогу-психологу  
по психолого-педагогическому сопровождению воспитателя, учителя орга-
низаций образования республики, содержащие диагностический инструмен-
тарий, материалы для консультативной, развивающей работы, рефлексии.  
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Следует отметить, что методология объясняет рефлексию как важнейший про-
цесс анализа и продуктивного мышления, критической оценки деятельности, 
осознания того, что происходит в широком системном контексте, а также са-
моанализа и осмысления состояния индивида. Изучение рефлексии в педаго-
гике связано с работами Н.В. Кузьминой, Г.М. Коджаспировой, В.А. Сласте-
нина, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, Л.С. Подымовой, С.Ю. Степанова и др. 
ученых, которые, приблизив теорию рефлексии к практике педагога, обратили 
внимание на их тесную связь. По мнению ученых, способность к рефлексии 
обеспечивает достижение высших результатов в профессиональном развитии. 
Практическая деятельность любого педагога, а молодого в большей степени, 
становится источником профессионального развития и роста только в той 
мере, в какой она является предметом глубокого анализа. При этом молодой 
специалист осознает затруднения в работе, оценивает свои личностные и про-
фессиональные способности, ищет пути разрешения задач.

6. Повышение престижности педагогической профессии, социального 
статуса. В общественном сознании невысокая престижность учительской 
профессии в значительной степени обусловлена низким экономическим ста-
тусом, связанным с материальным положением учителей, уровнем их благо-
состояния. По результатам проводимых в Приднестровье исследований среди 
молодых учителей на вопрос «Что Вы можете отметить как основные досто-
инства Вашей работы в настоящий момент?» самые низкие оценки получил 
вариант ответа «Достойная зарплата» – 9 % (!), при высоких оценках за ответы: 
«Уважение со стороны детей» – 60 % и «Интересная разнообразная работа» –  
47 %. Вместе с тем следует заметить, что такие высокие оценки работа 
учителя в жизни молодого педагога будет получать недолго. Наблюдая за 
процессом адаптации педагогов, А.М. Осипов заметил одну важную особен-
ность – это преобладание у молодых учителей необоснованного романтиз-
ма, который нередко сменяется пессимизмом, разочарованием в отношении 
своей роли в школе [6]. На открытый вопрос «Назовите несколько, на Ваш 
взгляд, наиболее важных условий (факторов), которые могут оказать влия- 
ние на благоприятную адаптацию начинающего учителя к условиям его 
профессиональной деятельности» с большим преимуществом лидировали 
следующие ответы: «Достойная заработная плата, увеличение зарплаты», 
«Материальные факторы: материальная обеспеченность и бытовые усло-
вия», «Совместные действия государственных властей, хорошая работа 
администрации школы», «Отношение государства и общества к профессии 
учителя, повышение ее престижа» и т.п, присутствующие в более 58 % ан-
кет. Таким образом, непосредственно или косвенно, но социальный и эко-
номический факторы, безусловно, оказывают влияние на формирование мо-
тивационной основы профессионального развития, саморазвития, желание 
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остаться в профессии, внутреннем ощущении ценности профессии и пр. Од-
ним из главных решений данного вопроса является повышение заработной 
платы педагогам, создание нормативных правовых документов, закрепляю-
щих их статус и права.

Если в управляющей деятельности использовать системный подход по 
решению затруднений молодого специалиста, это позволит недавнему вы-
пускнику быстро адаптироваться к работе, избежать момента неуверенности 
в собственных силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участни-
ками педагогического процесса, сформировать мотивацию к дальнейшему 
самообразованию, «почувствовать вкус» профессиональных достижений, 
раскрыть свою индивидуальность и начать формировать собственный про-
ект движения к профессионализму. Создание условий для профессиональ-
ного развития молодого специалиста выступает ключевой проблемой, без 
решения которой нельзя рассчитывать на формирование высококвалифици-
рованного кадрового корпуса, достижение требуемого качества образования 
отдельного образовательного учреждения в частности и потенциала отрасли 
образования в целом.
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В условиях модернизации казахстанского образования, главной целью которого  
является достижение нового качества образования за счет использования новых 
форм организации учебного процесса, наиболее острой является система подготовки 
и повышения квалификации педагогов области.

Ключевые слова: модернизация образования, качество образования, глобализация 
и интернационализация, политизация.

В XX веке происходят значительные изменения, связанные с новыми на-
учными открытиями, глобализацией, информатизацией, развитием космо-
навтики, робототехники и «искусственного интеллекта». Это век цифровых 
технологий и знаний. Успевают ли учителя за новым форматом, новыми тех-
нологиями, сверхскоростными изменениями? 

Новый век внес существенные изменения в дидактику и методы обучения. 
Педагогика ХХ века отличается от педагогики ХХI века, с начала которого 
произошло много изменений в развитии национального и мирового образова-
ния. Самым заметным явлением в настоящее время является интернетизация 
общества и внедрение цифровых технологий в обучение. Современное поко-
ление школьников известно как социально цифровое. 

Знание – это переход от приобретения знаний через чтение, от моноло-
га учителя к визуальному восприятию или обсуждения в классе. Цифровые 
технологии меняют наш образ жизни, способы общения, образ мышления, 

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ САМОРАЗВИТИЕМ УЧИТЕЛЯ 
КАК УСЛОВИЕ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
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чувства, каналы влияния на других людей, социальные навыки и социальное 
поведение. Высокотехнологичная среда «сегодняшнего дня» – компьютеры, 
смартфоны, видеоигры, поисковые машины в интернете – изменяют чело-
веческий мозг. Теоретические изменения в дидактике и педагогике лежат в 
основе наиболее очевидной тенденции. Педагогика в отечественной науке 
была переопределена с «науки о воспитании, преподавании и обучении» на 
«науку о воспитании и образовании». Предметом педагогики XX века было 
«воспитание» (на казахском языке – тәрбие). Основа воспитания в широком 
педагогическом смысле является целенаправленным влиянием общества на 
подготовку подрастающего  поколения к жизни. Воспитание в узком педаго-
гическом смысле оказывает целенаправленное влияние на развитие конкрет-
ных личностных качеств. Понятие педагогики XXI века – категория «обра-
зование» – расширило сферу смысла и понимания. Введены компетентность 
и личностно-ориентированные подходы.

Отмечается шесть различных причин модернизации образования: качест-
во образования, глобализация и интернационализация, политизация и созда-
ние общества знаний, новые технологии обучения, маркетинг и финансиро-
вание. Казахстан – молодое независимое государство, которому исполнилось 
28 лет. Поэтому реформы казахстанского образования в начале XXI века были 
направлены на построение национальной системы образования как атрибута 
независимости. В настоящее время Казахстан занимает лидирующие позиции 
по динамике образовательных реформ на постсоветском пространстве. 

Источниками исследований стали труды казахстанских, российских и 
зарубежных ученых по дидактике, учебники по педагогике ХХ века, ре-
комендации ЮНЕСКО по разработке педагогических стратегий. С одной 
стороны, в разделе представлены обзоры, а с другой стороны – результаты 
практического исследования по использованию учителями инновационных 
методов обучения и понимания их сильных и слабых сторон. Изменения в 
дидактике в XXI веке были изучены в следующих областях, которые приво-
дят к активному использованию инновационных методов обучения: проана-
лизированы особенности расширения предмета педагогики – «образования»;  
внимание направлено на педагогические инновации как направление раз-
вития дидактики. Другие вопросы: насколько учителя позитивно относятся 
к инновациям, принимают их и улучшают свои навыки; как используют ин-
новационные методы обучения; каковы, по мнению учителей, преимущест-
ва инновационных методов обучения, каковы их недостатки; почему, с какой 
целью учителя используют инновационные методы обучения; учились ли 
учителя использовать IT-технологии; как они учились; по мнению учителей, 
каково соотношение применения традиционных и инновационных методов  
обучения; сформировал ли учитель значимую структуру для обновления мето-
дов обучения – инновационной культуры учителя?
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Современная педагогика из «науки о воспитании и обучении» стала «наукой 
о воспитании и образовании». Категория «образование» в XX веке изменилась 
и расширилась. Дидактика со времен Яна Амоса Коменского понималась как 
теория обучения. В советской дидактике образование понималось как «резуль-
тат обучения», «процесс и результат овладения системой научных знаний и 
когнитивных навыков…». То есть получение образования имело выражение в 
получении свидетельства об образовании или университетского диплома. 

В современных учебниках по педагогике, например, Бордовской и  Реаном, 
образование понимается более широко:

1) как процесс и результат обучения;
2) как ценность общества, потому что общество потратило более 8 тысяче-

летий на построение громоздкой системы образования; 
3) как ценность личности, поскольку современный человек более 15 лет 

тратит свою жизнь на образование и профессию; 
4) как социальный институт с собственной мощной инфраструктурой, эко-

номикой, образовательными программами, органами управления, дидактиче-
скими системами и т.д. 

Теории образования рассматривают взаимодействие не только ученика и 
учителя (микроуровень взаимодействия), но и взаимодействие государства и 
системы образования, социальных групп учеников и учителей, родителей и 
учеников, родителей и школы, школы и общественных организаций, школы 
и религии, школы и экономики, социального развития общества. Это уровень 
макровлияния образования на общество и общества на образование. Вот по-
чему дидактические теории и проблемы рассматриваются не только с точки 
зрения внутренних отношений учителя и ученика, но и как дидактическая и 
в то же время социальная среда, открытая для инноваций и вмешательства, 
динамических изменений. Поэтому, формируя предметные компетенции, мы 
одновременно проектируем формирование социальных, коммуникативных 
компетенций, жизненных компетенций.

В экологическом подходе информация и энергия становятся важными ка-
тегориями. Во время урока происходит динамический обмен информацией, 
знаниями и энергией между учителем и учеником. В этом заключается синер-
гетический подход в педагогике. Позитивное отношение к учебе и занятиям, 
позитивная энергия, создаваемая учителем, создают особую позитивную ду-
ховную атмосферу. В дидактике лучше использовать более развивающие, по-
зитивно мотивирующие методы и технологии обучения, которые создадут 
среду, позитивную для развития. Учитель становится помощником развития 
ребенка. Поэтому рекомендуются художественно-педагогические, креативные 
методы обучения. Более того, среда должна быть насыщена как информацией, 
так и позитивной энергией. Сам учитель играет большую роль, если он явля-
ется значимой личностью для ученика. Это научное направление в педагогике,  
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связанное с социальной средой и социализацией личности, привело к появле-
нию новой дисциплинарной науки – социальной педагогики. Он имеет дело с 
другими механизмами социализации – импринтингом, имитацией, идентифика-
цией. Благодаря  развитию психологии, теория воспитания разрабатывает стра-
тегии выживания, отражающие поведение и концепцию образа жизни.

В современной школе мы наблюдаем серьезные изменения, связанные с ин-
форматикой и внедрением мультимедиа в образовательную среду. Современные 
ученые, учителя, социологи, размышляющие так же, говорят о новом поколении, 
то есть школьников XXI века. Это поколение «Next», поколение Z (теория поко-
лений, разработанная Нейлом Хоувом и Уильямом Штраусом), цифровое поко-
ление, социальное цифровое поколение (разработанное Л. Хиетаярви, К. Лонка). 

Современное поколение называют поколением с «социальным и цифровым 
участием» и пишут, что «социальные и цифровые технологии представляют 
собой интегрированные системы технологий, социальных сетей и интернета, 
которые обеспечивают постоянное и интенсивное интерактивное взаимодейст- 
вие с информацией, людьми и артефактами». Социальное и цифровое учас-
тие – это «новая концепция практики неформального социально-цифрового 
опосредованного участия». «Доступность практически любой информации в 
любое время с раннего возраста меняет структуру мнемонических процессов. 
Прежде всего, запоминается не содержание какого-либо источника информа-
ции в сети, а место, где эта информация находится, а точнее, «способ», способ, 
как добраться до нее. Средняя концентрация внимания продолжительности по 
сравнению с той, которая была 10–15 лет назад, уменьшилась в десять раз. 
Новое явление – клиповое мышление. Оно основано на обработке фрагментов 
визуальных изображений, а не на «логических и текстовых ассоциациях».

У учителей диаметрально противоположные мнения о том, как реагиро-
вать на изменения: от консервативных (оставляя все как есть, школьников 
нужно учить, как в прошлом веке) до необходимости полной перестройки сис- 
темы образования. Педагогическая позиция основана на принципе амбива-
лентности, преемственности «традиция → инновация», необходимости актив-
ного исследования феномена электронной и визуальной культуры и изучения 
влияния визуальной культуры на личность школьника. Цифровые технологии 
меняют наш образ жизни, способы общения, образ мышления, чувства, кана-
лы влияния на других людей, социальные навыки и социальное поведение.  
Педагоги знают о проблеме формирования у школьников убедительности 
мышления. «Изучение текста наизусть, игнорирование значения, понимания – 
известно как поверхностный подход, а целостная и критическая оценка, изу- 
чение материала известны как глубокий подход». 

Поверхностное обучение – это поверхностный подход; это воспроизведение 
знаний, обучение, регулируемое учителями, пассивная эпистемология, двойное 
видение и потребление знаний. Глубокий подход, трансформация знаний, само-
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регулирующееся обучение, активная эпистемология, релятивистские взгляды и 
подход к созданию знаний могут привести к более глубоким уровням обучения. 
Эти вопросы выдвигают новые требования к учителю и его профессиональной 
деятельности. Учителя должны более активно осваивать новые информаци-
онные и цифровые технологии. Кроме того, необходимы новые исследования 
в области психологии восприятия и мышления с активным использованием  
электронного обучения. Практическая подготовка учителей по использованию 
ИКТ и цифровых ресурсов, формирование цифровой грамотности, включение 
таких курсов в образовательные программы для учителей сегодня необходимы.

Изменения в дидактике и педагогике Казахстана и постсоветских стран 
имеют два основных направления. Первый связан с изменением идеологии и 
приобретением независимости странами. Второе связано с мировыми тенден-
циями развития образования: внедрение компетентностного подхода, информа-
тизация, интернационализация, глобализация и диверсификация образования. 
Учитель, с одной стороны, субъективно принимает решение о разработке со-
держания, методов, стратегий и технологий обучения, но от него зависит реа-
лизация образовательных реформ. С другой стороны, государство и общество 
транслируют педагогическую культуру, ценностные аспекты мышления учите-
лей через профессиональную подготовку и систему повышения квалификации 
учителей. Субъективность сознания и профессиональной деятельности являет-
ся одним из принципов современной педагогической науки. То есть применение 
или неиспользование инновационных методов зависит от личности учителя, его 
методической компетенции, педагогических навыков. Задача системы подго-
товки учителей – актуализировать такую потребность, сформировать методоло-
гическую компетентность. Задача школы и университетов состоит в том, чтобы 
поощрять и стимулировать развитие творческого потенциала учителей и уча-
щихся. Важной задачей учителя является постоянное отражение и развитие его 
педагогического потенциала; тогда ученик под влиянием примера учителя будет 
активным и компетентным человеком, достойным гражданином своей страны.
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Статья посвящена роли процесса саморазвития современного учителя для совер-
шенствования качества обучения и воспитания. Дан анализ теоретической состав-
ляющей и определены пути педагогических взаимодействий, обеспечивающих мо-
тивацию и готовность современных педагогов  к непрерывному самообразованию и 
самосовершенствованию. 

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, самообразование, профессио- 
нальный рост, педагогическое мастерство, личностный рост, профессионально- 
педагогическая направленность.

Управлять своим развитием для учителя – это способность «создавать 
себя» в соответствии с социально-нравственными нормами, в которых про-
фессиональная компетентность, насыщенная духовная жизнь и ответствен-
ность стали бы необходимыми условиями человеческой жизни. 

Профессиональное саморазвитие педагога во многом зависит от его же-
лания и стремления достичь определенных высот в карьере и формировании 
себя как личности и является одним из главных условий его профессиональ-
ного роста. 

В каком-то смысле в руках учителей будущее страны, так как они воспи-
тывают новое поколение. Какими будут наши дети, когда вступят во взрослую 
жизнь, во многом зависит от них. Именно поэтому на современном этапе раз-
вития общества стоит вопрос о подготовке «эффективных» педагогов, кото-
рые в условиях массового образования способны обеспечить высокий уро-
вень обучения, позаботиться о здоровье и досуге своих учеников.

А. Дистервег писал, имея в виду учителя: «Он лишь до тех пор способен 
на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим соб-
ственным воспитанием и образованием» [1, с. 74]. 

Одним из элементов профессионального саморазвития является самообра-
зовательная работа педагога. Вот почему так важен вопрос о непрерывном 
педагогическом образовании.

Самообразование учителя является непременным условием его индиви-
дуального профессионального роста. Общество всегда предъявляло и будет 
предъявлять к учителю самые высокие требования. Для того чтобы учить  
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других, нужно знать больше, чем все остальные. Учитель должен быть готов не 
только учить, но и учиться сам. Уровень образования современных школьников 
напрямую зависит от уровня самообразования учителя. Ведь чем больше знает 
и может учитель, тем больше знаний и умений может получить его ученик.

Учитель должен знать не только свой предмет и владеть методикой его пре-
подавания, но и иметь знания в смежных предметах, различных сферах общест-
венной жизни, ориентироваться в современной политике, экономике и др.

Каждый ученик желает видеть перед собой эрудированного организо-
ванного наставника. Поэтому преподавателю необходимо тренировать речь, 
мышление и память. Для этого следует систематически знакомиться с новой 
информацией, закрепляя практикой теоретические знания; учиться видеть во 
всем прекрасное, новое, интересное и необходимое. Ученики могут простить 
преподавателю многое – сухость, придирчивость, чрезмерную строгость, но 
они никогда не простят незнания своего предмета.

Каждый раз, готовясь к учебным занятиям и внеклассным мероприятиям, 
педагог должен владеть современной и перспективной информацией и собст- 
венным примером побуждать к самостоятельной работе своих учеников. 
Самообразование педагога и его готовность к данной деятельности – это  
необходимое условие для того, чтобы сформировать такую же потребность  
у своих учеников. Поэтому самообразование – одна из главных профессио-
нальных функций учителя, условие для его профессионального роста, а зна-
чит, и условие успешности и востребованности его воспитанников. 

Профессиональное саморазвитие педагога – это осознанный процесс, на-
правленный на повышение и развитие педагогических качеств в соответствии 
с социальными требованиями и программой личного развития. 

Перечислим основные направления саморазвития учителя: профессиональ-
ное (предмет, который преподает учитель); психолого-педагогическое (ори-
ентированное на учеников и родителей);  методическое (технологии, формы, 
методы и приемы обучения); правовое; эстетическое (гуманитарное); инфор-
мационно-компьютерные технологии; охрана здоровья; интересы и хобби и т.д.

К числу методов, позволяющих повысить уровень педагогической компе-
тентности, можно отнести: курсы переподготовки и повышения квалифика-
ции, предметные комиссии и методические объединения, школы передового 
опыта, семинары для молодых педагогов, творческие сообщества, педагоги-
ческие чтения и прочее.

Все вышеперечисленные формы профессионального саморазвития учителя 
служат основой его роста как специалиста. Если приступить к делу с желанием 
и приложить должные усилия, результаты не заставят себя долго ждать. Пла-
номерная, систематическая и целенаправленная работа позволит значительно 
повысить свой профессионализм.
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Однако для того чтобы стать настоящим «профессионалом» в своей  
области, одних семинаров и курсов недостаточно. Независимо от того, какой 
предмет преподает учитель (математику, физику, русский язык или любой 
другой), повысить эффективность своей работы невозможно без систематиче-
ских самостоятельных занятий.

Кроме того, профессиональное саморазвитие педагога можно рассматри-
вать как процесс «творения» собственной личности. Многие передовые педа-
гоги составляют личный творческий план, включающий список мероприятий 
по основным направлениям самообразования. Этот документ является строго 
индивидуальным. Такие педагоги придерживаются собственной методики, 
которую они постоянно совершенствуют. Это высочайший уровень педагоги-
ческого мастерства.

С точки зрения психологии преподавательской деятельности человек не 
может гармонично развиваться без успешного овладения своей профессией. 
Педагог работает с людьми, и его собственная личность – главный рабочий 
инструмент. Поэтому, чтобы стать профессионалом, учителю нужно стре-
миться к личностному росту.

В условиях современного мира от учителя требуется «готовность достой-
но встречать каждую профессиональную ситуацию, быть готовым к перепод-
готовке в быстро меняющихся условиях», использовать новые способы и фор-
мы самообразования. 

Профессиональное саморазвитие педагога – это движущая сила на пути 
к личному прогрессу. Преподаватель должен вести практическую работу над 
собой. Сегодня активность человека в этих условиях, как утверждают психо-
логи, может быть направлена на лучшее и все более полное приспособление к 
среде за счет своих собственных резервов и внутренних ресурсов, где ключе-
вым фактором динамического развития выступает саморазвитие.

Под саморазвитием понимается собственная активность человека в изме-
нении себя, в раскрытии, обогащении своих духовных потребностей, твор-
чества, всего личностного потенциала. Саморазвитие способствует развитию 
характера, способностей и индивидуальности. 

Профессиональное саморазвитие педагога подразумевает творческое на-
чало. Творческий педагог, используя личный опыт, умения и знания, делает 
процесс обучения и воспитания креативным. Происходит смена нравствен-
ных ценностей, освоение новых знаний и их творческое использование.

Таким образом, самообразование и саморазвитие педагога носит ярко 
выраженный индивидуальный характер. И готовность к саморазвитию опре-
деляется профессионально-педагогической направленностью личности, 
осознающей значимость для человека профессии педагога. Она выражается 
в том, что «в педагоге развиты или развиваются такие профессиональные 
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способности и качества личности, как интерес и  любовь к ребенку, потреб-
ность в педагогической деятельности, психолого-педагогическая зоркость  
и наблюдательность, педагогический такт, требовательность, целеустрем-
ленность, общительность, справедливость, сдержанность, профессиональ-
ная работоспособность» [6, с. 21].

Любой учитель, прежде всего, должен быть психологом. Он имеет дело с 
группами людей, в которых каждый человек – индивидуальная личность, тре-
бующая особого подхода. Справиться с этим невозможно без знаний психоло-
гии. Поэтому профессиональное саморазвитие педагога включает обязатель-
ное условие – изучение новейших психологических достижений, связанных с 
обучением и воспитанием. Педагогу важно работать над собой, чтобы стать 
зрелой личностью и мудрым наставником. Ему следует уделять особое вни-
мание формированию духовно-нравственных качеств воспитанников, научить 
их жить в гармонии с собой и другими людьми.

Поэтому ему важно идти в ногу со временем, быть просвещенным в этих 
вопросах, разговаривать с учащимися на одном языке. Педагогу следует чи-
тать разнообразную научную, художественную литературу, книги об искусст-
ве, работать со справочниками.

Быстрое развитие информационных технологий  меняет условия само- 
образования. Интернет способствует виртуальному объединению педагоги-
ческих сообществ и решению основных вопросов самосовершенствования, 
саморазвития и самообразования.

На сегодняшний день нельзя получить специальность один раз и показы-
вать свои умения и знания. Чтобы быть профессионалом, необходимо посто-
янно пополнять свои знания из различных источников и реализовывать их на 
практике, то есть необходим непрерывный процесс самообразования и само-
развития, а для этого нужно находить время и прилагать усилия.
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Основной причиной, определяющей формирование современного об- 
щества, является образование. Профессионализм педагога напрямую связан 
с саморазвитием. Саморазвитие педагога зависит не только от установления 
себя как личности, но и также от желания, а в особенности от настроенности 
достичь высокого карьерного роста [1]. На протяжении всего сознательного 
периода существования индивидуум может неоднократно переменить сферу 
деятельности. 

В приоритете у грамотного человека должна быть склонность к самообра-
зованию. Особенно это затрагивает преподавателей. К.Д. Ушинский утверж- 
дал, что педагог живет до тех пор, пока учится. 

Профессиональное саморазвитие педагога – это осмысленный процесс, 
нацеленный на повышение и развитие педагогических качеств в соответствии 
с социальными требованиями и программой личного развития [2].
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Мы считаем, что можно достичь единения на данном пути. Профессио-
нальное саморазвитие преподавателя определяет пользование специальных 
методик, применение которых позволяет повысить показатель педагогической 
компетентности. Список стандартных методов: курсы переподготовки и по-
вышения квалификации, предметные комиссии и методические объединения, 
школы передового опыта, семинары для молодых педагогов, творческие сооб-
щества, педагогические чтения и прочее. Вероятно, чтобы быть действитель-
но виртуозом в своей области, одних курсов недостаточно.

Особо можно выделить следующее:
1. Дистанционные курсы обучения.
2. Олимпиады и викторины.
3. Методические объединения.
4. Телеконференции.
5. Профессиональные конкурсы.
6. Тестирование, педагогическая сертификация.
7. Вебинары, медианары.
8. Видеоуроки.
9. Самоконтроль знаний педработников.
Вебинар – это семинар, одна из модернизационных форм повышения ква-

лификации педагога. Уникальность вебинаров – интерактивность, демонстра-
ция, отдача, прием и обсуждение информации.

Медианары – это модификация вебинаров. Медиа включает в себя синтез 
технологических средств и приемов, предназначенных для трансляции инфор-
мационного потока, и означает целостность СМИ, в том числе и интернета. 

На данный момент действует большое разнообразие веб-страниц, веб-пор-
талов, где можно принять участие в вебинарах, медианарах, видеоуроках.  Эти 
страницы практичны тем, что до участия в мероприятии допускается возмож-
ность изучения тематики, затем, при необходимости, просмотра материала. 
Если информация важна и подходит вам, то можно скачать лекции и/или пре-
зентации бесплатно. При посещении таких сайтов каждый педагог стремит-
ся к созданию условий для своего профессионального роста: при аттестации 
предоставления сертификата; для развития самообразования; приобретения 
информации. 

Интернет-сайты вебинаров, медианаров, видеоуроков, олимпиад для пе-
дагогов:

– Екатерина Пашкова info@pedsovet.su
– Ваше ЗНАНИО info@znanio.ru
– Олимпиады Интолимп privet@intolimp.org
– Компэду Учителям proekt@compedu.ru
– Теории и Практики tandp@theoryandpractice.ru
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– Педагогические инновации mail@pedinn.ru
– Российский учебник web@rosuchebnik.ru
– Просвещение. Группа компаний noreply@prosv.info
– МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ info@institut.moscow
– Педагогические конкурсы mail@pedcom.ru
– Webinar invitation@webinar.ru
– Видеоуроки в Интернете proekt@videouroki.net
– Издательский Дом Федоров info@idfedorov.ru
– ИНФОУРОК info@infourok.ru
– Вебинары webinar@1september.ru
– Открытый класс admin@openclass.ru
– Академия ПрофОбр iafsullc@gmail.com
– Высшая школа делового администрирования info@s-ba.ru
Практически все вышеперечисленные ресурсы являются бесплатными, 

что в наше сложное экономическое время является немаловажным.
XXI век делает необходимым в преподавании различных дисциплин само-

развитие преподавателя как условие его индивидуального профессионально-
го роста. Эта необходимость предъявляет к преподавателю свои требования: 
высокий профессионализм, оперативность в использовании нового знания. В 
«Приоритетных направлениях развития образовательной системы ПМР» зна-
чительная роль в развитии системы образования отводится профессиональ-
ным компетенциям. Обязательства для повышения общих и профессиональ-
ных компетенций работников образования, развитие современных методов 
обучения на базе информационных технологий рассматриваются как приори-
тетные задачи, сопутствующие достижению главных направлений развития 
образования.

Развивая эти идеи, государственный стандарт основного общего образова-
ния по истории предполагает не только усвоение знаний о важнейших истори-
ческих событиях и процессах, но и овладение элементарными методами исто-
рического познания, умениями работать с источниками, а также применение 
на практике знаний и представлений об исторически сложившихся системах, 
социальных нормах и ценностях. Поиск информации, ее обработка, хранение 
сегодня происходит с помощью ИКТ и у преподавателя, и у обучающихся.  
Поэтому в нашем техникуме были открыты для преподавателей курсы «Ком-
пьютерная грамотность» [3]. 

Сегодня каждый кабинет истории должен быть оснащен компьютером, 
имеющим выход в мировую информационную сеть. Нельзя требовать от пре-
подавателя высоких результатов обучения, если все оборудование его рабо-
чего места ограничивается только предоставлением доски, мела, тряпки и  
потрепанного комплекта исторических карт. 
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Из имеющейся базы данных преподаватель может собрать к различным 
типам и формам занятий текстовое содержание, документы, различные виды 
наглядности, рекомендации по их использованию в учебном процессе. Как 
преподаватель дисциплин исторического направления, использую образова-
тельные ресурсы интернета для поиска исторических источников, текстов мо-
нографий и курсов лекций, разнообразных методических материалов, газет-
ных и журнальных статей, рефератов и др. В интернете предоставлено много 
информации из различных образовательных учреждений, а также органов 
управления образованием.

Как показывает педагогический опыт, использование ИКТ содействует 
повышению качества знаний обучающихся, уровню воспитанности, общему 
и специальному развитию обучающихся, позволяет приемлемо потреблять 
силы и средства педагогов и обучающихся для достижения устойчивых поло-
жительных результатов обучения, воспитания и развития, организовать новые 
формы, методы обучения и воспитания. При подготовке занятия преподава-
тель не должен забывать, что занятие – это мероприятие, которое проводится 
с учетом ряда требований, при отборе учебного материала он должен соблю-
дать основные дидактические принципы: систематичности и последователь- 
ности, доступности, дифференцированного подхода, научности и др. При этом  
компьютер не выполняет роль преподавателя, а только его дополняет и на- 
глядно иллюстрирует.

На сегодня уже аккумулирован опыт практического применения компью-
тера в ходе занятия и подготовки к занятию, а также во время проведения 
внеаудиторных мероприятий. Сначала компьютер предоставил возможность 
систематизировать уже имеющиеся методические разработки, перевести их в 
электронный формат. В дальнейшем в практику нашей работы были включе-
ны программы составления диалоговых тестов, интерактивных тренажеров, 
презентации, обучающие компьютерные программы, интернет-ресурсы, был 
накоплен огромный материал, который сейчас используется на учебных заня-
тиях.
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В статье рассматриваются вопросы саморазвития, самообразования педагога. 
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Образование XXI века находится на этапе колоссальной модернизации 
и совершенствования. Все объекты образовательного процесса вовлечены в 
этот увлекательный по своей природе процесс: с одной стороны, педагог пе-
ревоплощается, изменяется его роль на уроке, с другой стороны, ученик, осов-
ремененный веяниями в мире компьютерных и иных технологий. Однако тре-
бования к качеству образованности и обученности учеников предъявлялись  
и предъявляются исключительно к педагогу. В этой связи специалисту необхо-
димо знать не только свою предметную область, но и высококлассно владеть 
методикой преподавания своего предмета, быть достаточно образованным  
в близлежащих научных областях, быть осведомленным новостями общест-
венной жизни, ориентироваться в современной политике, экономике.

Уровень знания самого педагога необходимо постоянно взращивать. Важ-
но отметить, что среди всего разнообразия курсов, семинаров, конференций  
педагогу необходимо достаточное количество времени уделять саморазвитию  
и самообразованию, иначе эффективность вышеперечисленного будет неве-
лика. А. Дистервег очень четко отметил в отношении самообразования следу-
ющее: «Воспитание, полученное человеком, закончено, достигло своей цели, 
когда человек настолько созрел, что обладает силой и волей самого себя образо-
вывать в течение дальнейшей жизни, и знает способ и средства, как он это мо-
жет осуществить в качестве индивидуума, воздействующего на мир» [2, с.12]. 

Что такое самообразование? Это процесс самостоятельной познава-
тельной деятельности. Педагогический словарь дает следующее определе-
ние этого понятия: «Самообразование – целенаправленная познавательная  
деятельность, управляемая самой личностью; приобретение систематических 
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знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни» 
[5, с.234]. В первом и втором случаях мы обращаем внимание на понятие «са-
мостоятельный процесс».

Как бы ни были высоки способности учителя к самообразованию, едва 
ли педагогу удается воплотить в жизнь этот процесс. Среди множества обя-
занностей педагогу чаще всего не хватает именно времени, достоверных 
источников информации или сильных стимулов для реализации этого самого 
процесса. Однако будет не лишним сказать, что у педагогов это всего лишь 
проявление инертности мышления и лености ума, так как самосовершенство-
вание должно быть неотъемлемой потребностью каждого педагога. 

Все вышесказанное относится к внутренним факторам, препятствующим 
саморазвитию и самообразованию. Одновременно есть еще и внешние фак-
торы: администрация школы, методические объединения и т. д. или предыду-
щий опыт, с неправильно выстроенным «маршрутом» самообразовательной 
деятельности, который не принес педагогу ничего, кроме разочарования. Были 
допущены ошибки в организации процесса самообразования: отсутствие сис- 
темности, неактуальная тема самообразования, формальное ведение допол-
нительной отчетной документации; несоблюдение этапов работы; отсутствие 
глубокого анализа и самоанализа проделанной работы, а также алгоритма 
апробирования наработанного материала, а иногда и отсутствие поощрения 
за проделанный труд.

Процесс самообразования реализуется с учетом определенных принципов:
– принцип непрерывности подразумевает, что успешность процесса само-

образования реализуется только в непрерывном процессе;
– принцип целенаправленности структурирует процесс овладения новыми 

знаниями, определяет цель познания;
– принцип интегрированности;
– принцип преемственности [4, с.17].
На современном этапе методистами разрабатываются технологии органи-

зации самообразовательной и развивающей деятельности педагога. Какие бы 
подходы мы ни встречали при подготовке этой статьи, мы проанализировали 
их и пришли к выводу, что нижеперечисленные этапы лежат в основе любой 
технологии организации процесса саморазвития и самообразования педагога. 

Хочется отметить, что в какой-то момент своей профессиональной дея-
тельности я почувствовала, что знаний, полученных в университете, далеко не 
достаточно, они уже не работают на меня, начинался творческий кризис. Что-
бы избежать этого кризиса, не привести застойные явления в «хронические»,  
не потерять в себе педагога, я интуитивно задавала себе вопросы, записыва-
ла темы, которые меня волнуют, а потом организовала поиск нужной инфор-
мации. Если находилось что-то, что меня вдохновляло, сразу же хотелось это 
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применить на практике. Наверное, вам знакомо такое чувство после инте-
ресного тренинга по методике, когда хочется быстрее в класс и попробовать 
это самое интересное и новое со своими учениками. Падая и поднимаясь, я 
для себя выработала следующую схему «перезагрузки» себя, саморазвития 
и самообразования. Уникальность данной технологии имеет высокую прак- 
тическую значимость и применима относительно любой области научного 
знания.

Перечислим все этапы технологии: установочный, обучающий, практи-
ческий, теоретический, рефлексивно-контролирующий. Рассмотрим каждый 
этап подробнее.

Установочный этап без преувеличения самый важный. На этом этапе не 
только перед педагогом, но и перед координатором вырисовывается много 
задач, которые необходимо решить и принять правильное решение, потому 
как от правильно выбранного направления самообразования зависит резуль-
тат и успешность проделанной работы. На этом этапе происходит настрой на  
самостоятельную работу, выбор цели деятельности, исходя из научно-мето-
дической темы школы. Далее педагог формулирует свою собственную тему и 
вместе с координатором строит план действий и их последовательность.

На втором этапе педагог подбирает необходимую методическую, психо-
логическую литературу. Хорошо, если педагог будет изучать передовой опыт 
не только отечественных, но и зарубежных ученых-практиков.

После того, как изучена литература по волнующей теме, начинается 
собственно практический этап, иными словами применение полученных 
знаний на практике. То есть педагогу необходимо пересмотреть структуру 
урока, внедрять новые приемы, технологии в процессе преподавания своей 
дисциплины и отслеживать, а еще лучше регистрировать удачные и неудач-
ные практики. Если к данному этапу вплотную подключаются методические 
объединения, методисты школы, то на этом этапе уместно начать экспери-
ментировать. На этом этапе педагогу следует продолжать работу с литера-
турными источниками. 

Если педагогу удалось организовать первые три этапа, то после проделан-
ной работы педагогом, методистами и администрацией накопился материал 
для обсуждения. На данном этапе хорошо организовать школьное методиче-
ское объединение, муниципальное объединение, на котором педагог делится 
своими наработками. Интересными могут стать творческие отчеты, посеще-
ния уроков и другие коллективные формы работы. 

Заключительный, рефлексивно-контролирующий этап организуется педа-
гогом самостоятельно. Педагог подводит итоги проделанной  работы, обобща-
ет наблюдения, систематизирует и оформляет полученные результаты. Самым 
существенным является описание проведенной работы, выявленных фактов, 
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их анализ, теоретическое обоснование результатов, формулирование общих 
выводов и определение последующих действий.

Технология саморазвития педагога подразумевает текущее и перспек-
тивное планирование, поиск отвечающих цели форм и средств усвоения 
и сохранения информации, совершенствование методики самоанализа и  
способов обобщения своего и коллективного педагогического опыта, поэтап-
ное освоение методов поисковой и экспериментальной деятельности.

В конце концов педагог будет способен сам разработать план своей само- 
образовательной деятельности, планировать ее сроки, подводить итоги, то 
есть выстраивать личный маршрут развития. 

Обязательным условием является составление перечня литературы, поиск 
форм самообразования, а также способов описания полученных результатов 
и ведение отчетности.

Следующим необходимым условием является разделение тем, которые це-
лесообразно изучить, оформить их в виде карточек, тематических портфелей 
и, что немаловажно, ведение своего педагогического дневника.

В процедуре анализа, обобщения и подведения итогов проделанной педа-
гогом работы, мониторинга результатов обязательно участие администрации 
школы.

Администрация школы должна систематически руководить работой по ве-
дению методического кабинета, по составлению списка литературы, планов, 
по подготовке материалов передового педагогического опыта и материалов, 
собранных в период наставничества.

Подводя итоги всего вышеизложенного, в первую очередь хочется отме-
тить, что самообразование и саморазвитие педагога – это особый вид рабо-
ты педагога, администрации и методических объединений. Очевидно, что 
только при одновременном участии этой триады возможно удовлетворение 
потребности педагога в признании через саморазвитие и самообразование. 
Все внешние силы должны быть направлены на то, чтобы самостоятельная 
деятельность педагога по развитию себя, совершенствованию педагогическо-
го стиля работы, совершенствования методики перешли в исследовательскую 
«пожизненную» потребность. 

Логично закончить эту статью словами великого русского педагога  
У.Д. Ушинского: «Учитель живет, пока он учится». На этапе информационной 
революции, изобилия источников информации педагогу невозможно образо-
вывать других, не развивая себя.  
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В международных исследованиях активно изучается вопрос о влиянии 
профессионального развития педагога на учебные достижения учащихся. По 
мнению Майкла Барбера, являющегося лидером образовательных реформ 
в образовании, качество образовательной системы не может превышать ка- 
чества работающих в ней учителей. Андреас Шляйхер, один из основателей 
самого масштабного международного сравнительного исследования качества 
образования PISA, отмечает, что качество преподавания не может превосхо-
дить качества управления в школе и методов развития и поддержки учителей 
[1, с.67]. Очевидно взаимовлияние и взаимозависимость профессионально-
го развития педагога, учебных достижений учащихся, системы школьного  
менеджмента и поддержки учителя. 

Thomas R. Guskey, Kwang Suk Yoon (2009) отмечают, что, несмотря на 
интуитивную и логическую связь, выявление закономерностей влияния про-
фессионального развития педагога на достижения в успеваемости учащихся 
является достаточно сложным [2, с.495].

Региональной образовательной лабораторией Юг-Запад (Regional 
Educational Laboratory Southwest, USA) проведен анализ  1300 исследова-
ний (проведенных с 1989 по 2006 годы в Австралии, Канаде, Соединенном  
Королевстве или Соединенных Штатах), изучавших данное направление.  
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Исследовательская группа определила, что профессиональное развитие учи-
телей оказало умеренное влияние на успеваемость учащихся – средний уче-
ник контрольной группы повысил уровень своих учебных достижений на  
21 % после значительных позитивных изменений в профессиональном разви-
тии педагога.

K. S. Yoon, T. Duncan, S. Lee, B. Scarloss, K. Shapley по итогам анализа 
сделали вывод об отсутствии тщательных исследований влияния повышения 
квалификации учителей на успеваемость учащихся по основным предметам. 
European Commission отмечает: «Несмотря на то, что существующие системы 
образования стимулируют деятельность педагога на развитие компетентнос- 
ти, они не отслеживают результат – изменение компетенций и улучшение 
учебных достижений учащихся» [3].

Подобные тенденции наблюдаются и в Казахстане. Как правило, научно-
практические разработки сконцентрированы только на содержании, формах 
и методах профессионального развития, в то время как принцип успешного 
непрерывного профессионального развития, сформулированный European 
Commission, – сосредоточенность внимания на его влияние на школы и уча-
щихся [3].

Особенно актуально воздействие профессионального развития педагога на 
учебные достижения учащихся в аспекте особенностей сельских школ, кото-
рые имеют определенный социально-экономический контекст. В настоящее 
время в мировой практике актуальны исследования оценки эффективности 
школы и отдельного учителя с учетом социально-экономического статуса  
детей (СЭС).

Stephen Gorard, Chris Taylor отмечают, что невозможно объективно оце-
нить работу учителя посредством итоговых оценок учащихся, так как часто 
они могут показывать лишь качество набора в школу. Школы в экономически 
слабых районах в основном имеют контингент детей с низким социально- 
экономическим статусом [4, с.102].

Douglas Willms, анализируя исследования влияния социально-экономи-
ческого статуса ребенка (СЭС), выделяет ряд исследований, показывающих, 
что дети с низким СЭС в среднем приобретают навыки грамотности на бо-
лее медленном уровне, чем их сверстники. Они также склонны терять навы-
ки чтения в течение летних месяцев, в то время как высокие социально-эко-
номические предпосылки способствуют повышению уровня академической 
грамотности [5]. 

Оценка эффективности школ традиционно осуществляется через выстраи- 
вание рейтинга линейных результатов, показанных школами. В Государст-
венной программе развития образования и науки Республики Казахстан на  
2016–2019 годы под лучшей и отстающей школами понимаются школы, имею- 
щие самые высокие и самые низкие результаты Единого Национального  
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Тестирования соответственно. Хотя очевидно, что школы работают в разном 
социально-экономическом контексте. По данным Информационно-аналити-
ческого центра МОН РК, учащиеся казахстанских школ из малообеспеченных 
семей отстают от своих сверстников из семей с высоким СЭС примерно на 
три года обучения (ОЭСР, PISA 2015) [7].

С начала 2000-х годов в Великобритании, США, Канаде активно внедряется 
Value-AddedModelsinEducation – модель добавленной стоимости в образовании 
[8, с.496], [1, с.112], [5]. Термин «Value-Added», заимствованный из экономики, 
обозначает истинное влияние школы на развитие ребенка. Value-Added Models 
in Education дает возможность дать более точную оценку того, какое воздейст-
вие школа и учителя оказывают на результаты обучения учащихся. Измерение 
добавленной ценности (value-added) в Великобритании представляет собой це-
почку: входные данные учащегося – прогнозирование результатов учебных дос- 
тижений на следующих этапах обучения – фиксация разницы результатов, прог- 
нозируемых и полученных. Данный подход позволяет определить показатель 
прогресса в развитии ребенка. Далее была попытка внедрить contextualvalue-
added (использование социального статуса ребенка в построения прогноза), но 
в последующем данный подход признан неэтичным, уступив место первона-
чальному пониманию Value-Added Models in Education. 

Данная модель активно используется в Канаде. Canadian Research Institute 
for Social Policy внедряет модель, учитывающую предыдущие учебные дости-
жения учащихся и их социально-экономический статус. Dr. Douglas Willms 
отмечает: «Безусловно, влияние школьного состава на обучение учащихся не 
может легко отделяться от школьного контекста (т.е. среды, в которой проис-
ходит преподавание и обучение). Поэтому сравнение школ с заметно разным 
средним СЭС может давать несправедливые сравнения» [5, с.2].

Ряд недавних исследований [9], [7], [10], [3] показал, что практика препо-
давания в классе является наиболее важным аспектом добавленной стоимос- 
ти (value-added), следовательно, интерес перешел от оценки школ к оценке 
эффективности учителей.

В то же время, несмотря на активное изучение проблем профессионально-
го развития, немногие исследования стремятся определить, а каким образом 
профессиональное развитие влияет на учебные достижения учащихся, на-
сколько сильна данная взаимосвязь, в чем ее существенные закономерности. 

Международные исследования анализируют роль профессионального раз-
вития учителя, ориентированного на прогресс слабоуспевающих учащихся.

Поддержка профессионального развития должна быть направлена на ба-
лансирование обучения одаренных и слабоуспевающих учащихся. Профес- 
сиональное развитие сельских педагогов должно ориентироваться не только 
на повышение навыков работы с одаренными, но и на работу со слабоуспе- 
вающими учащимися, что позволит значительно повысить равенство качества 
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обучения в сельской местности через повышение необходимых профессио-
нальных компетенций учащихся.

Особенно необходима поддержка профессионального развития педагогов, на-
правленная на повышение учебных достижений учащихся в условиях более низ-
кого социально-экономического развития. Разница качества обучения в городе и 
селе усиливается различием в социальной инфраструктуре и доходах населения. 
В соответствии с данными Национального доклада о состоянии и развитии сис-
темы образования (за годы Независимости Казахстана) с 2011 по 2016 годы на-
блюдается значительный разрыв в расходах населения на образование; в 2011 г. на 
29,2 % расходы в городе больше, чем в сельской местности, в 2016 г.уже на 41 %.

Международные исследования показывают, что «учащиеся с низким со-
циально-экономическим статусом в Корее чаще обучаются у высококвали-
фицированных учителей математики, чем учащиеся с высоким социально-
экономическим статусом. Для работы в школах с высокими потребностями 
учителям предлагают множество стимулов, включая дополнительную надбав-
ку, небольшой размер классов, сокращение учебных часов, дополнительные 
баллы для будущего продвижения на административные должности, возмож-
ность выбора следующей школы для работы» [5, c.14].

Зарубежные эксперты в образовании считают, что на уровень учебных до-
стижений влияет сотрудничество учителей в школе и между школами.

В школах с недостаточно тесным сотрудничеством между учителями не 
выстраивается механизм рефлексивного анализа опыта.

В рамках станового обзора международные эксперты отметили, что в Ка-
захстане есть возможности для сотрудничества между школами в существу-
ющей схеме поддержки малокомплектных школ через ресурсные центры [3].

По данным многих исследований, месторасположение школ и социально-
экономическое положение учащихся и школ влияют на качество обучения и ре-
зультативность деятельности учителя по формированию достижений учеников.

Страны ОЭСР признают, что школы с наиболее высокой долей малообе-
спеченных учащихся имеют большую вероятность возникновения социаль-
ных и экономических проблем, которые могут препятствовать обучению уча-
щихся и развитию механизмов их поддержки.

Международные эксперты, подготовившие обзор школьных ресурсов Ка-
захстана, отмечают, что необходимо усилить меры поддержки слабых школ и 
слабоуспевающих учащихся. 

D. Willms, K. Yoon, T. Duncan, S. Lee, W. Scarloss, K. Shapley выявили, что 
профессиональная деятельность учителя значительно отличается особеннос- 
тями организационного, педагогического и психологического характера в за-
висимости от того, в какой школе работает учитель. Учителя в школах, где 
преимущественно учатся дети с низким СЭС, сталкиваются с проблемами, 
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которые редко испытывают учителя в школах, преимущественно обучающие 
детей с высоким СЭС [5, с.15], [3]. 

Международные исследования также показывают высокий уровень диспер-
сии эффективности педагогов в школах с большим количеством учащихся с СЭС. 
Иначе говоря, в школах, где имеется большое количество учащихся с низким со-
циально-экономическим статусом семьи, уровень профессионализма педагогов 
различен и имеет очень разные значения: от очень высоких до очень низких.

TALIS-2013 выявил, что есть также некоторые неофициальные свидетель-
ства того, что эффективные учителя редко работают в неблагополучных шко-
лах и чаще работают в школах для одаренных детей (ОЭСР, 2014b).

Анализ международных исследований показывает существование миро-
вой тенденции на рассмотрение проблем профессионального развития педа-
гога с позиции его влияния на учебные достижения учащихся. Исследования 
показывают, что данное влияние происходит с учетом социально-экономиче-
ского контекста, в котором работают школы. Преобладающие особенности 
социально-экономического статуса семьи учащихся требуют адаптивного 
профессионального развития детей. Международные исследования еще раз 
подчеркивают роль в повышении качества обучения неформального повыше-
ния квалификации, основанного на тесном педагогическом сотрудничестве.
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В статье автор показывает, как модернизируется и качественно меняется совре-
менная система дошкольного образования в приднестровском регионе. Автор рассма-
тривает тот факт, что качество дошкольного образования зависит от профессио-
нального саморазвития педагога ДОУ, которое, в свою очередь, является условием его 
индивидуального профессионального роста.

Ключевые слова: современное дошкольное образование, ребенок дошкольного воз-
раста, качество системы дошкольного образования, приднестровский регион, про-
фессиональное саморазвитие, педагог ДОУ, профессиональный рост, дошкольное 
учреждение.

В приднестровском регионе, как и в других республиках СНГ, дошкольное 
образование для детей является первой и основной частью общей системы 
образования. В условиях современного развития модернизация системы до-
школьного образования нашей республики направлена на гармоничное, адек-
ватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста.

Современное дошкольное образование приднестровского региона должно 
как никогда обеспечить для любого ребенка дошкольного возраста тот уро-
вень интеллектуального и физического развития, который в дальнейшем по-
зволил бы ему быть достаточно успешным при обучении в начальной школе 
и на последующих ступенях обучения. А этого можно достигнуть только при 
качественной системе дошкольного образования. 

Наши исследования показали, что на сегодняшний день в приднестров-
ском регионе так же, как и в Российской Федерации, сложилась уникальная 
качественная система дошкольного образования, которая обеспечивает воспи-
тание, полноценное развитие и всестороннее обучение детей. 

Эффективность качества системы дошкольного образования нашей 
республики напрямую связана с уровнем профессиональной подготовки 
современного педагога дошкольного учреждения, а также определяется 
и профессионализмом педагогических кадров. В целом именно высокий  
профессионализм и профессиональный рост современного педагога ДОУ 
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приднестровского региона является залогом повышения качества дошколь-
ного образования.

Учить сегодня подрастающее поколение приднестровцев на современном 
уровне требований общества нельзя без постоянного обновления и обогаще-
ния своего профессионального роста.

Для достижения высокого уровня профессионального роста современно-
му педагогу необходима постоянная работа над собой, способность развивать 
свои профессиональные качества, заниматься профессиональным саморазви-
тием.

Только постоянно профессионально саморазвивающиеся педагоги рес- 
публики могут формировать личность воспитанника и способны воспитать 
современное подрастающее поколение приднестровцев. 

Для меня, современного педагога ДОУ приднестровского региона, профес-
сиональное саморазвитие является условием индивидуального профессио- 
нального роста. На смену прежнему стилю жизни, когда одного среднеспе- 
циального педагогического и высшего педагогического образования хватало 
на всю жизнь, приходит новый жизненный лозунг: «Образование для каждого 
и для всех, образование через всю жизнь и на всю жизнь…».

Современная жизнь сама поставила на повестку дня актуальную проблему 
непрерывного профессионального саморазвития современного педагога с це-
лью повышения уровня его профессионального роста [4, с.56]. 

Профессиональный рост педагога невозможен без повседневного про-
фессионального саморазвития. Фраза, которую утверждал великий педагог  
К.Д. Ушинский о том, что педагог живет до тех пор, пока учится, в современ-
ных условиях приобретает особую значимость [5, с.255]. 

Как можно успешно достигнуть вершины профессионального саморазви-
тия педагога ДОУ?

Анализ теоретических источников показывает, что определение понятия 
«профессиональное саморазвитие» тесно связано с направленностью цели 
индивида. По мнению психолога А. Полякова, профессиональное самораз-
витие – это процесс, и как всякий процесс, оно необходимо для достижения 
определенной цели [1, с.23]. 

Как утверждает В.А. Сластенин, профессиональное саморазвитие педа-
гога – это осознанный процесс, который нацелен на повышение и развитие 
своих педагогических качеств в соответствии с программой профессиональ-
но-личностного роста и социальными требованиями [3, с.7].

Особенность профессионального саморазвития в том, что цели всегда ме-
няются в зависимости от самодисциплины, от веры в себя, уровня осознан-
ности, умения рисковать. Эти главные критерии определяют цели, которые 
педагог ставит перед собой, и сроки их достижения.
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Цели профессионального саморазвития педагога:
– во-первых, профессиональное саморазвитие должно продолжаться в те-

чение всей педагогической деятельности;
– во-вторых, профессиональное саморазвитие педагога носит самостоя- 

тельный, самодеятельный характер. Профессиональное саморазвитие пе-
дагога является его сознательным выбором (В.А. Сластенин, Л.M. Митина,  
Г.И. Аксенова, С.М. Годник, Н.В. Кузьмина) [3, с.4].

Профессиональное саморазвитие современного педагога предусматривает 
использование форм путей реализации саморазвития, которые позволяют по-
высить уровень его профессионального роста [2, с.73]. 

К числу таких стандартных форм профессионального саморазвития мож-
но отнести:

– курсы повышения квалификации; 
– работа в городских методических объединениях; 
– школы передового опыта; семинары для молодых педагогов; 
– педагогические чтения; 
– работа по самообразованию; 
– индивидуальное участие в конкурсах профессионального мастерства. 
А также профессиональное саморазвитие педагога предполагает:
– обобщение и представление собственного опыта работы; 
– посещение методических мероприятий: «круглые столы», психологиче-

ские тренинги, вебинары;
– работа в творческих группах; 
– работа в творческих мастерских; показ мастер-классов; 
– освоение новых педагогических инновационных и информационных 

технологий;
– получение дополнительного педагогического образования.
Все вышеперечисленные формы профессионального саморазвития сов-

ременного педагога ДОУ служат основой его профессионального роста как 
специалиста. 

Профессия педагога ДОУ имеет свою специфику: он работает с ребенком 
дошкольником, а значит, его собственное профессиональное саморазвитие яв-
ляется мощным «рабочим инструментом» [4, с.140]. И чем совершеннее этот 
инструмент, тем успешнее профессиональный рост.

Чтобы достичь высот в профессиональном росте, современный педагог 
ДОУ должен составлять свою индивидуальную программу профессионального 
саморазвития. Программа профессионального саморазвития современного 
педагога – это в своем роде творческий план действий и творческий подход к 
своему делу, направленных на достижение поставленных задач с учетом тре-
бований педагогики. 
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Таким образом, профессиональное саморазвитие – это результат профес-
сионального творчества, а не только приобретение знаний, умений и навыков. 

Однако творчество – это не только преобразование опыта, но и стремление 
к профессиональному саморазвитию, поиски новизны, приводящие к нова-
торству. Это высочайший уровень педагогического искусства, который педа-
гоги должны постоянно развивать, совершенствовать и поддерживать.

Ежедневная систематическая и планомерная работа педагога ДОУ в про-
фессиональном саморазвитии позволит значительно повысить свой профес-
сиональный рост и профессионализм.

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что сегодня невозможно быть 
успешным современным педагогом ДОУ без постоянного, целенаправленного 
профессионального саморазвития. Именно в профессии современного педа-
гога ДОУ профессиональное саморазвитие является непременным индивиду-
альным условием достижения профессионального роста. 
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В статье рассматривается организация работы по самообразованию и самораз-
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Главными характеристиками преподавателя любого образовательного уч-
реждения являются его компетентность, конкурентоспособность и мобиль-
ность. Успешность достижения этой цели зависит от качества профессиональ-
ной подготовки педагога, эрудиции, уровня самостоятельного поиска знаний 
и потребности их совершенствования. Самообразовательная деятельность 
преподавателя направлена на повышение таких важных аспектов, как интерес 
к познавательной, творческой и практической деятельности, создает условия 
для социального и профессионального роста, укрепляет общие и профессио-
нальные компетенции.

Новое содержание образования предполагает постоянное повышение 
уровня профессионального развития педагогических работников и их само-
развития [1].

При реализации образовательного процесса в Государственном образова-
тельном учреждении «Бендерский медицинский колледж» деятельность по 
самообразованию преподавателей представляет собой специально организо-
ванную познавательную, профессионально-творческую деятельность, целью 
которой является получение новых знаний, формирование новых способов 
деятельности и исследовательских умений. 

Саморазвитие преподавателя на ЦМК общепрофессиональных дисциплин 
и решение проблем пациента путем сестринского ухода многогранно, много-
планово и включает следующие основные этапы:

– 1 этап предполагает умение систематизировать материал, работать с 
первоисточниками, справочной литературой, выбирать методы и способы 
практической деятельности;
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– 2 этап предполагает личную заинтересованность и мотивацию к данно-
му виду деятельности; 

– 3 этап включает обозначение темы, определение цели и планирования 
исследования. 

В ГОУ «Бендерский медицинский колледж» применяются следующие на-
правления самообразования преподавателей:

– работа в республиканских методических объединениях;
– самоанализ деятельности;
– открытые занятия с целью обмена опытом;
– педагогические советы, методсоветы;
– работа в творческих группах;
– педагогические семинары;
– педагогические чтения;
– аттестация;
– работа с научной литературой;
– подготовка устного и/или письменного сообщения, доклада;
– выполнение творческой работы и др.
В конце каждого учебного года мы, педагоги, планируем тему самообразо-

вания, которая взаимосвязана с методической темой колледжа.  При этом тема 
самообразования направлена на повышение эффективности обучения. 

У каждого преподавателя имеется портфолио, куда вкладываются разра-
ботки занятий и мероприятий, доклады и выступления по своей теме, раз-
работка методических рекомендаций, дидактических материалов, наглядного 
материала, тестов, обобщение опыта по исследуемой теме. 

Администрация колледжа регулярно участвует в процессе разработки ин-
дивидуальной программы саморазвития, ее реализации, контроля результа-
тивности.

Процесс самообразования должен быть: непрерывным, целенаправлен-
ным, взаимосвязанным, интегрированным, преемственным, доступным, ва-
риативным, носить опережающий характер и др. [2].

Самообразование педагогов  проводится в виде следующих этапов:
1. Выбор направления и темы самообразования.
2. Формулировка цели и задач самообразования.
3. Выделение круга источников информации.
4. Обозначение плана самообразования.
5. Определение результата самообразования.
6. Анализ, отчет и выводы о деятельности в процессе самообразования.
В ГОУ «Бендерский медицинский колледж» функционирует систематиче-

ская работа цикловых методических комиссий, деятельность которых направ-
лена на углубление  знаний, расширение научного потенциала, формирование 
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интереса, потребности исследовательской деятельности, развитие творческо-
го мышления, научной самостоятельности, сознательного отношения к про-
фессионально-личностному росту. 

В ходе реализации этих межпредметных проектов преподавателями было 
отмечено, что потребовались не только учебные и профессиональные знания, 
но и умения организовывать собственную деятельность, принимать решения 
в стандартных и нестандартных ситуациях, нести ответственность за резуль-
таты своей работы, работать в коллективе, использовать информационно-ком-
муникационные технологии и др.

Результаты такой работы представляются коллективами цикловых мето-
дических комиссий на открытых мероприятиях, интегрированных заседаниях 
цикловых методических комиссий, педагогических семинарах и внеаудитор-
ных мероприятиях.

Таким образом, организация работы по самообразованию преподавателей 
в Государственном образовательном учреждении «Бендерский медицинский 
колледж» представляет собой специально организованный целенаправленный 
процесс повышения уровня формирования общих и профессиональных ком-
петенций педагогов, развития профессионально значимых качеств в соответ-
ствии с внешними социальными требованиями и условиями профессиональ-
ной деятельности, способствует формированию высококвалифицированного, 
творчески мыслящего специалиста.
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рата законодательства в сфере образования. На примере понятия «образователь-
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Сфере образования в современном мире уделяется огромное внимание и 
это не случайно. Как верно отмечает в своем исследовании В.С. Потапенко, вся 
история человечества свидетельствует о том, что образование, как гарантиро-
ванный процесс передачи знаний, уникального опыта и информации, постепен-
но из удела немногих избранных превращается в гарантированную государст-
вом возможность для всех, получая при этом юридическую форму в виде права 
на образование [1]. Об этом свидетельствует тот факт, что право на получение 
образования, как минимум начального и общего, которое должно быть бесплат-
ным и общедоступным, закреплено в таких фундаментальных международных 
документах, как Всеобщая декларация прав человека (статья 26), Международ-
ный пакт об экономических, социальных и культурных правах (статьи 13, 14), 
Конвенция о правах ребенка (статьи 28, 29), Конвенция о борьбе с дискримина-
цией в области образования [2]. 
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Приднестровская Молдавская Республика как демократическое государст-
во также гарантирует соблюдение прав человека в сфере образования. Право 
на образование закреплено в статье 41 Конституции Приднестровской Мол-
давской Республики, в Законах Приднестровской Молдавской Республики 
«Об образовании», «О дошкольном образовании», «О развитии начального 
и среднего профессионального образования», «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», «О дополнительном образовании», «Об 
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном 
образовании)» [3]. Образование как один из стратегических приоритетов 
приднестровского общества и государства отмечено и в Стратегии развития 
Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы, утвержденной 
Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 декабря 
2018 года № 460 [4]. 

Закрепление конституционных гарантий в сфере образования предопре-
деляет важность вопроса об инструментах реализации данных гарантий.  
Такими инструментами, по мнению В.С. Потапенко [1], с которым мы впол-
не согласны, выступают публичные услуги, оказываемые государством (его 
структурами) гражданам и юридическим лицам. 

В основе публичной услуги всегда лежит общезначимый интерес; круг 
субъектов, пользующихся такими услугами, неограничен, осуществляться  
публичные услуги могут как государственными органами, так и негосударст-
венными организациями. 

Понятие «публичная (государственная) услуга» в приднестровском зако-
нодательстве относительно новое. В настоящее время оно закреплено в таком 
нормативном правовом акте, как Закон Приднестровской Молдавской Респуб- 
лики от 19 августа 2016 года № 211-З-VI «Об организации предоставления  
государственных услуг» (САЗ 16-33). Согласно закону, государственная услу- 
га – это деятельность по реализации функций органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 
полномочий органов, установленных нормативными правовыми актами При- 
днестровской Молдавской Республики [5]. 

Разновидностью публичных услуг выступают образовательные услуги. 
Применительно к сфере образования понятие «услуга» конкретизируется 

в Постановлении Правительства Приднестровской Молдавской Республики 
от 8 апреля 2014 года № 109 «Об утверждении Положения об обучении на 
платной (договорной) основе в организациях профессионального образова-
ния Приднестровской Молдавской Республики». Согласно данному норма-
тивному правовому акту, «услуга – это совершение исполнителем по заданию 
потребителя определенных действий или осуществление определенной де-
ятельности, при которых не создаются материальные ценности в объектив-
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ной форме самостоятельного бытия, но имеющие полезные свойства» [6].  
С нашей точки зрения, применение данного термина и определения в норма-
тивном акте, определяющем порядок оплаты обучения в организациях обра-
зования, не вполне корректно, так как понятие «услуга» слишком объемно, и 
может предполагать, например, перевозку грузов, медицинское обследование, 
оказание услуг телефонной связи, поставку электроэнергии и т.п. – деятель-
ность, недопустимую для организаций образования. При разработке норма-
тивных правовых и подзаконных актов в сфере образования целесообразнее 
было бы применение понятия «образовательная услуга». 

Анализ действующего законодательства в сфере образования показал, что 
понятие «образовательная услуга» действительно применяется в норматив-
ных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики – в Законах 
«Об образовании» (статьи 12, 45, 46, 54-1), «О дошкольном образовании» 
(статья 17), «О развитии начального и среднего профессионального образо-
вания» (статья 19) [3]. Однако, говоря о праве организаций образования «ока-
зывать населению и организациям дополнительные образовательные услуги, 
в том числе и на платной основе», приводя в подпункте 1 статьи 45 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании» ряд примеров 
образовательных услуг, − «обучение по дополнительным образовательным 
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репети-
торство, углубленное изучение дисциплин и другие услуги», законодатель не 
дает четкого определения самого понятия «образовательная услуга», не раск- 
рывает специфическую природу данного вида услуги, что дает возможность 
правоприменителям неоднозначно толковать данное понятие. Возникают воп- 
росы: какие действия (деятельность) могут считаться образовательной услу-
гой? Является ли образовательной услугой, например, обучение иностран-
ному языку только на основании того, что обучающий является носителем 
языка; обучение приемам, позволяющим получить доступ к чужим паролям 
электронной почты и т.п.? 

Из неопределенности трактования понятия «образовательная услуга» вы-
текают и другие вопросы: какой круг лиц (физических и (или) юридических) 
может оказывать образовательные услуги? При каких условиях оказание ими 
образовательных услуг будет правомерно? 

Наряду с понятием «образовательная услуга» в указанных нами выше 
нормативных актах применяется понятие «образовательная деятельность». 
Так, согласно пункту 16 статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Рес- 
публики от 27 июня 2003 года № 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в 
действующей редакции, образовательной деятельностью признается деятель-
ность по реализации образовательных программ. Как нами уже отмечалось, 
в подпункте 1 статьи 45 Закона Приднестровской Молдавской Республики 
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«Об образовании» законодатель приводит примеры образовательных услуг – 
обучение по дополнительным образовательным программам и др. Возника-
ет вопрос: если в качестве примера образовательной услуги приводится дея- 
тельность по реализации образовательной программы, а реализация образо-
вательных программ признается образовательной деятельностью, можно ли 
утверждать, что понятия «образовательная услуга» и «образовательная дея- 
тельность» тождественны? В таком случае, имеет место нарушение норм  
делопроизводства, требующих при составлении официальных документов 
обеспечивать однозначность понимания текста, применение терминов, не 
противоречащих и не дублирующих друг друга. Законодателю следует либо 
указать в нормативном правовом акте, что данные понятия тождественны, 
либо одно из понятий, например, «образовательная услуга», исключить, при-
меняя по всему тексту нормативного акта одно понятие – «образовательная 
деятельность».   

Обобщая вышесказанное, мы можем констатировать, что на сегодняш-
ний день в законодательстве в сфере образования сложилась ситуация, при 
которой в нормативных правовых актах применяются понятия, определение  
которым при этом не дано. Нами приведен только один пример упущения при 
разработке нормативных правовых актов в конкретной сфере – сфере образо-
вания, однако недопустим даже единичный случай, поскольку это несомненно 
приведет к неправильному применению норм законодательства и к спорам, 
возникающим по этому поводу между участниками гражданских правоотно-
шений. 
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В статье проанализировано внедрение процесса информатизации  в процесс обра-
зования системы повышения квалификации  Приднестровской Молдавской Республи-
ки.  Рассматривается актуальность формирования и развития информационно-обра-
зовательной среды в организациях образования. Определены задачи, решение которых 
способствует формированию информационно-образовательной среды в образова-
тельных учреждениях, в том числе в системе повышения квалификации.

Ключевые слова: образовательные учреждения, информационно-образовательная 
среда (ИОС), информационный процесс, информационные технологии, технические 
устройства, программное обеспечение, учебное обеспечение, компьютерное образо-
вание. 

Стремительное внедрение информационных процессов в различные  
сферы жизни требует разработки новой модели системы образования на осно-
ве современных информационных технологий. 

Проблема информатизации образования уже в течение двадцати пяти 
лет ждет своего решения. Усилиями энтузиастов – работников образования 
всех уровней – создаются электронные образовательные ресурсы, осваива-
ется программное обеспечение для дидактического сопровождения учебного 
процесса, диагностики знаний и навыков, разрабатываются новые техноло-
гии обучения. В то же время по-прежнему остается актуальным поиск путей 
целенаправленного формирования и развития информационно-образователь-
ной среды (ИОС), призванной обеспечить новые возможности для доступа 
к образованию; новые формы взаимодействия между участниками образова-
тельного процесса и обеспечить реальную возможность решения задачи учета 
индивидуальных особенностей обучающихся.   

За последнее десятилетие в ПМР  предприняты серьезные попытки изменить 
положение дел в школах. Обновляется кадровый потенциал в управленческих 
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органах, учреждениях народного образования. Предприняты шаги по обеспе-
чению качественно нового уровня образования, меняется законодательная база 
системы просвещения ПМР, внедряются государственные образовательные 
стандарты, вводятся разновариантные программы, в определенной мере изме-
няется содержание образования. Руководством республики продолжается курс 
на создание в образовательных организациях материально-технической базы 
в соответствии с требованиями нового времени и государственных образова-
тельных стандартов, однако происходит это очень медленно и в недостаточном 
объеме, исходя из сложных экономических  условий, в которых находится наша 
республика [5].

Информатизация современного общества ставит перед системой образова-
ния задачи, в решении которых система повышения квалификации занимает 
одно из значимых мест. Именно перед системой повышения квалификации 
ставится задача научить педагогов профессиональным способам работы в 
новой ситуации – информатизации образовательных процессов. Существует 
также потребность с минимальными издержками в условиях недостаточной 
дотации сферы образования, невысокого уровня доходов работников системы 
просвещения организовывать деятельность педагогов района и республики, 
формирующих основу педагогических инновационных движений, поскольку 
традиционные очные сборы на конференции, семинары, дискуссии и прочие 
учебно-методические, практические и просветительские мероприятия  явля-
ются затратными для рядового педагога. В условиях нехватки квалифициро-
ванных кадров, отдаленности многих населенных пунктов от базовых школ, 
большого количества малокомплектных школ актуальным становится созда-
ние ИОС, являющейся как средством решения проблемы коммуникации, так и 
базой для организации и информационного обеспечения деятельности работ-
ников образования [6, c.22].

Хочется отметить, что к новым информационным технологиям относятся 
три компонента: 

1. Технические устройства. 
2. Программное обеспечение.
3. Учебное обеспечение.
Технические устройства в первую очередь связаны с компьютерным обо-

рудованием, поэтому обучение проходит с использованием новых компьютер-
ных технологий и называется компьютерным обучением.

Информационные технологии – это программы, которые управляют рабо-
той компьютера и обслуживают эту работу. И самая главная составляющая 
информационных технологий с позиции дидактики – учебное обеспечение. 
Это особый класс программ, обучающих программ, обучающих систем. Они 
задают, определяют процесс, технологии компьютерного обучения.
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Компьютерное образование, электронное образование – все это связано  
с применением информационно-коммуникационных технологий. Под влияни-
ем новых информационно-коммуникационных технологий меняется та среда, 
в которой происходит образование, обучение, воспитание. Растет доступность 
компьютеров, интернет-технологий, совершенствуется инфраструктура обра-
зовательных учреждений, появляются устройства, которые еще несколько лет 
назад казались очень экзотическими, такие как 3D-принтеры и т.п.

Сейчас мы становимся свидетелями того, как в эту зону ближайшего раз-
вития попадают такие объекты, которые сейчас чаще всего принято называть 
цифровыми объектами.

Цифровые объекты: 
– программы;
– технологии;
– файлы;
– презентации.
Как только среда обучения насыщается такими цифровыми учебными объ-

ектами, с ней начинают происходить трансформации: из традиционной обра-
зовательной среды она трансформируется в информационно-образовательную 
среду.

Что предполагает  пространство сетевого взаимодействия всех участников 
образовательного процесса, в котором происходит развитие обучаемого? Эта 
среда насыщена как традиционными, так и цифровыми учебными объектами, 
и освоение этой среды происходит гораздо более интенсивно и самостоятель-
но, чем в традиционном учебном процессе.

Но существует ряд проблем, решение которых необходимо для реального 
продвижения вперед по пути формирования информационно-образователь-
ной среды:

1. Необходимо создать определенную структуру хранения информацион-
ных ресурсов (как непосредственно хранящихся на компьютере пользователя, 
сервере организации и т.д., так и ссылок на сетевые ресурсы).

2. Необходимо определиться с инструментами организации деятельности 
(как техническими, так и программными средствами): проанализировать, ка-
кие уже умеем использовать, какие необходимо освоить для достижения но-
вых образовательных результатов.

3. Необходимо освоить технологии обучения, которые наиболее целесооб- 
разно применять в условиях новой информационно-образовательной среды: 
проектная технология, технология ситуационного анализа, открытая образо-
вательная технология «Мастерская знаний», технология развития критическо-
го мышления, дистанционные образовательные технологии.
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4. Необходимо осваивать новые способы информационного взаимодейст-
вия, технологии организации совместной деятельности [4].

Анализ ситуации с формированием ИОС  по указанным четырем позици-
ям позволит определить исходное состояние образовательной организации и 
составить план первоочередных действий.

Сформулированные проблемы, конечно, – это не весь перечень, но их 
решение может послужить планом дальнейших действий при становлении 
информационно-образовательной среды и развитии системы электронного и 
дистанционного  образования при стремительно развивающихся информаци-
онных и телекоммуникационных технологиях, роста числа услуг и возможнос- 
тей, предоставляемых сетью Интернет.
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Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности 
является одним из основных стратегических факторов устойчивого развития 
Республики Беларусь.

Одной из проблем в развитии малого предпринимательства в Республике 
Беларусь и, соответственно, в Витебской области, особенно в сельской мест-
ности, можно назвать отсутствие необходимых знаний и практических навы-
ков в области предпринимательской деятельности у граждан, прежде всего, 
у молодежи. Поскольку около 80 % бизнес-образовательных услуг сосредо-
точено в столице, население регионов находится в более сложных условиях. 
Низкая мотивация граждан к открытию собственного дела не способствует 
развитию предпринимательства в регионах. 

Раскрепощение деловой инициативы и развитие креативности граждан 
способствуют формированию конкурентной среды, активизации инноваци-
онной деятельности, созданию рабочих мест, насыщению рынка товарами, 
повышению уровня жизни граждан. В этой связи одним из приоритетных на-
правлений социально-экономического развития Беларуси является развитие 
человеческого потенциала и предприимчивости.

Формирование предпринимательского мышления должно стать неотъем- 
лемым элементом в национальной системе образования, так как сегодняш-
ние школьники в самое ближайшее десятилетие будут определять благо-
состояние страны, накапливать ее потенциал в экономической, научной и 
культурных сферах, обеспечивать безопасность государства. Необходимость 
формирования предпринимательского мышления в школе вызвана требова-
нием воспитания членов общества, способных действовать в современных  
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рыночных условиях, правильно оценивать экономические процессы и эф-
фективно участвовать в них. Эту задачу успешнее всего можно решить через 
участие молодежи в деятельности учебных бизнес-компаний. Такое участие 
не только дает молодежи представление о сущности и основных особеннос- 
тях предпринимательства как особого рода деятельности, формирует у них 
знания о полном цикле предпринимательской деятельности, о том, что необ- 
ходимо для создания собственного дела, а также может помочь молодежи 
сориентироваться в выборе профессии. 

«Учебная бизнес-компания» (далее – ШБК) – это объединение, созданное 
с целью получения учащимися практических навыков по основам предприни-
мательства и управления и направленное на развитие экономического обра-
зования и молодежного предпринимательства, а также способствующее про-
фессиональному самоопределению учащихся. ШБК могут организовываться 
в учреждениях образования любого типа. ШБК действует в соответствии с 
принятым Уставом учреждения образования и Положением, утвержденным 
руководителем учреждения.

Работа бизнес-компаний организуется в правовом поле учреждения обра-
зования и под непосредственным руководством педагогов. Поэтому важным 
условием успешной реализации проекта является подготовка для работы в 
ШБК педагогов.

Актуальность обучения также обусловлена противоречиями между требо-
ваниями к подготовке молодого поколения, вступающего в жизнь, с участием 
педагогов и нацеленная на профессиональное самоопределение учащихся по-
средством усвоения основ экономических знаний, получения практических 
навыков предпринимательской деятельности в новых, непрерывно и быстро 
меняющихся экономических и социальных условиях, и недостаточной разра-
ботанностью педагогических основ их осуществления; между требованиями  
научно-технического прогресса к кадровому потенциалу бизнеса и недоста-
точной разработанностью сущности процесса формирования предпринима-
тельских компетенций выпускников школ; между требованиями работода-
телей, нуждающихся в активных, результативных, компетентных молодых 
сотрудниках, и подготовленностью учащихся к будущей самостоятельной тру-
довой деятельности, адаптации к деловой активности и построению успеш-
ной карьеры.

В связи с тем, что специалисты по бизнесу – большая редкость в системе 
образования, важную роль в обучении педагогов играют партнерские взаимо-
отношения с компетентными организациями.

Наш проект начался с разработки Витебским бизнес-центром и утверж- 
дения Советом Витебского областного института развития образования 
программы и учебно-тематического плана для дистанционного обучения  
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педагогов и специалистов учреждений образования по вопросам организации 
деятельности ШБК и методике обучения учащихся основам работы в ШБК. 
Обучение педагогов проходило в дистанционном режиме с использованием 
ресурса бизнес-портала vitinvest.by, который cоздан и действует при под- 
держке Витебского облисполкома.

Данная программа повышения квалификации педагогов и специалистов 
учреждений образования предусматривает их обучение по вопросам органи-
зации деятельности учебной бизнес-компании (далее – УБК), одна из форм 
которой – ШБК, являющаяся эффективным инструментом бизнес-образова-
ния учащихся.

Цель программы: подготовка педагогов к работе в УБК, развитие их твор-
ческого потенциала, повышение культуры педагогической деятельности в 
сфере экономического обучения и воспитания учащихся.

Задачи программы: 
– развивать и совершенствовать управленческие, предметные (экономиче-

ские), рефлексивные, социально-педагогические и психологические, инфор-
мационно-коммуникативные профессиональные компетенции педагогов в  
соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере образова-
ния и специфики профессиональной деятельности;

– раскрыть содержательное наполнение профессиональной деятельности 
и ее специфику с позиции создания и сопровождения деятельности УБК;

– обеспечить научно-методическое и информационно-практическое обнов-
ление содержания, методов и технологий работы педагогов через различные 
формы взаимодействия и обмен практическим опытом в организации работы 
УБК.

Повышение квалификации предусматривает освоение слушателями со-
держания двух разделов программы, каждый из которых включает по два 
модуля:

1. Основы предпринимательской деятельности. 
1.1. Введение в предпринимательство.
1.2. Внешняя среда УБК.
2. Основы деятельности УБК.
2.1. Управление УБК. 
2.2. Финансы УБК.
Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей педаго-

гов предполагается за счет внутренней дифференциации образовательного 
процесса, через расширение спектра практических занятий и их комплексного 
дидактического и методического обеспечения, в том числе мультимедийных 
презентаций, индивидуальных консультаций по выполнению практических 
заданий.
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Особенностью программы повышения квалификации педагогов и спе-
циалистов учреждений образования по вопросам организации деятельности 
учебной бизнес-компании является ее практико-ориентированный характер.

Формы занятий: конспекты лекций и аудиолекции с презентациями, само-
стоятельные практические занятия. По завершении работы по каждому моду-
лю предусмотрены индивидуальные консультации. Все занятия проводятся в 
дистанционном режиме.

Предполагаемый результат освоения программы – готовность педагога к 
организации деятельности УБК, в том числе к обучению учащихся основам 
разработки бизнес-планов, бизнес-проектов, организации и ведению собст-
венного дела.

Продолжительность обучения – 4 недели. Программа рассчитана на 36 
учебных часов.

Форма итоговой аттестации – защита бизнес-плана.
Следующий этап – разработка образовательной программы для учащих-

ся по основам работы ШБК и ее реализация обученными педагогами. Здесь 
очень важен деятельностный подход в обучении, и поэтому оно идет парал-
лельно с процессом создания и работы ШБК. Консультационное сопровожде-
ние работы ШБК осуществляют специалисты Витебского бизнес-центра.

Прикладная составляющая программы по основам предпринимательской 
деятельности позволит осознать учащимися роль экономики и бизнеса в фор-
мировании условий жизни, состоянии общества и окружающей среды, понять 
значение образования, усвоить модели эффективного социально-экономиче-
ского поведения и успешной профессиональной деятельности, стать актив-
ными и ответственными участниками общественных процессов и преобразо-
ваний.

Разработка и реализация обозначенных выше программ обучения позво- 
ляет усилить партнерство между бизнесом и образованием, обеспечивает 
усвоение теоретического материала по основам экономики и предпринима-
тельства педагогами и учащимися, содействует распространению и развитию 
информационно-методических ресурсов и инфраструктуры по обучению уча-
щихся учреждений образования Витебской области основам предпринима-
тельства и реализации ими деловых инициатив через участие в деятельности 
школьных бизнес-компаний в интересах устойчивого развития своей малой 
родины.
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Основное назначение системы дополнительного профессионального  
образования – это удовлетворение образовательных потребностей, которые 
не могут быть удовлетворены в системе общего образования. Сегодня в 
бизнесе существует такая практика, когда работадатели готовы оплачивать  
обучение своих сотрудников с целью повышения уровня их профессиональ-
ной компетентности. Существуют различные модели взаимодействия заказ-
чика образовательных услуг и организаций дополнительного профессио-
нального образования. Например, некоторые компании компенсируют своим 
сотрудникам стоимость обучения, которое те оплатили самостоятельно и 
уже прошли. Другие заключают контракты с организациями дополнительно-
го профессионального образования, предлагая своим работникам бесплатно 
пройти обучение в их личное время, затем продвигая вверх по карьерной 
лестнице тех, чье обучение дало результат в работе. Многие люди, понимая 
необходимость постоянно развиваться, сами инвестируют средства в свое 
образование. Тем самым они  повышают собственную профессиональную 
стоимость как специалиста в своей отрасли. 

Независимо от того, кто является заказчиком образовательных услуг – 
большая корпорация, маленькая компания либо частное лицо, заказчик ожи-
дает получить высококачественный образовательный продукт. Продукт, ко-
торый обеспечит ему в своей специализации конкурентное преимущество на 
рынке труда. Соответственно, те учреждения и организации дополнительно-
го профессионального образования, которые смогут оказать заказчику та-
кие услуги, будут востребованы и, как следствие, будут иметь необходимое  
финансирование (заработок).
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Чтобы в современных социально-экономических условиях быть успеш-
ными, мало уметь быстро реагировать на запросы рынка образовательных 
услуг. Система образования консервативна. Чтобы запустить новый образо-
вательный продукт, необходимо провести целый ряд мероприятий – от раз-
работки программного обеспечения и подготовки педагогических кадров до 
апробации этого продукта на практике, что занимает большое количество 
времени. Это подразумевает, что образовательный продукт появляется только 
после длительного скрупулезного процесса создания при условии устойчи-
вого спроса на рынке. Это тактика «догоняющего игрока», которая в лучшем 
случае позволит учреждениям и организациям дополнительного профессио-
нального образования удержаться на плаву, но никак не стать лидером в своем 
сегменте предоставляемых услуг.

Для того чтобы постоянно быть в тренде, необходимо выйти из роли «аут-
сайдера». Требуется, используя прогностический анализ перспективных на-
правлений развития социума и экономики, осуществлять постоянный мони-
торинг рынка труда. Это позволит своевременно реагировать на возникающие 
потребности экономики и предоставлять образовательные услуги не по факту 
уже имеющегося спроса, а на перспективу. 

Анализ состояния системы дополнительного профессионального образо-
вания показывает, что достижение вышеозвученных целей невозможно без 
постоянного развития и модернизации, происходящих в рамках процесса  
реформирования отечественной системы образования. Этот процесс, вызван-
ный глобальными изменениями, происходящими в социально-экономической 
жизни страны, начался в середине 90-х годов прошлого века и продолжается 
до сих пор. Он подчиняется следующим принципам: 

– стандартизации;
– вариативности;
– фундаментализации;
– демократизации;
– многоуровневого обучения;
– непрерывности;
– гуманитаризации;
– дифенциации;
– информатизации;
– диверсификации;
– гуманизации;
– индивидуализации.
Говоря о диверсификации системы дополнительного профессионально-

го образования, необходимо дать определение самому термину. «Диверси-
фикация (от позднелатинского Diversificatio) – это изменение, разнообразие.  
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Понятие «диверсификации» пришло к нам из экономики, где оно означает 
одну из форм концентрации капитала, инвестиционный подход, направлен-
ный на минимизацию возникающих во время производства или торговли  
рисков, связанный с распределением финансовых или производственных  
ресурсов по разным отраслям и сферам. Сегодня диверсификация прочно во-
шла в различные сферы социально-экономической жизни общества, такие как 
производство, экономика, наука, образование и другие.

Применительно к проблематике преобразований, происходящих в образо-
вательной системе (как отечественной, так и мировой), под диверсификацией 
в широком смысле этого слова следует понимать проведение такой политики 
изменений, которая позволяет: 

– вписываться в мировые и отечественные тенденции развития системы 
образования (первый род диверсификационных процессов); 

– следовать существующим и прогрессирующим тенденциям как на гло-
бальном, так и локальном уровнях развития системы образования (второй род 
диверсификационных процессов); 

– формировать новые и развивать существенно значимые тенденции,  
имеющие цивилизационный характер развития системы образования (третий 
род диверсификационных процессов).

Отечественная система образования переживает в настоящее время дивер-
сификационные изменения всех трех родов [3]. 

Научный анализ событий в мировой и российской системах образова-
ния позволяет выявить общие и частные факторы возникновения и развития  
диверсификационных процессов. К общим факторам, свойственным практи-
чески всем развитым и развивающимся странам, относятся: 

– повышенный социальный спрос на более высокий уровень образования 
и необходимость удовлетворения широкого многообразия образовательных 
потребностей населения;

– достижения в области науки, которые содействовали развитию акаде-
мических дисциплин, усилению фундаментализации содержания и развитию 
междисциплинарности;

– ускоренное развитие информационных и коммуникационных техноло-
гий;

– происходящие процессы глобализации, которые влияют на образователь-
ные системы [2].

Диверсификация характеризует не всякие изменения, а только позволяю- 
щие максимально полно использовать имеющиеся ресурсы, обеспечивать 
относительную устойчивость развития, удовлетворять постоянно изменяю-
щиеся потребности, повышать потенциал развития типологическим разно-
образием деятельности, поиском новых подходов, стратегий и прочего [3].  
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В результате диверсификацию системы дополнительного профессионального 
образования можно схематически представить в следующем виде (табл.).

Таблица
Диверсификация системы дополнительного профессионального 

образования

Диверсификация
Удовлетворение раз-
нообразных, изменя-
ющихся образователь-
ных потребностей

Эффективное ис-
пользование име-
ющихся ресурсов

Конкурентоспо-
собность

Потенциал устойчиво-
го развития, учитыва-
ющий стратегические 
факторы

Диверсификация в системе образования проявляется в следующих направ-
лениях, каждый из которых имеет свои уровни и подуровни:

1. Увеличение многообразия учебных заведений, их форм, типов, структу-
ры, порядка их финансирования. Возникновение новых видов и типов обра-
зовательных учреждений, проникновение одних форм образования в другие. 
Так, на рынке образовательных услуг наряду с государственными образова-
тельными учреждениями появились частные детские сады, школы, колледжи, 
университеты, образовательные центры.

2. Появление новых направлений обучения, дисциплин, курсов, новых 
образовательных и междисциплинарных программ обучения. Увеличилась 
свобода использования образовательных технологий.  Все это происходит без 
нарушения принципа структурирования системы образования. 

3. Изменение процедуры набора обучающихся, методов и приемов обуче-
ния. Разнообразие уровней и подуровней образования, баз и сроков подго-
товки и переподготовки специалистов и, как следствие, многообразие квали-
фикаций, их эквивалентность при равенстве дипломов и сертификатов. Это 
расширяет условия выбора и повышает шансы на успех каждого конкретного 
субъекта системы.

4. Реорганизация системы управления, контроля знаний, оценок качества 
образования. Здесь диверсификация проявляется как расширение управляе-
мых факторов качества, совмещения их прямых и косвенных характеристик и 
поиск возможностей их слияния в новом продукте. При наличии необходимых 
ресурсов и постоянного мониторинга все это в совокупности дает значитель-
ное повышение качества образования.

Применение принципа диверсификации дает возрастание сложности 
внутренней инфраструктуры. Положительным моментом при этом является 
значительное расширение возможностей системы образования, в том числе 
дополнительного профессионального. Это дает больше возможностей при  
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выборе и построении собственной образовательной траектории заинтересо-
ванным участникам процесса, что в итоге позволяет удовлетворить потреб- 
ности экономики региона в кадрах различного уровня образования и квали-
фикации. Тем самым можно сделать вывод о важной роли диверсификации 
наряду с другими принципами развития системы дополнительного професси-
онального образования. 
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В статье описывается появление массовых открытых онлайн-курсов (МООК) как 
новой формы прикладной платформы электронного обучения, которое постепенно  
изменило режим непрерывного образования для учителей. Отмечается, что поощрение 
системой образования и социальный спрос на непрерывное образование учителей явля-
ются стимулом для применения MOOК в непрерывном дополнительном образовании. 
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С применением и популяризацией компьютерных и информационных  
сетей и развитием мультимедийных технологий применение современных 
информационных инноваций для осуществления непрерывного образования 
посредством дистанционного обучения стало тенденцией непрерывного обра-
зования современных учителей. Такая форма организации обучения способ-
ствует преобразованию режима непрерывного образования в разнообразие и 
гибкость с характеристиками эффективного использования образовательных 
ресурсов и оптимизации образовательных преимуществ.
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На государственном уровне качественная подготовка педагогов для сис-
темы образования является одной из приоритетных стратегических задач, 
ориентированных на длительную перспективу: содействие открытию и об-
мену различными учебными ресурсами, открытие университетов, развитие 
онлайн-образования и дистанционного обучения, интеграция различных циф-
ровых образовательных ресурсов для предоставления услуг всему обществу, 
предоставление гражданам доступного и качественного непрерывного обра-
зования и каналов непрерывного обучения, разработка национальной струк-
туры квалификаций, продвижение результатов обучения неакадемического 
образования и взаимное признание профессиональных навыков. В соответ-
ствии со стратегической задачей модель непрерывного образования учителя 
должна развиваться в направлении «интернет + образование» в течение следу-
ющих лет и продолжать внедрять инновации в свою профессиональную дея- 
тельность, чтобы идти в ногу с быстрым развитием информационной эпохи, 
строить образование на уровне общества и реализовать конечную цель дости-
жения непрерывного образования. Модель «интернет + образование» являет-
ся неизбежным следствием развития в информационную эпоху, создает воз-
можности и ставит новые задачи для реформирования модели непрерывного 
образования учителей.

Появление МООК, новой формы прикладной платформы электронного 
обучения изменило режим непрерывного образования для учителей. Исполь-
зование MOOК в непрерывном образовании учителей стало необходимостью 
для собственного развития: МOOК – это инновация в обучении, ее влияние ни 
в коем случае не ограничивается университетами, активное внедрение модели 
МООК характеризуется позитивным значением для содействия развитию не-
прерывного образования, создания гибкой и открытой системы непрерывного 
образования и построения образованного общества, в котором каждый граж- 
данин может получать образование в удобном формате: без отрыва от основ-
ного места работы, в индивидуальном временном режиме и в соответствии с 
собственными потребностями в знаниях. 

Проблемы в организации непрерывного образования учителя. Об-
разование учителя является показательной характеристикой качества пре-
доставляемого государством образования для граждан. В цифровую эпоху 
глобальные изменения на уровне социума способствуют формированию но-
вых требований к компетентности учителя, к владению педагогом передовы-
ми знаниями, методиками и технологиями. Идти в ногу со временем и быть 
конкурентоспособным учителю можно только при условии обучения на про-
тяжении всей жизни. В сложившейся ситуации имеют место противоречия, 
разрешение которых должно способствовать повышению профессионального 
уровня педагога непрерывно.
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Противоречие между обучением и профессиональной деятельностью. 
Противоречие между работой и учебой является серьезной проблемой для 
учителей в продолжении образования, особенно такая проблема актуальна для 
педагогов из удаленных регионов, не обеспеченных или плохо обеспеченных 
коммуникациями. Необходимость постоянного нахождения на рабочем месте, 
ведение профессиональной деятельности является важным препятствием для 
участия учителей в непрерывном образовании. В некоторых районных обра-
зовательных учреждениях количество учителей в школе недостаточно, поэ-
тому нагрузка на каждого преподавателя является повышенной. Пройти по-
вышение квалификации или профессиональную переподготовку без ущерба 
для основной работы педагоги могут только во время каникул или во время 
отпуска. Организацию дополнительного образования педагогов с отрывом от 
места работы часто не приветствует администрация образовательного учреж- 
дения.

Не всегда актуально и практико-ориентированно содержание непре-
рывного образования учителя. В настоящее время некоторые учебные ма-
териалы по непрерывному образованию для учителей начальных и средних 
школ не отвечают требованиям актуальности и практической значимости.

Во-первых, учебный план в организациях дополнительного образования 
разработан на единый курс, охватывающий наиболее востребованные вопро-
сы и проблемы системы образования, что не всегда в полной мере учитывает 
индивидуальные потребности конкретного педагога, разный уровень пробле-
матики в зависимости от региона или уровня специализации образователь-
ного учреждения. В результате для достаточно массовых социальных групп  
педагогов универсализация обучения не является ни целевым, ни практиче-
ским результатом.

Во-вторых, содержание некоторых программ обучения чрезмерно теорети-
зировано и однотипно: рассматриваются классические вопросы педагогики, 
психологии, теории и методики преподавания дисциплины, что было освоено 
учителями еще на этапе обучения в высшей школе. Содержание таких про-
грамм для непрерывного образования учителей, с одной стороны, слишком тео- 
ретическое и для практического обучения не так много материалов; с другой 
стороны, педагоги, проводящие уроки в системе непрерывного образования, не 
всегда учитывают различные потребности подготовленных учителей при вы-
боре содержания обучения, и, таким образом, энтузиазм учителей, участвую- 
щих в непрерывном образовании, не может быть стимулирован, что является 
недостаточной мотивацией в освоении учебных ресурсов.

Единый стандарт непрерывного образования учителя. Единый способ 
непрерывного образования учителя является важным фактором, влияющим 
на эффективность обучения, который не может удовлетворить потребности  
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большинства учителей начальных и средних школ в продолжении образова-
ния. Многие современные исследователи утверждают, что модели непрерыв-
ного образования учителей должны быть разнообразными [1], [3], при этом 
недостаточно полагаться на традиционное очное обучение и личное взаимо-
действие педагогов на различных площадках. В непрерывном образовании 
для учителей начальных и средних школ гибко и разнообразно использовать 
современные образовательные технологии, аудиовизуальные средства, муль-
тимедиа и сетевые коммуникации для осуществления индивидуального обу- 
чения, которое может разрешить не только противоречие между профессио-
нальной деятельностью и обучением, но и проблемы времени и региона.

Недостаток системности в дополнительном педагогическом образова-
нии. Непрерывное образование учителя – это систематическая работа, кото-
рая является последовательной и целенаправленной. Данный аспект следует 
учитывать при развитии образования учителей на протяжении всей их карье- 
ры: должны быть установлены институциональные и нормативные отноше-
ния сотрудничества между отделом управления образованием, учреждением 
непрерывного образования, школой, методическим объединением учителей 
и отдельным педагогом. Если рассматриваемые отношения характеризуют-
ся нестабильностью, случайностью, сиюминутным интересом (формальное  
получение удостоверения о повышении квалификации), непрерывное обра-
зование учителей не сможет разрешить противоречия, такие как отсутствие 
востребованной тематики, обеднение учебного материала и слабая ориента-
ция на контент.

Понимание учителями концепции массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК). Массовые открытые онлайн-курсы (Massive Open Online Course – 
MOOC) – это модель учебного плана, которая сочетает в себе систему управ-
ления обучением с более открытыми сетевыми ресурсами, основанными на 
коммуникационных и интеллектуальных технологиях [5, c.37]. Используя 
преимущества сети, коммуникаций, мультимедийных технологий и современ-
ных методов обучения, MOOК предоставляют большое количество высоко-
качественных образовательных ресурсов для обучающихся. Модель МООК 
стала актуальным направлением информатизации образования и привлека-
ет внимание отечественного и зарубежного образования. Многие системы 
MOOК привлекают педагогов к участию в исследовании по актуальности, це-
лесообразности, направлениям трансформации предлагаемой методики обу- 
чения, такие виды сотрудничества характеризуются двусторонним полезным 
взаимодействием между лекторами и учителями, отсутствием временных и 
пространственных ограничений для их участников [4, c.73].

В контексте функционирования современной системы образования в циф-
ровую эпоху MOOК можно назвать инновацией в методике и технологиях. 
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По сравнению с дистанционным сетевым обучением MOOК обладают своими 
уникальными преимуществами:

– аудиторный охват и масштаб MOOК характеризуются широтой: MOOК 
в основном разрабатываются на базе сетевой платформы, они отличаются от 
традиционного обучения в непосредственном очном режиме, могут прини-
мать различные формы участия в обучении, количество участников курса не 
ограничено, график обучения достаточно гибкий;

– МООК обладают значительной степенью открытости, преодолевая ог-
раничения материальной педагогической преграды в традиционном образо-
вании; пока обучающиеся имеют условия онлайн-обучения и готовы учиться, 
они могут использовать ресурсы через платформу MOOК: обеспечивается 
доступная учебная среда для слушателей разных возрастов, типов личностей, 
географических зон и профессий, что делает возможным обучение в течение 
всей жизни без препятствий;

– MOOК являются бесплатными: любой обучающийся на платформе 
MOOК может пользоваться онлайн-курсами свободно, без оплаты за обучение 
и вступительных экзаменов;

– слушатели могут регистрироваться и учиться в любое время и в любом 
месте с помощью платформы MOOК, в которых не только отсутствуют огра-
ничения времени и пространства, но и существует возможность реализовать 
фрагментированное обучение на основе кластерного подхода в соответствии 
с собственными интересами.

Возможности и преимущества использования MOOК в непрерывном 
педагогическом образовании. Слушателями курсов являются практику-
ющие учителя, которые имеют личный опыт в профессиональной деятель-
ности, обладают определенным уровнем образования, проявляют интерес в 
различных областях знаний. Педагоги характеризуются зрелостью личности, 
индивидуальной ценностной ориентацией, четкой целью обучения и моти-
вированностью на получение дополнительного образования. Практикующие 
учителя имеют свои собственные особенности обучения, такие как внутрен-
няя мотивация, богатый опыт получения новых знаний и инициатива [3, c.9]. 
Именно поэтому в профессиональной среде учителей для непрерывного об-
разования созданы необходимые условия по применению MOOК в дополни-
тельном образовании. 

Рассмотрим следующие преимущества использования MOOК в системе 
непрерывного образования учителей:

1. Качественные курсы, предлагаемые MOOК, позволяют педагогам по-
лучать самые актуальные и достоверные знания. MOOК объединяют разнооб- 
разные качественные образовательные ресурсы по всему миру, реализуется 
сотрудничество национальных организаций дополнительного образования с 
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такими известными зарубежными университетами, как Гарвард, Кембридж 
и Стэнфордский университет. MOOК располагают учебными программами, 
предоставляемыми известными и авторитетными исследователями и препо-
давателями [2, c.40]. Альтернативная форма сетевого обучения, микрокурсы 
могут быть загружены на платформу MOOК только после тщательного отбора 
и редактирования специалистами, что гарантирует качество курсов.

2. Расширенный учебный план MOOК отвечает разнообразным потребно-
стям учителей, чтобы продолжить обучение по интересующим их направлени-
ям или тематикам. Контент MOOК охватывает широкий спектр направлений: 
экономика, менеджмент, математика, статистика, инженерия, компьютеры, 
гуманитарные и социальные науки. При непрерывном обучении учителя, 
как правило, имеют относительно четкие цели обучения, и они располагают  
более достоверными сведениями о том, что им нужно изучать, чем их пре-
подаватели. Следовательно, с помощью MOOК учителя, продолжающие свое 
обучение, могут выбирать курс, который они хотят изучать в соответствии 
со своими интересами или собственными потребностями. В традиционном 
обучении содержание учебных планов или программ выстраивается самим 
преподавателем-инструктором или слушателем, изучающим то, чему учит 
преподаватель-инструктор. В данном контексте применение MOOК в непре-
рывном образовании для учителей будет в большей степени соответствовать 
потребностям слушателей.

3. Онлайн-открытость MOOК обеспечивает фрагментированный под-
ход к обучению для непрерывного образования учителей. В традиционном  
непрерывном образовании для учителей слушатели должны участвовать в пос- 
тоянном очном обучении в аудитории, при этом большинство учителей испы-
тывают сложности при сочетании значительной нагрузки на рабочем месте  
с необходимостью соблюдать сроки прохождения программы и выполне-
ния отчетностей. Применение MOOК в непрерывном образовании учителей 
снимает ограничения времени и пространства обучения, предоставляет воз-
можности реализации индивидуального графика в свое свободное время для 
достижения фрагментарного обучения. Источники информации и процессы 
оценки MOOК открыты, сеть является основным средством сбора и распрост- 
ранения знаний программы, поэтому при наличии свободного доступа к  
компьютерам и коммуникациям слушатели могут изучать курсы, предлагае-
мые MOOК, в любое время и в любом месте через интернет.

4. Организация учебного плана MOOК ориентирована на слушателей, 
занимающихся профессиональной педагогической деятельностью, что соот-
ветствует характеристикам обучения взрослых. Структура курса основана на 
характеристиках блоков знаний с использованием динамического, фрагмен-
тированного, относительно независимого небольшого видео для отображения 
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каждой точки знаний. Темы чередуются с викторинами, заданиями, дискус-
сиями и другими формами работы, предусмотренными средой электронного 
обучения. Для закрепления полученных знаний и своевременного получения 
обратной связи слушатели имеют возможности взаимодействовать с педа-
гогами курсов и одногруппниками через учебные сообщества, социальные 
сети и другие формы сетевого взаимодействия. Учебные ресурсы могут ди-
намически обновляться, преподавание и обучение достигает актуальности 
и практической значимости. Организация MOOК фокусируется на руковод-
стве и общении, что способствуют стимулированию интереса слушателей к  
приобретению знаний. Организация курса в виде кластеров или блоков 
MOOК очень подходит для учителей, участвующих в непрерывном образо-
вании: они могут использовать фрагментированное время работы для обуче-
ния, пропустить или повторить некоторые модули знаний в соответствии со 
своими потребностями. Им легче контролировать свои успехи в учебе. В то 
же время построение обучающей сети может помочь учителям обрести чув- 
ство принадлежности процессу, делая возможным совместное обучение меж-
ду равными, групповое совместное обсуждение и обмен опытом.

5. Применение MOOК способствует качественному и востребованно-
му непрерывному образованию учителей. Основываясь на веб-технологиях 
и не ограничиваясь временем и пространством, MOOК могут предоставить 
актуальные и методически грамотные учебные материалы для большинст-
ва учителей, работающих удаленно, создать платформу и информационно- 
образовательную среду для общения и обсуждения между учителями и  
методическими объединениями, преподавателями курсов и организаторами 
дополнительного образования. Такое взаимодействие может способствовать 
субъективности педагогической и исследовательской деятельности учите-
лей, восполнить недостатки традиционной модели обучения и исследова-
ний. Ключевые характеристики MOOК: масштабность, открытость, онлайн- 
взаимодействие, массовость участия, множественные взаимодействия – могут 
корректнее трансформировать желание слушателей приобретать знания в кон-
кретных формах обучения. С другой стороны, концепция МООК способствует 
совершенствованию мировоззрения, контента и методов обучения учителей. 
В повседневной деятельности учителя должны получить возможность вы-
бора между традиционными формами повышения квалификации, интернет-
платформами, преимуществами MOOК для каждого конкретного случая, со-
вершенствования своего уровня владения прикладными информационными 
технологиями, обновлением своих идей обучения, улучшением собственных 
моделей обучения, продвижением личных профессиональных способностей.

Современное цифровое общество имеет большой спрос на непрерывное 
образование учителей, поддержание качественной формы педагогического 
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сообщества, поэтому технология MOOК открывает многоаспектные возмож-
ности для совершенствования системы непрерывного дополнительного обра-
зования учителей. Применение MOOК в непрерывном образовании учителей 
позволяет слушателям не только достигать фрагментарного обучения в соот-
ветствии с личным гибким графиком, но и отвечает индивидуальным потреб-
ностям учителей.
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В статье рассматривается система непрерывного повышения профессиональной 
компетентности замещающих родителей как категории педагогических кадров.

Ключевые слова: замещающие родители, профессиональная компетентность, 
уровни подготовки и повышения профессиональной квалификации замещающих роди-
телей, компоненты педагогической культуры замещающих родителей.

Замещающие родители (приемные родители, родители-воспитатели детских 
домов семейного типа) – сравнительно новая категория педагогических кадров. 
Значимость данной темы обусловлена тем фактом, что большинство замеща-
ющих родителей ранее не были связаны с педагогической деятельностью, не 
имеют педагогического образования. Вместе с тем перед ними стоит непростая 
задача – необходимо владеть соответствующими знаниями и навыками в сфе-
ре воспитания, обладать широким спектром профессиональных компетенций,  
необходимых для более эффективного выполнения своих обязанностей.

В связи с обозначенным выше перед системой дополнительного образо-
вания взрослых стоят задачи, направленные на развитие профессиональной 
компетентности замещающих родителей.

Повышение профессиональной компетентности приемного родителя, ро-
дителя-воспитателя является комплексной задачей заинтересованных орга-
нов и ведомств, которая должна решаться на уровне отделов (управлений) по 
образованию.

Повышение уровня компетенций приемных родителей, родителей-воспи-
тателей – не одноразовый процесс, он должен иметь непрерывный характер. 
Условно мы можем выделить три уровня подготовки и повышения профессио- 
нальной квалификации замещающих родителей.

1. Базовый уровень (уровень подготовки к выполнению должностных 
обязанностей, предусматривающий работу с кандидатами на должности 
приемных родителей, родителей-воспитателей) направлен на формирование  
компетенций, позволяющих выполнять должностные обязанности приемных 
родителей, родителей-воспитателей.  
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2. Адресный уровень (повышение уровня профессиональной квалифика-
ции без отрыва от производства приемных родителей и родителей-воспитате-
лей) реализуется посредством работы методических объединений приемных  
родителей, родителей-воспитателей в межкурсовой период на базе социально- 
педагогических учреждений. Немаловажным на данном уровне является  
самообразование замещающих родителей. Оно позволяет обеспечить повы-
шение педагогического потенциала приемных родителей, родителей-вос-
питателей, подготавливает их к восприятию более сложной информации,  
облегчает взаимодействие со специалистами, направлено на развитие навы-
ков самостоятельного принятия педагогически верных решений. 

3. Уровень повышения профессиональной подготовки с отрывом от произ-
водства на базе областного института развития образования осуществляется 
один раз в три года.

Современные требования, предъявляемые к замещающим родителям, 
включают в себя наличие качеств, свойств личности и приобретенных знаний, 
необходимых для осуществления родительских обязанностей на профессио-
нальной основе.

Решение проблемы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в замещающих семьях зависит от целенаправленной про-
фессиональной подготовки, повышения уровня компетенций и самообразова-
ния приемных родителей.

1. Работа с кандидатами в замещающие родители (базовый уровень 
повышения профессиональной квалификации)

Подготовка кандидатов на должности приемных родителей, родителей-
воспитателей является важнейшим требованием современной практики се-
мейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Ребенок, помещенный в приемную семью, детский дом семейного типа, 
должен иметь качественный уход, воспитание и своевременную защиту прав 
и законных интересов. Без всесторонней подготовки справиться с должност-
ным функционалом замещающим родителям сложно. Следовательно, долж-
на осуществляться целенаправленная подготовка кандидатов на должности к 
ответственному профессиональному труду, в основе которого лежат знания, 
умения и навыки из разных областей науки и практики.  

Психолого-педагогическая и правовая подготовка кандидатов на должности 
приемных родителей и родителей-воспитателей осуществляется в социально-
педагогических центрах по «Программе профессиональной подготовки прием-
ных родителей и родителей-воспитателей» (авторы: Н.С. Поспелова, И.А. Сви- 
бович, Н.Е. Шех), рекомендованной Научно-методическим учреждением «На-
циональный институт образования» Министерства образования Республики  
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Беларусь (http://child.edu.by). Основу программы профессиональной подготовки 
приемных родителей, родителей-воспитателей составляет материал, позволяю-
щий кандидатам на должности выполнить должностные обязанности, предус-
мотренные Единым квалификационным справочником должностей служащих 
(ЕКСДС).

2. Повышение уровня профессиональной компетентности приемных 
родителей и родителей-воспитателей (адресный уровень)

Одной из важнейших задач специалистов и педагогов социально-педагоги-
ческих и образовательных учреждений является формирование  у приемных 
родителей, родителей-воспитателей правильной педагогической культуры, 
повышение уровня их профессиональных компетенций, профессиональное 
развитие, создание условий для самообразования. Реализация данной задачи 
возможна при высоком уровне информированности замещающих родителей 
по психолого-педагогическим, правовым и иным проблемам.

Педагогическая культура замещающих родителей представляет собой сте-
пень их готовности к эффективной организации воспитательного процесса в 
семье, основанной на знаниях, умениях и навыках педагогического взаимодей-
ствия с ребенком, понимании особенностей его личностного развития и жела-
нии приобщить его к культуре и традициям семьи и общества. Уровень педаго-
гической культуры замещающих родителей зависит от уровня их образования, 
от общей культуры, от индивидуальных особенностей, определяется уровнем 
собственной воспитанности, а также накопленным жизненным опытом.

В структуре педагогической культуры замещающих родителей выделяют 
следующие компоненты:

– когнитивный компонент – определенная сумма психолого-педагогиче-
ских, правовых знаний, необходимых для полноценного осуществления вос-
питания в семье. В первую очередь это знание основных законов анатомо-
физиологического и психического развития ребенка; понимание ценностей 
семейной жизни и семейного воспитания; овладение знаниями об ошибках, 
трудностях семейного воспитания и способах их устранения; знание прав и 
обязанностей замещающих родителей и приемного ребенка;

– операционный компонент – осознанное овладение замещающими ро-
дителями методами, приемами, формами воспитательного взаимодействия с 
приемным ребенком; умение организовать полноценную жизнь приемного 
ребенка в семье, диагностировать способности приемного ребенка;

– коммуникативный компонент – умение замещающих родителей создать 
положительный, благоприятный семейный климат; взаимопонимание как  
с приемными детьми, так и с другими членами семьи, терпимость к их мне-
нию; умение предупреждать и решать конфликты;
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– рефлексивный компонент – умение анализировать собственные действия, 
поступки и состояния; оценивать необходимость и эффективность применяв-
шихся методов и приемов воспитания, причины успехов и неудач, возникаю-
щих затруднений в ходе семейного воспитания; способность посмотреть на 
себя со стороны глазами ребенка;

– эмоциональный компонент – умение владеть собою в трудных, непред-
виденных ситуациях; понять состояние ребенка по малоприметным особен-
ностям его поведения, видеть проблемы ребенка и оказать ему помощь для их 
разрешения; способность замещающих родителей к эмпатии, сочувствию и 
сопереживанию [1].

Современная педагогика предлагает разнообразные формы организации 
работы по повышению уровня педагогической культуры, профессиональных 
компетенций и самообразованию замещающих родителей:

– индивидуальное консультирование (индивидуальная работа с отдельной 
семьей или представителем семьи, которая позволяет разобраться в конкрет-
ной ситуации и принять правильное решение);

– тематическое консультирование (работа с семьями, где дети переживают 
одну и ту же проблему);

– дискуссии, в основе которых лежат конкретные педагогические ситуа-
ции, пережитые родителями;

– психологические тренинги, направленные на гармонизацию детско-ро-
дительских отношений;

– деловые игры, направленные на формирование навыков быстрого приня-
тия педагогически верных решений;

– анализ педагогического опыта, включающий в себя обсуждение содер-
жания научно-популярных и методических пособий по проблемам семьи и 
семейного воспитания;

– просвещение через интернет путем создания специальной рубрики для 
родителей на сайте учреждения, на котором они могли бы находить интересу-
ющие их материалы по проблемам образования и воспитания.

Необходимо отметить, что эффективность и результативность работы по 
просвещению и самообразованию приемных родителей, родителей-воспи-
тателей выше, когда коллективные формы (конференции, дискуссии, диспу-
ты, лекции) сочетаются с групповой и индивидуальной работой, с активным 
включением замещающих родителей в воспитательную работу, с решением 
практических задач воспитания, обменом опыта по вопросам семейного вос-
питания, разбором конкретных жизненных ситуаций [2, c.20].

Огромную помощь в процессе повышения профессиональной компетент-
ности и самообразования замещающих родителей играет общение с замеща-
ющими родителями, которые уже имеют опыт воспитания приемных детей. 
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Очень полезными и хорошо воспринимаемыми  являются специально орга-
низованные встречи и «круглые столы» с более опытными родителями, гото-
выми делиться собственным опытом. Они быстро завоевывают популярность  
у замещающих родителей. Общение замещающих родителей между собой  
помогает снять эмоциональную напряженность. На встречах происходит  
обмен опытом по вопросам воспитания и развития ребенка. Полученная ин-
формация во время этих мероприятий помогает понять, что происходящее с 
ними, их ребенком, их чувства и переживания нормальны и адекватны. Иног-
да только рассказ уже опытных приемных родителей об аналогичном собст-
венном опыте, о том, что их ребенок вел себя так же, позволяет начинающим 
приемным родителям, родителям-воспитателям успокоиться и более здраво 
оценить ситуацию, иногда даже самостоятельно найти выход из ситуации.

В регионах Витебской области созданы клубы приемных родителей как 
эффективная форма самообразования и повышения психологической, педа-
гогической и правовой компетентности замещающих родителей, содействия 
созданию благоприятного микроклимата в замещающей семье, оказания ква-
лифицированной помощи, укрепления местного сообщества приемных роди-
телей, родителей-воспитателей. 

В районных отделах образования, спорта и туризма, социально-педагоги-
ческих центрах активно работают методические объединения (далее – МО) 
профессиональных замещающих родителей. Их целью является создание 
условий для творческой работы в обеспечении единой воспитательно-обра-
зовательной среды развития и формирования личности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, повышение профессионального уровня 
приемных родителей и родителей-воспитателей, для сохранения и развития 
положительных результатов в воспитании несовершеннолетних, защиты их 
прав и интересов. 

Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач:
– организация деятельности по повышению профессиональной компетен-

ции и квалификации приемных родителей и родителей-воспитателей;
– методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса, 

формирование умений и навыков анализа воспитательного процесса в целом 
и самоанализа своей деятельности;

– освоение и использование наиболее рациональных методов и приемов 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пос- 
тоянное повышение уровня методической подготовленности приемных роди-
телей и родителей-воспитателей к организации и проведению воспитательно-
образовательной работы с детьми сиротской категории;

– руководство методической и исследовательской работой, проектной  
деятельностью;
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– создание условий для самообразования приемных родителей и родите-
лей-воспитателей, осуществление руководства творческой работой, проведе-
ние обмена опытом успешной профессиональной деятельности;

– обновление и совершенствование знаний в области защиты прав и ин-
тересов несовершеннолетних, воспитательно-профилактической работы 
по предупреждению социального сиротства, семейного неблагополучия, 
физического и психического насилия, асоциального поведения, безнадзор-
ности и правонарушений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

– внедрение современных социально-воспитательных, психолого-педаго-
гических технологий, обеспечение постоянного освоения современной педа-
гогической теории и практики; 

– выявление, распространение и осуществление новых подходов к органи-
зации обучения, воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Немаловажную роль в просветительской и самообразовательной деятель-
ности играет наглядная педагогическая пропаганда, которая помогает позна-
комить замещающих родителей с вопросами воспитания через материалы 
стендов, тематических выставок и др., а также непосредственно показать пе-
редовые методы работы, помогает доступно и убедительно донести необходи-
мую педагогическую информацию. В учреждениях региона составлены и пос-
тоянно обновляются стенды «Для вас, родители», «Советы и рекомендации» и 
пр. На стендах размещаются рекомендации педагога-психолога и социального 
педагога по различным вопросам, там же помещается перечень инстанций, 
где замещающие родители смогут получить квалифицированную помощь и 
поддержку. 

Немалую ценность имеют художественная литература, фильмы и мульт- 
фильмы для взрослых и детей, если их сюжет касается приема ребенка в 
семью. Необходимо, чтобы такие материалы собирались в доступных для 
приемных родителей местах. Обновленный каталог имеющихся материалов 
периодически должен поступать приемным родителям, чтобы они могли по-
знакомиться с интересующими их материалами. Можно предлагать замещаю-
щим семьям пользоваться специализированными книгами, брошюрами, бук- 
летами, памятками.

Доступность необходимых для приемных родителей материалов может 
обеспечиваться через организацию в социально-педагогических центрах ме-
тодических центров, библиотек и пр.  

Сочетание всех форм наглядной пропаганды способствует повышению пе-
дагогических знаний родителей, побуждает их пересматривать свои методы и 
приемы воспитания, заниматься самообразованием.
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3. Повышение квалификации замещающих родителей на базе област-
ного института развития образования

Ежегодно в государственном учреждении дополнительного образования 
взрослых «Витебский областной институт развития образования» приемные 
родители и родители-воспитатели проходят повышение квалификации. 

Для повышения квалификации замещающих родителей создана програм-
ма, которая  актуализирует представления родителей-воспитателей и прием-
ных родителей о содержании и методах воспитания детей в семье. Содержание 
программы расширяет и углубляет знания по основам педагогики воспитания, 
приемам воспитательного взаимодействия, дает представления об особеннос- 
тях психологического развития ребенка в разные возрастные периоды. Лекци-
онные и практические занятия направлены на повышение уровня родитель-
ской компетентности в организации коррекционной и развивающей работы в 
условиях семьи. Система повышения квалификации, предложенная в данной 
программе, позволяет организовать дифференцированный подход к освоению 
слушателями основного и дополнительного материала. Данный подход обес-
печивает возможность реализации программы для повышения квалификации 
родителей-воспитателей детских домов семейного типа, приемных родителей 
с различным стажем деятельности и разным уровнем квалификации.
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В статье предлагается система реализация современной модели дополнительных 
образовательных услуг в ОДО, направленная на обеспечение доступности, равных воз-
можностей для воспитанников дошкольных образовательных учреждений, на экологи-
зацию сознания современных дошкольников.

Ключевые слова: государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования Приднестровской Молдавской Республики, дополнительное образование, допол-
нительные образовательные услуги, экологическое воспитание и образование, экологи-
зация сознания, дошкольники, экологические агитбригады, педагогический  проект.

Новые Государственные образовательные стандарты дошкольного об-
разования ПМР (ГОС ДО ПМР) – это возможность перейти на достаточно 
высокий уровень образования за счет обеспечения его непрерывности как по 
вертикали (соответствие и взаимосвязь содержания образования и методов ра-
боты особенностям воспитанников), так и по горизонтали (интеграция разных 
типов образования). Система непрерывного образования строится на основе 
соединения и развития возможностей общего, дополнительного и профессио-
нального образования [2, стр.98]. При этом стандарты всех ступеней образо-
вания должны быть не только преемственны, но и дополняться возможным и 
доступным спектром дополнительного образования, которое в идеале долж-
но перекрыть все поле культурного наследия за пределами областей знаний, 
определенных стандартами. Конечно, современное дополнительное образова-
ние детей пока не отвечает этим требованиям, но перспективы развития есть, 
разумнее не рушить его, а сохранять лучшее и развивать в рамках современ-
ных требований [3, с.15–18].

Проблемы дополнительного образования детей дошкольного возраста 
рассматриваются в трудах В.И. Андреева, В.В. Беловой, В.П. Беспалько,  
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В.З. Вульфова, З.А. Красновского, М.М. Кулибабы, И.Я. Лернера, А.И. Ще-
тинской и др. [4, с.92–95].

Наряду с понятием «образовательная услуга» существует категория «до-
полнительная образовательная услуга». Дополнительная образовательная 
услуга – комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых образова-
тельным учреждением возможностей получения образования в рамках его   
основной образовательной программы и приобретение дополнительных  
знаний, умений, навыков, развитие творческих и других способностей под  
руководством специалистов с целью удовлетворения образовательных потреб- 
ностей [4, с.92–95]. На сегодняшний день в системе дошкольного образо-
вания ПМР ширится и развивается система дополнительного образования.  
Одним из важных векторов дополнительного образования в ОДО ПМР яв- 
ляется экологическое образование детей.

В последнее время вопросы комплексного решения экологических проб- 
лем были и остаются важнейшими направлениями экологической и социаль-
ной политики Правительства Приднестровской Молдавской Республики, ад-
министрации города Тирасполя, общественных экологических организаций. 
Для большинства жителей края проблемы охраны окружающей среды яв- 
ляются наиболее обсуждаемыми и значимыми, в связи с чем 2019 год объяв-
лен в ПМР годом экологии и благоустройства.

Экологическое образование и воспитание детей дошкольного возраста яв-
ляется социальным заказом общества в системе дошкольного образования, 
поэтому данное направление получило широкое распространение в сети ОДО.

Педагогический проект, разработанный в МДОУ № 20 «Андриеш», в рам-
ках долгосрочной целевой программы «Столичное образование–3» и под- 
программы «Я – юный тираспольчанин», нацелен на формирование начал эко-
логического сознания и мировоззрения дошкольников, построен на организа-
ции в дошкольном образовательном учреждении экологических агитбригад. 
Экологическая агитбригада — одна из инновационных форм экологического 
образования и воспитания детей. 

Основными актуальными задачами данной идеи стали:
1. Реализация государственной политики в области патриотического,  

экологического воспитания детей.
2. Популяризация экологического образования дошкольников, формирова-

ние у них экологического самосознания и экологической этики.
3. Создание условий для социализации личности воспитанников в процес-

се природоохранной работы и воспитание гуманно-ценностного отношения  
к окружающему.

4. Расширение кругозора детей посредством введения в более широкую 
пространственную и временную перспективы.
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5. Приобщение дошкольников к творческой и практической исследова-
тельской деятельности.

Использование опыта работы нашего дошкольного учреждения позволит 
и другим ОДО прогнозировать приоритетные направления развития системы 
дошкольного образования детей, сформирует активную жизненную позицию 
у дошкольников через участие в пропагандистско-просветительской эколо-
гической деятельности, привлечет внимание общественности к проблемам  
охраны окружающей среды, популяризирует экологическое движение.  

Опыт по формированию экологического сознания и мировоззрения  
дошкольников в дошкольном учреждении включает в себя:

1. Формирование системы сбора и анализа информации об экологической 
ситуации города Тирасполя, о результатах деятельности других дошкольных 
организаций по экологическому воспитанию дошкольников.

2. Развитие пропагандистско-просветительской экологической деятель-
ности среди родителей (законных представителей) дошкольников.

3. Проведение информационных кампаний, направленных на популяри-
зацию охраны окружающей среды среди всех участников образовательного 
процесса в дошкольных учреждениях.

4. Разработку и реализацию социально-экологических проектов, нацелен-
ных на организацию агитбригад в организациях дошкольного образования.

Проект был реализован в два этапа. На первом этапе был разработан план 
мероприятий по реализации опыта, создание механизмов его реализации 
(управления, информационного, научно-методического обеспечения). На вто-
ром этапе реализовывался социально-экологический проект, направленный 
на организацию агитбригад в дошкольном учреждении. Данный проект был 
разработан для детей 5–7 лет. Структурной особенностью проекта стало блоч-
но-тематическое планирование. Каждый блок представлен работой опреде-
ленных кружков. Планируя работу кружка, педагог выбирал для каждой темы 
различные формы работы, учитывая оснащенность и специфику познава- 
тельно-исследовательской деятельности. Формы работы разнообразные и  
меняются в зависимости от поставленных задач.

Кружковая работа проводилась два раза в неделю в вечернее время, дли-
тельность работы – 20–30 минут. Занятия в кружках комплексные, интегриро-
ванные, не дублировались ни с одним из занятий общей программы. 

Методической и технологической основой социально-экологического 
проекта, направленного на организацию агитбригад, являлись: технология 
сотрудничества; игровые технологии (конкурсы, викторины); методики ор-
ганизации коллективных творческих дел; информационно-коммуникацион-
ные технологии; кейс-технологии (разбор ситуаций или конкретного слу-
чая); методики организации исследовательской деятельности с получением 
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новых знаний; квест-технологии (способ организации поисковой деятель-
ности).

Реализация социально-экологического проекта направлена на конкрет-
ные виды и формы работы: эко-практикумы, экологические акции, акции 
милосердия, экологические десанты, экспериментальная деятельность и т.д. 
Основываясь на данные мониторинга, полученные за 2015–2019 гг., реали-
зация данного проекта, направленного на  организацию агитбригад, дала 
возможность увидеть следующие результаты. Воспитанники МДОУ № 20  
г. Тирасполя активно участвуют в городских мероприятиях: муниципальных 
благотворительных акциях: «Новогоднее чудо» (поделки из бытовых отхо-
дов), «Посади дерево», «Экобатарейка», «Кормушки птицам!», «Экоелка», 
«Рассортируем мусор», «Юные экологи – любимому городу», «Макулатура 
в помощь животным», «Помогите братьям нашим меньшим»; в Республи-
канской конкурсно-познавательной театральной программе «Театр глазами 
молодых» в номинации «Арт-пайтинг»; в городском конкурсе экологиче-
ских миниатюр «В гостях у сказки» в номинации «Агитбригада», «Гимн 
природе», «Мы друзья твои, Природа»; в городском эколого-творческом 
конкурсе утиль-костюм «Цветочные фантазии» в номинации «Арт-стиль»;  
в муниципальных конкурсах «Они должны жить», «Мои любимые питом-
цы», «Успех года»; в республиканском конкурсе, организованном Минис- 
терством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, «По страницам 
Красной книги»; пропагандируют деятельность в СМИ; активно сотрудни-
чают на основе договоров с экологическим центром учащихся г. Тирасполя 
(ЭЦУ), с театром драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой, с общественной 
организацией «ЭКО ПМР», с ГУ «Республиканский ботанический сад», с 
обществом защиты животных «Зоотерра», с Министерством сельского хо-
зяйства и природных ресурсов ПМР; участвуют педагоги и воспитанники в 
городских, республиканских и международных мероприятиях, а также обоб- 
щают и распространяют свой передовой опыт работы в городах Приднест- 
ровской Молдавской Республики, СНГ.

Реализация современной модели дополнительных образовательных услуг 
в ОДО призвана способствовать позитивным изменениям, направленным на 
обеспечение доступности, равных возможностей в получении дополнитель-
ного образования детей, а также созданию необходимых условий для развития 
индивидуальных способностей, базовых компетенций ребенка, творческой 
сферы в интересной и значимой для него деятельности [1, с.105].
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В статье рассматриваются вопросы организации обучения административно- 
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Охрана и безопасность труда на данный момент является одной из основ-
ных задач по организации учебного и рабочего процессов в любой органи-
зации образования системы просвещения Приднестровской Молдавской Рес- 
публики. В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Приднестровской  
Молдавской Республики все работники, в том числе руководители организа-
ций образования, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда в установленном порядке.

Многие граждане нашего государства, как ни странно, не считают сферу 
образования опасной настолько, чтобы уделять повышенное внимание вопро-
сам обеспечения безопасности. В их представлении сидящие за партами уче-
ники получают знания при полном отсутствии каких-либо опасных факторов. 
Но такие факторы все же имеются. Это и опасные (в том числе ядовитые) 
вещества, с которыми учащиеся имеют дело в кабинетах химии; это и различ-
ные инструменты, включая станочное оборудование, которые изучаются на 
уроках труда; это и спортивные снаряды, тренажеры,  используемые на уро-
ках физкультуры; это и электричество, имеющееся в любом классе, кабинете, 
учебной лаборатории, мастерской. 

Надо понимать также, что присущая детям подвижность и любознатель-
ность, а также их слабая осведомленность в вопросах безопасности – это еще 
одна причина травматизма среди детей и подростков. Добавьте сюда аварий-
ное состояние некоторых зданий и сооружений, дерево- и металлообрабаты-
вающее оборудование и инструменты. 
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Ежегодный анализ несчастных случаев в организациях образования по-
зволяет выявить их характер: большей частью травмы случаются на уроках 
физкультуры и трудового обучения (в том числе в организациях профессио- 
нального образования), при падениях с высоты, дорожно-транспортных про-
исшествиях, неосторожном обращении с электричеством. В то же время в 
некоторых организациях образования  не создаются отделы охраны труда, а 
функции инженера по охране труда выполняют по совместительству сотруд-
ники, не всегда имеющие соответствующий уровень знаний в этой области.  
В результате вопросы безопасности решаются формально, на бумаге.

Размышляя над состоянием охраны труда в организациях образования, 
сами сотрудники этой сферы указывают в первую очередь на недостаток 
финансирования. То есть необходимая нормативная и законодательная база 
существует и должна выполняться, но выделение средств на организацию 
и поддержание служб охраны труда в организациях образования ни респуб- 
ликанский, ни местные бюджеты не производят. Поэтому руководителям 
учебных заведений приходится либо самостоятельно искать дополнительные 
источники финансирования, либо ограничиваться формальным подходом к 
вопросам обеспечения безопасности труда и учебы.

Безусловно, правильно в этой непростой ситуации поступают те руково-
дители и рядовые сотрудники сферы образования, которые собственными 
силами изыскивают возможность наладить охрану труда в своих органи-
зациях на достаточно высоком уровне. Даже в условиях дефицита средств 
можно предпринять определенные шаги для улучшения ситуации. В первую 
очередь необходимо обеспечить должный уровень знаний в вопросах охра-
ны и безопасности труда для всех без исключения работников организации 
образования, начиная от руководителя и заканчивая уборщицей. Для этого 
потребуется изучить существующую нормативную документацию и зако-
нодательные акты в области охраны труда в сфере образования, наладить 
систему проверки знаний по технике безопасности и охране труда, разрабо-
тать соответствующие инструкции, допускать к выполнению работ только 
лиц, прошедших обязательный инструктаж по технике безопасности. Эти 
действия имеют организационный характер и не требуют значительных  
финансовых затрат. 

Обеспечение безопасных условий образовательного процесса, профилак-
тика травматизма учащихся будут результативными при условии целенаправ-
ленной организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятель-
ности. Администрация должна быть наставником и создавать такие условия 
для управления охраной труда, при которых каждый педагог приложит все 
усилия, чтобы в первую очередь через образование влиять на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся.
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Хотелось бы отметить, что охрана труда не решает всех специальных 
проблем безопасности. Она обеспечивает общую грамотность в области  
безопасности, это научно-методический фундамент для всех без исключения 
специальных дисциплин. Охрана труда – это защита личности, общества и 
государства. 

Любой гражданин нашей республики является частью государства. Здо-
ровье и безопасность каждого человека – это здоровье и безопасность всего 
государства в целом.

Большая часть населения нашего государства так или иначе связана с  
отраслью образования. Многие работают в организациях образования раз-
личных видов и типов.

Дошкольники, дети школьного возраста, учащиеся и студенты, которые 
получают профессиональное образование, ежедневно, кроме выходных дней 
и каникул, посещают детские сады, школы, лицеи, техникумы, колледжи, инс- 
титуты и университеты, учреждения дополнительного образования детей и 
взрослых. Родители воспитанников и учащихся хотят быть уверены в том, что 
их дети вернутся домой здоровыми и невредимыми. 

Принятое Постановлением Правительства от 01 февраля 2016 года № 14 
«Положение о порядке обучения охране труда и проверки знаний охраны тру-
да работниками организаций» рассматривает «обучение охране труда – это 
обучение работников, учащихся, курсантов, студентов, слушателей в целях по-
лучения необходимых знаний и навыков безопасного ведения работ; обучение  
охране труда осуществляется путем проведения инструктажей по охране тру-
да, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания  
первой помощи пострадавшему, а в случаях работы с вредными и (или) опас-
ными производственными факторами – стажировки (дублирования) на рабочем 
месте и сдачи экзаменов, а также проверки знаний требований охраны труда».

Государственное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Институт развития образования и повышения  
квалификации» разработал такую модель обучения руководящих и педагоги-
ческих работников безопасности и охране труда, что она обеспечивает:

– целостность и системность послевузовского профессионального обра-
зования; доступность, открытость, вариативность, технологичность, личност-
ную ориентацию профессионального обучения;

– социализацию и адаптацию руководящих и педагогических работников  
к условиям сферы современного профессионального труда посредством сфор-
мированности определенного уровня профессиональной культуры, готов- 
ности к профессиональной деятельности, профессиональных компетенций. 

Эффективность обучения по курсу «Правовые и организационные осно-
вы охраны труда» во многом определяется комплектом методического  
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обеспечения, который включает в себя модульный учебный план, допол-
нительную профессиональную образовательную программу, учебно-тема-
тический план и расписание для проведения занятий в каждой конкретной  
группе слушателей. 

Руководители организаций образования не должны недооценивать роль 
повышения квалификации своих педагогических работников. Учеба, а самое 
главное, общение и обмен опытом с такими же специалистами других орга-
низаций образования положительно воздействуют на мотивацию работника 
безопасно трудиться или создать соответствующие безопасные условия труда 
для рабочего. Обучение – это один из самых эффективных способов воспита-
ния безопасного поведения у работника.

Когда работник видит, что его непосредственный руководитель не  
остается безучастным к проблемам его безопасности, требуя строгого со-
блюдения правил охраны труда, то работник понимает, что нести ответст-
венность за безопасность должен каждый. Только в таком случае у рабо-
чего появится уверенность в том, что вокруг него все в порядке, появится  
настрой на безопасную работу.

Сегодня ГОУ ДПО «ИРОиПК» уделяет большое внимание повышению 
квалификации в данной области. Обучение проходит в виде интерактивных 
лекций, презентаций, просмотров обучающих роликов, учебных фильмов, ин-
дивидуальных и групповых консультаций, деловых игр и т.д. Для слушателей 
разработан спецкурс «Охрана труда участников образовательного процесса. 
Правовой статус педагогического работника». В процессе обучения все слу-
шатели получают методический кейс, содержащий перечень действующей 
нормативно-правовой базы в области охраны и безопасности труда, инфор-
мационные буклеты по пожаро-, электробезопасности и по оказанию первой 
медицинской помощи.

Получив знания на таком спецкурсе, руководители организаций образо-
вания могут организовать обучение и сами инструктировать персонал, раз-
рабатывать инструкции по охране труда, проводить мероприятия по профи-
лактике и снижению производственного травматизма и профзаболеваемости 
и, как следствие, улучшать качество условий труда в своем образовательном 
учреждении.
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Сегодня востребованные специалисты отличаются такими характеристи-
ками, как профессиональная мобильность, интеллектуальная гибкость, бази-
рующиеся на непрерывном обучении. Чтобы сформировать успешного вы-
пускника, педагогу нужно  не только  акцентировать внимание на развитии 
этих качеств у обучающихся, но и совершенствовать их у себя. 

Институт дополнительного педагогического образования отдает преиму-
щество интерактивным методам работы с педагогическими кадрами, одним 
из которых является ситуативное моделирование. Исследование педагоги-
ческих процессов через построение и изучение их моделей позволяет опре-
делить эффективные приемы, риски, прогнозировать результаты, получить 
новое знание и опыт. Осознание и овладение моделированием как методом по-
знания позволит учителю научить школьников использовать этот особый вид 
наглядности для выявления важных особенностей и отношений изучаемых 
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явлений, для проектирования общих схем действий при изучении сложных 
понятий [7].

Под ситуативным моделированием будем понимать имитационное воспро-
изведение ситуаций, происходящих в реальной педагогической практике [8]. 
При этом достаточно отобразить небольшое число факторов деятельности для 
равнозначного воспроизведения определенной педагогической или управлен-
ческой ситуации [5].

Исследование ситуативного моделирования для обучения нашли отраже-
ние в трудах Х.И. Элиштона, Ф. Дэбизе, Н.Х. Лэштона, К. Джонса, Е. Перси-
валя, А. Пакто и др. В некоторых работах используется термин «симуляция». 

Практика показала, что наиболее востребованным является ситуативное 
моделирование, направленное на развитие способности:

– решать сложные профессиональные задачи;
– критически оценивать информацию и адекватно распоряжаться ею;
– принимать оптимальное решение. 
На курсах повышения квалификации педагогов проводятся занятия в фор-

мате ситуативного моделирования по событиям, по процессам, по взаимодей-
ствию, по условиям.

Наиболее востребованы перспективное и стратегическое моделирование, 
критические сценарии, сценарии сопровождения.  

Учебный процесс строится на принципах проблемности, единства разви-
тия, личного взаимодействия, самообучения на основе рефлексии. Обсуждая 
проблему, которая заложена в ситуации, в условиях психологически комфорт-
ной для каждого слушателя обстановки, участники актуализируют свой про-
фессиональный опыт, выдвигают версии, обговаривают различные предложе-
ния, тем самым превращая обучение в личностно значимое и развивающее 
событие. Коллективное взаимодействие обостряет познавательную мотива-
цию и стимулирует творческую активность. Генерация идей сопровождается 
самоанализом, самооцениванием, побуждением к самообразованию.  

Обязательными структурными компонентами ситуативного моделирования 
являются сценарий, модель профессиональный среды и менторинг. Структури-
рованный сценарий содержит четко сформулированную цель, которая каскади-
руется на задачи, правила и стратегии, ожидаемые результаты и риски. Основ-
ной акцент делается на углубление и расширение специфических компетенций, 
которые будут перенесены в реальный педагогический процесс и повысят его 
качество. Преподаватель в роли ментора обеспечивает доброжелательную ат-
мосферу, взаимоуважение и взаимоподдержку, корректирует негативные ре-
акции, помогает достичь консенсуса. Используя стратегию скэффолдинга 
(scaffolding), ментор обеспечивает «угасающую помощь» (fading help), т.е. вна-
чале активно предлагает инструкции, рекомендации, далее сокращает препода-
вательское воздействие и в конце становится равноправным участником работы.
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При ситуативном моделировании опытный ментор умеет достичь высо-
кой степени реализма, побудить рассмотреть различные варианты профессио- 
нального поведения.  

Ключевыми педагогическими условиями занятий на курсах повышения ква-
лификации педагогов в формате ситуативного моделирования являются поэтап-
ное обучение (четыре части), интеграция технологий моделирования с содер-
жанием дополнительных профессиональных программ, целенаправленность, 
вариативная обратная связь по ходу и результатам обучения, разнообразие ими-
тации педагогических ситуаций. 

Анализ результативности обучения педагогов через ситуативное модели-
рование показал высокий рейтинг сочетания следующих видов подачи симу-
ляций: текстовой, видео-, графической, ролевой. Как правило, за три пары  
моделируются от четырех до пяти профессиональных ситуаций.

Одну ментор подает описательно, другую графически (часто используется 
мультимедийная доска, инфоплакат или презентация), следующую – видео- 
фрагментом. Институтом накоплена большая видеотека неоднозначных педа-
гогических ситуаций. Часть из них вырезана из фильмов о школе как отечест-
венных, так и зарубежных, часть специально снятых творческими группами. 
Артистизм – составной элемент педагогического мастерства, поэтому педаго-
ги с удовольствием разыгрывают ситуации. Реже используется компьютерное 
моделирование и виртуальная реальность. Варианты развития ситуации всег-
да моделируются по ролям.

Так как ситуативное моделирование выступает на курсах повышения квали-
фикации и как технология обучения нового материала, и как нововведение для 
использования его в образовательных организациях, на дистанционном этапе 
слушателям предлагается самостоятельно разработать цикл уроков в данном 
формате. Директора, их заместители, сотрудники городских и районных мето-
дических служб, руководители предметных методических объединений берутся 
разрабатывать постоянно действующие семинары для педагогов с использовани-
ем ситуативного моделирования. Учителя информатики и другие специалисты с 
высокой IT-компетентностью объединяются в творческие группы под руковод-
ством преподавателей института для создания компьютерных симуляций, адап-
тации имеющегося программного обеспечения под ситуативное моделирование. 

Среди колоссальных возможностей компьютерного имитирования ситуа-
ций можно выделить:

– наглядное представление абстрактных понятий;
– образы реальных профессиональных атрибутов;
– возможности замещения исполнения профессиональных ролей;
– возможность контроля эффективности обучения.
Ситуативное моделирование с помощью ИКТ – сложный и кропотли-

вый процесс, несмотря на яркую мультимедийную визуализацию продукта.  
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Не всегда удается алгоритмизация эмоций, интеллектуальных процессов. 
Если во время обычного ситуативного моделирования возможны интуитив-
ные находки, вспышки озарения, то в компьютерных программах все нужно 
дифференцировать, описать, формализировать. 

Разработка сценария моделирования, модели педагогической среды, схемы 
взаимодействий и вариации их поведения требуют от группы разработчиков 
хорошего знания программирования, психологии, электронной дидактики. 
Поэтому чаще слушатели работают в готовых средах, используя, например, 
STEM-игры [4], виртуальные лаборатории, инструменты открытого онлайн-
обучения [3]. Методика проведения ситуативного моделирования требует 
скрупулезной подготовки. 

Содержательное описание цели и проблемы позволяет четко сформулиро-
вать намерения, оценить сильные и слабые стороны отобранного контента. 
Построение концептуальной платформы призвано соотнести учебные мате-
риалы с нормативно-правовой базой и образовательным запросом педагогов. 
Проектирование ситуации – самый ответственный момент подготовки. Она 
не должна быть тривиальной с очевидными ответами. Как правило, ситуа-
цию выбирают из профессиональной практики. В ней должны быть заложе-
ны острые профессиональные проблемы, вариативность решений, инцидент, 
пять-семь изучаемых на этих курсах тем и две-три связующие темы. Не су-
ществует общепринятой классификации ситуаций. По уровню креативности 
некоторые авторы разделяют их на репродуктивные, поисковые и творче-
ские, по характеру деятельности – на предметные, деловые, сюжетные и пр. 
Большой обучающий потенциал имеют ситуации-иллюстрации, ситуации- 
проблемы, ситуации-упражнения, ситуации-анализ. Преподаватели института 
дополнительного педагогического образования составляют комбинированные 
ситуации, которые интегрируют большинство вышеперечисленных множеств. 
В дополнительных образовательных программах, разработанных кафедрами  
института, используются термины, закрепленные в локальных нормативных 
актах. В них используют такие варианты ситуативного моделирования: пред-
метное, метапредметное, управленческое, с альтернативными целями, про-
фессионально-поведенческое. В каждом свои целевые приоритеты. 

Преподаватель готовит развернутый план занятия, выделяет условия его 
успешного проведения, продумывает менторинг. 

Обучающий процесс начинается со вступления. Сначала группа совместно 
составляет правила работы, обсуждает цели, методы, средства, содержание 
работы и состав микрогрупп. Далее актуализируется проблема: представляет-
ся ситуация, выявляются противоречия, уточняются ограничения для поиска 
решений. С помощью интерактивного упражнения создаются микрогруппы.

Моделирующая часть проходит в атмосфере конкурентного партнерства. 
При работе в микрогруппах определяются собственные цели, методы и средства 
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работы, структурируется содержание проблемы. При групповой мыследея-
тельности стимулируется генерирование идей,  открытие новых фактов, порож- 
дение и проверка гипотез с использованием «множественного интеллек- 
та» [2]. Слушатели проигрывают ситуацию в разных ракурсах, анализируют 
ее, используя полученные знания, рассматривают проблему с разных точек 
зрения, разрешают конфликты, в процессе взаимодействия находят опти-
мальное решение. Они «конструируют» новое знание в контексте своего 
профессионального и жизненного опыта.

После выработки групповой позиции каждая микрогруппа презентует и 
защищает ее перед остальными педагогами, разыгрывая свой вариант разви-
тия событий. В процессе обсуждения формулируется и принимается общий 
результат, который интерпретируется в разных ракурсах с прогнозом будуще-
го развития событий. Происходит обучение в действии [6].

Итоговая часть проявляет новые стимулы профессионального развития. 
В процессе рефлексии происходит осознание личной ценности проведенной 
работы, осмысление механизмов взаимодействия. Проводится мотивирую-
щий анализ участия каждого педагога, микрогруппы, группы, совместно уста-
навливается соответствие между целями ситуативного моделирования, его 
содержанием, методами, средствами и результатом. При подведении итогов 
слушатели методом «мозгового штурма» выявляют сильные и слабые стороны 
проведенной работы, выявляются дополнительные результаты, приобретения, 
находки, оценивают перспективы использования технологии, нового опыта и 
знаний в педагогической практике.

При отслеживании продуктивности таких занятий отмечается совер- 
шенствование профессионального мастерства. Анализ результатов выходного 
контроля и анкетирования (3126 респондентов) показал:

– улучшение навыков: целеполагания и прогнозирования (68 %), сотруд-
ничества (66 %), работы в команде (52 %), разрешения конфликтов (32 %), 
метапредметного взаимодействия (38 %);

– повышение уровня: профессиональных знаний (64 %), вовлеченности и 
заинтересованности (82%);

– углубление компетенций: коммуникативной (44 %), аналитической, поис- 
ковой, творческой (56 %);

– приобретение нового опыта: решения проблем (58 %), межличностных 
отношений (36 %).

Анализ результатов психолого-педагогической диагностики (116 испытуе-
мых) педагогов, обучающихся на курсах повышения квалификации с использо-
ванием ситуативного моделирования, позволяет отметить позитивную динамику 
развития востребованных перспективных компетенций [1]: критическое и сис-
темное мышление, управление вниманием, осознанность, способность ставить 
и решать сложные задачи, эмоциональный интеллект, когнитивная гибкость.
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Опрос преподавателей (28 респондентов) отметили данную технологию 
как действенный инструмент иллюстрации теоретических концепций (74 
%) и проверки стратегического мышления и профессионально значимых ка-
честв.  

Выводы
1. Ситуативное моделирование в дополнительном профессиональном 

образовании педагогических кадров функционирует как целостная дидакти-
ческая система, в которой отражены цели, принципы, содержание, условия и 
ожидаемые результаты.

2. Ключевыми структурными элементами являются модель профессио-
нальной среды, сценарий процесса и менторинг.

3. Концептуальная составляющая технологии выражает ценностное от-
ношение к педагогу, ориентирование на его профессионализм и личностные 
качества, актуализацию механизмов профессионального и личностного само-
развития. Содержание насыщено разнообразными педагогическими ситуа- 
циями, интерактивными методами, мультимедийной визуализацией. Процес-
суальная часть отражена в формах имитационной деятельности, активном 
взаимодействии, сотворчестве, грамотном менторинге.

4. Предлагаемые ситуации не имеют однозначного решения, носят проб- 
лемный характер, требуют применения тем, изучаемых на данных курсах по-
вышения квалификации.

5. Результаты выходного контроля, анкетирования и психолого-педагоги-
ческой диагностики на курсах повышения квалификации свидетельствуют о 
высокой результативности  обучения с использованием ситуативного модели-
рования.
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В статье ставится задача подготовки педагогов к реализации инклюзивного  
образования в рамках курсов повышения квалификации и посткурсового сопро-
вождения. Выявлена и обоснована необходимость кардинальных и ценностных  
преобразований самого педагога и формирования инклюзивной культуры в педагоги-
ческом сообществе.
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В контексте гуманистической образовательной парадигмы казахстанского 
образования развитие инклюзивного образования подразумевает обеспече-
ние равного доступа к образованию всех обучающихся с учетом их особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Разви-
тие практики, включающей инклюзии детей с особыми образовательными  
потребностями в общеобразовательные школы и дошкольные организации 
образования, является не только отражением времени, но и представляет  
собой реализацию прав всех детей на образование.

В Законе Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об обра-
зовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.11.2015 г.) от-
мечается, что «инклюзивное образование – процесс, обеспечивающий равный 
доступ к образованию для всех обучающихся с учетом особых образователь-
ных потребностей и индивидуальных возможностей» [1, с.3].

Процесс обновления содержательной стороны казахстанской системы об-
разования внес кардинальные изменения в систему обучения детей с особыми 
образовательными потребностями, которые носят не только организационный 
характер, но и требуют глубоких, системных и ценностных преобразований и 
выстраивания инклюзивной культуры.

Подготовка педагогов к реализации инклюзивного образования в нашей 
стране является жизненно важным условием для успешной адаптации детей 
с особыми образовательными потребностями в систему общего образования 
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и создания для них специфической образовательной инклюзивной среды на 
государственном уровне.

В Государственной программе развития образования и науки Республики 
Казахстан на 2016-2019 годы подчеркивается необходимость привлечения к 
образовательному процессу педагогических кадров, имеющих достаточную 
квалификацию для выполнения вышеназванных задач [2, с.7].

Ключевые изменения в инклюзивном образовании требуют подготовку 
специалистов, способных создавать, сопровождать и поддерживать инклю-
зивный процесс. Новые требования к профессиональным компетенциям 
учителя общеобразовательной школы расширяются и усложняются. Неопре-
деленность в  результативности обучения «особого» ребенка вызывает у педа-
гога чувство страха, неуверенности в своих силах. Профессиональные усилия 
учителя общеобразовательной школы стереотипно направлены на овладение 
академическими знаниями и не ориентированы на индивидуальность ребен-
ка, его возможности и ресурсы. Поэтому рождается «барьер» – нежелание 
педагога работать в инклюзивном классе, непринятие самой идеи инклюзии.  
Востребованной компетентностью педагога инклюзивной школы является 
способность работать с детьми с разными возможностями к обучению.

Успех инклюзивного образования напрямую зависит от психологической и 
методической готовности современного учителя к работе в рамках инклюзии. 
Насколько педагог профессионально готов войти в процесс изменений, пере-
загрузить свою деятельность в условиях инклюзивного образования и успеш-
но функционировать в школе «для всех»?

Качество профессиональных изменений педагога инклюзивной школы 
основывается на трех аспектах:

1. Понимание ценности каждого ученика.
2. Адаптация образовательных программ.
3. Способность учителя эффективно взаимодействовать одновременно с 

любым учеником.
Соответственно, инклюзия требует от педагога формирования новых про-

фессиональных компетенций и личностных качеств.
В целях подготовки педагогов дошкольных и общеобразовательных организа-

ций образования к реализации инклюзивного образования в филиале АО «НЦПК 
„Өрлеу” ИПК ПР по СКО» системно и планомерно проводятся курсы повышения 
квалификации, направленные на формирование, расширение и углубление про-
фессиональных компетенций (https://www.instagram.com/p/B1n5YWyJVVq/?igs
hid=1ylq1drhhsir), (https://www.instagram.com/p/Byr9V5nJ57s/?igshid=1q0q5ds1u
mxjo), (https://www.instagram.com/p/BwMy-hFpdzf/?igshid=exsdcmokbcq9).

В рамках краткосрочных курсов освоение материала курсов происходит в 
разрезе понимания образовательных потребностей особых детей и их психо-
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логического принятия. Программа курсовой подготовки расширяет знания  
о нормативно-правовой базе, регулирующей инклюзивные процессы  
в общеобразовательной школе; систематизирует представления о тенденци-
ях развития инклюзивного образования в мире и в Казахстане; актуализи-
рует концептуальные философские и методологические основы инклюзии, 
раскрывает механизмы психолого-педагогического сопровождения детей с 
особыми образовательными потребностями, способы их адаптации в про-
странство общеобразовательной школы, разработки для них индивидуаль-
ного образовательного маршрута.

На курсовых занятиях в интерактивном режиме педагоги общеобразова-
тельных школ изучают особенности психофизического развития детей с особы-
ми образовательными потребностями, осваивают практические навыки работы 
с особыми детьми, методики и технологии организации коррекционно-развива-
ющего процесса, овладевают современными технологиями интеграции детей  
в образовательный процесс с учетом особенностей отклонений от нормы.

Постоянное посткурсовое сопровождение педагогов осуществляется через 
проведение онлайн-конференций, «круглых столов», семинаров, дней «откры-
тых дверей» по ключевым и проблемным вопросам инклюзивного образования.  
Работу в этом направлении усиливает организация выездных практических 
занятий на базе областных и городских учебных заведений, где осуществля-
ется инклюзивное образование и практическое изучение опыта работы спе- 
циальных (коррекционных) образовательных учреждений, с учетом его адап-
тации в соответствии с условиями инклюзивного образования.

Таким образом, включение обычных и «особых» детей в совместное  
обучение, решение связанных с этим проблем, в том числе в вопросах подго-
товки квалифицированных кадров, позволят выявлять эффективный опыт в 
сфере развития инклюзии, повышать профессиональный уровень педагогиче-
ского состава, тем самым обеспечивая всех детей доступными и качественны-
ми образовательными услугами.
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В статье рассмотрены особенности применения методов обучения на курсах в На-
циональной системе повышения квалификации «Өрлеу». При этом учитываются усло-
вия реформирования системы образования в Казахстане, а также цель, задачи и ожи-
даемые результаты обучения взрослых  педагогов. Особенности применения связаны с 
требованиями, предъявляемыми к профессиональному развитию педагогов.    

Ключевые слова: повышение квалификации педагогов, курсовая подготовка, органи-
зационно-деятельностное обучение, методы с гуманитарным эффектом.

Применение методов организационно-деятельностного обучения в кур-
совой подготовке обусловлено комплексным (с обязательным посткурсовым 
сопровождением профессионального развития педагогов), системно-после-
довательным (в соответствии с модульным построением образовательной 
программы курсов), ценностно-мотивируемым (направленным на траекто-
рию развития индивидуального педагогического стиля) и практико-ориенти-
рованным (с учетом имеющегося опыта взрослых педагогов и запросов регио- 
нального образования) повышением квалификации. 

Повышение квалификации в филиалах специализированной Националь-
ной системы «Өрлеу», в свою очередь, мобильно реагирует на вызовы, свя-
занные с реформированием казахстанского образования.

Направления и механизмы реформирования на ближайшую перспекти-
ву представлены в Послании Президента Республики Казахстан К. Токаева  
«Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процве-
тания Казахстана» (2 сентября 2019 г.), а также в выступлениях К. Токаева  
и министра образования и науки А. Аймагамбетова на Республиканской авгус- 
товской конференции (16 августа 2019 года). 
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Основные векторы реформирования, учитываемые в деятельности НЦПК 
«Өрлеу»: переход на Государственную программу развития образования и нау- 
ки Республики Казахстан на 2020-2025 годы, принятие Закона «О статусе пе-
дагога», реорганизация системы управления образованием и стратегический 
менеджмент в ней, согласованные действия по контролю качества образова-
ния с его методическим сопровождением, открытый и конструктивный диалог 
с обществом. 

Обновление содержания и методов организации курсовой подготовки на-
правлено в настоящее время на реализацию следующих программ и проектов: 
онлайн-рейтинг дошкольных организаций, поэтапный переход на 12-летнее 
обучение с 2021 года, критериальное оценивание учебных достижений, «Лег-
кий портфель», тьюторство в инклюзивном образовании, программы PGCE 
(профессиональный сертификат в области образования) и «Руководитель но-
вой формации», «Бесплатное ТиПО для всех», «боковой» вход в профессию, 
ваучерное повышение квалификации.

Цель обучения на курсах в НЦПК «Өрлеу» отвечает концепции М.В. Кла-
рина – «Учение как преобразование опыта взрослых» с его отказом от «долж-
ного содержания» и приоритетом осваиваемого опыта  [1, с.20].  

Применение методов организационно-деятельностного обучения в об-
новляемой системе повышения квалификации «Өрлеу» имеет следующие 
ожидаемые результаты – педагоги:  

– активно исследуют психолого-педагогическую литературу в целях  
достижения высокой продуктивности собственного труда, чтобы на научной 
основе формулировать и решать педагогические задачи; 

– организуют исследовательскую деятельность в учебно-развивающей 
среде, используя метод «Lesson Study» для улучшения процесса преподавания 
и обучения, уделяя «больше времени и сил на изучение восприятия детей и 
глубинные процессы в их сознании» [2, с.51];

– активно осваивают методы организации рефлексии обучающихся на уро-
ках и саморефлексии в отношении собственной педагогической практики;

– являются наставниками, проявляя умения делиться педагогическими на-
ходками, сотрудничать в команде, создавая или развивая новое;

– составляют программы  индивидуального саморазвития, интегрируют их 
в практику профессионально-педагогической деятельности, отчитываются о 
реализации программы в своем коллективе, на дискуссионных площадках, во 
время проблемно-тематических встреч.

Указанные ожидаемые результаты можно прогнозировать и получать при 
условии направленности методов обучения взрослых педагогов в курсовой 
подготовке:

1) на индивидуализацию повышения квалификации посредством перехода 
от прямого обучения к индивидуальному контакту с обучающимся педагогом;
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2) на непрерывность образования в системе повышения квалификации 
как наращивание профессионально-педагогического потенциала в условиях 
перехода от краткого периода обучения к перспективам профессионально- 
личностного развития;

3) на персонификацию содержания повышения квалификации, что пред-
полагает в планировании и организации курсовой подготовки учитывать  
необходимость формирования у педагогов собственных запросов к повыше-
нию квалификации и личностную значимость, субъектность образовательных  
результатов;

4) на опережающее обучение (в отличие от «поддерживающего» тради-
ционного обучения) на основе интеграционных процессов, актуализирующих 
знания философии образования, социологии, психологии, педагогики, мето-
дики, теории менеджмента, педагогической риторики, акмеологии, имидже-
логии, методологии научно-педагогического исследования;

5) на обучение, фокусирующееся на актуальных социальных вызовах 
(challenge-based learning) [3]. 

В таблице приведены примеры, иллюстрирующие отбор, согласование и 
применение методико-технологического сопровождения курсовой подготовки 
(см. табл.). 

Применение методов обучения в курсовой подготовке исключает насы-
щение ими среды обучения. Оно должно быть сосредоточено на реализации  
следующих задач обучения педагогов на курсах:

– ориентации в мире современного быстро изменяющегося и пополняемо-
го научно-педагогического знания (ср.: «обращает на себя внимание деформа-
ция в структуре профессионального чтения. Как правило, методические посо-
бия и материалы из интернета (соответственно 34 и 58 % профессиональной 
литературы, прочитанной опрошенными учителями) содержат готовые реше-
ния многих профессиональных проблем, тем самым затрудняя формирование 
индивидуального методического и педагогического почерка, стиля» [5, с.76];

– перезагрузки педагогического  мышления (проблемно-аналитического и 
проблемно-рефлексивного) посредством решения аутентичных профессио-
нально-ориентированных задач, усложняющихся в условиях обновления содер-
жания образования;

– перевернутого обучения (flipped classroom) посредством рефлексивно-
исследовательского анализа примеров собственной педагогической деятель-
ности (ср.: «Нужно пытаться „распаковывать” свою деятельность, нужно 
демонстрировать процесс поиска, логику, развилки, показывать кухню иссле-
дования со всеми потрохами, которые есть на этой кухне, со всеми упроще- 
ниями, недочетами, твоими ошибками» [4, с.206];

– сотрудничества посредством самых разнообразных горизонтальных 
обратных связей и групповой работы;
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– развития собственного стиля педагогической деятельности путем отве-
тов на вопрос, как преподавать успешно, чтобы быть удовлетворенным своей 
деятельностью и в то же время удовлетворять потребности обучающихся;

– определения механизмов карьерно-образовательного роста в условиях 
капитализации знаний, опыта, статуса. 

В целом, применение методов с гуманитарным эффектом в системе повы-
шения квалификации «Өрлеу» исключает жесткую ориентацию на профес-
сионально-педагогические компетенции; напротив, предполагает интегра-
цию общечеловеческого содержания во все дисциплины на аксиологическом,  
методологическом, технологическом уровнях.
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В статье представлен краткий обзор возможности применения активных методов  
в курсовой подготовке учителя в рамках деятельностного подхода, дано обоснование 
целесообразности их применения с позиций современного видения профессиональной пе-
дагогики на оптимизацию непрерывного профессионального образования.
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В системе непрерывного педагогического образования подготовка учите-
лей в системе повышения квалификации занимает особое место. Образова-
ние «через всю жизнь» стало действенным механизмом повышения качества  
профессиональной деятельности в современных условиях. 

Традиционное представление, бытующее в профессиональной педагоги-
ческой среде, о том, что главное в профессиональном образовании – наличие 
суммы необходимых методических и предметных знаний и умение приме-
нять их на практике, конечно же, неоспоримо. Но достаточно ли этого, чтобы 
обеспечивать качество профессиональной деятельности учителя? Для многих 
учителей-практиков, как показывает анализ многочисленных опросов и ан-
кетирований по этому поводу, ответ очевиден – да, достаточно. И вместе с 
тем современная социальная ситуация, в которой протекает образовательный 
процесс, изобилует проблемами проектирования, организации и реализации 
учебной деятельности обучающихся, выстраивания взаимоотношений в уче-
нической среде, отношений между взрослыми и детьми, от оперативного ре-
шения которых во многом зависит то, насколько успешным будет урок, клас- 
сный час или иное другое школьное мероприятие. 

В свое время классики отечественной педагогики К.Д. Ушинский,  
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили и др. адресовали 
учителям свои труды, в которых подчеркивали мысль о том, что учителю  
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необходимо обладать умениями и опытом решения профессиональных задач, 
связанных не только с передачей ученикам знаний, умений и навыков, но и об-
ладать способностью влиять на мировоззренческую позицию, поведенческие 
установки школьника, его выбор нравственных ориентиров в осмыслении 
ценности образования, приемлемой модели учебной деятельности и многое 
другое. 

Для формирования и развития таких профессиональных умений педагогу 
необходимы не только знания теоретических положений психолого-педагоги-
ческой науки, но и опыт их применения в повседневной профессиональной 
деятельности. Принимая во внимание положение о системно-деятельностном 
подходе в профессиональном образовании (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
Л.С. Выготский и др.), использование практических методов обучения стано-
вится наиболее целесообразным с точки зрения возможности формирования у 
слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки умений практического использования полученных знаний и стимули-
рования самостоятельности, активности в решении профессионально-педаго-
гических проблем [1].

Среди активных методов обучения, значимых для решения дидактических 
проблем в рамках курсовой подготовки, следует назвать разного вида упраж-
нения (репродуктивные, творческие, поисковые), имитационные метолы 
(проблемные задачи и ситуации, позволяющие моделировать различного рода 
отношения и условия реального педагогического процесса, организационно-
деятельностные и деловые игры и др.) [3], [4]. 

Как отмечают исследователи А.Н. Леонтьев, С.Я. Батышев, А.М. Новиков 
и др., применение активных методов обучения концептуально соотносится  
с деятельностным подходом, стимулирующим активную деятельность обуча-
ющихся, позволяющим оптимально соотнести, с одной стороны, степень их 
самостоятельности, а с другой – включенности в образовательный процесс 
[1], [2], [4].

В рамках курсовой подготовки учителя реализация деятельностного под-
хода в обучении обеспечивает эффективное «вытеснение» вербального спосо-
ба взаимодействия участников образовательного процесса через организацию 
коллективной учебной деятельности. Уходят в прошлое словесные (моноло-
гические) методы обучения, направленные преимущественно на передачу 
образовательной информации. В педагогической литературе, научно-мето-
дических материалах педагог, использующий преимущественно вербальные 
методы обучения, все чаще именуется как «транслятор» знаний. В противовес 
вербальным практические методы обучения ориентированы на самостоятель-
ную деятельность, в которой формируется общение, развивается мышление и 
способность к рефлексии.
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Из этих методов, на наш взгляд, следует особо выделить имитационные,  
использующиеся в образовательном процессе при организации курсовой  
подготовки учителей. Среди них наиболее эффективны анализ проблемной 
ситуации и решение ситуационных задач. При их применении обучающим-
ся предлагается для анализа конкретная ситуация, для решения которой  
необходимо выделить дидактическую или методологическую проблему,  
проанализировать условия и средства ее решения, обосновать адекватность 
их применения. Преимущество активных методов обучения в курсовой под-
готовке учителя очевидна. Их применение обеспечивает, во-первых, группо-
вой, деятельностный характер обучения, во-вторых, активизирует аналитиче-
ское мышление, прогностические и проектировочные умения обучающихся,  
в-третьих, выступают средством оперативной самооценки, самореализации 
в коллективной работе, так как коллективная деятельность представляет воз-
можность каждому участвовать в обсуждениях в той мере, в какой каждому 
человеку позволяет его развитие: это может быть позиция лидера, «генератора 
идей», оппонента, слушателя и т.д. 

В современных условиях профессиональной деятельности особую зна-
чимость приобретает овладение учителем проектным способом обучения 
школьников, где методологическим ядром выступает образовательный проект 
как продукт познавательной, аналитико-проектировочной, прогностической 
и моделирующей деятельности. Исследователи С.Я. Батышев, А.М. Новиков  
характеризуют данный образовательный продукт как значимый для разра-
ботчика проекта, потому что в нем реализуется авторский замысел, моти-
вирующий всю учебную деятельность. «Усваиваемое содержание обучения 
становится средством движения человека в будущее, реализации своего соб-
ственного проекта жизненного пути. В этой связи наряду с фундаментальной 
научной может использоваться и случайная, несистематизированная и проти-
воречивая информация. Приведение ее в порядок, установление истинности 
и непротиворечивости – забота самого обучающегося при направляющей и 
поддерживающей роли преподавателя. Обучающийся не только усваивает  
готовые представления и понятия, но и сам добывает информацию и с ее  
помощью строит свой проект» (С.Я. Батышев, А.М. Новиков) [4, с.356].

Деятельностный подход выступает в качестве одного из основопола- 
гающих методологических основ обучения, закрепленных в государственных 
образовательных стандартах всех уровней. Являясь участником образователь-
ных отношений, реализуемых с позиций активного включения обучающегося 
в учебный процесс, учитель «переживает изнутри» образовательную ситуа-
цию, убеждается в ее преимуществе и перспективности в плане достижения 
качественных результатов собственной профессиональной деятельности в 
школе.
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В настоящее время в Республике Казахстан идет становление новой сис-
темы образования, ориентированной на результат. Данный процесс сопровож- 
дается сменой образовательной парадигмы, изменениями в педагогической 
теории и практике.

Содержание образования обогащается новыми процессуальными умения- 
ми, развитием способностей, оперированием информацией, творческим ре-
шением проблем науки и рыночной экономики. 

Происходящие в современной системе образования изменения делают не-
обходимым повышение профессиональных компетенций педагога. Перед ра-
ботниками системы повышения квалификации стоит вопрос, чему и как учить 
учителей школ в условиях обновления содержания образования.

Кто проходил курсы повышения квалификации, знают, что и преподаватель 
и педагог (слушатель) желают, чтобы обучение в аудитории было полезным, 
живым и интересным. Каждый преподаватель, планируя учебный процесс, за-
думывается над тем, как спроектировать занятие сегодня, как добиться того, 
чтобы процесс обучения был наиболее эффективным, как сделать процесс обу- 
чения таким, чтобы он соответствовал реалиям времени.

Анализ научно-методической литературы, а также эффективный педагоги-
ческий опыт по теме нашего исследования показал, что в развитии профессио- 
нальных компетенций учителя важное значение имеет использование актив-
ных и интерактивных методов обучения.

В литературе активные методы обучения рассматриваются как методы, 
стимулирующие познавательную деятельность обучающихся, строятся в 
основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях 



175Раздел 7. Организационно-деятельностная основа методов обучения в рамках курсовой подготовки учителей

разрешения той или иной проблемы [2, с.4]. Именно такое обучение сейчас 
общепринято считать «наилучшей практикой обучения». Исследования по-
казывают, что именно на активных занятиях – если они ориентированы на 
достижение конкретных целей и хорошо организованы – слушатели часто ус-
ваивают материал наиболее полно и с пользой для себя.

В психолого-педагогическом понимании активные методы обучения подра-
зумевают активность самого педагога, а роль преподавателя сводится к созда-
нию условий, организации, заинтересованности, направленности [1, с.176].

Активные методы обучения являются по существу интерактивными (от 
англ. Interaction – динамическое взаимодействие), поскольку из методов воз-
действия они перерастают в методы взаимодействия преподавателя и педагога 
[3, c.4–5]. 

Активизация самостоятельной познавательной деятельности педагога в 
процессе обучения на курсах повышения квалификации позволяет формиро-
вать собственную активную позицию. Активные методы обучения позволяют 
формировать опыт творческой деятельности, который в конечном счете влия-
ет на развитие профессиональной компетентности педагога.

Определяя собственный подход к реализации активного обучения в ходе 
курсовой подготовки педагогов, мы остановились на стратегиях активного 
метода обучения с целью их освоения педагогами и дальнейшей адаптации  
к условиям школы.

К примеру, в ходе рассмотрения темы «Критериальное оценивание учебных 
достижений обучающихся на уроках биологии» с учителями биологии в рам-
ках курсовой подготовки мы использовали метод «Знаю – Хочу знать – Узнал» 
(«ЗХУ»).

Перед началом занятия каждый участник заполняет таблицу (см. табл. 1)

Таблица 1
Метод «ЗХУ»

Что я знаю Что я хочу узнать Узнал 

После заполнения таблицы идет обсуждение того, что знает группа по 
теме курсов и что они хотели бы еще узнать. Третья колонка заполняется по 
ходу курсовой подготовки в конце каждого дня и рассматривается по завер-
шении курсов.

Далее акцентируется внимание слушателей на использовании данного ме-
тода в процессе преподавания предмета, задаются вопросы:

1. Развитию каких умений и навыков способствует использование данной 
стратегии на уроке?
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2. На каких этапах урока целесообразно использовать данную стратегию?
На этом же занятии для ознакомления слушателей с видами критериально-

го оценивания был применен метод «Партнер по учебе».
Задание: ознакомьтесь с видами критериального оценивания, используя 

выданный текст, и заполните графический журнал (см. табл. 2).
План совместной работы (10 минут).

Таблица 2
Графический журнал

Аспект изучения Имя партнера Вопросы и комментарии

Самостоятельно прочтите отрывок текста и сделайте заметки в первой ко-
лонке вашего журнала. Выпишите в первую колонку предложение, которое 
что-то вам проясняет по изучаемой теме.

Найдите в группе партнера по обучению. Заполните вторую колонку гра-
фического журнала.

Поделитесь заметками и наблюдениями по прочитанному с вашим партне-
ром по обучению, обоснуйте выбор данного предложения (Я выписала данное 
предложение, потому что…). Ознакомьтесь с наблюдениями вашего партнера.

Обсудив с партнером данный текст, запишите во вторую колонку инфор-
мацию, которая является главной и на которой вы собираетесь основываться в 
процессе дальнейшего изучения критериального оценивания.

Сформулируйте с вашим партнером вопросы, которые могут быть исполь-
зованы, чтобы помочь другим понять или подвергнуть критическому анализу 
данный отрывок текста. 

Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, вы их можете 
записать в третью колонку.

После анализа проделанной работы в парах задаются вопросы:
1. Чему способствует использование на уроке стратегии «Партнер по уче-

бе» (произвольное деление на пары)?
2. Эффективно ли ее применение на уроке для формирования функцио-

нальной грамотности учащихся? Почему? 
3. Какие умения и навыки развиваются в процессе использования графи-

ческого журнала? 

Таким образом, применение активных методов как наиболее эффективного 
инструмента обучения вызывает необходимость формирования специальных 
знаний и практических подходов у преподавателей и организаторов учебного 
процесса. 
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Внедрение государственного образовательного стандарта ставит перед 
учителем задачу замены традиционных подходов и расширения инструментов 
контроля достижений учеников. 

Контроль результатов деятельности учеников – это важный элемент всего 
учебного процесса и очень емкое понятие в учительской практике.

Государственный образовательный стандарт, а также методические мате-
риалы к нему актуализируют вопрос новой системы контроля в классе, кото-
рая базируется на следующих основаниях: 

1. Контроль – это постоянный процесс, который осуществляется на каж- 
дом уроке как учителем, так и обучающимися.

2. Контроль имеет критериальную основу. Главные критерии – это ожида-
емые результаты, которые соответствуют учебным целям урока. 

3. Критерии оценивания и алгоритм предварительно знакомы ученикам. 
Также они могут быть разработаны учителем и учениками совместно. 

В систему контроля в обязательном порядке вовлекается ученик, приобре-
тая умение оценивать себя [1, с.21].

Существуют три типа контроля:
1) текущий контроль определяет уровень знания учеников, способствует 

выявлению возможных недостатков; 
2) промежуточный контроль имеет функцию закрепления результатов по 

изучению темы, раздела учебной программы;
3) итоговый контроль выполняет функцию прочности овладения знанием, 

готовности к продолжению обучения [1, с.22].
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Изменения в системе контроля связаны с делегированием полномочий  
обучающимся и необходимостью отслеживать  индивидуальное развитие уче-
ника. Они используются в начальной школе.

В школе система контроля используется: 
– с помощью методов субъективного контроля (наблюдение, самооценка, 

самоанализ), которые основываются, как правило, на анализе письменных от-
ветов учеников, а также стандартизированных процедур; 

– с помощью многообразных форм контроля, соответствующих учебному 
этапу, цели, общим задачам урока; применяется накопительная система в фор-
ме портфолио (экспозиции, презентации как дифференцированный контроль 
индивидуальных учебных аспектов);

– для контроля полученных учебных результатов, процессов их формиро-
вания и развития;

В образовательных стандартах установлена цель развития самостоятель-
ности навыков контроля у учеников. Перед учителем поставлена задача: нау-
чить детей самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Один из самых эффективных инструментов решения этой актуальной проб- 
лемы – это промежуточный контроль, который обладает рядом особенностей:

– имеет международные тактики применения;
– он стандартизирован, суммативен;
– предполагает оценивание достижений учеников учителем, который их 

учит, ориентирован на конкретного ученика и преследует цель – определить 
недостатки его учебных достижений одного элемента учебного содержания; 
провести оперативную коррекцию, и не предполагает сравнение результатов 
разных учеников.

Принципы промежуточного контроля
1. Центрированный на ученике, его затруднениях и динамике. Учитель и 

ученик вместе принимают решение насчет улучшения учебных показателей.
2. Организуется учителем. Контроль предполагает автономию, академиче-

скую свободу и высокий профессионализм учителя, потому что учитель сам 
решает, что оценивать, как реагировать на полученную информацию. В то же 
время учитель не обязан обсуждать результаты оценивания ни с кем другим, 
кроме обучающихся собственного класса.

3. Учитывает разные стороны учебной деятельности и субъектную пози-
цию ученика. Контроль концентрируется на обучении, нуждается в активном 
участии учеников таким образом, чтобы последние больше углубились в ма-
териал и развивали в себе умение самооценивания. Это приводит к повыше-
нию учебной мотивации. Очень важно, чтобы учитель ответил на ключевые 
вопросы: 

– Какие из осваиваемых на уроке знаний и умений самые важные?
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– Как могу узнать, освоены ли они?
– Чем могу им помочь, чтобы обучающиеся организовали лучше свои 

учебные действия?
4. Формирует процесс обучения. Учитель воплощает обучающие цели в 

измеримые результаты; определяет необходимый уровень их достижения; вы-
бирает учебное содержание и техники оценивания; организовывает оценива-
ние и устанавливает, получены ли  эти результаты. 

5. Определяется контекстом. Контроль должен соответствовать особен- 
ностям пройденной темы и учитывать контингент обучающихся. Таким обра-
зом, то, что функционирует хорошо в одном классе, не подходит другому  
классу.

6. Является эффективной обратной связью. Оперативный контроль позво-
ляет своевременно принять адекватные меры коррекционного характера как 
на индивидуальном, так и на коллективном уровне.

7. Базируется на качественном преподавании и требует от учителя систе-
матической, гибкой и эффективной работы. 

Если учитель настоящий профессионал, он должен быть и педагогом, и 
методистом, и психологом, и артистом. Он должен найти свой стиль, который 
будет соответствовать темпераменту и его методическому стилю, позволит 
выбрать методы, приемы, техники, которые вовлекут учеников в процесс оце-
нивания. Учитель должен быть творцом своей профессии, не должен копиро-
вать механически все, что видит и читает, но должен обладать критическим 
методическим мышлением.

В моей практической работе я использую многочисленные техники для 
осуществления промежуточного контроля. Вот некоторые из них: 

1. Самодиагностическая анкета позволяет мне получить информацию об 
общем отношении к урокам, темам, к собственному обучению. Преимущест-
во этой формы – это стимулирование учеников к размышлению  над собствен-
ным стилем обучения, над сильными и слабыми сторонами.

2. Карта собственных сообщений базируется на использовании самых 
простых символов, которые ученики разного возраста легко понимают. Их 
использование позволяет детям анализировать собственный опыт и делать 
полезные выводы на основе этих наблюдений: цель деятельности на уроке, 
задачи, освоенное содержание и др. 

3. Еженедельные доклады позволяют мне быстро осуществить обратную 
связь, ученики докладывают, что они выучили за неделю и какие трудности 
появились. Эта техника  подходит для учеников старших классов, которые 
могут уже сами определять, насколько понятен материал, и сформулировать 
вопросы, если чувствуют себя неуверенно в какой-либо теме.



181Раздел 7. Организационно-деятельностная основа методов обучения в рамках курсовой подготовки учителей

4. Карта понятий позволяет мне понимать, насколько хорошо ученики мо-
гут видеть общую картину темы, то есть, если им удалось построить связи 
между индивидуальными элементами темы и систематизировать пройденный 
материал. Карта представляет собой диаграмму, которая состоит из пунктов с 
определенными понятиями, находящихся на разных иерархических уровнях 
от самых общих до специальных специфических [2, с.31].

Для успешного промежуточного контроля нужно учитывать следующие 
условия: 

– эффективное обучение возможно только тогда, когда ученик активно  
вовлечен в процесс обучения;

– результаты должны быть использованы для обоснования продвижения в 
обучении и преподавании; 

– учитель должен менять свой  личный педагогический стиль;
– обратная связь, механизм, который позволяет использование информа-

ции для того, чтобы сокращать разрыв между незнанием и знанием [1, с.22].

Список литературы
1. Гид методик: супортметодико-дидактик / В.Ф. Попова, Т.А. Мазепа, Е.Н. Ба-

бий. – Тираспол: Едитура УСН, 2014.
2. Гид методик. Партя а II-а: супортметодико-дидактик / В.Ф. Попова, Т.А. Мазепа, 

Е.Н. Бабий. – Тираспол: Едитура УСН, 2017.



182 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРС РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

РАЗДЕЛ 8. МЕСТО ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

О РОЛИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

И.А. Гошко, 
ст. преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования 
ГОУ ДПО «Институт развития образования 

и повышения квалификации»,
ПМР, г. Тирасполь

В статье рассматривается история развития процесса информатизации, раз-
витие информационных технологий и ключевые аспекты. Отмечена роль и значение 
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Современный образовательный процесс характеризуется активным ис-
пользованием новых образовательных технологий и в нем все более актив-
но используются компьютерные технологии. О месте и роли компьютерной 
технологии в системе образования написано множество трудов, в то же вре-
мя с каждым годом появляются новые проблемы, актуальные не только для 
обучения, но и для всей системы образования. Это объясняется тем, что но-
вые модели компьютерной технологии требуют определенный круг знаний 
по отношению к ним. С другой стороны, новые модели предполагают либо 
дополнения к существующим образовательным технологиям, либо разработ-
ки новых образовательных технологий и активного их внедрения в учебный 
процесс. Следовательно, современные информационные технологии, допол-
няя структуру образовательных технологий, открывают новые перспективы 
для повышения качества образовательного процесса.
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Компьютеризация обучения, т.е. использование достижений новых ин-
формационных технологий в образовательном процессе является частью 
масштабного, стратегического направления – информатизации общества. Как 
известно, происходящий глобализационный процесс повлечет за собой изме-
нение во всех структурах общества и вместе с этим и существенное изменение 
деятельности организаций и отраслей. И существенным признаком глобали-
зации является информатизация общества. Процесс, направленный на удов-
летворение потребностей человека в получении необходимой информации, 
является информатизацией. 

Сегодня информатизация в сфере образования является главной задачей и 
в ней основными факторами стали техническое и программное обеспечение 
этой сферы.

Огромна роль информатизации образования для развития человечества. 
Новые информационные технологии автоматизируют многие виды деятель-
ности человека. 

Понятие «Информатизация образования» вошло в педагогику в 80-е годы 
ХХ века. В исследовании известного ученого А.П. Ершова информатизация 
образования характеризуется как комплекс мер, направленный на обеспече-
ние полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременно-
го знания во всех общественно значимых видах человеческой деятельности 
[4]. При этом он подчеркивал, что информация – это стратегический ресурс  
общества в целом, она обусловливает способность общества к успешному 
развитию.

Конкурентоспособность на современном рынке труда во многом зависит 
от способности овладеть новыми технологиями, адаптироваться к иным усло-
виям труда.

В связи с этими условиями информатизация пронизывает практически все 
сферы образования. Идет процесс развития информационных технологий, и 
они качественно влияют на общественное воспроизводство человеческого ка-
питала, который, в свою очередь, ложится в основу образовательного процесса. 

Сейчас каждому педагогу необходимо понять значение понятия «информа-
ционно-коммуникационные технологии».

Во-первых, большинство исследователей отмечают, что информационные 
технологии и телекоммуникации – просто передача, хранение и обработка ин-
формации, они неотделимы друг от друга.

Во-вторых, ряд авторов понимают под информационной технологией всю 
совокупность форм, методов и средств автоматизации информационной дея-
тельности в различных сферах.

В-третьих, ИКТ определяются как использование вычислительной тех-
ники и средств связи для создания, сбора, передачи и хранения, обработки 
информации для всех сфер общественной жизни, в том числе и образования.
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Принимая во внимание указанные выше доводы, можно с уверенностью 
утверждать, что основными направлениями информатизации образования  
являются:

– обеспечение компьютерной грамотности педагогов;
– обучение навыкам использования компьютерной технологии;
– совершенствование содержания и методов обучения на основе информа-

ционных технологий;
– использование компьютера как средства труда;
– применение компьютера в управлении образованием.
Резкий рост информационных массивов, их отбор, производство и резуль-

тативное использование – все это позволило формировать и развивать инфор-
матизацию в образовании. Ученые считают, что задачу информатизации об-
разования можно решить настолько, насколько в образовательном процессе 
используются новые информационные, в том числе и мультимедийные тех-
нологии [5]. Следует отметить, что в информатизации системы образования 
ведущую роль играет профессионализм педагога. Педагог достигает резуль-
тативности своей работы, если он применяет в своей деятельности достиже-
ние информационных технологий, разрабатывает и использует электронные 
учебные комплексы.

ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации» 
активно способствует процессам развития информатизации в образовании рес- 
публики. Для решения вопросов информатизации был создан Ресурсно-мето-
дический центр (РМЦ). Цель деятельности РМЦ – обеспечение учебно-вос-
питательного, научного процесса, а также информационного обслуживания 
различных категорий пользователей, повышение информационной культуры 
участников образовательного процесса и внедрение информационно-комму-
никационных технологий в учебно-воспитательный процесс.

Мотивационно и методически готовые к инновационной деятельности 
сотрудники Центра активно включались в проведение форм методического 
обучения кадров в рамках мастер-классов, семинаров, публикацию опыта 
работы в международных и республиканских научно-методических перио-
дических изданиях, работу профессиональных объединений педагогических 
работников системы просвещения ПМР.

Центр принимал участие и обеспечивал техническое сопровождение ве-
бинаров, организаторами которых были Российский тренинговый центр Ин-
ститута управления образованием Российской академии образования и изда-
тельство «Русское слово», «Преемственность в образовании» и т. д. Любой 
работник системы просвещения ПМР мог принять участие в вебинаре инди-
видуально или коллективно непосредственно в организациях образования, 
ознакомившись с техническими условиями на сайте ГОУ ДПО «ИРОиПК» 
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(http://pgiro.3dn.ru/), что позволяет сэкономить время и денежные средства на 
проезд в институт. Особенно это очень целесообразно для дальних регионов 
ПМР, таких как Каменка, Рыбница и др.

Сотрудниками нашего института активно используются информационно-
коммуникационные технологии в организации образовательного процесса.  
В институте создан и пополняется электронный банк презентаций по различ-
ным направлениям, электронные базы данных, организован электронный ка-
талог изданий института.

Внедряя инновационные информационные технологии в развитие обра-
зования республики, я являюсь заместителем председателя секции Респуб- 
ликанского научно-методического совета учителей информатики, ИКТ и ме-
тодистов-организаторов по информатизации образования и координатором 
деятельности РМО методистов-организаторов по информатизации образова-
ния организаций профессионального образования, где на заседаниях высту-
паю с вопросами информатизации образования. Вхожу в творческие рабочие 
группы по созданию нормативных документов, связанных с информатизацией 
образования, а также разрабатываю учебные планы, программы для курсов 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, программы 
семинаров, спецсеминаров, лекционные и практические занятия, методиче-
ские рекомендации, инструкции, олимпиадные задания по информатике и 
ИКТ. Регулярно повышаю квалификацию в области информационно-комму-
никационных технологий сотрудников института, провожу индивидуальные 
и групповые занятия.

За период работы в институте были разработаны сайты, отображающие 
деятельность и направление института:

– главный сайт ГОУ ДПО «ИРОиПК» (http://pgiro.3dn.ru/);
– ресурсный центр (http://pgiro-resurs.3dn.ru/);
– духовно-нравственное воспитание (http://duxovnost.3dn.ru/);
– школа Приднестровья (http://schoolpmr.3dn.ru/);
– центр дистанционного обучения (http://dist-pgiro.3dn.ru/);
– история мировых религий и культур (http://religion.3dn.ru/).
Все сайты созданы на бесплатном ресурсе ucoz и поэтому не требуют 

оплаты за хостинг. Объемные данные для сайтов размещаются на различных 
облачных хранилищах данных и проектах типа: google диск, яндекс диск, ви-
деохостинг youtube, сервис публикаций calameo и др.

В институте была создана информационно-развивающая образовательная 
среда, обеспечивающая условия для равного доступа к качественному повы-
шению квалификации работников системы просвещения.

Сегодня человек, управляя компьютерной технологией, умея обрабаты-
вать информацию, может повышать свой интеллектуальный уровень в этой 
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области, принимать оптимальные решения, оказывать помощь в разработке 
новых дополнений в экономике, культуре, технике и в научном исследова-
нии. На сегодняшний день информационные технологии составляют основу 
информационного обеспечения организаций и являются фактором, обеспе-
чивающим профессиональную деятельность педагога. 

По моему мнению, в реализации направлений информатизации образова-
ния необходимо решать следующие задачи:

1. Формирование единого образовательного пространства посредством со-
здания информационного общества. В информационном обществе доминиру-
ющим видом деятельности является сбор, накопление, обработка, хранение, 
передача и использование информации, причем эти действия осуществляются 
на основе современной компьютерной технологии. Такому обществу характе-
рен информационный обмен. Для этого нужно создание единого информаци-
онного образовательного пространства, где преимущественно используются 
достижения новых информационных технологий.

2. Сделать упор на качество образования посредством широкого исполь-
зования мультимедиа-технологии. Данная задача предполагает обеспечение 
образовательных учреждений современными средствами мультимедиа-техно-
логии и целенаправленное проектирование и внедрение в учебный процесс 
электронных образовательных ресурсов. Качество достигается соответствием 
полученных продуктов образования заявленным целям образования, следо-
вательно, нужен мониторинг во всех стадиях образовательного процесса для 
принятия своевременного решения об улучшении качества.

3. Организация научных исследований с привлечением специалистов ин-
формационных технологий и ученых из других сфер. Решения данной задачи 
возможно при совместном усилии ученых и специалистов для нахождения 
новых возможностей информационных технологий в обеспечении качества 
организации образовательного процесса, в создании новых технологий обуче-
ния различных учебных предметов.
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Учителя сталкиваются с рядом проблем, связанных с доступом к качественному 
профессиональному развитию. Современные ИКТ активно используются для обеспече-
ния доступности ресурсов, что не гарантирует качества образования. Необходимо на 
основе учета пожеланий и потребностей учителей целенаправленно модифицировать 
существующую систему повышения квалификации педагогов.

Ключевые слова: повышение квалификации учителей, профессиональное развитие 
учителя в режиме онлайн (online teachers’ professional development – OTPD), обучение 
взрослых.

Важность качественного обучения и профессионального развития, пред-
назначенного для повышения эффективности результатов обучения студен-
тов, стала особенно значимой в последние десятилетия для практикующих 
учителей, которые испытывают потребности в профессиональной переподго-
товке или повышении квалификации без отрыва от основного места работы. 
Требования к современным учителям предусматривают владение специалис- 
тами набором компетенций, что составляет основу для разработки системы 
качества для оценки деятельности педагогов. В современную эпоху дан-
ная проблема носит глобальный характер, поэтому мировая педагогическая  
общественность разрабатывает и апробирует методики, направленные на 
улучшение качества подготовки преподавателей, совершенствование систе-
мы повышения квалификации учителей-предметников, обеспечение доступа 
к электронным ресурсам для самоподготовки и ознакомления с передовым 
педагогическим опытом, реализацию дискуссионных площадок для обмена  
педагогическими идеями и находками [5, с.295].
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Данные проблемы усугубляются, когда на доступ к качественному про-
фессиональному образованию влияют временные, финансовые и географиче-
ские ограничения [2, с.210; 15, с.154], при этом профессиональное развитие 
преподавателей в режиме онлайн все чаще используется для решения обра-
зовательных задач с помощью гибких, экономически эффективных, широко-
масштабных вариантов по множеству образовательных тем. Доступ к систе-
ме профессионального развития учителей в режиме онлайн (online teachers’ 
professional development – OTPD) не гарантирует качественного опыта или 
результатов, поэтому может создать ложное ощущение эффективности, если 
технология используется исключительно как инструмент доставки информа-
ции, лишенный эффективных принципов проектирования или реализации. 
С. Vrasidas и М. Zembylas [20, с.328] утверждали, что одна технология не спо-
собствует развитию профессиональной подготовки, но может использоваться 
с конструктивистскими принципами для ее улучшения, исследователи отме-
тили отсутствие основанных на изучении структур для поддержки, разработ-
ки и оценки. Проблема усиливается при рассмотрении вопроса о расширении 
доступа к технологиям во всем мире и их использовании в преподавании с 
ориентацией на педагогов. Для повышения эффективности обучения препода-
вателей в режиме онлайн различными организациями, занимающимися проб- 
лемами в области повышения качества образования, разработаны стандарты, 
которые включали принципы эффективного профессионального развития и 
учитывали уникальные характеристики онлайн-среды. Южный региональный 
совет по образованию (Southern Regional Education Board – SREB) [19] разра-
ботал руководство из трех частей для онлайн-обучения, в котором учитыва-
ются стандарты контекста, процессов и контента. Стандарты контекста каса-
ются ролей учебных сообществ, лидерства и ресурсов, а стандарты процессов 
исследуют роли данных, оценки, исследований, проектирования, обучения и 
сотрудничества, в то время как стандарты контента исследуют роли эффектив-
ности, доступности и качества обучения. Аналогичным образом Международ-
ное общество технологий в образовании (International Society for Technology 
in Education – ISTE) [11] опубликовало стандарты, которые рекомендуют учи-
телям эффективное использование технологий для освоения, оценки и про-
фессионального обучения, а Международная ассоциация онлайн-обучения 
K-12 (International Association for K-12 Online Learning – iNACOL) [10] созда-
ла Национальные стандарты качества онлайн-курсов, которые подчеркивают 
эффективное использование контента, инструкций, оценки, технологий в он-
лайн-обучении.

Однозначного отношения к принятым и реализованным стандартам  
в мировом педагогической сообществе не отмечается, так D. J. Ketelhut,  
E. McCloskey, C. Dede, L.Breit, и P. Whitehouse [12, с.237] отмечают недос- 
таток эмпирических исследований профессионального развития учителей  
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в режиме онлайн и отсутствием мнения учителя в разработке и дизайне курса, 
при этом исследователи констатируют наличие значительного количества дос- 
тупных, образцовых программ, основанных на разных подходах и средствах 
массовой информации. C. Dede, D. Jass Ketelhut, P. Whitehouse, L. Breit и E.M. 
McCloskey [7] предложили программу исследований для решения проблем не-
достаточности наблюдений и аналитики, утверждая необходимость тщатель-
ного исследования системы профессионального развития учителей в режиме 
онлайн, что важно для разработчиков программ, преподавателей и спонсоров.

Для качественного и целенаправленного внедрения онлайн-курсов для пе-
дагогов необходимо проанализировать восприятие учителями дизайна и реали-
зации опыта системы профессионального развития учителей в режиме онлайн, 
встроенного в программы профессионального образования. При поддержке 
теории обучения взрослых и социального конструктивизма исследование ис-
пользования технологии предполагает различные контексты: внутрисистемный 
кейс-анализ и внешний кросс-кейс-анализ. Результаты анализа исследований 
в мировой педагогической практике выявили явные и эмпирические данные о 
шести функциях разработки и реализации системы профессионального разви-
тия учителей в режиме онлайн с помощью мнений учителей, которые обраща-
ются к многочисленным неточностям и пробелам в существующей. 

Эффективное профессиональное развитие учителя. Для достоверно-
го изучения характера и масштабов профессиональной подготовки учителей 
необходимо изучение литературы по эффективному внедрению обучения 
педагогов в контексте принципов, которые влияют на практику учителей и 
улучшают результаты обучения учащихся. Эффективная профессиональная 
подготовка обладает структурными и семантическими характеристиками, 
включая формат занятия, совместное участие учителей, продолжительность 
упражнения, при этом семантические функции эффективного профессиональ-
ного обучения включают знание контента, привлечение возможности учиться 
для педагогов, согласованность с другими программами профессиональной 
подготовки. Участие в профессиональной подготовке педагогов в режиме он-
лайн мотивирует педагогов на освоение программы, позволяет использовать 
в профессиональной деятельности полученные новые знания, предоставляет 
учителям знание и умение применять те же информационные и коммуникаци-
онные технологии, на которых строилось их обучение. Проведенное исследо-
вание демонстрирует повышение увлеченности учеников, их желание учиться 
и интерес к освоению инноваций.

Другие направления в исследованиях выявили традиционные пробле-
мы, которые включали недостаточную проработку материалов: единич-
ные семинары с ограниченным набором возможностей для продолжения, 
сотрудничества или развития. В обзоре литературы [16] о текущем состоя-
нии профессиональной подготовки педагогов подчеркивается взаимосвязь  
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между качеством преподавания и результатами обучения учащихся, при этом 
отмечается обеспокоенность по поводу направленности и масштабов систе-
мы спустя десятилетия после отчетных докладов и публикации оригинальных 
исследований. Типовые проблемы вызвали смену парадигмы на профессио- 
нальную подготовку, встроенную в текущую деятельность учителя, кото-
рая определяется использованием в дальнейшей деятельности, постоянным  
осмыслением, сотрудничеством и поддержкой учителей, которые способству-
ют развитию потенциала системы профессиональной подготовки и устраняют 
подводные камни традиционных технологий в очных или онлайн-настройках. 
D. Yendol-Hoppey и N. F. Dana [22] использовали четыре стандартных блока 
для изучения встроенных в работу системы профессиональной подготовки, 
включая источники знаний, типы знаний, ориентацию и потребности в обуче-
нии. Выделенные компоненты поддерживают ключевые принципы, такие как 
теоретические знания, знания и практика, рефлексия и типы знаний, такие как 
контент, педагогика, учащийся, учебная программа, педагогический контент 
и контекст.

M. Barber и М. Mourshed [1] провели международное исследование, в кото-
ром изучались характеристики лучших школ мира и утверждалось, что качест- 
во подготовки учителей, повышение уровня преподавания и обучение, спо-
собствующее успешному освоению школьной программы учащимися, были 
тремя наиболее значимыми факторами и показателями эффективной работы 
педагога. В последующем международном исследовании [1] были рассмотре-
ны стратегии совершенствования школьных систем и подтверждено значе-
ние качества учителя, учебной практики, сотрудничества учителя, контекста, 
структуры и ресурсов, что еще больше подчеркивает необходимость в качест-
венной подготовке учителя. Организация экономического сотрудничества и 
развития (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) [15] 
анонсировала проведение Международного исследования по преподаванию и 
обучению (Teaching and Learning International Survey –TALIS) для изучения 
состояния глобального уровня преподавания и обучения. Результаты вклю-
чали различия в количестве и эффективности профессиональной подготовки 
учителей, препятствия для участия в программах, такие как несоответствие 
графикам работы учителей, отсутствие стимулов, затрат и актуальности, при 
этом подчеркивая важность сотрудничества, распределения времени и под-
держки, которые варьировались от финансовой поддержки до полного отрыва 
от работы. В настоящее время проводится обобщение результатов исследова-
ния и выявления сопутствующих факторов, определяющих связь уровня об-
разования с экономическими, социальными и политическими процессами, а 
также национальными приоритетами, доступностью образовательной инфра-
структуры, трансформацией роли педагога в социуме. Определяется также 
контекст понятия «эффективное профессиональное развитие учителя».
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Профессиональное развитие учителя в режиме онлайн (OTPD). Про-
фессиональное развитие учителя в режиме онлайн относится к курсам, се-
минарам или учебным модулям, которые предоставляются в онлайн-формате 
для учителей с целью организации системы профессиональной подготовки 
или переподготовки. Сетевые возможности в реализации таких программ от-
ражают множество целей, задач, предметных областей, педагогики и методов 
доступа, поэтому могут быть асинхронными, синхронными или смешанными. 
Некоторые из них предоставляют доступ к онлайн-ресурсам, таким как видео- 
и веб-сайты, в то время как другие используют интерактивные обсуждения 
через блоги, вики и подкасты, возможно также использование в дискуссиях 
и обмене мнениями практикующих учителей [4, с.221], продуктивным иссле-
дователи считают взаимное сотрудничество государственной системы обра-
зования, системы высшего педагогического образования и системы дополни-
тельного педагогического образования [13, с.438]; некоторые исследователи 
утверждают, что социальные сети неформально способствуют обучению учи-
телей. Констатируя степень различия в подходах, характере, содержании и 
объеме систем профессионального развития учителей в режиме онлайн, мож-
но отметить трудности в единстве оценки эффективности.

Особенности разработки и реализации программ профессионального 
развития учителя в режиме онлайн (OTPD). В педагогической литературе 
выделены основные принципы разработки и реализации программ профессио- 
нального развития учителя в режиме онлайн. 

Во-первых, под релевантностью понимается удовлетворение индивиду-
альных потребностей учителей в профессиональном обучении, чтобы помочь 
решить возникающие реальные проблемы, которые могут мотивировать педа-
гога на участие в программе, определить степень достоверности и ценности 
контента, выделить наиболее востребованные и актуальные вопросы, интере-
сующие массовую педагогическую аудиторию [14, с.88]. Соответствие может 
также отражать этапы карьеры учителей и потребности учащихся в обучении. 

Во-вторых, полезность относится к характеристике программы через ее 
способность удовлетворять потребности учителей или решать проблемы, ка-
сающиеся практики, обучения или подготовки будущих педагогов. Полезность 
является ключевым свойством в онлайн-обучении, потому что опыт должен 
иметь ценность, помогая удовлетворить потребности взрослых учащихся и 
их учеников. S.E. Booth и S.B. Kellogg [3] изучили интернет-сообщества и по-
казали, что различные точки зрения и уровни знаний среди участников могут 
быть учтены посредством различных видов деятельности. С. Dede [6] отме-
чает, что полученные знания должны быть полезными и практико-ориенти-
рованными для информирования учителя об особенностях его деятельности.

В-третьих, взаимодействие и сотрудничество являются ключевыми 
для взрослых учащихся, поскольку эти функции способствуют социальным  
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аспектам образования через участие в обучении через социальные сообщест-
ва. A. Holmes, B. Signer, A. MacLeod [9] исследовали представления учителей 
о структурной эффективности опыта программ профессионального развития 
учителя в режиме онлайн, показывая, как учителя ценят различные формы 
взаимодействия с коллегами и учебными сообществами. Открытые вопросы 
о предложениях по улучшению выявили важность взаимодействия, обратной 
связи и синхронных обсуждений, поскольку учителя утверждали необходи-
мость присутствия педагога, общения и когнитивных способностей, а также 
множественных форм взаимодействия для продвижения обучения. D. E. Scott 
и S. Scott [18, с. 181] утверждали, что социальные аспекты служат связую-
щим звеном в тематических сообществах. Взаимодействие и сотрудничест-
во также способствуют вовлечению всех учащихся, что является уникальной 
возможностью в онлайн-среде для неактивных участников, которые имеют 
возможность получать информацию в индивидуальном режиме. Культура 
сотрудничества может способствовать качественному изменению условий 
в образовательном учреждении, направленных на улучшение мотивирован- 
ности и успеваемости учащихся [8, с.42].

В-четвертых, реальные задачи и процессы могут повысить эффективность 
обучения педагогов, отражая контекст и непосредственно связываясь с прак- 
тикой учителя в реальных ситуациях на рабочем месте. Учитель в такой си-
стеме профессионального развития более эффективен, он учитывает реалии 
класса, в том числе различные интересы учащихся, стили обучения и мотива-
цию. C. Vrasidas и M. Zembylas [20] утверждают, что участие учителя в про-
цессе разработки программы профессионального развития в системе онлайн 
может помочь обеспечить непосредственную связь теоретического материала 
с реальной школьной практикой. T.D. Reeves и J.J. Pedulla [17] утверждают, 
что уровень подготовки учителей повышается, когда контент программы про-
фессионального развития легко адаптируется в классную комнату.

В-пятых, рефлексия помогает учителям оценить, как вновь полученная 
информация связана с их практикой и результатами обучения учащихся, что 
может происходить на протяжении всего процесса проектирования, чтобы 
способствовать наращиванию потенциала, постоянному развитию личного 
опыта [18, c.176]. Отражение или рефлексия относится к преднамеренно-
му и систематическому изучению педагогических ситуаций преподавания и  
обучения для улучшения практики и результатов обучения учащихся. Реф-
лексия может проявляться в группах как рефлексия сверстников в профес-
сиональных учебных сообществах или индивидуально как саморефлексия. 
Независимо от формата программы профессионального развития, рефлек-
сия поддерживает постоянное совершенствование и предоставляет возмож-
ность учитывать локализованные и контекстуальные аспекты преподавания 
и обучения. 
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В-шестых, взаимосвязь технологий, контента, педагогики и учащихся 
является ключевой для программы профессионального развития в режиме 
онлайн. Такая взаимосвязанность подчеркивает динамичный и синергетичес- 
кий характер программы, поскольку заинтересованные стороны ориентиру-
ются на актуальные возможности и проблемы. P. Whitehouse, E. McCloskey 
и D.J. Ketelhut отметили роль онлайн-педагогики в разработке программы 
профессионального развития в режиме онлайн, утверждая, что, если содер-
жимое программы просто оцифровано для функционирования в электронном 
носителе и в таком же виде было перенесено, но не трансформировано но-
вой средой, между обучающимися и технологической средой могут возникать  
разрывы [21, с.257].

Результаты проведенных исследований в мировой педагогической лите-
ратуре создали несколько моделей внедрения программ профессионального 
развития учителей в режиме онлайн и сформировали рекомендации. Учет 
индивидуальных, социальных, этнических, технологических особенностей 
каждого конкретного случая реализации программы потенциально может  
повлиять на многочисленные заинтересованные стороны в области образова-
ния, включая практикующих и начинающих учителей, педагогов-исследова-
телей, ученых, проектировщиков электронных ресурсов, администраторов на 
уровне курсов и регионов, специалистов по учебным программам, политиков 
и студентов. Учитывая возрастающую популярность исследований по дан-
ной теме, можно сделать вывод о возрастающей значимости и многогранных  
аспектах программ профессионального развития учителей в режиме онлайн.

Наиболее значимым результатом проведенных исследований являет-
ся разработка и внедрение программ профессионального развития учи-
телей в режиме онлайн в мировую систему высшего и дополнительного 
профессионального образования. Несмотря на неоднозначное отношение 
самих учителей к данной программе, нюансы и смешанные представле-
ния об опыте внедрения программ в мировую педагогическую практику, 
анализ мнений педагогов предоставили уникальную информацию о ше-
сти функциях проектирования и реализации, которые прямо и эмпири-
чески вносят вклад в исследование структуры программ профессиональ-
ного развития учителей в режиме онлайн. Восприятие учителей выявило  
важность конкретных функций дизайна и реализации, включая актуаль-
ность, достоверность, полезность, сотрудничество и взаимодействие, реф-
лексию и контекст, тем самым расширив значительную часть текущих ис-
следований от оценки программы до разработки и реализации. Полученный 
вывод особенно важен, потому что информация в режиме обратной связи 
поступила от учителей, констатирующих пробелы в педагогической лите-
ратуре, актуальность которых не утрачено и в настоящее время. Заинте-
ресованные стороны в области образования обязаны учитывать мнение  
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учителей при разработке и внедрении программ профессионального разви-
тия учителей в режиме онлайн, чтобы максимизировать его преобразующий  
потенциал для практики учителей и результатов обучения учащихся.
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