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В сборнике представлен практический опыт педагогов Приднестровья по 
ряду наиболее актуальных вопросов реализации требований образовательных 
стандартов, таких как организация учебного процесса в соответствии с норма-
ми деятельностного подхода, особенности оценки качества образовательных 
результатов обучающихся и студентов, проблемы сопровождения проектно-ис-
следовательской практики на разных уровнях образования и проектирование 
эффективного воспитательного пространства в организации образования.

Для педагогических и административных работников системы дошкольно-
го, начального, среднего общего и профессионального образования, а также для 
всех, кого интересуют вопросы педагогической практики реализации образова-
тельных стандартов.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Е. И. Василакий,
вед. методист кафедры ОДиДО ГОУ ДПО «ИРОиПК»

Статья посвящена роли учителя в современном обществе, его миссии и значении в 
образовательном и воспитательном процессе. Рассматриваются качества, которыми 
должен обладать идеальный педагог: глубокие знания, нравственная чистота, толе-
рантность, готовность к изменениям и вызовам времени. Подчеркивается, что учи-
тель – не только источник знаний, но и пример для подражания, духовный наставник, 
формирующий личность ученика. Особое внимание уделяется современным вызовам, с 
которыми сталкивается педагог, включая конкуренцию с искусственным интеллек-
том и необходимость сохранения духовно-нравственных ориентиров. 

Ключевые слова: учитель, образование, воспитание, нравственность, духовные 
ценности, личный пример, современные вызовы, педагогический авторитет, искусст-
венный интеллект, личность ученика, миссия учителя.

Если вы заглядываете в будущее на 
год вперед –сажайте рис, на десять лет – 
сажайте деревья.

Если вы заглядываете на всю жизнь – 
воспитывайте человека.

Народная мудрость

Учитель – это не просто профессия, это состояние души, образ жизни. 
Учитель – это человек, который сочетает в себе не только глубокие знания 
и профессионализм, но и нравственную чистоту, высокую культуру, толе-
рантность, выдержанность в поведении и суждениях. Он является ключевой 
фигурой в образовательном процессе. Меняется общество, меняются требо-
вания, и учитель тоже должен меняться, оставаясь при этом верным своим 
принципам.

Как писал Адольф Дистервег: «Самым важным явлением в школе, самым 
поучительным предметом, самым живым примером для ученика является сам 
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учитель. Он – олицетворенный метод обучения, само воплощение принципа 
воспитания».

Еще в древности римский ученый Квинтилиан отмечал, что учителем мо-
жет быть только высокообразованный человек, который любит и понимает 
детей. Он должен быть сдержанным, тактичным, знать меру в похвалах и на-
казаниях, служить примером нравственного поведения для своих учеников. 
Ян Амос Коменский, основоположник педагогики, утверждал, что воспита-
ние основывается на личном примере учителя.

Но соответствуем ли мы этому идеальному образу? Сегодня как никогда 
важно осознавать необходимость повышения как личностной, так и профес-
сиональной культуры педагога. Учитель должен быть современным и кон-
курентоспособным. Почему? Как? Насколько? Эти вопросы мы задаем себе 
каждый день.

Вспомним одну притчу: «Прежде чем положить карандаш в коробку, ка-
рандашный мастер отложил его в сторону и сказал: „Есть пять вещей, кото-
рые ты должен знать, прежде чем я отправлю тебя в мир. Всегда помни о них, 
и тогда ты станешь лучшим карандашом, которым только можешь быть.

1. Ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в том случае, если 
позволишь Мастеру держать тебя в своей руке и позволишь другим людям 
иметь доступ к твоим дарам.

2. Ты будешь переживать болезненное обтачивание время от времени, но 
это необходимо, чтобы стать лучше.

3. Ты сможешь исправлять ошибки, которые совершаешь.
4. Твоя самая важная часть всегда будет внутри тебя – это твой стержень.
5. На какой бы поверхности тебя ни использовали, ты всегда должен оста-

вить свой след. Независимо от обстоятельств, ты должен продолжать дейст-
вовать”».

Эта притча напоминает нам, что учитель, как карандаш, должен быть го-
тов к трудностям, уметь исправлять ошибки, сохранять внутренний стержень 
и всегда оставлять след в сердцах учеников. Современный учитель должен на- 
учить детей не только получать знания, но и учиться самостоятельно, трудить-
ся, жить в гармонии с собой и окружающими, уважать тех, кто отличается от 
них.

Как говорил Лев Толстой: «Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к 
ученикам, он – совершенный педагог».

Учитель, подобно Прометею, несет свет знаний, помогает, объясняет, раз-
деляет радости и горести своих учеников. Он ведет их по жизни, воспитывает, 
направляет и способен пробудить скрытые силы не только одного ребенка, но 
и целого поколения. Восточная мудрость гласит: «Слово, идущее с языка, усва-
ивается ушами, но слово, идущее от души, усваивается сердцем».

Профессия учителя – одна из самых ответственных, благородных и слож-
ных. Трудом учителя создается величайшая ценность – Человек. Эта профессия 

вечна, ведь никакие технические средства не могут заменить творческое обще-
ние между учителем и учеником. Как писал Константин Ушинский: «Учитель 
учится всю жизнь. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель».

Роль учителя не ограничивается передачей знаний. Он также является 
воспитателем, и эта роль даже важнее, чем учебная. Воспитание не дает мгно-
венных результатов, но именно оно формирует личность. В центре воспита-
тельной работы должен стоять ребенок, его интересы и потребности.

Сегодня учитель конкурирует с искусственным интеллектом, и его пре- 
имущество заключается в том, что он – носитель духовно-нравственных цен-
ностей. Современный педагог – это не только учитель, но и наставник, гума-
нист, консультант, руководитель проектов. Он чуток, внимателен и открыт ко 
всему новому. Каждый день он спешит к своим ученикам, чтобы выполнять 
свою миссию – сеять «разумное, доброе, вечное».

Будущее любой страны решается за школьной партой. Сегодняшние дети 
растут в мире, где преобладают агрессивные фильмы и мультфильмы, где 
семейные традиции чтения и совместного досуга уходят в прошлое. Задача 
учителя – защитить детей от этого мира, научить их творить добро и быть 
невосприимчивыми к злу.

Особенно важна роль учителя-филолога в духовно-нравственном воспи-
тании. Слово, художественная речь, книга – это мощное оружие, которое воз-
действует на сознание и чувства детей. Уроки литературы и русского языка 
учат жизни, развивают чувства, самостоятельность мышления, формируют 
доброту, щедрость души и уверенность в себе.

Русская классическая литература играет особую роль в воспитании. Про-
изведения Пушкина, Лермонтова, Тургенева учат детей любить, верить, на- 
деяться, ценить красоту и силу любви к Родине. Литературные дискуссии, 
уроки-исследования, творческие работы помогают детям осмыслить важные 
человеческие ценности: долг, честь, ответственность, любовь, семью.

Учитель должен быть не только источником знаний, но и примером для 
подражания. Его авторитет зависит от личных качеств: нравственной чисто-
ты, эрудиции, трудолюбия, справедливости. Педагог должен быть скромным, 
терпеливым, оптимистичным, уметь предвидеть реакции учеников и нахо-
дить подход к каждому.

Учительство – это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя 
или композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к 
душе человеческой напрямую, воспитывая личностью, знаниями, любовью и 
отношением к миру. Он формирует мировоззрение учеников, пробуждает в 
них чувство прекрасного, справедливости и порядочности, помогает им по-
верить в себя.

Таким образом, роль учителя в современном мире невозможно переоце-
нить. Он не только передает знания, но и формирует личность, воспитывает 
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СЕМЬЯ КАК СУБЪЕКТ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

О. П. Нестеренко, 
к. п. н., доцент кафедры ПМиПО ГОУ ДПО «ИРОиПК»

Статья посвящена исследованию взаимодействия организации образования с се-
мьей как субъектом цифрового образовательного пространства современной школы. 
Рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования продук-
тивного сотрудничества в условиях цифровизации образования. Особое внимание уде-
лено вопросам формирования цифровой компетентности у всех участников образова-
тельного процесса.

Ключевые слова: адаптации детей к цифровой среде, взаимодействие с семьями 
учащихся, цифровое пространство современной школы, субъекты цифрового образо-
вательного пространства, цифровая компетентность родителей.

Современное состояние общества характеризуется интенсивным проник-
новением цифровизации во все сферы жизни и деятельности человека. Нам 
сложно сейчас представить полноценное функционирование средств массо-
вой коммуникации, межличностного общения, культурно-массовой сферы 

духовно-нравственные ценности, готовит детей к жизни в сложном и быстро 
меняющемся мире. Учитель – это не просто профессия, это призвание, мис-
сия, которая требует постоянного самосовершенствования и безграничной 
любви к своему делу.
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и образования без применения гаджетов (мобильных телефонов, ноутбуков, 
компьютеров и т. д.). В образовании это особенно ярко проявилось в период 
пандемии, когда потребовалось активное использование информационных 
технологий для обеспечения дистанционного обучения школьников и дости-
жения целей обучения и воспитания. 

Как показала практика, решение множества задач учебно-воспитательно-
го характера в организациях образования разного уровня, от основного до 
профессионального, возможно при полноценном внедрении информацион-
но-коммуникационных технологий, обеспеченных достаточно развитой ин-
формационно-образовательной средой.

Так например, в Государственных образовательных стандартах на-
чального, основного общего и среднего (полного) образования информа- 
ционно-образовательная среда определена как комплекс информационных 
образовательных ресурсов, в том числе цифровых ресурсов, совокупности 
технологических средств информационных и коммуникационных техноло-
гий, т. е. компьютеров, ИКТ-оборудования, коммуникационных каналов и 
др. (раздел IV «Требования к условиям реализации основной образователь-
ной программы основного общего образования», п. 26).

При этом отмечено, что информационно-образовательная среда организа-
ции образования должна, среди всего прочего, обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной и воспита-
тельной деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятель-
ности;

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных от-
ношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-
ческих работников, органов управления в сфере образования, общественно-
сти), в том числе в рамках дистанционного образования.

Следует отметить, что в настоящее время семья остается одним из клю-
чевых институтов воспитания личности учащегося. Педагогический потен-
циал современной семьи, влияние родителей как субъектов адаптации детей 
к цифровой среде сложно переоценить. Интерес к исследованию проблемы 
отношения родителей к развитию цифрового образовательного пространства 
современной школы, включению цифровых технологий в процесс воспитания 
обучающихся все чаще прослеживается в современных психолого-педагогиче-
ских исследованиях, во множестве научных статей, посвященных родительской 
ИКТ-компетентности; взаимосвязи ИКТ-аттитюдов родителей к цифровой, 
компьютерной и информационной грамотности ребенка и выбору родитель-
ских медиационных и ИКТ-стратегий; роли родителей в процессе погружения 
ребенка в цифровую среду. Современные исследователи подчеркивают, что тер-
мин «родительские аттитюды» следует понимать как многомерный феномен, 
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отражающий, с одной стороны, индивидуальную предрасположенность каждо-
го человека воспринимать и оценивать социальную реальность, базирующийся 
на его личном опыте, опыте предшествующих поколений, и, с другой стороны, 
действия личности на основе наследования тех или иных социокультурных 
традиций и ценностей.

При изучении проблемы эффективного взаимодействия организации 
образования с родителями учащихся как субъектами цифрового образова-
тельного пространства современной школы, мы опираемся, прежде всего, 
на исследования, посвященные изучению процесса цифровизации образова-
тельного пространства, а также становлению цифровой компетентности уча-
щихся и их родителей. В этом контексте особенно актуальны исследования 
механизмов формирования отношения обучающихся к цифровым инстру-
ментам и гаджетам в период поступления в начальную школу, когда меняется 
вид ведущей деятельности и появляются новые образовательные, коммуни-
кативные и социальные задачи. Даже начальный этап погружения в данную 
проблему позволяет обнаружить, что современные учащиеся уже в начальной 
школе, как правило, знакомы с разными цифровыми устройствами и владеют 
какими-либо цифровыми навыками, но до периода систематического обуче-
ния эти навыки используются преимущественно в развлекательных целях. 

Как отмечают и ученые, и педагоги-практики, именно в данный период воз-
растает значимость психолого-педагогической и цифровой компетентности 
родителей, позволяющей конвертировать «развлекательный» интерес ребенка 
в интерес образовательный, и далее – помогать ученику стать субъектом своего 
образования. 

Следует также отметить, что цифровая компетентность родителей в об-
ласти приобщения учащихся к использованию образовательных ресурсов 
весьма специфична. Чаще всего она ограничивается функцией контроля по-
сещаемых сайтов, времени, проведенного ребенком за компьютером, детских 
коммуникаций в интернет-пространстве. 

Результаты опросов родителей показали, что наиболее характерной осо-
бенностью применения взрослыми различных гаджетов становится актив-
ность по созданию семейных чатов/онлайн-диалогов как одного из способов 
осуществления контроля за детьми. Интернет-сообщества родителей стано-
вятся инструментом не только общения, но и решения семейных проблем, 
наращивания социального капитала и самопрезентации, преодоления соци-
ально-коммуникативного однообразия. 

На наш взгляд, для успешного включения родителей в цифровое образо-
вательное пространство современной школы, как полноправных субъектов 
процесса воспитания и обучения, необходимо достаточное его насыщение 
актуальной для родителей информацией, а также обеспечение семьям воспи-
танников доступа к образовательным ресурсам школы, города, республики. 

Проведенное нами пропедевтическое знакомство с информационными 
сайтами организаций общего образования в Приднестровской Молдавской 
Республике позволяет судить о том, что информационное обеспечение учебно- 
воспитательной деятельности коллективов школ, гимназий, лицеев включает 
характеристику оснащения внутренней образовательной среды, т. е. наполняе-
мость читального зала библиотек, учебных кабинетов и лабораторий, функци-
онирование электронных журналов, деятельность школьного сайта с инфор-
мацией о значимых событиях и успехах обучающихся, наличие внутренней 
(локальной) и внешней (в том числе глобальной) сети. Безусловно, все это на-
правлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с ре-
ализацией основной образовательной программы, к результатам достижения 
планируемых результатов и непосредственной организации образовательной 
деятельности в школе. 

Обучение в школе уже давно вышло за стены организации образования. 
Привлечь родителей к образовательному процессу можно различными спо-
собами. Наиболее перспективным, на наш взгляд, в настоящее время являют-
ся информационные веб-сайты и цифровые платформы.

Глубокая и активная работа по созданию цифрового образовательного 
пространства, ориентированного на всех участников образовательных от-
ношений, осуществляется в организациях профессионального образования, 
обеспечивающих дополнительное профессиональное образование, в частно-
сти в ГОУ ДПО «ИРОиПК» и профильном министерстве. Информационный 
сайт ГОУ ДПО «ИРОиПК» наполнен информацией не только учебного харак-
тера (ведение курсов повышения квалификации, курсов профессиональной 
переподготовки по дополнительным профессиональным программам, семи-
наров, вебинаров, конференций и т. д.), но и содержит информацию о воз-
можности принять участие в конкурсах образовательной направленности, 
информацию о результатах образовательных акций, конференций, конкурсов 
не только для педагогов, но и обучающихся. 

Ценным в информационно-просветительском, учебно-методическом, вос-
питательном и коммуникационном плане для руководителей, педагогов ор-
ганизаций образования ПМР, обучающихся и их родителей является субсайт 
«Школа Приднестровья». Субсайт знакомит пользователей с учебными, мето-
дическими и иными информационными материалами, обеспечивает обратную 
связь, в которой заинтересованы все участники образовательных отношений,  
в том числе и семьи воспитанников как субъекты образовательных отношений.

Сайт Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Респуб- 
лики предоставляет возможность познакомиться с нормативно-правовой осно-
вой деятельности государственной системы образования в республике, содер- 
жит профориентационную информацию, что весьма значимо для родителей 
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и учащихся, планирующих свое дальнейшее профессиональное будущее в си-
стеме образования республики или за ее пределами и т. д. Оснащение сайта 
Министерства просвещения функцией навигации позволяет познакомиться с 
мерами поддержки молодежи, принять участие в общественном обсуждении 
образовательных и воспитательных проектов, больше узнать о результатах де-
ятельности Общественного Совета при Министерстве просвещения Придне-
стровской Молдавской Республики и т. д.

Особое место на сайте Министерства просвещения занимает субсайт «Ди-
алог на равных», своеобразная методическая копилка, собравшая лучший 
опыт гражданско-патриотического и социально-нравственного воспитания 
детей и молодежи. Видеоматериалы, фотоотчеты, методические разработки 
педагогов республики, проекты детских и молодежных общественных объе-
динений отражают современное состояние уровня гражданско-патриотиче-
ского и нравственного развития молодого поколения приднестровцев.

Вместе с тем наличие технического доступа к цифровым образовательным 
ресурсам – одно из важных, но не единственное условие, необходимое для ре-
шения задач информатизации и цифровизации образования. Цифровизация 
образовательного пространства современной организации образования актуа-
лизирует проблему вхождения всех участников образовательных отношений в 
цифровой мир, эффективного использования образовательных ресурсов. 

В условиях обновления Государственных образовательных стандартов 
начального, основного общего и среднего (полного) образования предстоит 
огромная работа по развитию учебно-методического и информационного 
обеспечения реализации основной образовательной программы начального, 
основного общего, среднего (полного) образования, которое в совокупности 
должно обеспечивать: 

– информационную поддержку образовательной деятельности обуча- 
ющихся на основе современных информационных технологий в области  
библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотек-
стовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к элек-
тронным учебным материалам и образовательным ресурсам интернета); 

– укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной прог- 
раммы основного общего образования на определенных учредителем органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 
воспитания.

Как показывает практика, родители пока теряются в новых реалиях, поэто-
му им предстоит существенно пересмотреть не только свои способы взаимодей-
ствия с новыми цифровыми образовательными ресурсами, но и перестроить  
традиционные подходы к семейному воспитанию. Соответственно, можно пред-
положить, что именно через эту проблему многие семьи начнут объединяться  

с учителями и воспитателями, а система образования будет иметь шанс повысить 
число родителей, вовлеченных в образовательный процесс своих детей.

Поскольку во многих семьях цифровые и электронные технические средства 
используются довольно активно, взрослые понимают необходимость консолида-
ции усилий семьи и школы в обеспечении цифровой безопасности детей и про-
филактики их зависимости от гаджетов и интернета. Именно обучение исполь-
зованию гаджетов и интернета для решения образовательных задач становится 
источником сближения между поколениями детей и их родителей, а также позво-
ляет приобщить семьи учащихся к цифровому образовательному пространству 
современной школы, сделать их реальными субъектами образования.
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О. Н. Робул,
педагог дополнительного образования 

МОУ ДО «Дубоссарская станция юных туристов»

В статье рассматривается важность формирования экологической культуры у де-
тей в системе дополнительного образования. Особое внимание уделено роли педагогов 
в организации деятельности, направленной на развитие у воспитанников осознанного 
отношения к природе и формирование экологической ответственности.

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое воспитание и ответст-
венность, практическая деятельность, познавательная активность, командный дух.

«Если вы думаете на год вперед – сейте 
зерна. Если вы думаете на 10 лет вперед – 
сажайте деревья. Если вы думаете на 100 
лет вперед – воспитывайте человека».

Китайская мудрость

https://minpros.gospmr.org
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В этой глубокой мудрости заложена важнейшая мысль: воспитание буду-
щих поколений – это не только передача знаний и навыков, но и формирова-
ние ценностей, которые будут влиять на решения и поступки человека в буду-
щем. Воспитание в детях экологической культуры, экологического сознания и 
ответственности – задача, которая лежит на плечах педагогов дополнитель-
ного образования. Мы, как наставники, должны быть внимательными к тому, 
по какой дороге мы ведем наших воспитанников. Ведь от нас зависит, каким 
будет их отношение к природе, насколько ответственно они будут подходить 
к решению экологических проблем.

Важнейшим в процессе воспитания экологической культуры является 
привитие детям не только знаний о природе, но и чувства ее ценности, уме-
ния заботиться о своем окружении. В этой связи воспитание экологического 
сознания требует от педагога творчества, вовлеченности, а главное – личного 
примера. Тот путь, который мы предлагаем детям в детстве и в подростковом 
возрасте, определяет не только их личное отношение к природе, но и будущие 
практики охраны окружающей среды.

Подросток приходит в учреждение дополнительного образования, слов-
но чистый лист, полный вопросов и возможностей. Он здесь, потому что ему 
интересно, и наша задача, как педагогов, не просто вовлечь его в процесс, но 
и «удержать» его внимание, пробудив у него интерес и желание развиваться 
дальше. Важно увидеть в нем уникальные способности, поддержать их и со-
здать такую среду, в которой подросток сможет раскрыть свой творческий по-
тенциал. Ключевым моментом здесь является создание доверительных отно-
шений – ведь без доверия работать с подростком крайне сложно. Он должен 
чувствовать, что его не обманут и не предадут, что его понимают и доверяют 
ему. Это фундамент для эффективной работы.

Роль педагога – не просто передавать знания, а создавать условия для са-
мостоятельности подростка, предоставляя ему пространство для действий, 
позволяя пробовать и искать ответы самостоятельно. В моменты, когда он 
сталкивается с трудностями, стоит не сразу вмешиваться, а подтолкнуть его 
к поиску решения, чтобы он сам почувствовал удовлетворение от достиже-
ния цели. Такой подход способствует не только развитию самостоятельности, 
но и формированию уверенности в своих силах, что является важной частью 
воспитания полноценной личности. Важно, чтобы ребенок осознавал свою 
значимость и понимал, что его мнение имеет вес. 

Важным аспектом этого процесса является заинтересованность родителей 
в развитии ребенка. Именно при доверительном контакте с семьей и активном 
совместном взаимодействии можно добиться лучших результатов. Родители, 
будучи партнерами педагога, играют ключевую роль в формировании эколо-
гической культуры и активном вовлечении детей в природоохранные дейст-
вия. Экологическая культура – это не просто знание экологических норм, это 

осознание необходимости их соблюдения, развитие чувства гражданской от-
ветственности за будущее природы и активное участие в природоохранных 
мероприятиях.

Как отметил В.О. Сухомлинский, «сама по себе природа не развивает и не 
воспитывает». Она лишь предоставляет возможности для взаимодействия, а 
воспитание и развитие происходят через осознание ценности природы, че-
рез те действия, которые мы предпринимаем для ее сохранения. Формирова-
ние экологической культуры начинается с осознанных шагов в направлении 
бережного отношения к окружающему миру, и важно, чтобы все участники 
образовательного процесса – и дети, и педагоги, и родители – принимали 
участие в этом важном процессе.

Оставив ребенка наедине с природой, нельзя надеяться, что он сам ста-
нет мудрым, морально зрелым и непримиримым к злу. Только через активное 
взаимодействие с окружающим миром он может развивать в себе лучшие че-
ловеческие качества. Экология, как часть воспитания, учит не только любви к 
природе, но и ответственности, порядочности и уважению к жизни. Именно 
через это взаимодействие ребенок становится частью целого, осознает свою 
роль в сохранении природы, учится быть ответственным за свой выбор и по-
ступки.

Будущее зависит от того, как мы воспитаем подрастающее поколение – бу-
дущее каждого человека, будущее Приднестровской Молдавской Республики 
и всего мира. В этом контексте МОУ ДО «СЮТур» г. Дубоссары ставит своей 
целью создание условий для всестороннего экологического образования, ори-
ентированного на духовное и интеллектуальное развитие детей. Мы стремимся 
развивать мотивацию к познанию и творчеству, вдохновлять на поиск решений 
экологических проблем и формировать ответственное отношение к окружаю-
щему миру, делая детей активными участниками сохранения природы.

Для реализации этой цели перед нами стоят следующие задачи:
– содействовать формированию у воспитанников глубокого познаватель-

ного интереса, стимулируя их стремление к знаниям и самосовершенствова-
нию;

– развивать исследовательские навыки и умения, позволяя детям самосто-
ятельно искать ответы на волнующие вопросы;

– воспитывать у воспитанников наблюдательность, воображение, фанта-
зию, развивать творческую самостоятельность, формируя умение мыслить 
нестандартно;

– пробудить у детей искренний интерес, любовь и бережное отношение к 
природе, осознавая ее важность для жизни и благополучия;

– формировать культуру труда, развивать дисциплину и ответственность, 
готовить воспитанников к осознанному выбору своего профессионального 
пути в будущем.
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В настоящее время Дубоссарская станция юных туристов реализует через 
свою деятельность экологическое и патриотическое воспитание через целый 
ряд кружков, каждый из которых предоставляет уникальные возможности 
для развития и самовыражения детей в различных сферах.

В рамках туристского направления воспитанники могут развивать навыки 
и интерес к активному отдыху и путешествиям. Кружки «Пешеходный туризм», 
«Юный турист» и «Юные велотуристы» помогают ребятам не только укреплять 
физическую форму, но и развивать командный дух и любовь к природе.

Эколого-краеведческое направление включает в себя такие кружки, как 
«Юные экологи», «Историки-краеведы», «Географы-краеведы», «Краеведы-
искусствоведы» и «Юные натуралисты». Эти образовательные объединения 
ориентированы на углубленное изучение природы, истории, культуры и эко-
логии родного края, помогая детям понять важность сохранения окружающе-
го мира и осознанного отношения к его богатствам.

В области охраны природы предлагаются кружки «Природа и фантазия», 
«Охрана природы», где воспитанники через творчество и изучение окружаю-
щего мира развивают экологическое сознание и любовь к природе.

Военно-патриотическое направление поддерживается объединениями 
«Юные медики» и «Юные кинологи», которые помогают развивать у ребят не 
только практические навыки, но и чувство ответственности, патриотизма и 
взаимопомощи. Эти объединения не только помогают детям раскрывать свои 
таланты, но и становятся основой для формирования устойчивых жизненных 
ориентиров, направленных на защиту природы, развитие гражданской ответ-
ственности и патриотического духа.

Здесь трудятся квалифицированные педагоги, искренне увлеченные своим 
делом, а воспитанники с большим энтузиазмом посещают занятия, на которых 
они не только открывают для себя мир природы, но и учатся познавать его по 
законам красоты и гармонии. Многолетний педагогический опыт и стремление 
к творческому поиску в сфере экологического воспитания привели меня к уве-
ренности, что одним из самых эффективных методов формирования экологи-
ческой культуры является организация научно-исследовательской деятельнос-
ти воспитанников. Этот подход становится ключевым направлением работы 
как в рамках занятий, так и за их пределами, позволяя детям глубже понять и 
осознать ответственность за сохранение окружающей среды.

В процессе образовательного процесса, творческих заданий, походов, экс-
курсий и реализации различных проектов кружковцы вступают в особое вза-
имодействие с природой, что способствует развитию практических навыков, 
наблюдательности, укреплению командного духа и накоплению ценного опы-
та в экологической деятельности. 

Влияние родной природы на человека невозможно переоценить: она стано-
вится источником первых глубоких знаний, а также тех ярких, незабываемых 

переживаний, которые сопровождают нас в течение всей жизни. Эти пережи-
вания становятся фундаментом для дальнейшего познания, формирования 
экологической сознательности и ответственности за будущее нашего края и 
планеты. Как отметил Лев Николаевич Толстой: «Человек, не умеющий жить 
в гармонии с природой, не способен создать гармонию в себе и окружающем 
мире».
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

АКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

О. Н. Робул,
учитель географии, биологии МОУ «Дубоссарская РСОШ № 5»

Статья посвящена вопросам воспитания экологической культуры учащихся на 
уроках биологии и географии с использованием активных форм и методов обучения. 
Рассматриваются современные подходы к формированию экологического сознания 
школьников через активные методы обучения. Описаны методы, такие как проблем-
ные дискуссии, проектные работы, экоминутки, географические и биологические игры, 
а также использование развивающего и игрового обучения. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, активные 
формы обучения, биология, география, проектные технологии, проблемное обучение, 
дискуссии, экоминутки, игровые технологии, природоохранная деятельность, крити-
ческое мышление.

Человек – не хозяин природы, а ее не-
отъемлемая часть, и его задача – жить в 
гармонии с окружающим миром.

Михаил Пришвин
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Современный мир сталкивается с рядом серьезных экологических про-
блем, угрожающих как природе, так и самому существованию человечества. 
В условиях глобальных изменений окружающей среды особую значимость 
приобретает формирование экологического сознания и культуры подраста-
ющего поколения. Одной из важнейших площадок для решения этой задачи 
является школа, где учащиеся не только получают знания, но и осознают свою 
ответственность за сохранение природы.

Экологическое воспитание должно включать не только передачу теорети-
ческих знаний, но и вовлечение учеников в активную деятельность, направ-
ленную на изучение и защиту окружающей среды. Использование активных 
форм и методов обучения, таких как проблемные дискуссии, проектные и 
исследовательские работы, экскурсии и интерактивные игры, способствует 
более глубокому осмыслению экологических проблем и поиску путей их ре-
шения.

Охрана природы не может сводиться лишь к исследованиям и созданию 
природоохранных территорий. Важно, чтобы она опиралась на активную 
поддержку общества, ведь только совместными усилиями можно сохранить 
нашу планету для будущих поколений. В этом процессе школа играет клю-
чевую роль, становясь одним из первых звеньев формирования личности, 
воспитывая в учениках бережное и уважительное отношение к окружающему 
миру.

Современная образовательная система ставит перед педагогами множе-
ство вопросов, касающихся содержания и организации обучения биологии 
и географии, а также экологического воспитания. Одной из самых значимых 
задач является поиск эффективных способов пробуждения у учащихся ис-
креннего интереса к изучению природы, развитие их творческого потенциа-
ла, самостоятельности и активного экологического мышления.

Именно поэтому на протяжении многих лет я стараюсь подчинять свою 
педагогическую деятельность одной важной цели – воспитанию экологиче-
ской культуры, помогая ученикам осознать свою неразрывную связь с при-
родой, почувствовать себя ее частью и взять на себя ответственность за ее 
сохранение. 

Нетрадиционные уроки не только формируют определенный набор зна-
ний, но и пробуждают у детей стремление к самообразованию, развитию кри-
тического мышления и творческих способностей. Они помогают учащимся 
осознать свою роль в окружающем мире и формируют ответственное отно-
шение к природе.

Основная цель: способствовать формированию у учащихся экологическо-
го мышления и воспитанию гармонично развитой, толерантной, творческой 
личности, способной жить в согласии с природой и активно участвовать в ее 
сохранении.

Главные задачи:
– существенное обогащение знаний об окружающем мире, его экосисте-

мах и взаимосвязях;
– воспитание устойчивого экологического мышления, осознание значимо-

сти природоохранной деятельности;
– развитие личной ответственности за состояние окружающей среды и 

стремление к самосовершенствованию;
– формирование гражданской позиции, ориентированной на осознанное 

и ответственное отношение к природе.
Главные направления:
– развитие потребностей в экологическом мышлении;
– создание условий для саморазвития, самовоспитания, раскрытия твор-

ческого потенциала учащихся;
– формирование коммуникативных навыков, инициативности и ответст-

венности.
Активные формы и методы обучения:
1. Применение активных форм обучения стимулирует интеллектуальное 

и эмоциональное развитие учащихся, способствуя формированию таких ка-
честв, как целеустремленность, настойчивость, ответственность, коммуника-
тивность. Именно это делает данный подход особенно актуальным.

2. Новизна опыта заключается в создании условий для активного вклю-
чения учащихся в учебный процесс, способствующего раскрытию их потен-
циала.

3. Современные школьники нередко испытывают нехватку познаватель-
ного интереса и мотивации к обучению. Чтобы изменить ситуацию и при-
общить их к самостоятельному поиску информации, чтению и творческому 
подходу к выполнению задач, в учебно-воспитательный процесс включаются 
следующие технологии:

– проблемное обучение;
– развивающее обучение;
– игровые технологии;
– интерактивные методы обучения.
Современный урок биологии и географии должен быть актуальным, ин-

тересным и полезным. В своей практике я использую такие формы активной 
деятельности, как экоминутки, дискуссии, проектные технологии, географи-
ческие и биологические игры.

Экоминутки – это короткие занятия, направленные на развитие экологи-
ческой культуры учащихся через практическое взаимодействие с природой.

Дискуссия – важное средство познавательной деятельности, способству-
ющее развитию критического мышления, формированию навыков аргумен-
тации, отстаивания собственной позиции и углублению знаний.
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Проектные технологии позволяют ставить учебные проблемы и находить 
пути их решения в процессе усвоения знаний и формирования умений. Вы-
полняя творческие проекты, учащиеся учатся самостоятельно принимать ре-
шения в проблемных ситуациях.

Географические и биологические игры развивают пространственное мыш-
ление, позволяют закрепить знания о природных процессах и экосистемах.

Примеры таких игр: «Пищевая цепь», «Экосистема в равновесии», «Ла-
биринт видов», «Найди лишнее», «Биологическое домино», «Географический 
пазл», «Экологическая цепочка», «Путешествие по миру», «Географический 
квест» и «Метеорологическая станция». Развивающее обучение осуществля-
ется через модульное обучение, где каждый модуль включает:

– четко сформулированную цель;
– учебный материал;
– методические рекомендации;
– практические задания;
– дидактический и справочный материал;
– систему контроля знаний.
Эффективность процесса мышления напрямую зависит от того, насколько 

четко и точно сформулирован главный вопрос или проблема. Правильная по-
становка проблемы создает основу для поисковой деятельности, способствуя 
углубленному осмыслению и активному поиску решения. Для организации 
этой деятельности в процессе создания проблемной ситуации применяются 
определенные алгоритмы, которые обеспечивают продуктивность работы:

1. Учебная проблема должна быть органично связана с материалом, кото-
рый подается, и логически вытекать из него, создавая естественный переход 
от известного к неизвестному.

2. В формулировке вопроса, задачи или ситуации должна присутствовать 
противоречивость, что побуждает к анализу и поиску решений.

3. Содержание учебной проблемы должно указывать путь и направление 
ее развития, помогая учащимся не только идентифицировать проблему, но и 
понять возможные пути ее разрешения.

4. Решение проблемы должно быть доступным для учащихся, но не слиш-
ком простым, чтобы оно стимулировало интеллектуальное развитие и расши-
ряло горизонты понимания.

5. Проблемные вопросы, задачи и примеры должны вызывать эмоцио-
нальный отклик, активировать учащихся к действиям, побуждая их к глубо-
кому осмыслению и участию в процессе.

Создание проблемной ситуации осуществляется по следующей схеме:
– учитель создает проблемную ситуацию, которая приводит учащихся к 

осознанию существующих вопросов;
– ученики анализируют ситуацию, выявляя незнакомые для себя аспекты, 

и начинают искать способы решения;

– педагог поддерживает учеников, предоставляя необходимую информа-
цию и направляя их в поиске решения.

Методические приемы создания проблемных ситуаций включают:
– подведение учеников к противоречию, предлагая им самим найти спо-

соб его разрешения;
– предложение различных взглядов на одну и ту же проблему, чтобы сти-

мулировать критическое мышление;
– предложение рассматривать явление с разных позиций, что позволяет 

увидеть более полную картину;
– постановка теоретических и практических задач.
Данный процесс является ключевым инструментом формирования актив-

ной познавательной деятельности, которая требует от учащихся нестандарт-
ного подхода и поиска решений в условиях неопределенности.

Для активации и интенсификации учебного процесса, стимулирования 
познавательной активности учащихся, расширения их кругозора, а также раз-
вития памяти, внимания и творческих способностей, формирования систем-
ного мышления и ценностной ориентации на природоохранную деятельность 
я использую игровые методы обучения. Игровой подход в обучении способ-
ствует не только глубокому усвоению знаний, но и развитию важнейших лич-
ностных качеств, таких как сознание, инициативность и ответственность.

Эффективность данного подхода во многом зависит от следующих факторов:
1. Четко продуманная цель, которая задает направление и фокус всей 

учебной деятельности.
2. Мотивация игровой деятельности, создающая заинтересованность и во-

влеченность учащихся в процесс.
3. Организация подготовки, проведения и подведения итогов игры, что 

способствует порядку и эффективности.
4. Постановка познавательных и проблемных вопросов в ходе игры, сти-

мулирующих учащихся к размышлениям и поиску решений.
5. Привлечение всех учащихся класса, что способствует коллективному 

взаимодействию.
6. Продолжительность не более одного учебного часа, чтобы сохранить ди-

намику игры и предотвратить переутомление учащихся.
Основным источником мотивации является возможность активной само-

стоятельной работы, развитие коммуникативных навыков, умение работать 
в группе на различных уровнях и использование современных методов обра-
ботки информации. Важной задачей является также актуализация ранее по-
лученных знаний, способствующая их освоению и закреплению.

Использование этих методик на уроках биологии и географии позволяет 
учащимся развивать ряд важных навыков и умений:

1. Осознание цели своей работы и способность планировать действия для 
достижения этой цели.
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2. Работа с дополнительной литературой, что помогает углубить знания и 
развивает самостоятельность.

3. Развитие коммуникативных способностей, включая умение работать в 
группе, договариваться и распределять роли.

4. Самостоятельный поиск и накопление материала, что развивает иссле-
довательские способности.

5. Анализ и сопоставление фактов, что способствует развитию критиче-
ского мышления.

6. Доклад, презентация, защита своего проекта, что развивает публичные 
выступления и аргументацию.

Игровое обучение, таким образом, служит мощным инструментом для ак-
тивизации познавательной активности учащихся, развития их способности 
решать проблемы, стимулирования творческого подхода и налаживания со-
трудничества в рамках современного образовательного процесса.

Предоставляю примеры материалов и методических решений, способст-
вующих проведению дискуссии.

Дискуссия «Будущее озера Байкал: сохранение или эксплуатация?»
(8 класс, география)

Тема: Экологические проблемы озера Байкал и пути их решения.
Цель: развить аналитическое мышление учащихся, сформировать пони-

мание экологических угроз и способов их предотвращения.
Ход занятия

1. Актуализация знаний – обсуждение уникальности Байкала, его природ-
ной ценности и существующих экологических проблем.

2. Сообщение темы и целей занятия.
3. Дискуссия:
– одна группа учащихся утверждает, что активное экономическое разви-

тие региона (туризм, промышленность, рыбный промысел) неизбежно, так 
как это приносит пользу людям и экономике.

– другая группа настаивает на необходимости строгих мер охраны озера, 
ограничения хозяйственной деятельности и внедрения экологически чистых 
технологий.

– в ходе обсуждения учащиеся формируют осознанное отношение к про-
блеме сохранения Байкала, предлагая конкретные пути решения.

4. Рефлексия и подведение итогов – формулирование выводов о значении 
географического образования для охраны уникальных природных объектов.
Дискуссия «Природные комплексы Средней и Северо-Восточной Сибири:

сохранить или использовать?» (8 класс, география)
Тема: Баланс между освоением природных ресурсов Сибири и сохранени-

ем экосистем.
Цель: развить у учащихся понимание особенностей природных комплек-

сов региона, их значения и экологических проблем.

Ход занятия
1. Актуализация знаний – обсуждение природных условий, климата, био-

логического разнообразия и ресурсов Сибири.
2. Сообщение темы и целей занятия.
3. Дискуссия:
– одни учащиеся считают, что природные богатства региона (нефть, газ, 

древесина, водные ресурсы) необходимо активно использовать для развития 
экономики;

– другие утверждают, что чрезмерное освоение природных ресурсов при-
ведет к разрушению экосистем и негативным последствиям;

– в ходе обсуждения учащиеся анализируют примеры, рассматривают воз-
можные решения, ищут баланс между экономикой и экологией.

4. Рефлексия и подведение итогов – обсуждение роли географических зна-
ний в поиске решений экологических проблем.

Дискуссия «Как биологи защищают природу?» (5 класс, биология)
Тема: Роль ученых-биологов в охране окружающей среды.
Цель: формирование у учащихся понимания значимости биологии для за-

щиты природы, развитие экологического мышления.
Ход занятия

1. Актуализация знаний – беседа о природе, экологии, знакомство с про-
фессией биолога.

2. Сообщение темы и целей занятия.
3. Дискуссия:
– первая группа считает, что природу может защитить только государство 

и специальные организации;
– вторая группа утверждает, что любой человек может внести вклад в со-

хранение природы, и приводит примеры работы биологов (изучение живот-
ных и растений, создание заповедников, восстановление редких видов);

– в ходе обсуждения учащиеся рассматривают примеры работы ученых, 
волонтеров, экологов.

4. Рефлексия и подведение итогов – осознание роли биологии в охране 
природы и формирование экологически ответственного поведения.

В процессе проведения дискуссии учащиеся не только развивают навыки 
аргументации и критического мышления, но и повторяют теоретический ма-
териал, закрепляя знания через активное обсуждение.

В заключение можно отметить, что формирование экологической культу-
ры у школьников через активные формы и методы обучения на уроках био-
логии и географии является ключевым аспектом современного образования. 
Применение таких форм обучения, как проблемные дискуссии, проектные 
работы, игры и экоминутки, способствует не только усвоению теоретиче-
ских знаний, но и развитию критического мышления, творческого подхода, 
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а также формированию ответственности за природу и ее сохранение. Школь-
ное образование должно играть важнейшую роль в воспитании экологиче-
ской ответственности, а активное вовлечение учеников в процесс обучения 
помогает углубленно осознавать экологические проблемы и разрабатывать 
пути их решения. Современные методы, ориентированные на практическое 
взаимодействие с природой, помогают формировать гармонично развитую 
личность, способную принимать осознанные решения в области устойчивого 
развития и охраны окружающей среды.
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В работе рассматриваются особенности воспитательно-образовательного 
процесса в системе начального и среднего профессионального образования, подчер-
кивается роль образования в формировании личности и профессиональных навыков 
студентов. Отмечается разнородность студенческого контингента и связанные 
с этим проблемы мотивации, индивидуального подхода и социальной адаптации. 
Особое внимание уделяется использованию современных продуктов цифровизации 
и ИКТ в образовательном процессе для решения воспитательных задач и развития 
творческих способностей студентов на занятиях по русскому языку и литературе. 

Подчеркивается значимость образования в процессе интеллектуального развития и 
саморазвития обучающегося с учетом критериев воспитательно-образовательного 
процесса в СПО.

Ключевые слова: воспитательно-образовательный процесс, мотивация к обуче-
нию, современные образовательные технологии, информационно-коммуникационные 
технологии, электронные образовательные ресурсы, современные продукты цифрови-
зации, визуализация учебного материала, интерактивные методы обучения, духовно-
нравственные качества, воспитательные задачи.

В современном обществе система образования играет ключевую роль 
в формировании личности, ее духовно-нравственных качеств, творческих 
способностей и профессиональных навыков. Особенно важным этот про-
цесс становится в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, где молодые люди получают не только знания по выбранной 
специальности, но и проходят важный этап социализации, определяющий 
их будущее.

Особенностью обучения в колледжах и техникумах является разнород-
ность контингента учащихся. Здесь можно встретить студентов с осознан-
ным выбором профессии, тех, кто пришел «за компанию» или под давлением 
родителей, а также подростков, испытывающих трудности в обучении и не 
имеющих мотивации.

В связи с этим перед преподавателями профессиональных учебных заве-
дений стоит сложная задача не только передачи знаний, но и воспитания гар-
монично развитой личности, способной к самореализации в условиях совре-
менного рынка труда [1].

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью  
поиска эффективных путей решения проблем воспитания в системе СПО, 
учитывая особенности современных студентов и вызовы, стоящие перед 
образованием.

Целью данной работы является рассмотрение воспитания как процесса в 
контексте обучения в системе начального и среднего специального образо-
вания. Задачей работы является рассмотреть теоретические и практические 
примеры для раскрытия поставленных целей.

Разнородность студенческого контингента, о которой говорилось ранее, 
создает для преподавателей ряд серьезных проблем.

1. Мотивация к обучению. Как заинтересовать студентов, которые пришли 
в колледж случайно или под давлением? Как «зажечь» в них интерес к знани-
ям и будущей профессии?

2. Индивидуальный подход к каждому студенту, учитывая его особенно-
сти, потребности и жизненные обстоятельства. 
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3. Социальная адаптация. Необходимо помочь детям из неблагополучных 
семей адаптироваться к условиям колледжа, получить равные возможности 
для обучения.

4. Дисциплина и ответственность. Как воспитать у студентов чувство от-
ветственности за свои поступки, научить их соблюдать дисциплину и ува-
жать других людей?

5. Профессиональная ориентация. Как помочь студентам осознанно вы-
брать будущую профессию, развить необходимые профессиональные навыки 
и подготовиться к выходу на рынок труда?

Решение этих проблем требует от преподавателей не только профессио-
нальных знаний и педагогического мастерства, но и таких качеств, как терпе-
ние, любовь к детям, умение находить общий язык с подростками.

На своих занятиях в колледже, а в частности, на занятиях по русскому 
языку и литературе, мы стараемся применять разнообразные педагогические 
стратегии и методы, которые могут помочь в решении задач воспитания.

На наш взгляд, именно современные продукты цифровизации и инфор-
мационно-коммуникационные технологии (ИКТ) открывают перед препо-
давателями колледжа новые возможности для воспитания студентов. Ис-
пользование различных электронных образовательных ресурсов добавляет 
наглядности в процесс обучения, презентации, видеофрагменты скорее за-
интересуют современного обучающегося, чем традиционный способ подачи 
материала «мел-доска»[3]. Хотя в свете последних событий обучающиеся уже 
соскучились именно за этим методом. 

На сегодняшний день использование интернет-ресурсов практически не-
заменимо при работе как с отстающими, так и с одаренными, талантливыми 
обучающимися. Интернет предоставляет доступ к огромному объему инфор-
мации, которую студенты могут использовать для расширения своего круго-
зора и подготовки к занятиям. Социальные сети могут быть использованы 
для общения со студентами, обмена информацией и организации внеауди-
торных мероприятий. Дистанционное обучение позволяет студентам, кото-
рые по каким-либо причинам не могут посещать занятия, получить образова-
ние и не отстать от программы [5].

На занятиях по русскому языку и литературе современные продукты циф-
ровизации помогают визуализировать и анализировать литературные про-
изведения, акцентируя внимание на нравственных проблемах, ценностях и 
поступках героев [2]. С помощью презентаций, видеофрагментов, интерак-
тивных заданий можно обсудить со студентами такие важные темы, как добро 
и зло, любовь и предательство, честь и долг. Организация виртуальных экс-
курсий по историческим и литературным местам помогает студентам увидеть 
своими глазами богатство и красоту страны, почувствовать связь истории и 
культуры. Можно провести виртуальные экскурсии, связанные с жизнью и 

творчеством писателей, например, «Дом-музей Шолохова», «Ясная Поляна», 
«Музей-квартира Булгакова», «Дом-музей Ивана Тургенева». Это помогает 
прочувствовать жизнь, быт, культуру воспитания и обучения тех периодов 
времени, когда жили и творили великие мастера слова.

Использование иллюстраций, фотографий, видеофрагментов, аудиоза-
писей помогает студентам лучше понять и почувствовать красоту русского 
языка и литературы. Современные продукты цифровизации позволяют ана-
лизировать произведения живописи, музыки, архитектуры в контексте ли-
тературных произведений, способствуя развитию у студентов эстетического 
вкуса и понимания искусства. Например, поэзию футуристов, авангардист-
ские течения в литературе можно сопоставить с музыкой Александра Скря-
бина, с его новаторскими произведениями, а живопись, например, с работами 
Василия Кандинского. Таким образом, можно проследить, как в музыке и в 
других видах искусства происходит поиск новых форм выражения, экспери-
менты со звуком и цветом. Памятники героям Великой Отечественной войны 
могут быть сопоставлены с одноименными героями, отраженными в литера-
туре о Великой Отечественной войне, например, произведения Константина 
Симонова, Александра Твардовского, Михаила Шолохова и многих других. 
Это помогает понять, как в литературе и в архитектуре выражается тема ге-
роизма, патриотизма и борьбы за свободу.

Студенты учатся создавать свои презентации, что развивает у них навы-
ки публичных выступлений, умение четко и лаконично излагать свои мысли. 
С помощью различных информационных платформ и ИКТ студенты учатся 
искать и анализировать информацию, представленную в интернете, критиче-
ски оценивать ее достоверность и актуальность. Можно устроить на занятиях 
просмотр экранизаций литературных произведений с последующим обсу-
ждением, сравнением с оригинальным текстом.

Применение современных продуктов цифровизации на занятиях по рус-
скому языку позволяет преподавателю создавать и демонстрировать, на-
пример, упражнения по орфографии в режиме реального времени, вовлекая 
студентов в активную работу. Например, можно предложить студентам вста-
вить пропущенные буквы в словах, объяснить выбор написания, составить 
предложения с орфограммами. Использование презентаций позволяет на-
глядно представить правила орфографии, примеры написания сложных слов, 
алгоритмы применения правил. Презентации могут содержать иллюстрации, 
анимацию, аудио- и видеофрагменты, делая материал более интересным и 
запоминающимся. Просмотр видеоуроков, посвященных сложным темам 
орфографии, морфологии, пунктуации помогает студентам лучше понять и 
усвоить правила. Видеоуроки могут быть созданы преподавателем или взяты 
из открытых источников.
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ИМПОРТАНЦА АКТИВИТЭЦИЙ ДЕ ВОЛУНТАРИАТ 
ПЕНТРУ ЕДУКАЦИЕ

В. А. Тимуш,
ынвэцэтор де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ

ИМЫ «Шкоала медие № 8 дин орашул Тираспол»

Активитатя де волунтариат ындеплинеште функция ӂенералэ де промоваре а 
интегрэрий сочиале ла скарэ комунитарэ. Ын перспектива ынвэцэрий пе тот паркур-
сул вьеций, активитатя де волунтариат валорификэ оптим ын ситуаций конкрете, 
диферите ши диверсификате експериенца челор импликаць ка партичипанць ши бене-
фичиарь. Компетенца сочиалэ, култиватэ приоритар, есте чя а респонсабилитэций 
индивидуале ши колективе, асуматэ ши валидатэ чивик, ын кондиций де солидарита-
те моралэ ши де емпатие сочиоафективэ. 

Кувинте-кее: волунтариат, клакэ, обичей, активитэць де волунтариат, ынвэца-
ре пе тот паркурсул вьеций, компетенцэ сочиалэ. 

Че ну с-ар ынтымпла ын вяцэ, фий 
амабил ку оамений. Фий бун ку оамений – 
ачаста е о моштенире минунатэ, каре поа-
те фи трансмисэ ӂенерациилор виитоаре. 

Тейлор Свифт

Експресия ку каре ам ынчепут лукраря мя ам алес-о ну ынтымплэтор. 
Доар, штим ку тоций, фэрэ трекут ну екзистэ виитор. Дар парте интегрантэ 
атыт а трекутулуй, кыт ши а вииторулуй ностру сынт традицииле, уна динтре 
каре есте традиция волунтариатулуй, кувынт модернизат, каре ын трекут ну 
ера алтчева декыт обичеюл «Клака». 

Клака есте о идее каре екзистэ дин стрэвекь, адаптатэ времурилор актуале 
прин волунтариат. Астэзь, дакэ ешть ын кэутаре де волунтарь сау мункэ де 
волунтариат, атунч Клака есте пентру тине. Тот че се фаче, се фаче ку оамень. 
Пе лынгэ евениментеле де зи ку зи, клака организязэ ши евенименте каре сэ 
ымбунэтэцяскэ република ноастрэ, пуцин кыте пуцин, ынчепынд де ла лукрэ-
риле ын класэ, ын шкоалэ пынэ ла кулесул дешеурилор дин пэдуря Кицкану-
луй, де пе малуриле Ниструлуй ши алте лукрэрь де нивел републикан. Волун-
тариатул сау Клака е пусэ пе трябэ. Ши се веде.

«Волунтариатул ну есте о повесте. Волунтариатул е де повестит!». Виито-
рул ши еволуция уней сочиетэць сынт легате де дезволтаря ши едукация ко-
пиилор, чей каре ла ун момент дат вор фи невоиць сэ поарте пе умерь ачастэ 
уриашэ респонсабилитате. Волунтариатул а куноскут ын ултимул тимп о ас-
ченсиуне рапидэ ын домений диверсе. Ачаста ынсямнэ сэ сочиализэм май 

Таким образом, использование современных продуктов цифровизации 
на занятиях по русскому языку и литературе в колледже – это мощный ин-
струмент, который помогает преподавателям решать воспитательные задачи, 
формировать у студентов личностные качества, развивать их творческие спо-
собности и готовить к жизни в современном информационном обществе [4]. 
Образование является основой интеллектуального развития и саморазвития 
обучающегося. Оно вооружает его инструментом для получения знаний в лю-
бых сферах науки и производства, воспитание личности в системе образова-
тельного процесса в целом способствует успешной деятельности человека в 
любой профессиональной области, так как вооружает личность коммуника-
тивными умениями и навыками, лежащими в основе любой деятельности [5]. 

Успешность воспитательно-образовательного процесса в системе на-
чального и среднего профессионального образования зависит от профес-
сионализма преподавателей, их умения находить индивидуальный подход к 
каждому студенту, а также от использования современных образовательных 
технологий, различных стилей, методов, учитывая возрастные и другие осо-
бенности обучающихся.
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мулт тынэра ӂенерацие, сэ-й ажутэм пе копиий ноштри сэ дя довадэ де ком-
пасиуне, ынцелеӂере, драгосте.

Волунтариатул рэмыне о активитате демнэ де а фи практикатэ ши сприжи-
нитэ ын шкоалэ. Плекынд де ла ачастэ премисэ, волунтариатул пентру копий 
есте ун мод ефичиент ши алтруист де а-шь адуче контрибуция ла вииторул 
сочиетэций дин каре фак парте.

Волунтариатул репрезинтэ хранэ пентру суфлет ши ыннобилязэ вяца че-
лор каре дореск ши вор сэ ажуте. Прин фаптеле лор волунтарий доведеск оме-
ние, бун симц, респонсабилитате, дэруире, драгосте, респект пентру сине, дар 
ши пентру семень, грижэ де сенсибилитате.

Волунтариатул есте о компонентэ фундаменталэ а сочиетэций чивиле, 
есте активитатя десфэшуратэ дин проприя инициативэ, фэрэ а прими о кон-
траперстацие материалэ. Тоате персоанеле дин луме требуе сэ айбэ дрептул 
де а-шь офери ын мод либер тимпул, талентул ши енерӂия ын бенефичи-
ул алтора сау ал комунитэций лор прин акциунь индивидуале сау колекти-
ве, ши фэрэ а акчепта рекомпенсе финанчиаре. Есте о чертитудине фаптул 
кэ фиекаре динтре ной висязэ ши ышь дореште сэ-шь депэшяскэ кондиция 
актуалэ, гындинду-се ла сукчес ши сукчесул ну-л поць добынди декыт прин 
мункэ. Нимик ну есте греу, дакэ врей ку адевэрат сэ реализезь чева пентру 
тине ши пентру чей каре се афлэ ын журул тэу. Аич интервине волунтариа-
тул. Волунтариатул сау мунка неплэтитэ, ынсямнэ, де фапт, акумуларя уней 
експериенце професионале ынтр-ун анумит домениу каре сэ те ажуте сэ екс-
периментезь лукрурь ной, сэ те дезволць ши сэ ажуць. Пентру а десчифра тай-
неле волунтариатулуй пентру дезволтаре дурабилэ, кадреле дидактиче требуе 
сэ импличе копиий кяр де ла вырсте фраӂеде ын акциунь де ынгрижире ши 
протежаре а медиулуй. Волунтариатул есте уна динтре сурселе ын каре еле-
вий ышь пот дезволта абилитэциле конверсационале, пот куноаште оамень 
ной ши, ын плус, пот партичипа ла диферите евенименте каре ый вор ажута  
сэ-шь ымбогэцяскэ култура ӂенералэ. Дезволтаря персоналэ прин волун-
тариат инклуде активитэць ши експериенце прин интермедиул кэрора ле ва 
ымбунэтэци калитатя вьеций ши вор контрибуи ынтр-о микэ сау маре мэ-
сурэ ла скимбаря вьеций алтор персоане, прин импликаря лор ын проектеле 
десфэшурате. Прин интермедиул волунтариатулуй елевий пот добынди ком-
петенце ын чея че привеште комуникаря ын лимба матернэ сау ынтр-о алтэ 
лимбэ, атыт ку бенефичиарь, спонсорь, кыт ши ку масс-медия сау персона-
литэциле публиче, де асеменя вор ынвэца техничь де негочиере, де коопераре 
ши вор ынвэца сэ-шь асуме респонсабилитэць, сэ ӂестионезе конфликте ши 
сэ лукрезе контратимп. Ын плус волунтариатул ый ынвацэ че ынсямнэ мунка 
ын екипэ ши комуникаря интеркултуралэ.

Орьче импликаре ын мунка де волунтариат есте о формэ де ынвэцаре со-
чиалэ, кяр дакэ де мулте орь ачаста ну есте конштиентизатэ. Импликаря ын 

активитэць де волунтариат дезволтэ о серие де абилитэць ши компетенце со-
чиале, кум ар фи, де екземплу, солидаритатя, толеранца, ынкредеря, спиритул 
чивик ши респонсабилитатя сочиалэ. Волунтариатул ый ва трансформа ын 
персоане конштиенте де мулт май мулте аспекте але лумий дин журул лор, пе 
каре ын мод курент ну ле вэд пентру кэ, апарент, ну ау нич о легэтурэ директэ 
ку еле. Де екземплу, импликаря ынтр-о акциуне де волунтариат алэтурь де 
персоанеле ку дификултэць де депласаре ый ва фаче сэ ынцелягэ проблемеле 
ку каре ачастэ категорие се конфрунтэ ши ый ва детермина сэ обсерве рампе-
ле импрактикабиле кяр ши де ла институцииле школаре, пе каре пынэ атунч 
пробабил кэ нич ну ле-ау ремаркат, сау липса лор ши сэ я атитудине фацэ де 
ачесте проблеме. Импликынду-се ын активитэць де волунтариат, реушеск сэ 
вадэ лумя прин окий челорлалць ши сэ ынцелягэ, ши сэ обсерве лимителе ин-
коректе, пе каре сочиетатя ле пуне унеорь ын фаца унора динтре мембрий ей. 
Вор девени астфел май солидарь ши май толеранць, дар ши май конштиенць 
де лимителе сочиетэций ноастре.

Спиритул чивик ши ынкредеря кэ орьче ом поате фаче ун лукру бун ын ко-
мунитатя луй, май алес, дакэ лукрязэ ымпреунэ ку алць оамень преокупаць де 
ачеляшь аспекте, се ынвацэ прин импликаря ын активитэць де волунтариат. 
О курте а школий нэпэдитэ де туфе ши ку гардул кэзут се поате трансформа  
ынтр-о зи ынтр-ун лок сигур пентру копий, ку спаций де жоакэ ши терен де 
спорт, прин мунка унуй груп де волунтарь – пэринць ши мобилизаря унор ре-
сурсе де каре комунитатя диспуне дежа, дар де каре нимень ну с-а преокупат сэ 
ле мобилизезе ши сэ ле утилизезе. Елевий ши пэринций ар ынцелеӂе астфел 
кэ пот ши ей сэ факэ о скимбаре, кэ екзистэ ресурсе ши диспонибилитатя де а 
контрибуи, кэ есте невое де кураж ши де ун спирит организаторик, каре сэ пунэ 
тотул ын мишкаре ши кэ ну требуе сэ аштепте тотул де ла алций, чи требуе  
сэ-шь асуме респонсабилитатя де а луа инициатива ши де а трече ла акциуне.

Николае Йорга афирма: «Оамений сынт чея че ау ынвэцат. Ши оамений 
ынвацэ апроапе тотул: сэ гындяскэ, сэ симтэ, сэ вояскэ, сэ ефектуезе анумите 
мунчь ши сэ интре ын релаций ку алций. Дар, де апречиат ну-й апречием дупэ 
челе че ау ынвэцат, чи дупэ фаптеле лор».

Дакэ ай мулт, дэ ши алтора дин бунуриле тале. Дакэ ай пуцин, дэ дин инима 
та. Ӂенерация ын крештере требуе едукатэ дупэ традицииле ши обичеюриле 
стрэмошилор, сэ куноаскэ кэ Нистрения ноастрэ а резистат ын тимп ануме 
даторитэ волунтариатулуй ши мунчий речипроче. Ын легэтурэ ку периоаделе 
де рэзбой (рэзбоае русо-тэтаре), райдуриле тэтарилор, локуиторий ышь пэрэ-
сяу каселе, аскунзынду-се ын пэдуриле ши стуфэрииле вечине, тречяу динко-
ло де Нистру. Дар одатэ ку апариция лиништий, локуиторий ревеняу ла каселе 
лор дэрымате ши реконструяу тотул дин ноу. Ануме прин клакэ, прин ажутор 
неремунерат, оамений мунчяу, ка сэ трэяскэ ши сэ-шь екстиндэ хотареле те-
риториулуй лор, сэ-шь глорифиче ши сэ-шь апречиезе Република.
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Де екземплу, сатул Паркань а фост кындва доар ун пункт де тречере песте 
Нистру ши локуяу аич оамень харничь. Ла ынчепутул секолулуй ал XVIII-ля, 
ла инвитация Екатериней а II ынкоаче ау ынчепут сэ винэ булгарь. Ей шь-ау 
адус ку ей граюл, култура, традицииле ши обичеюриле каре жоакэ пынэ ын 
презент ун рол импортант ын вяца сатулуй. Ка сэ приндэ рэдэчинь аич, ау 
ынчепут сэ организезе клэчь ши сэ конструяскэ касе. Пентру а се рэспынди, 
дефришау територий ши плантау грэдинь, ау ынчепут сэ акорде атенцие кул-
турий череалелор ши витикултурий, каре ултериор путяу адуче венитурь.

Ла 10 километри де орашул Рыбница се афлэ сатул Воронково. Есте ситуат 
пе малул питореск ал унуй рыу мик. Ачест сат а фост ынтемеят де сэтень фу-
гарь (молдовень ши украинень). Партя украинянэ а сатулуй пынэ ын презент 
се нумеште «Шляхта», яр партя молдовеняскэ се нумеште «Вадереу». Ачешть 
оамень шь-ау путут дезволта сатул лор доар прин ажутор речипрок, адикэ 
прин клакэ, прин волунтариат. Групынду-се, се ажутау речипрок ла култиваря 
пэмынтулуй ши ла конструиря каселор.

Клака ера о афачере волунтарэ. Се организау май дес дупэ о инвитацие пре-
лиминарэ. Оамений ну рефузау, фииндкэ а ну мерӂе ла клакэ ар ынсемна сэ 
жигняскэ господарул. Доар нимень ну штия че се поате ынтымпла ку ел мыне, 
кэ ши ел ва авя невое де ажутор. Веняу фамилий ынтреӂь, кяр унеорь, уйтынд 
ши немулцумириле лор. Ера обичеюл де а вени ши фэрэ инвитацие, деоарече 
мунка гря пресупуня келтуялэ гря де ефорт. Ши орькыт де гря ну ар фи фост 
мунка, клэчиле се десфэшурау ку кынтече ши глуме. Газделе нумайдекыт авяу 
грижэ сэ оспэтэзе клэкаший. Дакэ господарул ну путя офери персонал нимик 
клэкашилор (о фамилие сэракэ, оамень болнавь сау непутинчошь), атунч ун 
астфел де ажутор се фэчя фэрэ компенсаре. Е де атрас атенция, май алес, кэ 
пе атунч унора ле пэса де неказуриле сау букурииле челорлалць. Оамений се 
ынтылняу атыт ла ажутор, кыт ши ла одихнэ. Оамений се юбяу, се стимау, се 
ынцелеӂяу. Атунч ну екзиста инвидие ынтре вечинь, тоць ерау униць. 

Дар требуе сэ ынцелеӂем кэ традицииле се скимбэ, тимпул трече. Ши оби-
чеюл де ажутор речипрок «Клака» се трансформэ ши ел, ын функцие де ским-
бэриле ын кондицииле економиче ши сочиале. Ажуторул модерн сау, кум се 
май спуне, «о каузэ нобилэ» сынт зилеле де клакэ ши акциуниле волунтаре. 
Атыт елевий, кыт ши адулций сынт импликаць ын мункэ: о акцие де ажуто-
раре а анималелеор фэрэ адэпост, о кампание де хрэнире а пэсэрилор ярна, 
о кампание де колектаре а дешеурилор де хыртие, о кампание де курэцаре а 
курций ш.а.

Дупэ кум ам ынцелес дежа, клака есте ажутор речипрок колектив. Ку пэ-
рере де рэу, дар ын тимп, унеле типурь де клакэ с-ау скимбат парциал сау ком-
плет, сау ау девенит май ушор де ефектуат. Ачестя сынт акций де бинефачере 
сау «суботниче», каре ау лок ануал ын Република ноастрэ. Елевий дин шкоала 
мя, инклусив класа мя, сынт партичипанць активь ла астфел де акциунь. Се 

десфэшоарэ акциунь де медиу еколоӂик пентру курэцаря де гуной а зонелор 
ши териториилор натурале, а зонелор верзь де уз публик, де курэцаре а малу-
рилор рыулуй Нистру ши а лакурилор де акумуларе, а пэдурилор ши курци-
лор.

Ын кадрул кампанией «Малурь курате», екипа школий ноастре а парти-
чипат актив ла курэцаря зонелор де коастэ але рыулуй Нистру дин орашул 
ностру.

Ын анул 2022 шкоала медие № 8 а партичипат ла кампания еколоӂикэ «Чя 
май аменажатэ курте а школий – 2022». Ной, елевий ши ынвэцэторий ам сэ-
дит актив копачь, ам греблат фрунзеле, ам мэтурат ограда школий, ам стрынс 
фрунзеле де тоамнэ кэзуте ши ле-ам дус ла локул кувенит. Ефортул ностру 
комун не-а дат виктория ла категория «Чя май ориӂиналэ ынфрумусецаре а 
стратурилор де флорь».

Де асеменя, черкул еколоӂик дин шкоала ноастрэ колектязэ алименте, че-
реале, хайне каре ну ле фолосим, пэтурь инутиле. Донэм тоате ачестя адэпо-
стулуй «Зоотера». Сынтем ынкрединцаць кэ мунка ноастрэ комунэ ва офери 
стабилитате ши ынкредере кэ анималул ва авя сигуранцэ ын зиуа де мыне, ва 
фи сэтул ши мулцумит.

Есте фоарте импортант пентру елевий ноштри кампания де ынверзире а 
зоней ноастре, а теренулуй школар. Ын екипэ ку елевий ам плантат копачь 
ши туфарь ын картиерул ноастру. Ам рэмас мулцумиць де мунка ноастрэ. Ын 
примул рынд, ам фост униць, яр ын ал дойля рынд, не-ам ындеплинит рапид 
сарчина. 

Екзистэ мулте астфел де промоций. Кынд вэд резултатул мунчий ын ко-
лектив, елевилор ли се фаче май калд пе суфлет. Ла урма урмей, екзистэ бун-
этате, требуе доар сэ ынтинзь мына.

Принчипалул лукру ын астфел де моменте есте сэ ынчерчь сэ фий амабил 
ку тоатэ лумя, ши ну доар амабил, чи амабил ла инфинит ши фэрэ егоисм. Яр 
кынд ынцелеӂь че ши де че фачь, орьче активитате девине импортантэ ши 
плэкутэ пентру суфлет. Пе акциуниле де волунтариат, пе волунтарь ши клэ-
кашь се цине пэмынтул. Букурииле марь вин дин лукрурь мэрунте. Датория 
фиекэруй педагог есте сэ ынкуражезе елевий ын сенсул практикэрий волун-
тариатулуй, сэ-й сенсибилизезе ку привире ла ситуация дифичилэ ын каре се 
афлэ чей пе каре ной ый нумим «персоане ку невой спечиале», чей каре трэеск 
прин ной, чей «нормаль» ши каре ау о инфинитэ невое де грижа, драгостя, 
протекция ши ынцелеӂеря ноастрэ. Е тимпул сэ не дескидем суфлетеле, сэ 
фим май приетеношь, май ӂенерошь, реушинд сэ ле арэтэм челор нэпэстуиць 
кэ не пасэ де ей, кэ пот гэси ын ной драгосте, афекциуне ши сприжин ла не-
вое. Пентру а авя о вяцэ фрумоасэ требуе сэ порць ын суфлет кытева валорь: 
Юбиря, Крединца, Респектул, Бунэтатя. Фэрэ еле ну екзистэ нимик…. «Кынд 
едучь минтя унуй копил, ну уйта сэ-й едучь ши инима».
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В статье рассматриваются ключевые аспекты программы развития школы, 
включая целевые проекты, направленные на социализацию и профессиональное само-
определение учащихся. Особое внимание уделено опыту реализации программы допол-
нительного образования «Школьное телевидение», которая способствует развитию 
творческих способностей, лидерских качеств и навыков работы в команде.

Ключевые слова: программа развития школы, целевые проекты, школьное телеви-
дение, поликультурность, социализация, творчество, профессиональные пробы.

Современные изменения в обществе, связанные с переходом к информа-
ционной экономике, требуют пересмотра подходов к образованию. Школа как 
социальный институт должна не только давать знания, но и готовить учащих-
ся к жизни в условиях быстро меняющегося мира. Это предполагает развитие 
личности, способной адаптироваться к новым реалиям, самостоятельно при-
нимать решения и эффективно взаимодействовать с окружающими.

В рамках программы развития «От качества образования к качеству жизни» 
МОУ «Тираспольская средняя школа № 9 им. С. А. Крупко» особое внимание 
уделяет гуманизации образовательного процесса. Это означает ориентацию 
на личностное, социальное и культурное развитие учащихся, создание усло-
вий для их самореализации и самоопределения на каждом этапе взросления. 
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Одним из ключевых проектов программы является «Будущее за тобой», цель 
которого – воспитание успешной личности, обладающей лидерскими качест-
вами, способной к самостоятельному принятию решений и сотрудничеству.

Школьное телевидение как инструмент социализации и творчества. 
Одной из проблем современного образования является недостаточная вовле-
ченность учащихся в школьную жизнь. Традиционные формы информирова-
ния, такие как школьные газеты, не всегда способны оперативно и интересно 
освещать события. Школьное телевидение становится эффективным инстру-
ментом для решения этой задачи. Оно позволяет учащимся проявить себя в 
различных ролях: от журналистов и операторов до режиссеров и ведущих. 
Это способствует не только развитию творческих способностей, но и помога-
ет учащимся определиться с будущей профессией.

Школьное телевидение освещает важные события, происходящие в шко-
ле, такие как спортивные соревнования, концерты, праздники и другие ме-
роприятия. Учащиеся создают новостные репортажи, музыкальные клипы, 
поздравления для учителей и одноклассников. Это не только повышает вовле-
ченность школьников в жизнь школы, но и способствует их социализации, 
развитию коммуникативных навыков и умения работать в команде.

Роль социальных сетей и интернета в образовании. Несмотря на рас-
пространенное мнение о негативном влиянии интернета и социальных сетей 
на подростков, исследования показывают, что они могут быть полезным ин-
струментом для обучения и развития. Психолог А. В. Поршнев отмечает, что 
основным мотивом использования интернета у школьников является позна-
ние и поиск информации. Социальные сети, в свою очередь, способствуют 
межличностному и межгрупповому общению, что важно для социализации 
подростков [3].

Использование современных технологий, таких как YouTube, подкасты 
и блоги, позволяет учащимся реализовать свой творческий потенциал. На-
пример, создание видеороликов или аудиозаписей помогает развить навы-
ки самовыражения и критического мышления. Как отмечает Е. Патаракин в 
своей работе «Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0», активное 
использование социальных сервисов способствует вовлечению учащихся в 
образовательный процесс и развитию их самостоятельности [1].

Организация работы школьной телестудии. Работа школьной телесту-
дии строится на основе Положения «О школьном телевидении» и специаль-
ной программы. Основные этапы работы включают сбор и обработку инфор-
мации, монтаж телепередач, трансляцию материалов на школьных экранах, 
обсуждение и оценку выпущенных программ, проведение конкурсов талан-
тов для выявления новых участников; архивирование материалов в школьной 
видеотеке.

Учащиеся активно участвуют в создании тематических проектов, таких 
как рубрики о здоровом образе жизни, интеллектуальных играх и культур-

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/54-56_19.pdf
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ных традициях народов Приднестровья. Это способствует формированию у 
школьников чувства гордости за свою школу и культуру.

Взаимодействие школы и родителей через социальные сервисы. Сете-
вые сервисы открывают новые возможности для взаимодействия между шко-
лой и родителями. Коллективные образовательные блоги, как отмечают В. А. 
Стародубцев и др., позволяют оперативно информировать родителей о жизни 
школы и предоставляют возможность обратной связи через комментарии [2]. 
Это усиливает вовлеченность родителей в образовательный процесс и спо-
собствует более тесному сотрудничеству школы и семьи.

Поликультурный аспект школьного телевидения. В школе обучаются 
дети разных национальностей и религий, включая беженцев с Украины. Мно-
гие из них выразили желание участвовать в работе школьного телевидения. 
Проведенный мониторинг показал, что большинство учащихся хотят попро-
бовать себя в роли ведущих или корреспондентов, что способствует их само-
реализации и повышению самооценки.

Школьное телевидение как средство мотивации. Работа в школьной 
телестудии мотивирует учащихся к обучению и развитию творческих спо-
собностей. Появление на экране заставляет школьников задуматься о своих 
манерах, внешнем виде, умении говорить и вести себя в обществе. Это спо-
собствует формированию у них активной жизненной позиции и готовности к 
участию в общественной жизни.

Подготовка к будущей профессиональной деятельности. Школьное те-
левидение предоставляет учащимся возможность попробовать себя в раз-
личных профессиях, связанных с медиа, таких как журналистика, режиссура, 
операторская работа. Это помогает им лучше понять свои интересы и спо-
собности, что важно для дальнейшего профессионального самоопределения.

Школьное телевидение является важным инструментом социализации и 
мотивации учащихся. Оно помогает развивать творческие способности, ком-
муникативные навыки и лидерские качества. Использование современных 
технологий и социальных сервисов в образовательном процессе способствует 
подготовке учащихся к жизни в информационном обществе. Реализация таких 
проектов, как школьное телевидение, требует готовности педагогов к экспери-
ментированию и внедрению новых методов обучения, что соответствует целям 
программы развития школы «От качества образования – к качеству жизни».
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В свете формирования системы профессионального роста учителей в настоящий 
период модернизации образования ключевым вопросом является определение страте-
гии управления развитием профессионализма педагогических работников современной 
школы: проектирование модели построения индивидуальной траектории профессио-
нальной и творческой реализации педагога в условиях непрерывного образования в фо-
кусе приоритетов государственной образовательной политики.

Ключевые слова: модель, индивидуальная траектория профессиональной и твор-
ческой реализации педагога, профессиональный, компетентность педагога, самораз-
витие, непрерывное педагогическое образование, современное образовательное прост- 
ранство.

Современный этап развития образования ориентирован на разработку 
эффективных стратегий повышения качества и результатов образовательной 
деятельности. Ведется активный поиск новых возможностей для обеспечения 
непрерывного развития педагога, способного сохранять растущую потреб-
ность в новом знании, пластично перестраиваться, творчески решая возника-
ющие проблемы обновляемого образования. 

Сегодня для всего педагогического сообщества важны сформированная 
мотивация и усилия в преодолении собственных профессиональных барьеров 
и затруднений, уход от устоявшихся стереотипов педагогической деятельнос-
ти, овладение новыми, передовыми технологиями и способами профессио- 
нальной самореализации и самоактуализации, приобретение способностей к 
самообучению, самоорганизации и саморазвитию.

В работе с учителями используются практики, предполагающие про- 
хождение курсов повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет  
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в институтах развития образования. При реализации такой модели использу-
ются стандартные пакеты образовательных программ. 

Такой подход не предполагает гибкости индивидуальной траектории раз-
вития педагога и роли самостоятельного выбора. Фиксацией факта обучения 
являются получение сертификата участия. Наш многолетний опыт в системе 
дополнительного профессионального образования позволяет говорить о том, 
что при реализации только формальной модели обучения педагог находится  
в позиции «догоняющего» те изменения, которые реально происходят в об-
ществе и профессиональной деятельности.

В настоящее время необходимо активизировать поиск новых возможно-
стей для повышения профессионального уровня педагогов, создания и реа-
лизации соответствующих условий для его профессионального роста, так 
как современный учитель должен быть готов изменять свое педагогическое 
мышление, а также уметь разрабатывать пути дальнейшего непрерывного 
профессионального саморазвития, адекватного современной парадигме об-
разования.

Профессиональный стандарт педагога предъявляет высокие требования 
к профессиональной компетентности педагога. Это требует повышения ква-
лификации педагога, но не только в традиционном понимании приращения  
у него профессиональных знаний, умений и навыков, а в расширении про-
фессионального пространства педагога как показателя его профессиональ-
ной компетентности. 

Педагогу, помимо повышения квалификации, необходимо специально ор-
ганизованное научно-методическое сопровождение, позволяющее перейти 
от пассивной модели адаптивного поведения к активной модели профессио-
нального развития в изменившихся условиях деятельности.

Решение задач методического сопровождения педагогов в период повыше-
ния уровня профессиональной компетентности, организации самообразова-
ния педагогов как средства профессионального и саморазвития недостаточно 
обеспечено научно обоснованными рекомендациями, опираясь на кото-
рые можно способствовать профессиональному росту и профессиональной 
успешности каждого педагога. 

Современная система управления профессиональным развитием педагога 
требует комбинированного использования как базовых, так и инновацион-
ных подходов в управлении.  Применяя их, необходимо опираться на принци-
пы эффективной научно-методической деятельности, учета инновационных 
процессов в образовании, формирования кадрового потенциала, обеспече-
ния условий для реализации ГОС и др. 

Анализируя особенности управления профессиональным развитием пе-
дагогов, необходимо отметить, что в этом процессе традиционно сильны и 
некоторые специфические, присущие только системе образования, методы: 

периодические курсы повышения квалификации, система наставничества, 
привлечение педагогов к работе профессиональных методических объедине-
ний, формирование кадрового резерва на замещение руководящих должно-
стей. Современные теоретические подходы к управлению профессиональным 
развитием педагогов ориентируют образовательные учреждения на деятель-
ность в едином, постоянно изменяющемся научно-методическом простран-
стве системы образования, необходимость создавать программы повышения 
квалификации, отражающие индивидуальную траекторию профессиональ-
ного развития педагога. 

Важным ресурсом в плане совершенствования педагогического мастерст-
ва становится в современных условиях деятельность методических служб. 

Методические объединения муниципальных районов и городских окру-
гов созданы с целью оказания консультационной помощи в вопросах профес-
сионального совершенствования педагогического мастерства. Перед ними 
ставятся организационно-методические задачи, определяются приоритетные 
направления деятельности. 

Приоритетными направлениями деятельности методической службы 
являются конкурсы профессионального мастерства, авторские программы, 
нацеленные на профессиональное развитие педагогов; интернет-проекты и 
фестивали открытых уроков, встречи с деятелями образования и идеологами 
образовательных программ, семинары с методистами, авторами учебников и 
учебных пособий, мастер-классы, публикации в педагогических журналах и в 
сети Интернет.

Формирование банка передового педагогического и управленческого опы-
та работы, его диссеминация в образовательной системе района; изучение 
опыта работы образовательных организаций и педагогических кадров, под-
держка и развитие творческого потенциала педагогов района, создание усло-
вий для его распространения.

Сегодня все бόльшую актуальность приобретает необходимость непре-
рывного повышения профессиональной компетентности и внедрение инно-
ваций в профессиональную деятельность: необходимо постоянно расширять 
собственные творческие знания, упражнять свой ум, выдержку, быть гото-
вым к постоянному профессиональному росту.

Повышение квалификации – это углубление, систематизация, обновление 
профессиональных знаний, развитие практических умений и навыков в связи с 
повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 
новых способов решения профессиональных задач. Для того чтобы повысить 
свой творческий уровень, уровень компетентности, необходимо не только уве-
личить объем получаемой информации, обновить количество используемых 
форм и методов работы, но и создать вокруг себя такие условия, которые будут 
систематически побуждать к самоанализу, саморазвитию. В данном контексте 



38 39МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОС ... Раздел «Эффективные практики профессионально-педагогического саморазвития...»

выступают актуальными, разрабатываются и апробируются новые средства по-
вышения квалификации работников сферы образования, обновления и углу-
бления полученных ранее профессиональных знаний, удовлетворения образо-
вательных потребностей, связанных с профессиональной деятельностью.

В современном образовательном пространстве существуют разные формы 
организации саморазвития, а именно:

1. Курсовая подготовка в институтах повышения квалификации. Главное 
достоинство такой формы саморазвития – возможность получения квалифи-
цированной помощи от специалиста-преподавателя, а также возможность 
обмена опытом между коллегами. Сочетание лекционных и практических за-
нятий способствует качественному повышению квалификации. Однако такая 
форма работы проводится 1 раз в 5 лет.

2. Получение второго высшего образования или второй специальности, 
курсы переподготовки. Это дает возможность выстраивать индивидуальную 
траекторию образования, так как структура большинства программ имеет 
модульный характер: одни обязательны для изучения, другие предполагают 
индивидуальный выбор.

3. Сетевые педагогические сообщества – новая форма организации само-
образования учителей. Сетевое педагогическое сообщество – это интернет-
ресурс, созданный для общения единомышленников, педагогов различных 
стран, желающих поделиться опытом, поспорить, рассказать о себе, узнать 
нужную информацию. Сетевое сообщество открывает перед педагогами сле-
дующие возможности:

– использование открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов;
– самостоятельное создание сетевого учебного содержания;
– освоение информационных концепций, знаний и навыков;
– наблюдение за деятельностью участников сообщества.
Главными преимуществами такой формы являются: обмен опытом осу-

ществляется между учителями-практиками; методическая помощь является 
персональной и адресной.

4. Работа по самообразованию. Профессиональное развитие педагога 
также может быть реализовано через самостоятельное освоение новых обра-
зовательных технологий, методических приемов и форм организации образо-
вательной деятельности учащихся, работу с научной и методической литера-
турой, взаимопосещение занятий, разработку проекта и т. д. 

Возможные формы, используемые с целью совершенствования педагоги-
ческой компетентности:

– научно-методические конференции разного уровня, симпозиумы, кон-
курсы, круглые столы;

– проектная, исследовательская деятельность педагогов;
– мастер-классы; наставничество;

– семинары; тренинговые упражнения;
– посещение библиотек, изучение научно-методической и учебной лите-

ратуры;
– участие в педагогических советах, научно-методических объединениях;
– посещение уроков коллег, обмен мнениями по вопросам организации за-

нятий, содержания обучения, методов преподавания;
– теоретическая разработка и практическая апробация разных форм уро-

ков, внеклассных мероприятий и учебных материалов;
– применение интернет-ресурсов, внедрение электронного образования.
Очень важным направлением в организации курсов повышения квалифи-

кации педагогических работников на современном этапе является формиро-
вание индивидуального образовательного маршрута. 

Основанием для его построения являются те изменения, которые проис-
ходят сегодня в системе образования, связанные с запросами и потребностя-
ми участников образовательного процесса. 

Сам образовательный маршрут проектируется на основе личных образо-
вательных потребностей самого педагога, методической проблемы (или темы 
самообразования), над которой работает педагог, а также потребностей той 
образовательной организации, в которой работает педагогический работник. 

Целью такого образовательного маршрута является совершенствование 
профессиональной компетентности педагога, организация повышения ква-
лификации педагогических кадров образовательных организаций района и 
создание условий для формирования индивидуального образовательного 
маршрута педагогических работников в межкурсовой период. 

Индивидуальные образовательные маршруты педагогических работников 
предполагают не только вариативность выбора курсов повышения квали-
фикации на базе ИРО или других организаций высшего образования, но и 
самообразование; раскрытие потенциальных профессиональных возможно-
стей через участие в профессиональных конкурсах; деятельность в педагоги-
ческом сообществе образовательной организации и районном методическом 
объединении. 

При совместном выборе педагогических работников и руководителей  
общеобразовательных организаций курсов повышения квалификации учиты-
вается ряд факторов: содержание (квалификационные предметные, межкафе-
дральные, модульные); место организации курсов (ИРО, другие организации, 
базовые площадки); форма обучения (очная, очно-заочная, дистанционная); 
бюджетные или хозрасчетные; индивидуальное обучение или корпоративное 
на рабочем месте; объем часов. 

Система управления процессом профессионального развития педагога 
в условиях непрерывного педагогического образования – это вид управлен-
ческой деятельности, направленной на подготовку педагогов к выполнению 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

М. С. Бабченко,
гл. методист кафедры ОДиДО ГОУ ДПО «ИРОиПК»

Статья посвящена вопросам создания и реализации индивидуального образова-
тельного маршрута для учителей истории: от его теоретических основ до практи-
ческих рекомендаций.

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, учитель истории, 
Государственный образовательный стандарт. 

Тема индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ) учите-
ля истории приобретает все большую актуальность в контексте современных 
образовательных трендов, ориентированных на персонализацию обучения 
и непрерывное профессиональное развитие педагогов. Постоянно меняю-
щиеся требования к результатам образования, внедрение новых технологий,  
а также необходимость адаптации к различным образовательным контек-
стам обуславливают необходимость поиска новых подходов к повышению 
квалификации учителей. ИОМ как раз и предлагает такую возможность, по-
зволяя педагогам самостоятельно определять свои образовательные потреб-
ности и разрабатывать индивидуальные планы развития. ИОМ становится  
инструментом, который позволяет педагогу выстроить персонализирован-
ную траекторию профессионального роста. 

ИОМ – это персонализированная программа профессионального и лич-
ностного развития педагога, ориентированная на его уникальные образова-
тельные потребности, цели и ресурсы. 

Основные принципы ИОМ:
– целесообразность – определение четких целей профессионального раз-

вития; 
– гибкость – возможность корректировки маршрута в зависимости от из-

меняющихся условий;
– самостоятельность – учитель сам принимает решения относительно со-

держания, форматов и темпов обучения;
– рефлексивность – постоянный анализ собственных достижений и труд-

ностей.
Рассмотрением данной темы занимались как зарубежные, так и россий-

ские исследователи. Наиболее удачной концепцией, по мнению С. В. Воро-
бьевой [1], Н. А. Лабунской [2] и А. П. Тряпицына [3], является понимание 

новых производственных функций, занятию новых должностей, решению 
новых задач.

Современные теоретические подходы к управлению профессиональным 
развитием педагогов ориентируют образовательные учреждения на деятель-
ность в едином, постоянно изменяющемся научно-методическом простран-
стве системы образования, необходимость создавать программы повышения 
квалификации, отражающие индивидуальную траекторию профессиональ-
ного развития педагога. Рассматривая требования к профессиональному раз-
витию педагогов, прежде всего следует рассмотреть наиболее значимые про-
фессиональные качества, присущие педагогу. 

Исходя из анализа современных исследований видно, что для успешной 
педагогической деятельности специалист должен обладать такими профес-
сиональными навыками, как профессиональная готовность, педагогическая 
компетентность, профессиональное самосознание, готовность к педагогиче-
ской деятельности, педагогическое общение, профессиональное саморазви-
тие, стремление к повышению квалификации.

Современная система образования продолжает совершенствоваться. Тра-
диционные способы передачи информации активно дополняются информа-
ционно-коммуникативными технологиями, а также инновационными техно-
логиями творческого проблемного аналитического порядка.

В этом направлении идет процесс развития образования: разработка раз-
личных вариантов его содержания, использование возможностей современ-
ной дидактики в повышении эффективности образовательных структур; на-
учная разработка и практическое обоснование новых идей и технологий.

Эффективно усваивать и применять на практике инновационные техноло-
гии, идеи и направления сможет только педагог, способный к саморазвитию и 
самообразованию. Новое сознание, новая позиция, новое отношение к своей 
работе станут основой успешной деятельности.
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индивидуального образовательного маршрута как запланированной диффе-
ренцированной программы, которая предоставляет возможность выбора, 
разработки и реализации образовательного процесса совместно с наставни-
ком. Эта возможность выбора выделяется как ключевой аспект личностно 
ориентированного подхода.

В основе разработки ИОМ лежат Государственные образовательные стан-
дарты, требования к профессиональным компетенциям и индивидуальные 
запросы педагога.

Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута 
включает в себя несколько этапов.

Первый этап – диагностика образовательных потребностей. На этом этапе 
педагог анализирует свои сильные и слабые стороны, определяет, в каких ас-
пектах ему необходимо развиваться. Основными инструментами этого этапа 
являются самоанализ профессиональной деятельности, участие в аттестации 
и мониторинговых исследованиях; анкетирование, опросы или консультации 
с методистами и коллегами.

Второй этап – постановка целей и задач. После диагностики формируются 
цели ИОМ, которые могут быть связаны с развитием предметной компетен-
ции (углубление знаний в истории), освоением новых педагогических техно-
логий (цифровизация, проектное обучение) и повышением навыков работы с 
одаренными учащимися или детьми с ОВЗ.

Третий этап – определение форм и методов реализации. ИОМ может реа- 
лизовываться путем участия в курсах повышения квалификации, тренин-
гах, семинарах; работы в профессиональных сообществах учителей истории;  
изучения цифровых инструментов для преподавания; самостоятельной рабо-
ты с научной и методической литературой.

Четвертый этап – мониторинг и рефлексия. Реализация ИОМ сопровож- 
дается периодической оценкой достижений. Педагог оценивает, насколько 
эффективно выбранный маршрут способствует его профессиональному рос- 
ту, и при необходимости корректирует его.

Рассмотрим несколько практических примеров реализации ИОМ учите-
лем истории.

Пример 1. Освоение цифровых технологий.
Цель: использование цифровых образовательных платформ на уроках 

истории.
Мероприятия: участие в курсах по работе с платформами (ЯКласс, Moodle, 

Google Classroom); разработка и внедрение собственных интерактивных зада-
ний; организация вебинаров для коллег по обмену опытом.

Пример 2. Работа с одаренными учащимися.
Цель: подготовка учащихся к олимпиадам и научно-исследовательской  

деятельности.

Мероприятия: углубленное изучение методик подготовки к олимпиадам; 
изучение источниковедческого и историографического подходов; введение 
факультативных занятий и создание клубов по интересам.

Пример 3. Развитие межпредметных связей.
Цель: реализация интегративного подхода в обучении истории.
Мероприятия: участие в методических объединениях учителей истории, 

литературы и обществознания; разработка межпредметных проектов, напри-
мер, «Исторические образы в русской литературе»; применение проблемных 
и проектных технологий.

Основными преимуществами индивидуального образовательного мар-
шрута являются повышение мотивации учителя, т. к. ИОМ ориентирован на 
индивидуальные запросы и интересы, развитие профессиональной компе-
тенции через систематическое освоение новых знаний и технологий, а также 
адаптация к вызовам времени и личностный рост через рефлексию и поста-
новку новых целей.

Индивидуальный образовательный маршрут – это не просто инструмент 
для профессионального роста, но и возможность учителя истории осознан-
но управлять своим развитием. Его успешная реализация требует не только 
грамотного планирования, но и активного взаимодействия с методическими 
службами, коллегами и образовательными ресурсами. Такой подход позволя-
ет педагогу не только соответствовать современным требованиям, но и стать 
вдохновляющим примером для своих учеников.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА 
ЧЕРЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРТШРУТ
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В статье идет речь о планировании и реализации индивидуального образователь-
ного маршрута педагога. Рассмотрены особенности, направления, этапы, риски и пла-
нируемые результаты; представлен примерный план индивидуального образователь-
ного маршрута.

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, повышение компе-
тентности педагога, условия повышения качества образования, планирование научно-
методический работы педагога.

В последние годы среди педагогической общественности поднимается 
вопрос об индивидуальном образовательном маршруте. Существует ряд осо-
бенностей данной технологии. Индивидуальный образовательный маршрут 
(далее – ИОМ) – это индивидуализированный подход к профессиональному 
развитию современного педагога, готового меняться на протяжении всей ка-
рьеры и иметь личностный рост. ИОМ – это структурированная программа 
действий педагога, которая включает его замыслы относительно собственно-
го продвижения в образовании.  

Основанием для повышения компетентности педагогов в форме построе-
ния ИОМ являются изменения, происходящие в современном образовании, 
а также запросы и потребности участников образовательного процесса. ИОМ 
включает уникальные потребности, интересы, сильные и слабые стороны  
в достижении, а также уровне подготовки [3].

Перечислим основные особенности, которые включает в себя ИОМ:
– дифференциация, то есть дифференцированный подход к каждому от-

дельному педагогу: учет индивидуальных особенностей, профессиональные 
направления и цели; 

– гибкость, при которой педагог может сам определиться с видом мероп- 
риятий и форм его образовательного пути: определение формата и направ-
ленности подготовки. Это позволяет адаптировать образовательный процесс 
к индивидуальным потребностям и возможностям каждого педагога;

– систематическое сопровождение, которое представляет реализацию 
ИОМ педагога в сопровождении и поддержки администрации и методис- 
тов [2].

Планирование и реализация ИОМ педагога включает в себя несколько 
этапов:

1. Обозначение цели, задач и потребностей, включающие в себя обсужде-
ние профессиональных интересов педагога и его личностного роста.

2. Проектирование индивидуальной карты (плана), которое содержит пе-
речень всех мероприятий (путей) для решения поставленных задач и дости-
жения цели.

3. Организация мероприятий в рамках самообразования, при этом обоб- 
щаются и систематизируются промежуточные результаты за каждый учеб-
ный год.

4. Оценивание результатов работы, которое позволит определить эффек-
тивность достижения цели (возможно привлечение коллег, руководителя ор-
ганизации образования и родителей обучающихся).

5. Корректировка плана в соответствии с выявленными недочетами, новы-
ми целями и потребностями в профессиональном росте [1].

В организационном контексте ИОМ реализуется в трех направлениях, 
взаимосвязанных друг с другом:

– самообразование, которое предполагает самостоятельное изучение сов-
ременных научно-методических и учебно-методических разработок, про- 
хождение курсов повышения квалификации (несмотря на накопившиеся  
необходимые часы для аттестации); участие в качестве выступающего со сво-
им инновационным опытом в семинарах, вебинарах, круглых столах, тренин-
гах и других мероприятиях по его направлению деятельности; анализ интер-
нет-ресурсов, участие в экспериментальной инновационной деятельности,  
в проблемных, рабочих, творческих группах и т. д.;

– активная деятельность в профессиональном сообществе, включающая    
руководство (участие в работе) профессиональных сообществ (методических 
объединений, творческих, рабочих и проблемных групп) на уровне образова-
тельной организации;

– участие в методической работе на уровне организации образования, 
которое включает корпоративное обучение всего педагогического коллекти-
ва; методическая работа педагога в рамках разработки методической темы 
самообразования.

Отсутствие внутренней мотивации педагога к личностному росту, систе-
матической работы и включенности администрации в стимулирование педа-
гогов может привести к незавершенности поставленных целей и недостиже-
нию предполагаемых результатов.

В таблице представлен примерный план образовательного маршрута педа-
гога начального образования.
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Таблица
Примерный план образовательного маршрута 

педагога начального образования

№
п/п Форма деятельности

Сроки
(учебный год)

20
25

/2
6

20
26

/2
7

20
27

/2
8

20
28

/2
9

20
29

/3
0

Внутренняя образовательная деятельность
1 Участие в школьном методическом объединении по теме са-

мообразования
2 Участие в педсовете с выступлением ППО
3 Показ уроков/мероприятий коллегам
4 Посещение уроков коллег (методический анализ)
5 Организация школьного семинара (круглого стола, педагоги-

ческой гостиной)
6 Проведение мастер-классов и практикумов для родителей 

обучающихся
7 Другое

Внешняя образовательная деятельность
1 Прохождение курсов повышения квалификации по ДПОП 

ПК и НС
2 Повышение квалификации по программам семинаров/веби-

наров/круглых столов
3 Участие в конкурсах: профессиональных и детских
4 Посещение стажировок на базе других ООО
5 Участие во временных творческих коллективах
6 Аттестация

7 Участие в жюри конкурсов
8 Участие в олимпиадах (подготовка обучающихся, сопровож- 

дение)
9 Представление и распространение ППО на РМНС для ис-

пользования в образовательном процессе другими педагога-
ми

10 Другое
Деятельность в рамках самообразования/саморазвития

1 Работа в рамках методической темы
2 Изучение современных методов, приемов и технологий для 

применения в образовательном процессе

3 Изучение новых учебно-методических комплексов; внедре-
ние и апробация в образовательный процесс

4 Подготовка портфолио
5 Систематическое изучение интернет-источников
6 Публикации статей в рамках конференций, педагогических 

чтений и других Международных мероприятий
7 Другое

На основании накопленных материалов в конце каждого учебного года 
необходимо проводить анализ педагогической деятельности, предполагаю-
щий соотнесение полученных результатов с ранее поставленными целями и 
задачами, что служит основой корректировки ИОМ педагога на следующий 
период.

В условиях постоянного контроля своего ИОМ (карты) главными про-
фессиональными качествами педагога становятся постоянное самообразо-
вание, изучение современных цифровых технологий, целеустремленность. 
Составление ИОМ и контроль его реализации позволяет педагогу добиться 
высокого уровня профессиональной компетенции, ввиду того что именно с 
его помощью появляется возможность комфортно отслеживать результаты 
проделанной работы, фиксировать новые достижения, учитывать затраты 
времени и риски и, корректируя свою деятельность, верно составлять от-
четы.

В связи с вышесказанным становится очевидным, что четкое построение 
ИОМ делает педагога компетентным специалистом, что в свою очередь явля-
ется гарантией качества образовательного процесса в организациях образо-
вания.
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ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ: 
СТРАТЕГИЯ САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА
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В статье рассмотрены важные аспекты профессионального развития специалистов 
в области хореографического образования. Анализируются современные методы и стра-
тегии саморазвития, делая акцент на важности непрерывности обучения, самоанализа 
и рефлексии. Особое внимание уделяется профессиональному выгоранию, методам по-
вышения квалификации, развитию профессионального общения и освоению новых тех-
нологий. Также изложены практические рекомендации по построению индивидуального 
маршрута профессионального роста, позволяющие поддерживать мотивацию, финансо-
вую устойчивость и эмоциональное равновесие. Статья будет полезна как начинающим 
педагогам-хореографам, так и опытным специалистам, стремящимся к постоянному 
совершенствованию и переходу к современным требованиям образования и искусства.

Ключевые слова: профессиональный рост, саморазвитие, педагог-хореограф, по-
вышение квалификации, педагогическое мастерство, хореографическое образование, 
современные методы обучения, профессиональное выгорание, эмоциональная устойчи-
вость, финансовая стабильность, рефлексия и самоанализ, психолого-педагогические 
аспекты, образовательные технологии, методические курсы и тренинги, профессио-
нальное общение, адаптация к современным требованиям, индивидуальный маршрут 
развития.

Современный педагог-хореограф – это не просто наставник, обучающий 
детей и взрослых искусству танца. Это человек, который постоянно развива-
ется, совершенствует свои профессиональные навыки и ищет новые подходы 
к обучению. Саморазвитие – ключ к успешной педагогической деятельности, 
умение адаптироваться к требованиям времени, осваивать новые методики и 
вдохновлять свои силы. 

Хореография как образовательное направление требует современных ме-
тодов преподавания, учета возрастных и психологических особенностей обу- 
чающихся, а также новых форм организации учебного процесса. Кроме того, 
современный педагог должен не только обучать технике танца, но и воспи-
тывать эстетический вкус, креативность и эмоциональную выразительность 
своего ученика.

Эти ученые внесли значительный вклад в понимание процессов профес-
сионального роста, исходя из психолого-педагогических аспектов и практи-
ческих потребностей. 

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются педагоги-хорео-
графы, является риск профессионального выгорания, вызванный высоким 
физическим и эмоциональным поведением. В этой связи важен поиск пути  
саморазвития, включающий не только повышение квалификации, но и обеспе-
чение устойчивых тенденций, мотивацию сохранения и творческого развития.

Таким образом, рассматриваемая тема актуальна как для начинающих 
педагогов, которые только строят свою профессиональную траекторию, так 
и для опытных специалистов, стремящихся к постоянному совершенствова-
нию и адаптации к современному состоянию.

В области профессионального роста и самосовершенствования педагогов-
хореографов проводили исследования различные ученые и специалисты. Вот 
некоторые из них: Л. С. Выготский – его работы о социальном взаимодействии 
и теории обучения имеют большое значение для педагогической профессии, 
включая хореографию; А. В. Петровский – изучал проблемы профессионально-
го образования и самосовершенствования, акцентируя внимание на личности 
педагога; И. А. Зимняя – фокусируется на вопросах педагогической психоло-
гии и саморазвития в преподавательской деятельности; Е. А. Климов – обратил 
внимание на вопросы профессионального роста педагогов, включая методы 
и способы повышения квалификации; Н. А. Менчинская – исследует компе-
тентностный подход в образовании, который включает развитие профессио-
нальных и личностных качеств педагогов; А. А. Реан – рассматривает процессы 
формирования личности в образовательной среде, включая аспекты самосо-
вершенствования; Т. И. Шамова – проводит исследования в области педагоги-
ческого мастерства и профессионального роста, включая вопросы саморазви-
тия педагогов-хореографов.

Самоанализ и рефлексия являются необходимыми инструментами про-
фессионального роста педагога-хореографа. Они помогают объективно оце-
нить свою деятельность, выявить успешные методы и найти области, требу-
ющие улучшения.

Самоанализ позволяет педагогу: осознавать свои профессиональные на-
выки и уровень подготовки; оценивать эффективность применения методики 
преподавания; анализировать результаты работы, их прогресс и понимание; 
определить возможные направления в обучении и ограничениях с учениками.

Регулярный самоанализ способствует осмысленному подходу к профес-
сиональной деятельности и помогает педагогу развивать индивидуальный 
стиль работы.

Рефлексия – это процесс осмысления собственного опыта, способности 
к педагогическому пониманию, какие методы обучения наиболее эффектив-
ны, а также какие корректировки необходимы. Она помогает оценивать свои 
эмоциональные состояния в профессиональных ситуациях, определить зону 
роста и поставить новые профессиональные цели, улучшать взаимодействие 
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с учениками посредством анализа собственной педагогической позиции, по-
вышать мотивацию к обучению и развитию новых компетенций.

На основании вышеперечисленного можно сформулировать практиче-
ские методы самоанализа и рефлексии: 

– ведение педагогического дневника – запись удачных решений, сложных 
ситуаций и способов их разрешения;

– анализ видеоуроков – просмотр и оценка естественных занятий, прояв-
ление сильных и слабых сторонних методик;

– обратная связь – проведение анкетирования или обсуждения с участву-
ющими в них впечатлениями о занятиях;

– обсуждение с коллегами – обмен опытом и мнениями со стороны, взгляд 
на свою работу с другой стороны.

Самоанализ и рефлексия являются необходимыми педагогическими ин-
струментами профессионального роста хореографа, которые позволяют ему 
осознанно изменить свой педагогический эффект, повысить качество препо-
давания и эффективно взаимодействовать с учениками.

Основные направления повышения квалификаций 
и их роль в профессиональном развитии педагога-хореографа

Современный педагог-хореограф должен постоянно совершенствовать 
свои знания и навыки, чтобы соответствовать требованиям времени, осва-
ивать новые методики и вдохновлять свои основы. Квалификация – это не 
только формальное обучение, но и целый комплекс мероприятий, способст-
вующих профессиональному росту.

Предлагаю основные направления повышения квалификации: 
1. Методические курсы и тренинги: освоение новых педагогических 

технологий и подходов (компетентностный, деятельностный, индивидуали-
зированный); совершенствование методики преподавания различных тан-
цевальных выступлений (классический танец, модерн, джаз, контемпорари, 
народный танец и др.); развитие навыков работы с обучающимися разных 
возрастов.

2. Мастер-классы и стажировки у ведущих хореографов: знакомство с 
авторскими методиками ведущих специалистов в области хореографии;  ос-
воение новых техник и подходов к постановке танцевальных номеров; воз-
можность перенять практический опыт и адаптировать его к своей педагоги-
ческой деятельности.

3. Обучение в магистратуре и аспирантуре: углубленное изучение педа-
гогики, психологии и методики преподавания хореографического искусства; 
проведение научных исследований в области хореографического образова-
ния; разработка оптимального подхода в обучении танца.

4. Конференции, семинары и форумы: обмен опытом с коллегами и экс-
пертами в области хореографии и педагогики; актуализация знаний о совре-

менных тенденциях в хореографическом искусстве; включение в профессио-
нальное сообщество и установление полезных контактов.

5. Изучение соответствующих дисциплин: развитие знаний в области 
анатомии, физиологии и биомеханики для безопасного обучения танцам; ос-
воение основ актерского мастерства, сценического движения и музыкальной 
грамотности; технологии цифрового обучения для создания образовательных 
онлайн-курсов, видеотренировок и дополнительных материалов.

6. Регулярное обучение и развитие со стороны педагога-хореографа: по-
вышать качество преподавания за счет освоения современных методов и тех-
нологий; развивать творческий потенциал и внедрять новые формы работы 
с учениками; укрепить профессиональную уверенность; создавать собствен-
ные авторские методики и программы обучения; расширять профессиональ-
ные связи и возможности для карьерного роста.

Таким образом, повышение квалификации является частью профессио-
нального становления педагога-хореографа. Оно позволяет ему не только со-
ответствовать современным требованиям образования, но и способствовать 
развитию творческой личности, вдохновляя его на новые достижения.

Значение профессионального общения и общения с коллегами 
для обмена опытом и освоения новых технологий

Профессиональное общение и взаимодействие с коллегами-педагогами 
играют ключевую роль в развитии хореографа. В условиях постоянных из-
менений в сфере образования и искусства обмен опытом и освоение новых 
технологий становятся основой эффективного профессионального роста.

Роль профессионального общения в педагогической деятельности
1. Обмен опытом и лучшими практиками. Общение с коллегами дает 

возможность поделиться успешными практиками и подходами в обучении. 
Педагоги могут обсудить: эффективные методики преподавания, применяе-
мые в своих классах; способы мотивации учащихся организации, творческий 
процесс; подходы к работе с разными эпохами и уровнями подготовки. Такой 
обмен позволяет не только улучшить собственную работу, но и вдохновляет 
на внедрение новых идей в учебный процесс.

2. Критическая и конструктивная обратная связь. Одной из обратных 
сторон общения с коллегами является возможность получить обратную связь. 
Конструктивная сторона критики помогает выявить слабую педагогическую 
деятельность и наметить пути ее улучшения. Важно, чтобы эта обратная связь 
была направлена на развитие, а не на осуждение. Педагог, получив честную и 
профессиональную критику, может переосмыслить свои методы и найти бо-
лее эффективные решения задач.

3. Профессиональные сообщества и сетевые взаимодействия. Совре-
менные педагоги-хореографы могут развивать свои профессиональные связи 
посредством участия в различных сообществах и платформах, как в онлайн-, 
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так и в офлайн-форматах. Конференции, фестивали, семинары и онлайн-кон-
курсы дают возможность познакомиться с новыми тенденциями в хореогра-
фии, обменяться идеями и задать вопросы коллегам и экспертам. Это также 
отличная платформа для расширения сетевых контактов и формирования 
коллабораций для проектов.

4. Освоение новых технологий через профессиональное общение. Об-
щение с коллегами позволяет педагогам-хореографам узнавать о новейших 
технологиях, которые могут быть использованы в преподавании. Это может 
включать: новые приложения и программы для обучения танцам (например, 
виртуальные инструменты для анализа движений, программы для создания 
хореографических схем и постановок); внедрение цифровых технологий  
в педагогический процесс (создание онлайн-уроков, использование видеома-
териалов для анализа танцевальной техники); применение технологий в орга-
низации творческих проектов, например, цифровое оформление перформан-
сов, использование оставшихся элементов на сцене.

5. Обучение танцевальным направлениям и методикам. Современные 
подходы в хореографии быстро развиваются, и важно не только быть в курсе 
новых направлений, но и уметь их интегрировать в свою новую работу.

Профессиональное выгорание педагога-хореографа является серьез-
ной проблемой, влияющей на качество преподавания, мотивацию и общее 
состояние здоровья. Для эффективной профилактики этого явления не-
обходимо учитывать психологические, физические и организационные ас- 
пекты.

Причины профессионального выгорания педагога-хореографа включают 
в себя высокие физические и эмоциональные нагрузки, нестабильный доход, 
психологическое давление со стороны учеников, родителей и руководства, а 
также нехватку времени на отдых и личное развитие.

Методы профилактики профессионального выгорания можно разделить 
на несколько категорий:

1. Психологические методы: развитие эмоционального интеллекта и са-
морефлексии; практики осознанности, такие как медитация и дыхательные 
упражнения; поиск поддержки среди коллег и участие в профессиональных 
сообществах.

2. Физические методы: соблюдение режима дня и чередование нагрузок с 
отдыхом; здоровое питание и регулярная физическая активность; контроль за 
уровнем стресса и достаточный сон.

3. Организационные методы: рациональное планирование работы и деле-
гирование обязанностей; использование современных технологий и онлайн-
платформ для оптимизации труда; гибкость в подходах к обучению и регу-
лярное обновление методик преподавания; финансовая стабильность также 
играет ключевую роль в профилактике профессионального выгорания. 

Профилактика профессионального выгорания требует комплексного 
подхода, включающего заботу о психическом и физическом здоровье, эф-
фективное управление временем и ресурсами, а также развитие устойчивых 
финансовых стратегий. Внедрение этих методов позволит педагогу-хореогра-
фу сохранять высокую работоспособность, мотивацию и профессиональное 
удовлетворение.

Практические рекомендации по построению индивидуального мар-
шрута саморазвития педагога-хореографа

1. Самоанализ и постановка целей: ведение педагогического дневника – 
фиксируйте успехи, проблемы и способы их решения; видеоанализ уроков – 
просматривайте записи занятий, оценивайте методы преподавания; получе-
ние обратной связи – анкетирование экспертов и коллег, обсуждение эффек-
тивности уроков; определив причину роста, выявите сильные и слабые сторо-
ны, установите цели на 3–6–12 месяцев.

2. Повышение квалификации: проходите курсы, тренинги, мастер-классы 
по педагогике, психологии и хореографии; участвуйте в стажировках у веду-
щих хореографов; посещайте конференции и форумы, участвуйте в профес-
сиональных сообществах; изучайте новые технологии в обучении танцам.

3. Развитие профессиональных компетенций: осваивайте различные тан-
цевальные стили (классика, модерн, контемпорари и др.); изучайте анатомию, 
физиологию, биомеханику для безопасного преподавания; развивайте навы-
ки сценического мастерства, импровизации, музыкальной грамотности.

4. Управление профессиональным выгоранием: соблюдайте режим труда 
и отдыха, включите физическую и психологическую практику; практикуй-
те эмоциональную рефлексию, осознанность, медитацию; делегируйте часть 
обязанностей, находите баланс между занятиями и личной жизнью.

5. Развитие финансовой грамотности: оптимизируйте доход за разно- 
образные услуги (групповые, окончательные занятия, онлайн-курсы); осваи-
вайте маркетинг и брендинг, развивайте личный бренд педагога-хореографа; 
создавайте пассивные источники дохода (видеоуроки, авторские методики, 
публикации).

6. Взаимодействие с коллегами и профессиональными сообществами:  
участвуйте в проектах игроков, сотрудничающих с другими педагогами; об-
менивайтесь опытом через профессиональные чаты, форумы, соцсети; ведите 
научно-исследовательскую работу, пишите статьи, участвуйте в образова-
тельных инициативах.

Регулярное проведение этих шагов поможет педагогу-хореографу поддер-
живать высокий профессиональный уровень.

Здоровый и гармоничный педагог поможет передать ученикам не только 
знания, но и любовь к танцам.

Профессиональный рост педагога-хореографа – это непрерывный про-
цесс, требующий осознанного отношения, открытости к новому и любви  
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Статья посвящена анализу факторов, способствующих эффективному внедрению 
цифровых технологий в профессиональную деятельность педагогов для соответствия 
современному государственному образовательному подходу. Рассматривается сущ-
ность цифровых компетенций, таких как накопление навыков и знаний, необходимых 
для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе. Обозначены ключевые методические условия, включая непрерывное профес-
сиональное развитие, использование современных цифровых инструментов, создание 
поддерживающей методической среды и профессиональных сообществ. Предложены 
практические рекомендации по совершенствованию программ повышения квалифика-
ции педагогов, методического обеспечения и мотивации к развитию цифровой грамот-
ности. 
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к своему делу. Саморазвитие – не просто модный тренд, а жизненная необхо-
димость, умение быть востребованным специалистом, вдохновлять и полу-
чать доход от своей работы.

Стремление к развитию, творческому поиску и совершенствованию делает 
педагога не только профессионалом, но и настоящим мастером своего дела. 
Главное – не останавливаться, идти вперед и верить в свои возможности!
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цифровизация образования, цифровые инструменты, поддерживающая методиче-
ская среда, профессиональные сообщества, обучение педагогов.

Современное образование переживает глубокие преобразования, обус- 
ловленные быстрым развитием цифровых технологий и необходимостью 
адаптации к новым социально-экономическим условиям. Эти изменения 
требуют от педагогов высокой степени профессиональной гибкости и го-
товности к использованию информационно-коммуникационных техноло-
гий (далее – ИКТ) для реализации целей Государственных образовательных 
стандартов (далее – ГОС). Введение цифровых технологий в образователь-
ную практику создает новые возможности для персонализации обучения, 
повышения его доступности и эффективности, однако одновременно ста-
вит перед системой образования ряд вызовов, связанных с необходимостью 
постоянного повышения цифровой компетентности педагогов.

Цифровая компетентность педагогов рассматривается как совокупность 
знаний, умений и навыков, позволяющих использовать ИКТ в профессио-
нальной деятельности для планирования, организации, сопровождения и 
оценки образовательного процесса. ГОС нового поколения предъявляют тре-
бования к формированию у обучающихся ключевых компетенций, которые 
напрямую зависят от уровня подготовки педагогов в области цифровых тех-
нологий. Следовательно, систематическое развитие цифровой грамотности 
педагогов является важным условием успешной реализации образовательных 
стандартов.

Практика показывает, что несмотря на значительное количество доступ-
ных ресурсов и курсов повышения квалификации, многие педагоги респуб- 
лики испытывают трудности с освоением и применением цифровых инстру-
ментов. Причины кроются не только в недостатке технических навыков, но и 
в отсутствии комплексного методического сопровождения, адаптированного 
под конкретные образовательные контексты. В этом аспекте возникает необ-
ходимость изучения методических условий, способствующих эффективному 
повышению цифровой компетентности педагогов.

Данное исследование направлено на анализ методических условий, кото-
рые обеспечивают успешное внедрение цифровых технологий в профессио-
нальную деятельность педагогов для реализации ГОС на различных уровнях 
образования. Основное внимание уделяется вопросам организации непре-
рывного профессионального развития, эффективного использования цифро-
вых инструментов в образовательной практике и создания поддерживающей 
методической среды. Анализ существующих подходов позволит сформули-
ровать практические рекомендации по улучшению методической подготов-
ки педагогических кадров и повышению их цифровой компетентности, что,  
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в конечном итоге, будет способствовать повышению качества образователь-
ного процесса в целом.

Среди ученых, занимающихся проблематикой цифровой компетентности, 
особого внимания заслуживают международные и российские исследователи. 
Европейская рамка цифровой компетентности педагогов (DigCompEdu) разра-
ботана под эгидой Европейской комиссии. В России значительный вклад в раз-
витие теоретических основ цифровизации образования внесли такие ученые, 
как В. П. Беспалько, В. В. Гриншкун и В. А. Сластенин, которые изучали вопро-
сы педагогического мастерства, цифровой грамотности и внедрения ИКТ. 

Предлагаем ознакомиться с рядом исследований, посвященных повыше-
нию цифровой компетенции педагогов в рамках реализации ГОС:

1. Исследование цифровой компетентности педагогов в условиях цифрови-
зации образовательной среды школы. Авторы: Т. А. Вороненко, В. С. Федотова. 
В статье обосновывается инновационность проблемы цифровых навыков бу-
дущих педагогов, формируются результаты анкетирования нынешних педаго-
гов и педагогов-студентов по вопросам использования цифровых технологий 
в учебном процессе (URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-tsifrovoy-
kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyah-tsifrovizatsii-obrazovatelnoy-sredy-
shkoly?utm_source=chatgpt.com).

2. Теоретические основы развития цифровой компетентности педагогов 
дошкольных образовательных организаций. В статье дается определение 
сущности и структуры понятия «цифровая компетентность» дошкольных 
образовательных организаций на основе теоретического анализа работ отече-
ственных и зарубежных ученых (URL: https://pedagogy.cifra.science/archive/1-
1-2023-september/10.18454/PED.2023.1.4?utm_source=chatgpt.com).

3. Цифровая компетентность педагогов в условиях современных вызовов 
и рисков. Цель исследования – анализ дефицита цифровых компетенций у 
педагогов физической культуры и спорта, а также пути их преобразования 
с учетом трансформации ключевых компетенций в цифровую эпоху (URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-kompetentnost-pedagogov-v-uslovi-
yah-sovremennyh-vyzovov-i-riskov?utm_source=chatgpt.com).

4. Сравнительный анализ российского и западного инструментария диаг-
ностики цифровой компетентности педагогов. Авторы: А. В. Будкина, Т. М. 
Резер. В статье российские и западные исследователи в области оценки циф-
ровых навыков педагогов анализируют инструменты диагностики и их эф-
фективность (URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33330&utm_ 
source =chatgpt.com).

5. Развитие цифровых компетенций современной педагогики. В статье 
обсуждаются подходы к формированию цифровых компетенций у педаго-
гов, анализируются модели и методики, способствующие развитию циф-
ровых технологий, для эффективного использования данных технологий 

в образовательном процессе (URL: https://nafi.ru/analytics/tsifrovoe-budush-
chee-obrazovaniya-kak-rossiyskie-pedagogi-integriruyut-tekhnologii-v-uchebnyy-
protse/?utm_source=chatgpt.com).

6. Цифровое образование будущего: как российские педагоги интегрируют 
технологии в учебный процесс. Исследование, проведенное Аналитическим 
центром НАФИ, посвящено анализу уровня ИКТ-компетенций школьных 
преподавателей и преподавателей вузов, а также их помощи руководителям 
цифровых технологий в образовательном процессе (URL: https://nafi.ru/ana-
lytics/tsifrovoe-budushchee-obrazovaniya-kak-rossiyskie-pedagogi-integriruyut-
tekhnologii-v-uchebnyy-protse/?utm_source=chatgpt.com).

7. Формирование цифровых компетенций преподавателей в условиях 
онлайн-образования. В работе исследования даны вопросы преподавателям 
вузов к онлайн-образованию, анализируется их цифровая компетентность и 
опыт использования цифровых технологий в образовательной деятельности 
(URL: https://sgugit.ru/upload/science-and-innovations/conference-ssga/interna-
tional-scientific-methodical-conference-actual-problems-of-education/collections-
of-materials-nmk-2022/part1/204-207.pdf?utm_source=chatgpt.com). 

8. Анализ цифровой грамотности преподавателей по применению инфор-
мационных технологий в образовательном процессе. В статье прописаны тре-
бования к педагогу высшей школы согласно модели «Цифровая компетент-
ность преподавателей», которая является существенной для формирования 
цифровых компетенций (URL: https://sgugit.ru/upload/science-and-innova-
tions/conference-ssga/international-scientific-methodical-conference-actual-prob-
lems-of-education/collections-of-materials-nmk-2022/part1/204-207.pdf?utm_
source=chatgpt.com).

Эти исследования предоставляют ценные данные и рекомендации по 
повышению цифровой компетентности педагогов, что является ключевым 
фактором для успешной реализации ГОС в условиях цифровизации обра-
зования.

Проведенный анализ методических условий способствует постепенному 
внедрению цифровых технологий в профессиональную педагогическую дея-
тельность для внедрения ГОС на различных уровнях образования:

1. Организация непрерывного профессионального развития. Непрерыв-
ное профессиональное развитие педагогов – ключевой фактор в поддержке 
цифровизации образования. В программах повышения квалификации педа-
гогов следует учитывать следующие методические условия: курсы и тренинги 
должны быть адаптированы к различным уровням подготовки педагогов, что 
позволит учитывать их начальные навыки; теоретическое изучение ИКТ не-
обходимо подкреплять практическими заданиями, основанными на конкрет-
ных примерах, с которыми сталкиваются педагоги в повседневной практике; 
использование современных образовательных технологий, интерактивные 
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платформы, онлайн-курсы, вебинары и мастер-классы обеспечивают более 
гибкое и доступное обучение. 

2. Эффективное использование цифровых инструментов в образователь-
ной модели. Методические условия успешного руководства ИКТ включают: 
выбор педагогически обоснованных цифровых инструментов, инструменты 
должны соответствовать возрасту учащихся, содержанию предмета и мето-
дам обучения; разработка методических рекомендаций, педагогам необходи-
мо предоставлять пошаговые инструкции по использованию цифровых плат-
форм и программного обеспечения.

3. Поддерживающая методическая среда. Для повышения уровня разви-
тия цифровых технологий необходимо создать поддерживающую методиче-
скую среду, которая включает в себя:

– коллективную методическую работу, регулярные семинары и встречи, на 
которых педагоги могут делиться лучшими практиками и обсуждать трудности;

– наставничество, опытные педагоги могут играть роль своих коллег, по-
могая осваивать новые технологии;

– развитие профессиональных сообществ. 
Анализ показывает, что комплексный подход к методической поддержке 

педагогов – от индивидуального обучения до профессиональных сетей – яв-
ляется успешной трансформацией цифрового образовательного процесса. 
Эти условия позволяют педагогам уверенно использовать цифровые техноло-
гии для реализации ГОС и повышения качества образования.

На основании вышеуказанного анализа предложены рекомендации по  
соблюдению методической подготовки педагогических кадров и повышению 
их цифровой компетентности для обеспечения качества образовательного 
процесса:

1. Организация систематического повышения квалификации педагогиче-
ских работников республики в области цифровизации:

– разработать программы повышения квалификации по цифровым техно-
логиям, которые учитывают актуальные образовательные стандарты и вклю-
чают практическое применение современных цифровых инструментов;

– обеспечить индивидуальный подход к обучению педагогов, используя 
вариативные модули в зависимости от их уровня подготовки и профессио-
нального настроения;

– внедрить модель смешанного обучения для повышения доступности 
образовательных программ.

2. Поддержка профессионального сообщества:
– создавать сообщество для обмена опытом и совместного решения про-

фессиональных задач;
– назначить цифровых кураторов или наставников из числа опытных пе-

дагогов для поддержки менее подготовленных коллег;

– регулярно проводить внутренние и внешние методические семинары, 
включая вебинары и мастер-классы по ИКТ в учебном процессе.

3. Методическое и техническое обеспечение:
– обеспечить доступ к методическим рекомендациям, пошаговым и учеб-

ным материалам по использованию цифровых технологий в образовательной 
деятельности;

– оборудовать классы современной техникой и программным обеспечени-
ем, обеспечивая техническое сопровождение;

– создать справочную службу поддержки для быстрого решения проблем, 
используя цифровые инструменты.

4. Разработка цифровых образовательных ресурсов:
– стимулировать педагогов к разработке дидактических материалов и 

цифровых ресурсов и внедрению их в учебный процесс;
– обеспечить использование сертифицированных платформ и приложе-

ний, соответствующих требованиям ГОС и возрастным особенностям обуча-
ющихся.

5. Мотивация к непрерывному профессиональному развитию.
– создать мотивационные механизмы, включая конференции, семинары, 

мастер-классы, по профессиональным достижениям и материальному поощ-
рению успехов в цифровых трансформациях;

– поощрять участие в конкурсах и различных мероприятиях, связанных с 
внедрением ИКТ в обучение.

Данные рекомендации определяют условия для повышения цифровой 
компетентности педагогов и обеспечения поддержки их профессионально-
го развития. Системный подход к методической подготовке обеспечивает 
качественную реализацию ГОС и прогрессивно-образовательный процесс  
в целом.
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В статье рассматриваются эффективные практики профессионально-педаго-
гического саморазвития учителей английского языка, реализующих Государственный 
образовательный стандарт. Анализируются индивидуальные и групповые образова-
тельные маршруты, их структура, основные элементы и преимущества. Освещены 
инструменты и ресурсы, способствующие повышению профессиональной компетент-
ности педагогов. Подчеркивается важность сочетания индивидуального и коллектив-
ного подходов для повышения качества преподавания английского языка в соответст-
вии с требованиями ГОС.

Ключевые слова: профессионально-педагогическое саморазвитие, учитель англий-
ского языка, Государственный образовательный стандарт, индивидуальный образова-
тельный маршрут, групповой образовательный маршрут, методическое объединение, 
повышение квалификации.

Профессионально-педагогическое саморазвитие учителя английского 
языка, реализующего Государственный образовательный стандарт (далее – 
ГОС), – это непрерывный процесс повышения квалификации, совершенст-
вования компетенций и адаптации к изменениям в образовательной сфере. 
В современных условиях особое значение приобретают индивидуальные и 
групповые образовательные маршруты, позволяющие педагогам эффективно 
развиваться в своей профессиональной деятельности.

Современный учитель английского языка сталкивается с рядом вызовов: 
внедрение новых технологий, обновление методик преподавания, работа с раз-
ноуровневыми классами, подготовка учеников к международным экзаменам. В 
этом контексте система непрерывного профессионального развития становит-
ся ключевым фактором успешного обучения и соответствия требованиям ГОС.

Для начала рассмотрим понятия «саморазвитие» и «самореализация» пе-
дагога. Саморазвитие педагога – это процесс непрерывного совершенствова-
ния профессиональных компетенций, педагогического мастерства и личных 
качеств. Оно включает углубленное изучение предметной области, освоение 
новых методик преподавания, применение инновационных технологий, а 
также рефлексию собственной педагогической деятельности. 

Самореализация педагога – это раскрытие его потенциала через профес-
сиональную и творческую деятельность. Она проявляется в создании автор-
ских образовательных программ, разработке уникальных методик обучения, 
участии в конкурсах, конференциях и проектах, наставничестве и педагоги-
ческом лидерстве. 

Саморазвитие и самореализация взаимосвязаны: развиваясь профессио-
нально, учитель получает возможность реализовать себя, а самореализация,  
в свою очередь, стимулирует дальнейшее развитие. 

Роль ГОС в развитии педагога 
Какова же роль ГОС в саморазвитии педагога? ГОС определяет основные 

требования к уровню знаний и компетенций, которыми должны обладать вы-
пускники школы. В контексте преподавания английского языка эти требова-
ния включают формирование коммуникативной компетенции, развитие на-
выков восприятия, чтения, письма и говорения, использование иностранного 
языка как средства межкультурного общения. 

Для выполнения этих задач учитель должен постоянно совершенствовать 
свои методические и языковые навыки, быть в курсе современных тенденций 
в образовании, интегрировать новые технологии в учебный процесс. ГОС не 
только устанавливают рамки, но и мотивируют педагога к профессионально-
му росту. 

В этой связи охарактеризуем основные направления саморазвития пе-
дагога английского языка: повышение уровня владения языком, освоение  
современных методик преподавания и обучения, использование цифровых 
технологий с применением ИИ, взаимодействие с коллегами и наставничест-
во, международное сотрудничество. Участие в конкурсах и конференциях и 
индивидуальные и групповые образовательные маршруты.

Говоря о первом направлении саморазвития педагога, целесообразно от-
метить, что повышение уровня владения языком – это один из важнейших 
аспектов саморазвития учителя английского языка – постоянное совершенст-
вование его языковых навыков. Это может проявляться: 

– в участии в языковых курсах и программах повышения квалификации 
(CELTA, TKT, TESOL); 

– в общении с носителями языка (через языковые клубы, обменные прог- 
раммы, онлайн-платформы); 

– в чтении англоязычной литературы и профессиональной литературы по 
методике преподавания; 

– в просмотре фильмов, прослушивании подкастов и новостей на англий-
ском языке. 

Освоение современных методик преподавания подразумевает, что образо-
вательные технологии постоянно развиваются, и в этой связи учитель должен 
идти в ногу с этими изменениями. Ключевые методические подходы включают: 
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– коммуникативный метод – акцент на использование языка в реальных 
ситуациях; 

– методику CLIL (Content and Language Integrated Learning) – обучение 
предметным дисциплинам на английском языке; 

– Task-Based Learning – обучение через выполнение реальных задач; 
– геймификацию – использование игровых элементов в обучении. 
Цифровая грамотность стала неотъемлемой частью профессиональной 

компетенции педагога. Учитель английского языка может использовать: 
– интерактивные платформы (Quizlet, Kahoot, Duolingo); 
– виртуальные классы и LMS (Google Classroom, Moodle); 
– инструменты для создания онлайн-контента (Canva, Genially) [5].
Говоря об индивидуальном образовательном маршруте (ИОМ) отметим, 

что он представляет собой персонализированную траекторию профессио-
нального развития учителя английского языка, основанную на его потребно-
стях, интересах и профессиональных целях в контексте ГОС.

Основные элементы ИОМ:
1. Диагностика потребностей и возможностей – анализ текущего уровня 

владения английским языком, методических и коммуникативных навыков, 
соответствие требованиям ГОС.

2. Постановка целей – определение краткосрочных и долгосрочных задач 
саморазвития, например, повышение уровня владения языком (CEFR), освое- 
ние новых методик преподавания в рамках ГОС.

3. Выбор форм и методов обучения – самостоятельное изучение литера-
туры, курсы повышения квалификации, вебинары, участие в международных 
конференциях и проектах.

4. Реализация плана – систематическая работа над совершенствованием 
методики преподавания и языковых навыков, адаптация образовательных 
программ к требованиям ГОС.

5. Оценка эффективности – анализ результатов обучения, обратная связь 
от учеников и коллег, корректировка маршрута в соответствии с требова- 
ниями ГОС.

Еще одной формой саморазвития педагога являются групповые образо-
вательные маршруты. Групповой образовательный маршрут представля-
ет собой коллективную форму профессионального развития, включающую 
взаимодействие учителей английского языка в рамках профессиональных 
сообществ, обучающих программ и совместных проектов, направленных на 
реализацию ГОС. Выделим формы реализации групповых образовательных 
маршрутов:

1. Методические объединения и творческие группы – совместная работа 
по разработке новых методик и подходов к обучению английскому языку в 
соответствии с ГОС.

2. Сетевые педагогические сообщества – участие в профессиональных 
дискуссиях, обмен опытом, разработка учебных материалов, соответствую-
щих требованиям ГОС.

3. Тренинги и семинары – интерактивные формы обучения, направлен-
ные на развитие конкретных методических и языковых компетенций.

4. Коучинг и наставничество – поддержка более опытных коллег, обмен 
знаниями и лучшими практиками преподавания английского языка в рам-
ках ГОС.

5. Проектная деятельность – участие в международных программах, раз-
работка и реализация совместных образовательных проектов, ориентирован-
ных на стандарты ГОС [5].

Групповые образовательные маршруты способствуют формированию 
профессионального сообщества, в котором учителя могут обсуждать совре-
менные тенденции, делиться методическими находками и поддерживать друг 
друга.

Наиболее эффективной стратегией является сочетание индивидуальных 
и групповых образовательных маршрутов. Это позволяет учителю англий-
ского языка не только развиваться в своем темпе, но и получать поддержку 
от профессионального сообщества, применять коллективные знания в своей 
практике в контексте реализации ГОС.

Например, учитель может пройти индивидуальное обучение по методике 
CLIL (Content and Language Integrated Learning), а затем в группе коллег обсу-
дить, как лучше внедрить этот метод в школьную программу с учетом ГОС. 
Также можно совмещать онлайн-обучение с очными встречами на семинарах 
и конференциях [7].

Инструменты, которые позволят педагогу реализовать индивидуальный 
образовательный маршрут:

1. Онлайн-платформы: Coursera, FutureLearn, EdX, TEFL Academy – курсы 
повышения квалификации.

2. Профессиональные ассоциации: TESOL, IATEFL – участие в конферен-
циях, доступ к методическим материалам.

3. Образовательные вебинары: BBC Teaching English, Cambridge English 
Webinars – современные тренды в обучении.

4. Обмен опытом в социальных сетях: группы в Facebook, LinkedIn, фору-
мы учителей английского языка.

5. Программы академической мобильности: Erasmus+, Fulbright – стажи-
ровки за границей [10].

Несмотря на важность профессионального развития, учителя сталкива-
ются с рядом препятствий: нехватка времени из-за высокой учебной нагруз-
ки, ограниченные финансовые возможности для участия в платных курсах 
и программах, недостаток мотивации из-за бюрократических требований и 
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НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
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В статье рассматриваются возможности применения методики ТРИЗ (Теории ре-
шения изобретательских задач) на уроках технологии. Подчеркивается значимость 
развития творческого мышления у учащихся через использование принципов ТРИЗ. 
Приводятся примеры применения методики для решения практических задач, связан-
ных с кулинарией, швейным делом, уходом за одеждой и бытовыми процессами.

Ключевые слова: ТРИЗ, технология, творческое мышление, педагогика, проблемное 
обучение, развитие креативности.

Современное образование направлено не только на передачу знаний, но и 
на формирование у учащихся навыков решения нестандартных задач. Проб- 
лематика применения ТРИЗ-педагогики на уроках технологии привлекает 
внимание не только специалистов в области образования, педагогики, пси-
хологии, когнитивных наук, но и разработчиков инновационных образова-
тельных методик. Наиболее известными исследователями ТРИЗ-педагогики 
являются Г. С. Альтшуллер [1], А. А. Гин [5], Н. Н. Хоменко, Ю. Н. Каптур 
и др. У истоков развития ТРИЗ-методологии стояли отечественные ученые-
инженеры и педагоги, разрабатывавшие принципы творческого мышления и 
методы решения изобретательских задач [1].

Возрастающая значимость формирования креативного и технического 
мышления в школьном обучении отразилась в работах ряда исследователей. 
Так, А. А. Гин анализирует эффективность ТРИЗ в образовательном процес-
се [5], Ю. Н. Каптур рассматривает применение методов ТРИЗ для развития 
изобретательских способностей у учащихся, а Е. И. Панарина и Н. К. Кузя-
кова изучают ТРИЗ как технологию развивающего обучения. Кроме того,  

рутинных задач. Для преодоления этих трудностей важно эффективно пла-
нировать время, выделяя приоритетные задачи; искать бесплатные возмож-
ности для обучения (вебинары, открытые курсы); находить мотивацию через 
общение с коллегами и участие в интересных проектах. 

Саморазвитие и самореализация педагога, реализующего ГОС по англий-
скому языку, являются не только профессиональной необходимостью, но и 
важным условием качественного обучения. Современный учитель должен 
постоянно совершенствовать свои языковые и методические навыки, исполь-
зовать цифровые технологии и стремиться к самореализации через творчест-
во и участие в профессиональных сообществах. 

Развитие учителя напрямую влияет на успехи учеников: мотивированный, 
компетентный и увлеченный педагог способен вдохновлять, заинтересовы-
вать и эффективно обучать. 

Эффективные практики профессионально-педагогического саморазвития 
учителя английского языка, реализующего ГОС, включают использование ин-
дивидуальных и групповых образовательных маршрутов. Индивидуальные 
траектории позволяют педагогу развиваться с учетом личных потребностей, 
а групповые обеспечивают поддержку, обмен опытом и профессиональный 
рост. Комплексный подход к саморазвитию способствует повышению каче-
ства преподавания английского языка и адаптации к современным вызовам 
образования в рамках ГОС.

Сбалансированное сочетание индивидуального и группового обучения, 
использование современных инструментов и ресурсов, активное участие в 
профессиональном сообществе – все это делает процесс профессионального 
развития учителя английского языка наиболее эффективным и продуктив-
ным. Регулярное обновление знаний и обмен опытом с коллегами помогают 
педагогам оставаться востребованными специалистами, способными моти-
вировать учащихся и добиваться высоких образовательных результатов, со-
ответствующих требованиям ГОС.
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Н. Н. Деменева и И. П. Окунева исследуют использование ТРИЗ-методов 
для формирования исследовательских навыков у младших школьников.

Каждый из перечисленных авторов предлагает собственное видение вне-
дрения ТРИЗ в учебный процесс, основанное на научных исследованиях и 
практическом опыте. Однако, несмотря на растущий интерес к ТРИЗ-педа-
гогике в образовании, следует отметить отсутствие единой концепции по ин-
теграции данной методологии в курс технологии, формированию педагогиче-
ской компетенции в области ТРИЗ и совершенствованию методик развития 
творческого мышления у учащихся. Из существующих методик на сегодняш-
ний день мы остановились на методике А. А. Гина [5]. Его разработки наи-
более эффективны для применения на уроках технологии. Методика ТРИЗ, 
разработанная А. А. Гином, предоставляет инструменты для развития креа-
тивного мышления и поиска оптимальных решений в различных сферах дея-
тельности, включая трудовое обучение.

На уроках технологии ученицы сталкиваются с различными практически-
ми задачами: приготовление пищи, пошив одежды, уход за вещами, ведение 
домашнего хозяйства. Использование методики ТРИЗ позволяет превратить 
стандартные задания в интересные творческие вызовы, стимулируя поиско-
вую активность и самостоятельность.

Основные принципы методики ТРИЗ
Методика ТРИЗ основывается на ряде принципов, помогающих учащимся 

анализировать проблему и находить нестандартные решения [1; 3; 5]:
1. Принцип выявления и устранения противоречий – каждая сложность 

рассматривается как противоречие, которое можно решить путем изменения 
условий.

2. Принцип идеального конечного результата (ИКР) – поиск решений, при 
которых система выполняет свою функцию без дополнительных затрат.

3. Анализ систем – разложение задачи на элементы и исследование их взаи- 
мосвязей.

4. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) – системный подход 
к нахождению решения.

5. Применение изобретательских приемов – использование специальных 
методов, таких как дробление, объединение, универсальность и т. д.

Приемы ТРИЗ-педагогики как нельзя лучше можно использовать на уро-
ках технологии. Приведем примеры.

1. ТРИЗ в кулинарии: замена недостающих ингредиентов
Задача. Как приготовить блюдо, если отсутствует один из ключевых ин-

гредиентов?
Решение по ТРИЗ:
– противоречие: нужно приготовить блюдо, но нет важного компонента;

– анализ функции отсутствующего ингредиента: например, яйцо в тесте 
скрепляет компоненты;

– поиск альтернатив: заменители яйца – банан, льняное семя, йогурт;
– ИКР: идеальный вариант – использование доступного продукта без по-

тери качества.
Дополнительный пример:
– отсутствует разрыхлитель → используем соду с уксусом;
– нет молока → заменяем на растительное молоко или воду с лимонным 

соком.
2. Оптимизация кулинарных процессов
Задача. Как быстрее и удобнее почистить яйца после варки?
Решение по ТРИЗ:
– противоречие: скорость очистки должна увеличиться без ухудшения ре-

зультата;
– изобретательские приемы: метод дробления – раскатывание яйца по 

твердой поверхности с легким нажимом;
– ИКР: чистить яйца максимально быстро, не повреждая белок → добавля-

ем в воду лед или соль, чтобы скорлупа отходила легче.
3. Применение ТРИЗ в швейном деле: нехватка ткани
Задача. Как сшить изделие при нехватке ткани?
Решение по ТРИЗ:
– принцип дробления: используем пэчворк (технику лоскутного шитья);
– принцип универсальности: разрабатываем выкройку так, чтобы ткань 

использовалась максимально экономно;
– ИКР: создать изделие, не увеличивая затраты на материал → декоратив-

ные вставки из другой ткани или комбинирование материалов.
4. Улучшение процесса глажки одежды
Задача. Как быстро и эффективно погладить одежду?
Решение по ТРИЗ:
– противоречие: нужно сэкономить время, но не потерять качество глажки;
– принцип «использования побочных эффектов»: используем пар от душа 

в ванной комнате для разглаживания вещей;
– ИКР: гладить без утюга → использование тканевых спреев-антистатиков 

или уксуса, распыленного на ткань.
5. Оптимизация хранения продуктов
Задача. Как дольше сохранить свежесть овощей без холодильника?
Решение по ТРИЗ:
– принцип использования природных явлений: корнеплоды (морковь, 

свекла) можно хранить во влажном песке;
– принцип разделения: разделяем несовместимые продукты (например, не 

храним картофель рядом с луком, так как лук ускоряет порчу картофеля);
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ 
САМОРАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕТОДИСТА 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
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рук-ль, гл. методист кафедры ПМиПО ГОУ ДПО «ИРОиПК»

В статье рассматривается значимость непрерывного профессионального роста 
методистов в условиях быстро меняющейся образовательной среды. Автор анализи-
рует ключевые подходы и стратегии, способствующие развитию навыков и личност-
ных качеств, необходимых для успешной работы и адаптации к новым требованиям 
образовательного процесса.

Ключевые слова: профессиональное образование, методист, саморазвитие.

Современная система образования, переходя от традиционных форм  
обучения к инновационным моделям, требует постоянной адаптации педа-
гогических и методических сотрудников организации образования. Это воз-
можно только при условии роста профессиональной квалификации, что де-
лает саморазвитие ключевым аспектом работы современного методиста. Как 
механизмы, которые обеспечивают слаженность и эффективность, методисты 
выступают связующим звеном между педагогами и слушателями, играя важ-
нейшую роль в этом непрерывном процессе. Данные требования предъявля-
ются не только современным обществом, но и государственной политикой 
в области образования (Закон Приднестровской Молдавской Республики об 
образовании, Стратегия развития Приднестровской Молдавской Республики 
на 2019–2026 годы). 

Процесс саморазвития является сложным, неоднозначным и многоплано-
вым. В психолого-педагогической науке отсутствует общепринятое определе-
ние понятия «саморазвития личности», оно представлено в различных своих 
качествах и определяется следующим образом: как стратегия жизни и жиз-
ненная ориентация [2, с. 12]; как жизненная возможность [1, с. 25.]; как форма 
проживания жизни [4, с. 68]; как форма развития [6, с. 156]. Таким образом, 
под саморазвитием возможно понимать реализацию человеком своего по-
тенциала. Это стремление стать полноценно функционирующей личностью, 
жизнь которой наполнена смыслом, поисками, достижениями. 

С учетом социальных изменений, происходящих в обществе, образова-
тельная система предъявляет новые требования к профессиональной ком-
петентности всех участников учебно-воспитательного процесса. Современ-
ный методист – это не только сотрудник, работающий со слушателями, но 
и творческий управленец, обладающий лидерскими качествами, а также на-
выками менеджера и маркетолога.

– ИКР: продукты хранятся свежими как можно дольше без дополнитель-
ных затрат.

6. Эффективное использование моющих средств
Задача. Как экономно расходовать стиральный порошок без потери каче-

ства стирки?
Решение по ТРИЗ:
– противоречие: нужно уменьшить количество порошка, но сохранить  

чистоту одежды;
– принцип использования альтернативных средств: использование пище-

вой соды и уксуса для усиления действия порошка;
– ИКР: минимальный расход средств при максимальном эффекте.
7. Свобода выбора
Ученицам предлагаются на выбор материалы (ткань, бумага, проволока, 

нитки, спицы и т. д.). Девочки сами выбирают, что им делать с материалом, и 
от этого отталкиваемся в выборе объекта труда.

Таким образом, применение методики ТРИЗ на уроках технологии не 
только делает процесс обучения более увлекательным, но и развивает у уча-
щихся навыки нестандартного мышления. Дети учатся анализировать задачи, 
выявлять противоречия и находить творческие решения, что пригодится им 
в повседневной жизни.

Внедрение ТРИЗ в образовательный процесс способствует формирова-
нию активной жизненной позиции, самостоятельности и умения справляться 
с бытовыми проблемами без стандартных шаблонных решений.
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Личность методиста и его профессиональная компетентность играют 
критически важную роль в обеспечении эффективности процесса обучения и 
повышения квалификации. Постоянный профессиональный рост методиста 
становится необходимостью в условиях непрерывного развития сферы обра-
зования. Внедрение современных форм, пересмотр содержания, технологий и 
методов обучения требуют от методиста инновационного подхода, способно-
сти использовать дополнительные ресурсы, гибкости в принятии решений и 
оперативности в поиске актуальной информации.

Следовательно, современный методист организации образования обя-
зан быть специалистом с соответствующим опытом, знаниями и умениями, 
а также пониманием социальных и культурных закономерностей своей про-
фессии. Он должен уметь анализировать и структурировать эти закономер-
ности, предугадывать их развитие и, используя эффективную коммуникацию 
и научную интуицию, принимать альтернативные решения для повышения 
качества образования.

Профессиональные компетенции методиста включают знания, умения, 
установки и стремление к самореализации. В современной системе профес-
сионального образования методисты часто не получают должной профессио- 
нальной подготовки. Как правило, эти позиции занимают педагоги. Однако 
даже высококвалифицированные педагоги иногда не обладают необходимы-
ми компетенциями, специфичными для опытного методиста, поскольку их 
должностные обязанности различаются.

В связи с этим методисты должны полагаться на свой опыт и знания, 
применяя различные методы саморазвития, такие как самоконтроль компе-
тентности, рефлексивная самооценка, моделирование личного профессио-
нального портрета и самоорганизация, для совершенствования своего мето-
дического мастерства.

Грамотно организованный процесс профессионального саморазвития и 
самореализации определяет успешность и эффективность достигнутых ре-
зультатов. Это является одним из основных показателей профессионального 
уровня методиста. Потребность в достижении высоких результатов, анализ 
темпов достижения поставленных целей и оценка препятствующих факторов 
формируют профессиональную компетентность методиста. 

Следует отметить следующие ключевые практики саморазвития методиста:
1. Рефлексия профессиональной деятельности, которая позволяет методи-

сту анализировать собственные успехи и неудачи, выявлять зоны роста. Важ-
ным инструментом служат методический дневник, самоанализ методической 
деятельности и регулярная обратная связь от коллег и руководящего состава.

2. Непрерывное образование. Постоянное обучение через курсы повыше-
ния квалификации, участие в вебинарах, мастер-классах и профессиональных 
сообществах помогают методисту быть в курсе новых методик и образова-

тельных трендов. Непрерывное образование (Longlife Learning – LLL) охва-
тывает весь спектр обучения, который включает в себя: формальное и нефор-
мальное обучение, а также навыки, знания, отношения и поведение, которые 
люди приобретают в своей повседневной жизни [7]. На сегодняшний день в 
России лишь 15 % трудоспособного населения и 1 % пенсионеров участвуют 
в образовательных программах, тогда как в развитых странах эти показатели 
составляют 40 % и 50 % соответственно [3].

3. Изучение современных исследований, научных статей и методических 
пособий позволяет методисту углублять знания и применять новые подхо-
ды в практике. Чтение профессиональной литературы развивает критическое 
мышление, улучшает память, креативность, коммуникативные навыки и уве-
личивает словарный запас – все это необходимо для успешной профессио-
нальной деятельности современного методиста. По данным ВЦИОМ лидером 
рейтинга предпочитаемых россиянами жанров в 2024 г., как и пять лет назад 
(2019 г.), стали книги исторического содержания (27 %, 2019 г. – 30 %). На 
втором месте  научная и профессиональная литература (24 %, 2019 г. – 28 %), а 
на третьем – классика, как российская, так и зарубежная (22 %, 2019 г. – 20 %). 
Эти данные свидетельствуют об устойчивом интересе к историческим жан-
рам, профессиональной и классической литературе среди читателей [5].

4. Обмен опытом с коллегами через профессиональные сообщества, кон-
ференции и форумы способствует развитию новых идей и творческому под-
ходу к профессиональной деятельности. 

5. Развитие цифровых компетенций. Внедрение цифровых технологий в 
образовательный процесс требует от методиста освоения новых инструмен-
тов. Работа с интерактивными платформами, создание образовательного кон-
тента и использование онлайн-ресурсов становятся важной частью профес-
сионального саморазвития.

6. Организация рабочего времени и управление стрессом важны для поддер-
жания работоспособности. Важно применять техники тайм-менеджмента и эмо-
циональной саморегуляции для профилактики профессионального выгорания.

Таким образом, эффективное саморазвитие методиста – это многогранный 
процесс, включающий рефлексию, непрерывное образование, профессиональ-
ное общение и развитие цифровых навыков. Современный методист, стремя-
щийся к профессиональному росту, должен осознанно подходить к своему 
развитию, применяя разнообразные методы и техники. Только комплексный 
подход позволяет достичь высокого уровня профессиональной компетентно-
сти и успешно справляться с вызовами современного образования.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
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В статье рассматриваются эффективные практики саморазвития, а также ин-
дивидуальные и групповые образовательные маршруты.

Ключевые слова: саморазвитие, взаимодействие, анализ, профессиональная под-
готовка.

Профессионально-педагогическое саморазвитие – это процесс целена-
правленного повышения уровня профессиональной подготовки и личностно-
го роста педагога. Он включает в себя изучение новых подходов к обучению, 
освоение современных технологий и постоянное обновление профессио-
нальных знаний [1]. Это необходимая практика, которая позволяет педаго-
гам быть не только актуальными, но и востребованными на рынке труда. Са-
моразвитие способствует формированию профессиональной идентичности, 
повышению мотивации и удовлетворенности работой, что, в свою очередь, 
влияет на качество образования и обучения учащихся [3]. Индивидуальный 
образовательный маршрут – персональный путь педагогического работни-
ка по повышению уровня профессионального мастерства, реализуемый на  

2. Коржова Е. Ю. Введение в психологию жизненных ситуаций. – СПб.: Общество 
памяти игумении Таисии, 2015. 

3. Переход к концепции обучения в течение всей жизни. – URL: https://ncmu.hse.ru/
chelpoten_trends/lifelong_edu

4. Старовойтенко Е. Б. Психология личности: в парадигме жизненных отношений.  – 
М.: Академический проект, 2004. 

5. Чтение в эпоху цифры. – URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/chtenie-v-ehpokhu-cifry

6. Щукина М. А. Саморазвитие личности: история и современное состояние проб- 
лемы в отечественной психологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
(Серия 12. Психология. Социология. Педагогика). – 2009. – № 1. – С. 154–164.

7. Dunn, E. Life Through Learning; Learning Through Life, The Lifelong Learning 
Strategy for Scotland: Summary (p. 3). The Scottish Government, 2003, from: – URL: http://
www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/47032/0028820.pdf

основе диагностики профессиональных компетенций в рамках формального, 
неформального и информального образования [2]. 

Ключевыми аспектами индивидуальных маршрутов являются: 
1. Анализ потребностей: на этом этапе педагогу необходимо определить 

свои сильные и слабые стороны, а также цели, которые он хочет достичь [2]. 
Это может быть увеличение уровня квалификации, освоение новых техноло-
гий или улучшение методов преподавания. 

2. Постановка целей и планирование: на основе анализа потребностей раз-
рабатывается план действий. Важно установить реалистичные и измеримые 
цели, которые помогут отслеживать прогресс [1].

3. Выбор ресурсов: педагоги могут использовать различные ресурсы для 
саморазвития, включая книги, онлайн-курсы, вебинары, конференции и ста-
тьи. Также важно уделять внимание междисциплинарному подходу, интегри-
руя знания из различных сфер. 

4. Регулярная рефлексия: педагогу следует регулярно анализировать свои 
достижения, выявлять успешные методы и источники знаний, а также кор-
ректировать план саморазвития при необходимости [3].

Групповые образовательные маршруты обеспечивают возможность взаи-
модействия и обмена опытом между педагогами, что может значительно обо-
гатить процесс саморазвития. Основные характеристики групповых маршру-
тов включают: 

1. Кооперация и поддержка: совместное обучение способствует созданию 
атмосферы взаимопомощи и поддержки. Педагоги могут делиться своим опы-
том, обсуждать проблемы и вместе искать решения. 

2. Организация профессиональных сообществ: создание сообществ педа-
гогов по интересам (например, учителей математики, иностранных языков  
и т. д.) позволяет объединить усилия для изучения специфических вопросов 
и обмена практиками. 

3. Семинары и тренинги: проведение совместных мероприятий, таких как 
семинары и тренинги, создает возможность не только для обучения, но и для 
активного взаимодействия и практического применения новых знаний.

4. Онлайн-платформы и социальные сети: использование современных 
технологий, таких как онлайн-платформы и социальные сети, способствует 
созданию виртуальных сообществ, где педагоги могут обмениваться идеями 
и ресурсами, делиться успешными практиками.  

Эффективные практики профессионально-педагогического саморазви-
тия, как индивидуальные, так и групповые, играют важную роль в подготов-
ке современного преподавателя. Отличительной чертой успешного педагога 
является способность адаптироваться к изменениям, учиться на протяже-
нии всей жизни и активно внедрять инновации в образовательный процесс 
[1]. Инвестирование в собственное развитие не только повышает уровень  

http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/47032/0028820.pdf
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/47032/0028820.pdf
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профессиональной подготовки, но и способствует созданию качественной 
образовательной среды, что в конечном итоге приводит к успеху учащихся.
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В статье рассмотрены актуальные проблемы повышения профессиональных компе-
тенций педагогов в современных условиях. Автором раскрыты современные практики и 
методы повышения квалификации применительно к педагогической деятельности.

Ключевые слова: саморазвитие, эффективные практики повышения квалифика-
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XXI век – это эпоха стремительных изменений в образовательной сфере. 
Технологический прогресс, глобализация и новые требования к качеству об-
разования ставят перед педагогами задачи постоянного саморазвития и по-
вышения квалификации. Современный учитель должен не только владеть 
предметными знаниями, но и быть гибким, способным адаптироваться к но-
вым условиям, использовать инновационные методы обучения и развивать 
soft skills.

Современное образование требует от педагогов не только передачи зна-
ний, но и формирования у учащихся критического мышления, креативности, 
умения работать в команде и решать сложные задачи. Это невозможно без 
постоянного саморазвития учителя.  

Ключевые факторы, влияющие на необходимость саморазвития педагогов:
– быстрое устаревание знаний;  
– внедрение цифровых технологий в образовательный процесс;  
– изменение роли учителя: от транслятора знаний к наставнику и тьютору; 
– повышение требований со стороны учащихся и их родителей и др. 

Повышение квалификации является одним из ключевых инструментов, 
который позволяет педагогам обновлять свои знания, осваивать новые мето-
дики и совершенствовать профессиональные навыки. В статье рассмотрены 
наиболее эффективные практики профессионально-педагогического само-
развития.

Индивидуализация образовательного процесса
Индивидуализация обучения на курсах повышения квалификации позво-

ляет учитывать потребности и особенности каждого педагога. В этой практи-
ке ключевую роль играют диагностические инструменты, с помощью которых 
определяются исходный уровень компетенций, потребности и цели обучения 
[2]. На основе этих данных формируется индивидуальная траектория разви-
тия, которая включает:

1. Выбор тем и модулей. Педагоги получают возможность выбирать имен-
но те темы, которые актуальны для их профессиональной деятельности. 
Например, учитель младших классов может сосредоточиться на методиках 
раннего обучения чтению, тогда как преподаватель старших классов – на спо-
собах подготовки к экзаменам [4].

2. Индивидуальные консультации. Личное взаимодействие с наставником 
позволяет глубже разобраться в сложных темах и получить ценные рекомен-
дации [5].

3. Гибкий график. Возможность проходить обучение в удобное время по-
могает эффективно совмещать курсы с основной профессиональной деятель-
ностью.

Индивидуализация способствует повышению мотивации педагогов, так 
как они видят конкретную пользу от обучения для своей работы.

Проблемно ориентированный подход
Проблемно ориентированный подход фокусируется на решении реальных 

профессиональных задач, с которыми сталкиваются педагоги в своей дея- 
тельности. Этот метод направлен на развитие практических навыков и твор-
ческого мышления. Основные элементы подхода:

1. Проектная работа. Например, педагогам предлагается разработать 
учебный проект для определенной возрастной группы, внедрить его в образо-
вательный процесс и оценить результаты [9].

2. Анализ кейсов. Рассмотрение реальных ситуаций из образовательной 
практики позволяет педагогам находить решения сложных проблем, на-
пример, управление поведением учеников или работа с трудными класса-
ми [3].

3. Рефлексия. После выполнения задания педагоги обсуждают свои подхо-
ды, анализируют результаты и обмениваются мнениями с коллегами.

Такой подход помогает не только усвоить теоретический материал, но и 
применить его на практике, что делает обучение более ценным.
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Использование цифровых технологий
Цифровизация образования открывает новые возможности для профес-

сионального саморазвития. Курсы повышения квалификации активно ис-
пользуют современные технологии, такие как:

1. Вебинары и видеолекции. Они позволяют учителям обучаться у веду-
щих экспертов в удобное время. Например, можно пересматривать лекции 
несколько раз для лучшего понимания [6].

2. Интерактивные платформы. Сервисы типа Moodle, Google Classroom, 
Zoom  и др. дают возможность организовывать дискуссии, выполнять зада-
ния и получать обратную связь [7].

3. Онлайн-ресурсы. Педагоги получают доступ к электронным библиоте-
кам, научным статьям, учебным видео и тестовым материалам, которые помо-
гают углубить знания [8].

Среди основных преимуществ использования цифровых технологий при 
организации и проведении курсов повышения квалификации, обозначенных 
как руководителями образовательных организаций, так и самими педагогами, 
отметим следующие:

– экономичность по времени и бюджету;
– доступность учебной информации в любое удобное для слушателя время;
– индивидуальный темп освоения дистанционного курса, а также возмож-

ность вернуться к вопросам, вызывающим затруднения, еще раз;
– мобильность, выражающаяся в оперативной обратной связи от препода-

вателя в случае возникновения у слушателей вопросов или затруднений;
– технологичность образовательного процесса, позволяющая работать с 

учебными материалами с помощью планшета или телефона.
Цифровые технологии делают обучение доступным и гибким, что особен-

но важно для педагогов, которые часто ограничены во времени.
Искусственный интеллект в повышении квалификации педагогов
Современные технологии стремительно развиваются, и сфера образова-

ния не остается в стороне. Искусственный интеллект (далее – ИИ) становится 
мощным инструментом для повышения квалификации педагогов, предостав-
ляя персонализированные рекомендации, анализируя образовательные по-
требности и создавая интерактивные учебные материалы.

Использование ИИ в обучении педагогов включает:
1. Персонализированные образовательные программы. ИИ анализирует 

уровень подготовки педагога и предлагает курсы, соответствующие его по-
требностям и профессиональному росту.

2. Виртуальные помощники и чат-боты.  Интерактивные платформы, та-
кие как ChatGPT, DeepSeek,  Russian_Language_School_Bot, SnatchBot и др., мо-
гут отвечать на вопросы педагогов, предлагать методические рекомендации и 
помогать в разработке учебных программ.

3. Автоматизированный анализ уроков. Нейросети могут оценивать пре-
подавание, анализируя видеоуроки и предлагая обратную связь для улучше-
ния методик.

4. Системы адаптивного обучения. Платформы на основе ИИ могут под-
страивать материалы под стиль обучения конкретного преподавателя, пред-
лагая наиболее подходящие методики и инструменты.

На данный момент есть достаточное количество образовательных плат-
форм, виртуальных помощников и чат-ботов на русском языке, которые мо-
гут быть полезны педагогам. Приведем некоторые из них:

– Coursera и Udemy – образовательные платформы, использующие ИИ для 
рекомендаций курсов, адаптации учебных материалов и анализа прогресса 
пользователей;

– TeachFX – инструмент, анализирующий аудиозаписи уроков и предостав-
ляющий преподавателям обратную связь по взаимодействию с учениками;

– ScribeSense – система автоматической проверки и анализа рукописных 
работ, помогающая учителям в оценке учеников и экономии времени;

– Google Classroom и Microsoft Education – интеграция ИИ в эти платфор-
мы помогает автоматизировать администрирование, отслеживать успевае-
мость и предоставлять персонализированные рекомендации.

ИИ помогает учителям совершенствовать свои профессиональные навы-
ки за счет автоматизированного анализа их работы, предоставления реко-
мендаций по улучшению преподавания и адаптации курсов в соответствии с 
индивидуальными потребностями.

Рефлексия и самоанализ
Рефлексия – это осмысление педагогом своего опыта и определение путей 

для дальнейшего роста. Она способствует более осознанному подходу к про-
фессиональной деятельности. На курсах повышения квалификации исполь-
зуются следующие инструменты для развития рефлексии:

1. Профессиональный дневник. Ведение записей о выполненных зада-
ниях, успехах и трудностях помогает педагогу осознать свои достижения и 
определить области для улучшения [4].

2. Групповые обсуждения. В рамках курсов организуются дискуссии, где 
педагоги делятся своим опытом, задают вопросы и получают советы [2].

3. Самооценка. Участники курсов выполняют задания, оценивают свои 
результаты и сравнивают их с критериями качества [3].

Рефлексия помогает педагогам осознавать ценность своей работы и моти-
вирует их к дальнейшему обучению.

Коучинг и наставничество
Коучинг и наставничество обеспечивают поддержку педагогов в процессе 

обучения. Наставники помогают педагогам ставить цели, определять пути их 
достижения и преодолевать сложности. Основные формы:
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1. Индивидуальные сессии. Личный коучинг позволяет педагогу рабо-
тать над конкретными проблемами и получать советы, основанные на опыте 
наставника [1].

2. Групповые занятия. Встречи с коллегами создают среду для обмена 
идеями и совместного поиска решений.

3. Обратная связь. Наставники предоставляют подробные комментарии 
по выполненным заданиям, что помогает педагогам видеть свои успехи и точ-
ки роста [5].

Коучинг и наставничество создают атмосферу доверия и поддержки, что 
способствует повышению уверенности педагогов в своих силах.

Междисциплинарное взаимодействие
Междисциплинарный подход позволяет педагогам расширить кругозор и 

применять знания из разных областей в своей практике. Курсы повышения 
квалификации предлагают следующие формы такого взаимодействия:

1. Совместные проекты. Например, учителя математики и биологии мо-
гут разработать урок по математическому анализу данных в биологии [9].

2. Семинары и мастер-классы. Педагоги из разных областей обсуждают, 
как их предметы могут дополнять друг друга [3].

3. Комплексные задачи. Учителя решают задания, которые требуют зна-
ний из нескольких предметных областей, что способствует развитию систем-
ного мышления [4].

Междисциплинарное взаимодействие помогает педагогам видеть взаи-
мосвязи между предметами и передавать эти знания ученикам.

Сообщество профессионалов
Создание профессиональных сообществ позволяет педагогам поддержи-

вать постоянное общение и обмениваться опытом. Курсы повышения квали-
фикации часто становятся отправной точкой для формирования таких сооб-
ществ. Основные преимущества:

– обсуждение проблем. Участники сообществ могут делиться своими 
сложностями и получать советы от коллег [6];

– совместное обучение. Сообщества организуют вебинары, мастер-клас-
сы и дискуссии для своих участников [8];

– долгосрочные связи. Социальные сети и онлайн-платформы помогают 
педагогам поддерживать контакт даже после окончания курсов [5].

Сообщества профессионалов создают благоприятные условия для посто-
янного развития и поддержки педагогов.

Методы повышения квалификации
Повышение квалификации – это обязательный элемент профессиональ-

ного роста педагога. Современные методы включают: 
– микрообучение: короткие, но интенсивные курсы, которые позволяют 

быстро освоить новые навыки; 

– геймификацию: использование игровых элементов в обучении делает 
процесс более увлекательным и эффективным; 

– смешанное обучение: сочетание онлайн- и офлайн-форматов позволяет 
гибко подходить к обучению;

– проектную деятельность: участие в образовательных проектах помога-
ет применять знания на практике; 

– международный опыт: стажировки и обмен опытом с зарубежными кол-
легами расширяют кругозор и вдохновляют на новые идеи. 

Профессионально-педагогическое саморазвитие – это непрерывный про-
цесс, который требует активного участия и высокой степени мотивации со 
стороны педагога. Обучение по дополнительным профессиональным образо-
вательным программам повышения квалификации предоставляет уникаль-
ные возможности для совершенствования профессиональных компетенций, 
а использование эффективных практик, таких как индивидуализация, проб- 
лемно-ориентированный подход, цифровые технологии, рефлексия и коу-
чинг, делает этот процесс максимально продуктивным. 

Важно помнить, что успех в саморазвитии зависит не только от качест-
ва предлагаемых программ, но и от готовности педагога активно внедрять 
полученные знания в свою профессиональную деятельность. Постоянное  
обучение и развитие – это залог успеха в современном образовательном  
пространстве. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Л. Е. Петракова,
ст. преподаватель кафедры ПМиПО ГОУ ДПО «ИРОиПК»

В статье предпринята попытка дать оценку роли непрерывного образования на 
формирование профессионального и личностного роста педагогов дополнительного 
профессионального образования в современных условиях и в соответствии с Государст-
венными образовательными стандартами нового поколения. Исследована этимология 
понятия «непрерывное образование», прокомментированы основные формы и методы 
обучения в течение жизни, предложены пути оптимизации системы непрерывного об-
разования педагогов дополнительного профессионального образования.

Ключевые слова: непрерывное образование, профессионально-личностное разви-
тие, профессионально-личностный рост, формы и методы непрерывного образования.

В современном быстро развивающемся мире обновление знаний и образо-
вательных технологий происходит с нарастающей динамикой. Системы обра-
зования постоянно реформируются, усовершенствуются в соответствии с по-
требностями общества и государства, актуализируются подходы к обучению, 
изменяется педагогический инструментарий. 

Перед педагогическим сообществом стоит задача адаптирования к этим 
изменениям, приобретения новых знаний и навыков, постоянного совершен-
ствования профессионального мастерства, развития творческих и креатив-
ных способностей для обеспечения качественных образовательных услуг и 
удовлетворения потребностей обучающихся.

Достижение такой задачи возможно через систему непрерывного образо-
вания, которое способствует не только профессиональному, но и личностно-
му развитию педагогов, включая развитие критического мышления, творче-
ского подхода, навыков общения и работы в команде. 

Целью статьи является изучение роли непрерывного образования в про-
цессе профессионального и личностного развития педагогов дополнительно-
го профессионального образования (на личном примере).

Непрерывное образование, или образование в течение всей жизни, обес-
печивает каждому человеку долгосрочные компетенции, позволяющие ему 
оставаться на протяжении всего периода трудовой деятельности востребо-
ванным работодателями или обществом. 

В условиях бурного развития производительных сил, сопровождаемого 
массовым применением принципиально новых, в том числе образователь-
ных технологий, изменилось само понятие квалификации работников как 
их способности выполнять ту или иную работу. Если раньше общественное 
признание имела квалификация, полученная в процессе специального про-
фессионального обучения, а затем обогащенная опытом многолетней работы, 
то в настоящее время требования к квалификации работников кардинально 
изменились. Современная квалификация рассматривается не только как спо-
собность изо дня в день выполнять одну и ту же работу, но также как способ-
ность быстро перепрофилироваться, время от времени переходить к исполне-
нию видоизмененных и более сложных обязанностей.

По оценке экспертов, в начале XX в. обновление знаний происходило каж- 
дые 20–30 лет и общество, в лице одного поколения, не так остро чувствовало 
недостаток актуальных знаний, сохраняя консервативную систему образова-
ния. К началу XXI в. знания стали обновляться на 15 % ежегодно, т. е. каждые 
шесть лет [4, с. 175], а в перспективе темпы достигнут такого уровня, что зна-
ния станут устаревать через 1,5–2 года [1].

В таких условиях система традиционного базового образования не в со-
стоянии успевать за изменениями и обеспечивать профессионализм работ-
ников только по итогам получения базового среднего или высшего про-
фессионального образования. Решить это противоречие возможно через 
профессиональное саморазвитие, основанное на принципе непрерывности 
и поступательного повышения уровня квалификации в течение всей жизни, 
«через всю жизнь».

В мировой практике пока не сформировался единый термин, определя-
ющий понятие непрерывности в образовании. В разных странах наиболее 
часто применяются понятия «продолжающееся образование» (Великобрита-
ния), «пожизненное образование» (США), «возобновляющееся образование» 
(Швеция), «перманентное образование», «образование взрослых», «дальней-
шее образование», «последипломное обучение», «компенсаторное обучение» 
[Навазова]. В советской, как и в современной российской и приднестровской 
педагогической науке, этот термин звучит как «непрерывное образование», 
подразумевающее «единство и совокупность всего образовательного процес-
са на протяжении всей человеческой жизни» [4, с. 177].

В отечественную педагогику термин «непрерывное образование» впервые 
ввел в научный оборот профессор А. В. Даринский и определил его содержа-
ние как систему образования, единую и согласованную в организационном 
отношении и по содержанию позволяющую каждому человеку развивать, со-
вершенствовать себя в течение всей жизни в соответствии со своими стрем-
лениями, возможностями и способностями [3, с. 18].
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Согласимся с мнением авторов Е. В. Грязновой, Е. Г. Чудиной, И. А. Тре-
ушникова и др., которые, исследуя понятие «непрерывное образование», при-
ходят к выводу, что это целостный процесс, направленный на сохранение че-
ловека и цивилизации в целом и включающий не только профессиональный 
рост, но и гармоничное развитие личности на протяжении всей жизни. Глав-
ная цель такого образования – «повышение качества жизни во всех ее аспек-
тах, что помогает человеку адаптироваться к быстро меняющимся условиям 
современного общества» [2, с. 224].

Чтобы непрерывно учиться в течение всей жизни, каждому человеку необ-
ходимы позитивный опыт приобретения знаний в молодом возрасте, сильные 
моральные и материальные стимулы и практические возможности для учебы 
(свободное время, деньги и учреждения, в которых предоставляют образователь-
ные услуги) на этапе профессиональной деятельности. Так, в течение жизни у 
каждого индивида формируется личная образовательная траектория – «целена-
правленный процесс получения нужного уровня знаний, включая формальное, 
неформальное и информальное образование по мере необходимости» [10, с. 147].

Для современного педагога непрерывное образование – это не просто 
обязательное требование, а жизненная необходимость. Аргументацией такой 
необходимости являются потребность оставаться конкурентоспособным на 
рынке труда, обеспечивать высокое качество предоставляемых образователь-
ных услуг, возможность реализовывать личный творческий потенциал и га-
рантия удовлетворенности трудовыми достижениями.

В текущем столетии наиболее востребованным становится не зафиксиро-
ванный объем знаний и навыков, а умение индивида их накапливать, транс-
формировать и, главное, применять в различных сферах своей жизнедеятель-
ности. Непрерывное образование – это путь к профессиональному успеху и 
способ личностного роста. Оно позволяет расширить кругозор, развить твор-
ческие способности, повысить самооценку. Человек, постоянно стремящийся 
к новым знаниям, становится более интересным, открытым и успешным. Не-
прерывное образование – это ключ к самореализации и гармоничному разви-
тию личности педагога.

Основными формами непрерывного образования остаются курсы повы-
шения квалификации, семинары и мастер-классы, онлайн-курсы, менторст-
во, профессиональные сообщества (форумы, конференции, вебинары), само-
образование.

Выбор наиболее эффективной формы и метода непрерывного образова-
ния зависит от множества факторов, включая цели обучения, целевую ауди-
торию, доступные ресурсы и индивидуальные предпочтения педагога. Тем не 
менее можно выделить несколько наиболее распространенных и эффективных  
подходов: проблемное обучение, кейс-метод, ролевые игры, проектная деятель-
ность, дискуссии и дебаты, коучинг.

Часто наиболее эффективным является сочетание различных форм и ме-
тодов непрерывного образования. Например, онлайн-курс может дополнять-
ся очными семинарами и индивидуальным менторством. Выбор оптимальной 
комбинации всегда будет зависеть от конкретных целей и условий обучения.

Анализируя результаты личного образовательного маршрута автора по 
принципу непрерывного обучения можно сделать выводы об эффективности 
обучения «через всю жизнь», прибегнув пока к трем инструментам измере-
ния результатов. 

Во-первых, это анализ портфолио. Повышение квалификации только за 
2021/22 учебный год было представлено следующими обучающими семина-
рами и курсами: учебно-методический семинар «Активные формы обучения 
для учителей/преподавателей истории и обществознания»; онлайн-семинар 
«Ведение делопроизводства в организациях образования»; онлайн-конфе-
ренция «Управление общеобразовательной организацией: новые тенденции 
и современные технологии», курсы повышения квалификации – «Методика 
преподавания истории и обществознания в общеобразовательной школе», 
«Охрана труда», «Управление стрессом и развитие стрессоустойчивости», 
«Буллинг: вызовы и решения в воспитании и образовании детей», «Ведение и 
развитие учебного процесса с использованием современных педагогических 
технологий в контексте реализации обновленных ФГОС НОО и ООО»; курсы 
профессиональной переподготовки – «Техносферная безопасность», «Охрана 
труда». Были подготовлены к электронной публикации ряд методических по-
собий («О расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью 
и воспитанниками в системе просвещения Приднестровской Молдавской 
Республики», «Примерные инструкции для сотрудников и обучающихся/
воспитанников по обеспечению охраны труда и техники безопасности в ор-
ганизациях образования в Приднестровской Молдавской Республики», «Ме-
тодическое пособие специалисту по охране труда в организации образования 
Приднестровской Молдавской Республики», «Материалы по курсу „Право-
вые и организационные основы охраны труда. Курс лекций”»). Разработаны 
примерные программы (Примерная программа элективного курса учебного 
предмета «Основы правовой культуры» для общеобразовательных организа-
ций Приднестровской Молдавской Республики, реализующих гуманитарный 
профиль (правоведческое направление) 10(11) класс; Дополнительная обра-
зовательная программа профессиональной пробы для учащихся 7–8 классов 
«Я – юрист»; Дополнительная образовательная программа профессиональной 
пробы для учащихся 7–8 классов «Оценка недвижимого имущества» по спе-
циальности «Земельно-имущественные отношения»; Дополнительная обра-
зовательная программа профессиональной пробы для учащихся 7–8 классов 
«Воспитатель»; Примерная программа учебной дисциплины «Методика пре-
подавания предмета (дисциплины)» [11, с. 11–13]. Опубликовала ряд научных 
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статей [6; 7; 8; 9], провела Республиканский учебно-методический семинар 
«Организационно-методическое обеспечение комплексной безопасности и 
охраны труда в организациях образования Приднестровской Молдавской Рес- 
публики», где в том числе представила доклад «Природа профессиональных 
рисков в педагогической среде и пути их преодоления при введении Государ-
ственных образовательных стандартов основного общего образования При- 
днестровской Молдавской Республики» [11, с. 3].

Второй инструментарий оценки результатов обучения и повышения ква-
лификации – это экспертиза итогов деятельности и присвоение по ее итогам 
высшей квалификационной категории преподавателя и высшей квалифика-
ционной категории методиста.

Третий инструмент оценки результативности – анализ продуктов педаго-
гической деятельности, а именно оценка разработанных учебных материалов. 
Все методические разработки были одобрены Научно-методическим советом 
ГОУ ДПО «ИРОиПК» и рекомендованы к электронной публикации. Подго-
товленные научные статьи опубликованы в научных изданиях и сборниках 
научно-методических конференций республиканского и международного 
уровня [6; 7; 8; 9].

Такие успехи стали возможны благодаря перманентному обучению, само-
развитию, повышению квалификации и расширению потенциала знаний и 
методических умений. Таким образом, можно сделать выводы, что основны-
ми факторами, оказывающими влияние на профессиональный и личностный 
рост педагога дополнительного профессионального образования являются, 
в первую очередь, внутренняя мотивация к обучению как ключевой фактор 
успеха, актуальность материалов обучения, соответствующая изменяющимся 
образовательным трендам, активная вовлеченность в учебный процесс (обу- 
чение и преподавание, обеспечивающие регулярную обратную связь и позво-
ляющие отслеживать прогресс и вносить необходимые корректировки); под-
держка организации (ГОУ ДПО «ИРОиПК»), предоставляющая необходимые 
ресурсы и условия для обучения и обмена опытом и знаниями.

Непрерывное обучение – это не только путь к профессионализму, но и к 
личностному росту и развитию таких качеств, как креативность, рефлексия, 
толерантность, лидерство, и как итог – повышение профессиональной удов-
летворенности.

Однако сохраняются и барьеры непрерывного образования: недостаток 
времени, финансовые ограничения, недостаточность механизмов стимулиро-
вания, организационные сложности. В этой связи предлагается изыскивать 
возможности для оптимизации системы непрерывного образования педагогов 
дополнительного профессионального образования в ГОУ ДПО «ИРОиПК»,  
а именно, индивидуализировать образовательные траектории профессиональ-
ного развития педагогов, оптимизировать мотивационную среду для стимули-

рования педагогов к непрерывному обучению, разрабатывать эффективные 
программы повышения квалификации и создавать условия для профессио-
нального роста.
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ФOРМAРЯ КOНТИНУЭ A ПРOФEСOРУЛУЙ – O НEЧEСИТAТE 
A ШКOЛИЙ КOНТEМПOРAНE

В. Ф. Попова,
доктор ын педагоӂие УСН «Т. Г. Шевченко»

Артиколул скоате ын евиденцэ обьeктивeлe кaрe гидязэ aктивитэцилe дe фoр-
мaрe кoнтинуэ a прoфeсoрулуй. Фoрмaря кoнтинуэ – ун aнсaмблу дe aктивитэць ши 
дe прaктичь кaрe чeр импликaря професoрилoр, пeнтру aмплификaря кунoштинцeлoр 
прoприй, пeрфeкциoнaря дeприндeрилoр, aнaлизa ши дeзвoлтaря aтитудинилoр прoфe-
сиoнaлe.

Кувинтe-кee: кадре дидактиче, фoрмaрe кoнтинуэ, дeзвoлтaрe прoфeсиoнaлэ, дез-
волтаре а aтитудинилoр, компетенце, иноваций, абилитате. 

Мeсeрия дe прoфeсoр eстe o мaрe ши 
фрумoaсэ прoфeсиунe, кaрe ну сямэнэ ку 
нич aлтa, o мeсeриe кaрe ну сe пэрэсeштe 
сярa, oдaтэ ку хaйнeлe дe лукру. O мeсeриe 
aспрэ ши плэкутэ, умилэ ши мындрэ, 
eксиӂeнтэ ши либeрэ, o мeсeриe ын кaрe 
мeдиoкритaтя ну e пeрмисэ, ундe прeгэти-
ря eксчeпциoнaлэ eстe aбя сaтисфэкэтoaрe, 
o мeсeриe кaрe eпуизязэ ши ынвиoрязэ, 
ингрaтэ ши плинэ дe фaрмeк». 

Виктoр Югo

Пoртрeтул унуй прoфeсoр мoдeрн с-a скимбaт. Кoнфoрм нoулуй стaн-
дaрд прoфeсиoнaл, прoфeсoрул трeбуe сэ aйбэ урмэтoaрeлe кaрaктeристичь: 
мoбил, мoтивaт, дeскис, крeaтив, кaпaбил, интeрaкциуне eфичиeнтэ, eкспeрт 
ын тeхнoлoӂий мoдeрнe eтч. Ын плус, стaндaрдул прeскриe кoмпeтeнцeлe 
прoфeсoрулуй: лукрул ку eлeвий тaлeнтaць; лукрул ын кoнтeкстул имплeмeн-
тэрий прoгрaмeлoр дe eдукaциe; прeдaря лимбий молдовенешть елевилoр 
пeнтру кaрe ну eстe лимбa лoр мaтeрнэ; лукрул ку eлeвий шкoлилoр дe мaсэ, 
кaрe aу прoблeмe дe дeзвoлтaрe; лукрул ку елевий дeвиaнць, нeглижaць сo-
чиaл, ку aнoмaлий кoмпoртaмeнтaлe грaвe [3, п. 19].

Идeя едукацией, студиерий пe тoт пaркурсул вьeций eстe лa фeл дe 
вeкe кa ши лумя. Eстe кoнсeмнaт ын прoвeрбe кaрe eкспримэ ынцeлeпчуня 
пoпoaрeлoр: русэ («Трэeштe ун сeкoл, ынвaцэ ун сeкoл»), eнглeзэ («Кунoштин-
цeлe кaрe ну сe кoмплeтязэ зилник скaд ын фиeкaрe зи»), кинeзэ («Ну тe тeмe 
кэ ну штий, тeме-те кэ ну ынвeць») eтч. [5, п. 34].

Ын сeкoлул доуэзечь ши уну, кoнчeптул дe eдукaциe кoнтинуэ a дoбындит 

o импoртaнцэ кee. Eстe рэспунсул лa прoвoкaря рeпрeзeнтaтэ дe o лумe ын 
кaрe скимбaря сe ынтымплэ aтыт дe рeпeдe. Нeвoя дe a «рeлуa» eдукaция, фoр-
мaря прoфeсиoнaлэ сaу рeкaлификaря aпaрe дe фиeкaрe дaтэ кынд o пeрсoaнэ 
сe кoнфрунтэ ку инoвaций кaрe aпaр ын вяцa сa прoфeсиoнaлэ сaу пeрсoнaлэ.

Скимбэрилe прoфундe пe кaрe лe трэим лa нивeл сoчиaл, eкoнoмик, пoли-
тик, културaл, тeхнoлoӂик инфлуeнцязэ ши систeмул дe ынвэцэмынт. Пeнтру 
a фaчe фaцэ нoилoр eкзиӂeнцe, кaдрeлe дидaктиче трeбуe сэ aйбэ aптитуди-
нилe нeчeсaрe, сэ фиe бинe прeгэтитe ши мoтивaтe пeнтру aчaстэ прoфeсиe. 

Ын кoндициилe aктуaлe, пeнтру a рeaлизa o eдукaциe дe кaлитaтe, eстe 
импeриoс нeчeсaрэ утилизaря нoилор мeтoдe дe лукру ку кoпиий (мeтoдe  
aктив-пaртичипaтивe, студий дe кaз, прoeктe, пoртoфoлий, лукрул ын eкипэ, 
…) мeнитe сэ вaлoрифичe пoтeнциaлул индивидуaл ши сэ фиe чeнтрaтe пe 
нeвoилe фиeкэруй кoпил. 

Е нечесар ка систeмул дe фoрмaрe кoнтинуэ a кaдрeлoр дидaктичe сэ кaпeтe 
o нoуэ oриeнтaрe, пeнтру кa прoфeсoрий сэ пoaтэ дeзвoлтa лa eлeвь нoй кoм-
пeтeнцe дe кoмуникaрe, крeaтивитaтя, куриoзитaтя интeлeктуaлэ, гындиря 
критикэ, кaпaчитэць дe кoлaбoрaрe.

Aстфeл, мeтoдeлe трaдициoнaлe, прин кaрe кoпиий дoaр aсимилaу 
кунoштинцe, сынт ынлoкуитe дe мeтoдeлe aктивe, кaрe ынлэтурэ кoмуникaря 
стeрeoтипэ ши прoмoвязэ мaнифeстэрилe либeрe aлe кoпиилoр. Oрьчe кaдру 
дидaктик трeбуe сэ фиe дeскис скимбэрилoр, нeвoилoр aктуaлeй вьeць сo-
чиaлe, нeвoилoр нoилoр ӂeнeрaций, дaр ши виитoaрeлoр ӂeнeрaций. 

Спeчификул мунчий прoфeсoрулуй ыл ынкурaжязэ сэ дoбындяскэ 
кунoштинцe ши aбилитэць пe тoт пaркурсул вьeций. Aчeст прoчeс aрe лoк 
суб дифeритe фoрмe. Принчипaлeлe мoдaлитэць дe дeзвoлтaрe прoфeсиoнaлэ 
сынт: 

– пaртичипaря лa aктивитaтя штиинцификэ ши мeтoдoлoӂикэ a шкoлий; 
– чeртификaря кaдрeлoр дидaктичe; 
– курсурь дe дeзвoлтaрe прoфeсиoнaлэ, сeминaре крeaтивe; 
– eдукaция лa дистaнцэ eтч. [5, п. 54].
Фoрмaря кoнтинуэ ынглoбязэ o рeaлитaтe вaстэ. Oбьeктивeлe кaрe гидязэ 

aктивитэцилe дe фoрмaрe сынт групaтe пe трeй aксe дe дeзвoлтaрe: дeзвoлтaрe 
пeрсoнaлэ, дeзвoлтaрe ын рaпoрт ку нeвoилe oргaнизaциoнaлe ши дeзвoлтaрe 
прoфeсиoнaлэ. Пeнтру a рэспундe нeвoилoр дe дeзвoлтaрe пeрсoнaлэ, фoр-
мaря кoнтинуэ пeрмитe aктуaлизaря кунoштинцeлoр ши a aбилитэцилoр ын 
чeя чe привeштe фундaмeнтeлe прeдэрий: мeтoдe пeдaгoӂичe, кунoштинцe 
дисчиплинaрe сaу дe спeчиaлитaтe ын фoрмaря прoфeсиoнaлэ eтч. [4, п. 41].

Фoрмaря кoнтинуэ пeрмитe a aвя o aтитудинe критикэ фaцэ дe мoдa-
литэцилe дe a фaчe ши дe a иниция чeрчeтaря ын мeдиул шкoлaр. Пeнтру a сус-
цинe дeзвoлтaря ын рaпoрт ку нeвoилe oргaнизaциoнaлe, фoрмaря кoнтинуэ 
кoнтрибуe лa aкизициoнaря кунoштинцeлoр рeфeритoaрe лa кaдрул oргaнизa-
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циoнaл, ын кaрe eвoлуязэ пeрсoнaлул дидaктик. Фoрмaря кoнтинуэ трeбуe, 
мaй aлeс, сэ aсигурe имплeмeнтaря лeӂилoр, рeгулaмeнтeлoр, a прoгрaмeлoр 
дe студий. Дe aсeмeня, фoрмaря кoнтинуэ сусцинe дeзвoлтaря кoмпeтeнцeлoр, 
пeнтру a aсигурa функциoнaря eфичиeнтэ ынтр-o сoчиeтaтe aфлaтэ ын ским-
бaрe. Фoрмaря кoнтинуэ кoндучe кэтрe aкизициoнaря дe кунoштинцe, фoр-
мaря aбилитэцилoр ши aтитудинилoр нeчeсaрe пeнтру a пaртичипa лa рea-
лизaря интeрeсeлoр шкoлий, пeнтру a кoлaбoрa ку пэринций, пeнтру a лукрa 
ку пaртeнeрий сэй ынтр-o oргaнизaциe шкoлaрэ. Eсeнциaл eстe кa нeвoилe дe 
дeзвoлтaрe пeрсoнaлэ сэ фиe ынкaдрaтe ын прoeктe дe фoрмaрe кoнтинуэ ин-
дивидуaлe ши кoлeктивe. 

1. Фoрмaря кoнтинуэ: o нeчeситaтe. Дифeритe мoдeлe дe фoрмaрe кoнтинуэ 
aу плус вaлoaрe пe дe o пaртe, прeкум ши aнумитe рeпeркусиунь aсупрa сeрви-
чиилoр eдукaтивe, фурнизaтe дe прoфeсoрь лa клaсэ ши aсупрa кoнтрибуциeй 
aчeстoрa лa рeспoнсaбилитэцилe институциeй дe ынвэцэмынт. 

2. Фoрмaря кoнтинуэ: o рeспoнсaбилитaтe индивидуaлэ. Прoфeсoрий 
aу рeспoнсaбилитaтя дe a фи лa курeнт ку тoaтe нoутэцилe ын дoмeниилe 
шкoлaрe ши ын психoпeдaгoӂиe. Дeзвoлтaря прoфeсиoнaлэ eстe пoсибилэ, 
дaкэ фиeкaрe индивид eстe aктoрул принчипaл aл фoрмэрий сaлe кoнтинуe. 

3. Фoрмaря кoнтинуэ: o рeспoнсaбилитaтe кoлeктивэ. Aктивитaтя ын 
кaдрул систeмулуй eдукaциoнaл импликэ мaй мулць пaртeнeрь. Фиeкaрe 
прoфeсoр aрe aнгaжaмeнтул дe a рeaлизa aктивитэць дe фoрмaрe кoнтинуэ ши 
aчaстa дин урмэ eстe фaвoризaтэ дe мeдиул ын кaрe aктивязэ кaдрeлe дидaк-
тичe. Фoрмaря кoнтинуэ eстe ун прoчeс eдукaциoнaл, кaрe импликэ пaртичи-
пaря aтыт a кaдрeлoр дидaктичe, кыт ши a дирeкциeй институциeй дe ынвэцэ-
мынт, a унoр кoмисий шкoлaрe eтч. 

Конклузионэм: 
a) фoрмaря кoнтинуэ ын aнсaмблу трeбуe сэ фиe aкчeсибилэ пeрсoнaлулуй 

дидaктик. 
б) фoрмaря кoнтинуэ трeбуe ынскрисэ ынтр-ун прoeкт дe eвoлуциe пeр-

мaнeнтэ. Инструмeнтeлe дe фoрмaрe трeбуe сэ фиe пaртe интeгрaнтэ ын 
прoeктeлe индивидуaлe ши кoлeктивe. 

в) фoрмaря кoнтинуэ трeбуe сэ кoрeспундэ нeвoилoр пeрсoaнeлoр кaрe aк-
тивязэ ынтр-o институциe. Ынвэцaря eстe индивидуaлэ, дaр eдукaция eстe o 
oпeрэ кoлeктивэ. 

г) фoрмaря кoнтинуэ трeбуe сэ фиe ун рeфуӂиу aл aдaптэрий сeрвичи-
илoр eдукaтивe лa нeвoилe сoчиaлe ын дoмeниул eдукaциeй. Пeнтру a рeaлизa 
скимбaря унoр aспeктe ын дoмeниул eдукaциeй, eстe нeчeсaр кa прoфeсoрий 
сэ aдeрe лa нoилe oбьeктивe, сэ aкизициoнeзe нoй кунoштинцe ши сэ дeзвoлтe 
нoй кoмпeтeнцe прoфeсиoнaлe. 

д) фoрмaря кoнтинуэ сe aксязэ пe o вaриeтaтe дe мижлoaчe, мaй aлeс, пe 
eкспeриeнцa пeрсoнaлулуй дидaктик. Скимбул дe eкспeриeнцэ пeдaгoӂикэ, 

oбсeрвaря рeчипрoкэ ын клaсэ ши лукрул ын eкипэ сынт унeлe динтрe 
мeтoдeлe прин кaрe пeрсoнaлул дидaктик пoaтe сэ урмeзe дeмeрсул сэу дe 
прaктикэ рeфлeксивэ; 

е) фoрмaря кoнтинуэ трeбуe сэ фиe oбьeктул унeй eвaлуэрь фoрмaтивe. 
Имплeмeнтaря унeй прaктичь рeфлeксивe визaви дe aкциунилe ынтрeпринсe 
кoнтрибуe лa дeзвoлтaря индивидуaлэ ши кoлeктивэ a кoмпeтeнцeлoр прoфe-
сиoнaлe;

ж) фoрмaря кoнтинуэ трeбуe сэ фиe вaлoризaтэ. Eкстиндeря мoдeлeлoр дe 
рeкунoaштeрe a фoрмэрий кoнтинуe a пeрсoнaлулуй дидaктик рeпрeзинтэ ун 
oбьeктив мaжoр aл oрькэрeй институций дe ынвэцэмынт. Рeкунoaштeря фoр-
мэрий кoнтинуe вa путя прeзeнтa прoгрeсeлe прoфeсoрулуй ын aктивитaтя 
прoфeсиoнaлэ, вa фaвoризa мoбилитaтя aчeстoрa пe вeртикaлэ ши oризoнтaлэ.

Ку тoaтe aчeстя, дeзвoлтaря прoфeсиoнaлэ рeпрeзинтэ рaрeoрь сингурa 
кoндициe пeнтру aвaнсaрe. Aчaстa eстe мaй дeгрaбэ дoaр унa динтрe чeрин-
цeлe нeчeсaрe сaу eстe кoнсидeрaтэ кa фиинд ун aвaнтaж импoртaнт. Ын 
ӂeнeрaл, дeзвoлтaря прoфeсиoнaлэ кoнтинуэ eстe ун aспeкт импoртaнт ын 
eвaлуaря пeрфoрмaнцeлoр кaдрeлoр дидaктичe. 

Иoн Aл. Думитру кoнсидeрэ кэ ун aспeкт импoртaнт ын фoрмaря прoфe-
сиoнaлэ кoнтинуэ рeпрeзинтэ прoфeсиoнaлизaря дидaктикэ, кaрe прeсупунe 
рaпoртaря лa мaй мултe стaндaрдe: 1) стaндaрдe дe нaтурэ институциoнaлэ, 
ку рeфeрирe лa институциилe aбилитaтe сэ фoрмeзe пeрсoнaлул дидaктик, 
лa мoдул кум трeбуe рeaлизaт, ӂестиoнaт ши кoндус прoгрaмул дe фoрмaрe 
инициaлэ ши кoнтинуэ a прoфeсoрилoр; 2) стaндaрдe дe нaтурэ куррикулaрэ 
кaрe, лa рындул лoр, сe рeфeрэ лa oбьeктивeлe прoгрaмeлoр дe прeгэтирe a 
прoфeсoрилoр (стaндaрдe дe финaлитэць), лa кoнцинутул aчeстoр прoгрaмe 
(стaндaрдe дe кoнцинут), лa дурaтa нeчeсaрэ фoрмэрий кoнтинуe a пeрсoнaлу-
луй дидaктик; 3) стaндaрдe инструкциoнaлe, кaрe визязэ фoрмeлe ши мoдa-
литэцилe дe oргaнизaрe ши дeсфэшурaрe a прeгэтирий тeoрeтичe ши прaк-
тичe a прoфeсoрилoр, стрaтeӂиилe, мeтoдeлe ши тeхничилe утилизaтe ын 
прoгрaмeлe дe фoрмaрe кoнтинуэ a пeрсoнaлулуй дидaктик, кaрe сэ кoндукэ 
лa фoрмaря кoмпeтeнцeлoр нeчeсaрe eкзeрчитэрий прoфeсиeй дидaктичe;  
4) стaндaрдe дe eвaлуaрe ши чeртификaрe a кoмпeтeнцeй дидaктичe ши a 
нивeлулуй aчeстeя кaрe фaк рeфeрирe лa кaлитaтя прeстaциeй дидaктичe, лa 
прoгрeсул ын кaриeрa дидaктикэ, чeртификынду-лe [1, п. 23].

E. Пэун кoнсидeрэ кэ прoфeсиoнaлизaря дидaктикэ eстe «ун прoчeс дe 
фoрмaрe a унуй aнсaмблу дe кaпaчитэць ши кoмпeтeнцe ынтр-ун дoмeниу 
дaт, пe бaзa aсимилэрий унуй систeм дe кунoштинцe (тeoрeтичe ши прaктичe), 
прoчeс кoнтрoлaт дeдуктив дe ун мoдeл aл прoфeсиeй рeспeктивe» [2, п. 22].

Прин урмaрe, димeнсиунилe прoфeсиoнaлизэрий сынт урмэтoaрeлe:
– прoфeсиoнaлизaря прeсупунe дeскриeря (сaу eлaбoрaря) «идeнтитэций 

прoфeсиoнaлe aстфeл ынкыт сэ фиe ӂeнeрaт лa финaл ун сeт дe кунoштинцe ши 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМЬИ В ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ

А. Ю. Сударикова,
гл. методист, ст. преподаватель кафедры ДиНО ГОУ ДПО «ИРОиПК»

В статье рассматривается необходимость использования информационно-ком-
муникационных технологий в целях установления взаимодействия со всеми участ-
никами образовательных отношений в организации дошкольного образования. В ка-
честве инновационного средства повышения педагогического взаимодействия между 
воспитателем-методистом по физической культуре и семьями воспитанников  

кoмпeтeнцe дeскрисe ши структурaтe ынтр-ун мoдeл прoфeсиoнaл (стaндaрдe 
прoфeсиoнaлe), кaрe сe aсимилязэ систeмaтик ши пe бaзe штиинцифичe»; 

– прoфeсиoнaлизaря сoличитэ ши ун eфoрт кoрeспунзэтoр дe лeӂитимaрe 
a прoфeсиeй дидaктичe ын кымпул aктивитэцилoр ши прoфeсиилoр сoчиaлe 
прин eлaбoрaря унуй мoдeл aл прoфeсиeй дидaктичe.

Кoрпул дидактик трeбуe сэ кoнштиeнтизeзe кэ фoрмaря кoнтинуэ рeпрe-
зинтэ ун дрeпт, дaр ши o oблигaциe. Мултe дeпинд дe дoринцa прoфeсoрулуй 
дe a пэши ын пaс ку врeмурилe. Дaкэ o пeрсoaнэ eстe дeскисэ лa лукрурь нoй 
ши ну сe тeмe дe скимбaрe, вa путя ынчeпe сэ фaкэ примий пaшь ынкрeзэтoрь 
ынтр-ун мeдиу нoу ынтр-ун тимп мaй скурт [5, п. 51]. Сынт сигурэ кэ aчaстa 
eстe принчипaлa рeсурсэ, фэрэ дe кaрe нoилe стaндaрдe прoфeсиoнaлe aлe 
прoфeсoрулуй ну вoр «функциoнa».
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в области физкультурно-оздоровительной деятельности рекомендуется использова-
ние «гайдов». 

Ключевые слова: Государственный образовательный стандарт дошкольного образо-
вания, организация дошкольного образования, информационно-коммуникационные тех-
нологии, физкультурно-оздоровительная деятельность, дети дошкольного возраста, 
гайд, педагогическое взаимодействие организации дошкольного образования и семьи.  

Дошкольный возраст – важный период в жизни человека. Именно в до-
школьном возрасте закладываются основы будущей личности, формируются 
предпосылки для умственного, нравственного и физического развития ре-
бенка.

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
Приднестровской Молдавской Республики (далее – ГОС ДО) направлен на 
решение задач, одной из которых является «охрана и укрепление физического 
и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополу-
чия» (Р. 1, п. 6(а) ГОС ДО) [5]. Решение данной задачи невозможно без взаи- 
модействия организации дошкольного образования и семьи. Особенно это 
актуально в свете реализации ГОС ДО, где одним из основных принципов 
дошкольного образования является «сотрудничество Организации с семьей» 
(Р. 1, п.4 (д) ГОС ДО) [5]. 

Привлечение родителей к участию в образовательном процессе в органи-
зации дошкольного образования (далее – ОДО) способствует созданию бла-
гоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта 
ребенка в ОДО и за ее пределами.

Являясь председателем Республиканского научно-методического совета 
«Воспитатели-методисты по физической культуре в организациях дошколь-
ного образования», задаюсь вопросом, как наиболее эффективно органи-
зовать сотрудничество воспитателя-методиста по физической культуре с 
родителями воспитанников в области физкультурно-оздоровительной дея- 
тельности с дошкольниками. Данный вопрос возник не случайно, так как с 
родителями воспитанников напрямую в основном общаются воспитатели 
групп, специалисты же предоставляют актуальную информацию в родитель-
ские уголки либо эпизодически принимают участие в родительских собрани-
ях. Традиционные формы работы с родителями при всех их положительных 
характеристиках имеют объективные трудности:

– ограниченное количество времени у родителей, как для посещения роди-
тельских собраний, так и посещения консультаций в организации дошколь-
ного образования;

– отсутствие возможностей для своевременного предоставления необхо-
димой информации родителям. 
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Очевидно, что старые формы контактов с родителями изживают себя.  
В связи с этим важен поиск эффективных современных форм и средств взаи-
модействия с семьей.

В последние годы произошло стремительное развитие информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и распространение их во все 
сферы жизнедеятельности человека. Процесс информатизации в организаци-
ях дошкольного образования обусловлен требованиями современного разви-
вающегося общества, где педагог должен идти в ногу со временем, использо-
вать инновационные технологии в воспитании и образовании. 

В педагогической практике существует множество терминов, обознача-
ющих процесс использования информационных технологий. Существует 
понятие «педагогические информационные технологии» [4], под которым 
понимается совокупность внедряемых в системы управления образованием 
и системы обучения принципиально новых данных и способов их интерпре-
тации, представляющих собой новые педагогические системы. Их ведущей 
характеристикой является гибкость и мобильность, адаптация к условиям 
образования. В некоторой степени под педагогическими информационными 
технологиями следует понимать интеграцию современных достижений педа-
гогической практики и информационных средств. Причем ведущим компо-
нентом в данных условиях выступают педагогические инновации, а информа-
ционные средства позволяют сделать их популярными и доступными.

Использование ИКТ в ОДО направлено на решение следующих задач:
– привлекать родителей к участию в образовательном процессе ОДО;
– предоставлять возможность получать информацию о развитии своего 

ребенка более удобным способом коммуникации (электронная почта, сайты);
– пропагандировать систему педагогических знаний через использование 

ИКТ [2].
Анализ научно-, учебно-методических и практических материалов пока-

зывает, что ИКТ активно используются в педагогической практике современ-
ных организаций дошкольного образования, в том числе и в работе воспита-
телей-методистов по физической культуре:

1. Подбор иллюстративного материала к организованной деятельности и 
для оформления стендов, группы, кабинетов; подбор дополнительного позна-
вательного материала.

2. Обмен опытом, знакомство с наработками других педагогов.
3. Оформление документации, отчетов.
4. Создание презентаций.
5. Обучающие, развивающие программы.
6. Информационно-методическая поддержка в виде электронных ресурсов.
7. Создание сайта организации дошкольного образования и др.
8. Электронная почта и др.

Педагогические информационные технологии в практике воспитателя-ме-
тодиста по физической культуре, прежде всего, позволяют оптимизировать 
документальное сопровождение: планирование образовательного процесса, 
составление отчетной документации и др. Также практики отмечают возмож-
ность использования педагогических информационных технологий в качест-
ве средства создания дневника здоровья ребенка, информационных памяток 
для родителей и часто болеющих воспитанников. Весьма популярны в педа-
гогической практике такие интересные наработки, как личный интернет-сайт 
и блог педагога.

Мы пришли к выводу, что ИКТ могут также облегчить способы педаго-
гического взаимодействия между воспитателем-методистом по физической 
культуре и родителями воспитанников. 

В качестве одного из инновационных средств установления партнерских 
отношений выступает гайд. Гайд (guide – гид) – это план, руководство, ин-
струкция, справочник (чаще всего для начинающих), описывающий порядок 
действий для достижения какой-то цели – путеводитель [4]. Данный вариант 
информационного обучения широко применяется в практике современной 
физкультурно-оздоровительной деятельности. Использование гайдов: 

– значительно облегчает анализ предоставляемой информации, ее после-
дующее освоение; 

– устраняет возможные разночтения понятий и терминов, не соблюдения 
логики процесса; 

– позволяет охватить все темы, имеющие непосредственный интерес для 
участников образовательного процесса;

– дает возможность наглядно продемонстрировать алгоритм выполнения 
различных движений, упражнений; алгоритм изготовления и применения не-
стандартного оборудования и др. 

Изучение и анализ специальной литературы и интернет-источников по-
зволил нам определить алгоритм создания гайда: 

1. Выбор наиболее актуальной темы дополнительного педагогического 
воздействия.

2. Создание фото- или видеоматериалов, позволяющих овладеть представ-
ленным материалом.

3. Обеспечение кратких и емких методических рекомендаций по представ-
ленному материалу.

4. Соединение материалов в единый ролик или мультимедийную презен-
тацию, характеризующуюся высоким качеством воспроизведения, доступно-
сти, наглядности.

В рамках деятельности Республиканского научно-методического совета 
«Воспитатели-методисты по физической культуре организаций дошкольного 
образования» мы планируем создать большое количество гайдов обучающе-
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СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ

А. М. Туман,
гл. методист кафедры ОДиДО ГОУ ДПО «ИРОиПК»

В статье рассматривается процесс создания индивидуальных образовательных 
маршрутов (ИОМ) для профессионального саморазвития учителей химии. Описыва-
ются ключевые этапы формирования ИОМ, включая диагностику профессиональных 
компетенций, постановку целей, выбор содержания и методов обучения, реализацию и 
оценку эффективности. Приведены примеры успешного применения ИОМ в педагоги-
ческой практике, подчеркивается значимость индивидуального подхода в повышении 
квалификации. Делается вывод о том, что гибкость и персонализация ИОМ способ-
ствуют непрерывному профессиональному развитию учителя и совершенствованию 
образовательного процесса.

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, профессиональное 
саморазвитие, учитель химии, повышение квалификации, педагогическая диагности-
ка, инновационные методики.

Современное образование предъявляет высокие требования к профес-
сиональной компетенции учителя. Учителю химии необходимо не только 
обладать глубокими знаниями предмета, но и быть готовым к внедрению 
инновационных технологий, активному взаимодействию с обучающимися 
и постоянному саморазвитию. Индивидуальный образовательный маршрут 
(далее – ИОМ) представляет собой эффективный инструмент, способствую-
щий профессиональному росту педагога.

ИОМ является персонализированной программой обучения, включающей 
цели, содержание, формы и методы профессионального развития учителя. Та-
кой подход способствует не только повышению квалификации, но и развитию 
педагогической рефлексии, повышению мотивации и профессионализма [3]. 

го, развивающего физкультурно-оздоровительного плана для родителей вос-
питанников разных возрастных групп: «Утренняя гимнастика для малышей», 
«Проведение ортопедической гимнастики дома», «Подвижные игры в кругу 
семьи», «Инструкция для проведения зрительной гимнастики дома», «Про-
филактика плоскостопия в домашних условиях» и др. В определенных случа-
ях они будут направлены на укрепление здоровья, в других – на поддержание 
развивающего эффекта, достигнутого в рамках организованного физического 
воспитания.

Созданные гайды планируется рекомендовать к размещению на сайте ор-
ганизации дошкольного образования или на личном сайте воспитателя-ме-
тодиста по физической культуре с предоставлением доступа к ним родителей 
воспитанников.

Преимущества использования гайдов во взаимодействии с родителями:
– минимизация времени доступа к информации субъектов коммуникации;
– возможность продемонстрировать любые инструкции, фото- и видео-

материалы;
– обеспечение индивидуального подхода к субъекту коммуникации;
– рост объема информации;
– обеспечение диалога субъектов коммуникации (обратная связь – элек-

тронная почта);
– оперативное получение информации. 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что средства инфор-

мационно-коммуникативных технологий помогают педагогу разнообразить 
формы поддержки образовательного процесса, повысить педагогическое 
взаимодействие организации дошкольного образования и семьи в физкуль-
турно-оздоровительной деятельности с дошкольниками, а также популяри-
зировать деятельность воспитателя-методиста по физической культуре и ор-
ганизации дошкольного образования в целом.

В дальнейшем мы планируем обобщить опыт и представить материа-
лы к изучению воспитателям-методистам по физической культуре в рамках 
реализации кафедрой дошкольного и начального образования ГОУ ДПО  
«ИРОиПК» дополнительной профессиональной образовательной программы 
повышения квалификации «Воспитатель-методист по физической культуре 
организаций дошкольного образования».
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ИОМ может учитывать различные уровни подготовки педагога, его профес-
сиональные интересы, а также современные вызовы в области преподавания 
химии. ИОМ может быть ориентирован на разные аспекты профессиональ-
ного развития педагога:

1. Предметный ИОМ – направлен на углубление знаний по химии, изуче-
ние новых научных достижений, современных лабораторных методов, учас-
тие в профильных конференциях.

2. Педагогический ИОМ – фокусируется на методике преподавания, освое-
нии инновационных образовательных технологий, развитии цифровых ком-
петенций, организации проектной деятельности. Освоение таких технологий 
может включать использование интерактивных платформ, виртуальных ла-
бораторий, а также технологии смешанного обучения.

3. Смешанный ИОМ – сочетает оба подхода, позволяя учителю не только 
совершенствовать предметные знания, но и осваивать эффективные способы 
их передачи обучающимся.

Ключевым аспектом адаптации образовательного процесса к индивиду-
альным потребностям учителя химии является глубокое понимание техно-
логии работы с ИОМ, осознание последовательности этапов его разработки, 
реализации и анализа эффективности, что позволяет педагогам более целена-
правленно совершенствовать свои профессиональные компетенции.

Алгоритм создания и реализации ИОМ включает ряд этапов:
1. Диагностика профессиональных компетенций – анализ текущего уров-

ня знаний, выявление потребностей и определение направлений развития.
2. Постановка целей и задач – формулирование измеримых и достижимых 

целей в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
3. Разработка содержания и выбор методов обучения – подбор курсов, се-

минаров, вебинаров, практических заданий и иных форматов.
4. Реализация образовательного маршрута – последовательное прохожде-

ние обучения с возможностью корректировки.
5. Анализ и оценка эффективности.
Важную роль в создании и реализации ИОМ играет методическое сопро-

вождение, обеспечивающее поддержку педагогов на всех этапах работы. Ме-
тодическое сопровождение включает диагностику профессиональных дефи-
цитов, формирование образовательных задач и поддержку в освоении новых 
компетенций. Также важным является реализация персонализированного 
подхода, обеспечивающего индивидуальную траекторию профессионального 
роста учителя [2]. Методическое сопровождение может осуществляться через 
индивидуальные программы повышения квалификации, городские методи-
ческие объединения учителей химии, а также через участие в проектах и кон-
курсах муниципального или республиканского уровня.

Диагностический этап позволяет выявить профессиональные дефициты 
педагога, используя такие методы, как тестирование, анкетирование, само- 

анализ и экспертные оценки. Большое значение имеет методическое наблюде-
ние, рефлексивный анализ учебных занятий, а также анализ результатов диаг-
ностических работ. Важно учитывать не только уровень предметных знаний, 
но и владение современными педагогическими технологиями. Полученные 
данные помогают в постановке целей и формировании стратегии профессио-
нального развития.

На этапе постановки целей и задач формулируются конкретные цели и 
задачи, которые должны быть измеримыми и достижимыми, например: ос-
воение новых методик преподавания химии, повышение уровня цифровой 
грамотности, развитие навыков проектной деятельности. Для максимальной 
эффективности цели должны быть ориентированы как на краткосрочные ре-
зультаты (например, участие в вебинарах), так и на долгосрочные (разработка 
новых образовательных программ).

На этапе разработки содержания и выбора форматов обучения подби-
раются курсы повышения квалификации, вебинары, научные конференции, 
мастер-классы, самообразовательные программы. Важно учитывать баланс 
между теорией и практикой, а также доступность ресурсов. Одним из ключе-
вых аспектов является интеграция инновационных методик, таких как STEM-
обучение, использование виртуальных лабораторий, геймификация образо-
вательного процесса [1].

Реализация ИОМ подразумевает прохождение учителем обучения в соот-
ветствии с запланированным маршрутом. Важно учитывать гибкость ИОМ, 
позволяя вносить корректировки в зависимости от изменяющихся условий 
и потребностей [4]. В процессе реализации маршрута может потребоваться 
наставничество со стороны более опытных педагогов, обмен опытом с колле-
гами, участие в профессиональных сообществах.

На завершающем этапе анализируется эффективность маршрута: оцени-
ваются достигнутые результаты, проводится рефлексия, собирается обратная 
связь, что позволяет при необходимости скорректировать дальнейшую тра-
екторию развития. Для повышения эффективности оценки важно учитывать 
динамику профессионального роста, внедрение полученных знаний в педаго-
гическую практику.

На практике многие учителя химии успешно применяют ИОМ, сочетая 
традиционные методы обучения с цифровыми технологиями. Например, 
участие в дистанционных курсах, интеграция современных лабораторных 
практикумов. Интересными примерами являются накопительная система  
обучения и практика смешанного обучения, когда педагог использует как оч-
ные, так и дистанционные форматы.

Кроме того, успешные кейсы внедрения ИОМ показывают, что педаго-
ги, активно развивающие свои профессиональные компетенции, чаще до-
стигают высоких результатов в педагогической деятельности, участвуют в 
конкурсах профессионального мастерства, разрабатывают инновационные 
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ЕФЕКТИВНI ПРАКТИКИ ПРОФЕСIЙНО-ПЕДАГОГIЧНОГО 
САМОРОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ I ЛIТЕРАТУРИ:

IНДИВIДУАЛЬНI ТА ГРУПОВI ОСВIТНI МАРШРУТИ

Т. Г. Черненко,
гол. методист кафедри  ЗДіДО ДОЗ ДПО «IРОiПК»

У статті розглядаються ефективні практики професійно-педагогічного само-
розвитку вчителів української мови та літератури; обговорюються ключові аспек-
ти індивідуальних і групових освітніх маршрутів, що сприяють самовдосконаленню 
вчителів. Наводяться приклади успішних стратегій, що можуть бути впроваджені 
у навчальний процес для підвищення якості викладання та покращення професійних 
навичок педагогів.

Ключові слова: професійно-педагогічний саморозвиток, учитель, українська мова, 
література, індивідуальні маршрути, групові маршрути, освітні практики.

образовательные программы, получают гранты на реализацию собственных 
проектов.

Создание и реализация индивидуального образовательного маршрута яв-
ляется важным инструментом профессионального развития учителя химии. 
Он позволяет не только совершенствовать знания и навыки, но и повышает 
качество преподавания, мотивацию к обучению и способствует формиро-
ванию инновационного подхода к педагогической деятельности. Гибкость и 
персонализация ИОМ дают возможность учителю адаптировать свою обра-
зовательную траекторию в соответствии с современными вызовами и тенден-
циями в образовании.
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Професійно-педагогічний саморозвиток вчителя є важливим елементом 
забезпечення якісної освіти, особливо в умовах швидких змін, які ми спостері-
гаємо у сучасному світі. В умовах швидкоплинних соціальних, економічних і 
технологічних змін вчителі, зокрема, вчителі української мови та літератури, 
повинні постійно вдосконалювати свої навички та знання, адаптувати їх до но-
вих вимог і викликів. Ця стаття присвячена ефективним практикам професій-
но-педагогічного саморозвитку із зосередженням уваги на індивідуальних і 
групових освітніх маршрутах.

Професійно-педагогічний саморозвиток визначається як систематичний 
процес, під час якого вчитель набуває нових знань, удосконалює свої вміння 
й розвиває професійні компетентності. Це багатоаспектний процес, що вклю-
чає самоосвіту, самопізнання, а також взаємодію з колегами та професійними 
спільнотами.

Ключові аспекти поняття:
1. Суб’єктивність і свідомість: саморозвиток є особистісним процесом, що 

характеризується ініціативою та свідомим ставленням вчителя до свого про-
фесійного зростання.

2. Комплексність: містить різноманітні форми діяльності: самоосвіту, са-
моаналіз, участь у професійних спільнотах, проходження курсів підвищення 
кваліфікації тощо.

3. Цілеспрямованість: педагоги формулюють конкретні цілі, яких повин-
ні досягти, враховуючи вимоги сучасного освітнього середовища й особисті 
амбіції.

4. Інноваційність: містить вивчення нових методик, технологій та інстру-
ментів, які можуть бути впроваджені в освітній процес, зокрема в контексті 
цифровізації освіти.

5. Рефлексія: важлива складова саморозвитку, оскільки дає можливість 
вчителю проаналізувати власні успіхи та невдачі, виявити нові можливості 
для вдосконалення.

Значення професійно-педагогічного саморозвитку:
1. Підвищення якості освіти: освітяни, які постійно розвиваються, здатні 

надавати більш якісні освітні послуги і вдосконалювати навчальний процес.
2. Адаптація до змін: у сучасних умовах, де освітні технології та методики 

швидко змінюються, саморозвиток допомагає вчителям пристосовуватися до 
нових викликів.

3. Особистісний розвиток: поряд із професійними навичками педагоги 
розвивають свої особисті якості, як-от креативність, комунікативність, здат-
ність до критичного мислення.

Таким чином, професійно-педагогічний саморозвиток є невід’ємною ча-
стиною освіти, що сприяє не тільки професійному, але й особистісному зро-
станню вчителя.
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Індивідуальний освітній маршрут (ІОМ) педагога з метою підвищення 
професійної майстерності – це комплекс заходів для підвищення кваліфікації 
та професійного розвитку, розроблений персонально для вчителя з урахуван-
ням особливостей його професійної діяльності, особистісних характеристик, 
цілей і завдань, який також  забезпечує можливість самостійно обирати освіт-
ні ресурси й активності, що сприяють професійному розвитку.

Алгоритм розробки ІОМ: 
1. Діагностика професійної майстерності. Педагог робить висновки про 

сильні та слабкі сторони своєї професійної діяльності. Це може включати са-
мооцінювання або консультації з менторами.

2. Складання маршруту. Педагог прописує можливості курсової підготов-
ки, власні пріоритети і цінності, утруднення в освітній діяльності та шляхи 
їхнього вирішення. Оформлення графіка занять, щоб планувати, коли і де 
займатися, а також які ресурси використовувати. Це може включати навчаль-
ні програми, літературу, дослідження. Сфокусованість на специфічних аспек-
тах, таких як-от:

– методика викладання;
– інтеграція технологій в навчальний процес;
– психологічні аспекти спілкування з учнями і батьками.
3. Реалізація маршруту. Для цього створюється відкритий освітній про-

стір, де здійснюється професійна взаємодія, рефлексія та корекція своєї діяль-
ності. Вчителі можуть обирати між різними формами, наприклад: онлайн-
курси, вебінари, MOOCs (масові відкриті онлайн-курси), очні тренінги та 
семінари, зустрічі з експертами в галузі, де професіонали можуть отримувати 
нові знання безпосередньо.

4. Рефлексивний аналіз ефективності ІОМ. Доцільно проводити його двічі 
на рік: оцінювати свої досягнення й описувати проблеми, обговорювати ре-
зультати разом з тьютором, порівнювати їх із запланованими та робити вис-
новки, аналіз ефективності обраних методів навчання і коригування плану  
залежно від результатів.

В ІОМ відображаються три основні напрямки діяльності: 
– самоосвіта педагога;
– діяльність педагога у професійній спільноті; 
– участь педагога у методичній роботі установи. 
Терміни реалізації маршрутів варіюються від одного до кількох років за-

лежно від виявлених труднощів, конкретної ситуації та локальних завдань. 
Переваги індивідуальних освітніх маршрутів:
– гнучкість: можливість навчання у зручний час та в обраному темпі.
– адаптованість: увага до особистих уподобань і цілей вчителя.
– ефективність: висока ймовірність досягнення результату, оскільки на-

вчання базується на актуальних для особистості компетенціях. Здатність до са-

моосвіти сприяє формуванню самостійності, відповідальності й ініціативності.
Індивідуальні освітні маршрути дозволяють вчителям отримувати акту-

альні знання та навички, залишаючи можливість для творчого підходу до сво-
го професійного розвитку.

Самоосвіта дійсно є основою індивідуального розвитку, особливо у сфері 
освіти, де вчителі мають постійно підтримувати і покращувати свої знання 
й навички. Самоосвіта дозволяє кожному вчителю обирати тему, методи та 
ресурси, що відповідають його інтересам і професійним потребам. Це процес, 
що передбачає активне, цілеспрямоване навчання, яке носить самостійний 
характер і відбувається поза формальною освітою. Вчителі повинні бути го-
тові постійно оновлювати свої знання.

Постійний процес: залучення до читання професійної літератури, спе-
ціальних книг і статей про методику викладання, що розглядають нові під-
ходи в освіті або освітні технології, які дають змогу ознайомитися з новими 
дослідженнями, методиками викладання, інноваційними підходами, про 
психологію дітей; використання онлайн-курсів, вебінарів, освітніх платформ 
для підвищення фахової кваліфікації, які пропонують безкоштовні та платні 
курси.

Самоосвіта потребує рефлексії над власною практикою. Вчитель аналізує, 
які методи працюють найефективніше, що можна покращити, які нові знання 
потрібні для подальшої роботи.

Важливим аспектом самоосвіти є внутрішня мотивація вчителя: бажання 
вдосконалювати свої навички, розширювати горизонти і впливати на розви-
ток учнів.

Самоосвіта є важливою складовою професійного зростання вчителя, адже 
вона дозволяє адаптуватися до швидко змінюваного освітнього середовища, а 
також формує активний підхід до навчання та розвитку. Завдяки цьому вчи-
тель може не лише покращувати свою діяльність, але й надихати учнів на на-
вчання.

Визначення зрозумілих і реалістичних цілей професійного розвитку є 
критично важливим етапом у процесі самоосвіти й саморозвитку для вчи-
теля. Правильно сформульовані цілі не лише мотивують до навчання, але й 
допомагають зосередитися на важливих аспектах професійної діяльності.  
Це може бути опанування нових технологій навчання або поглиблене вивчен-
ня методів викладання української мови та літератури.

Чому це важливо:
1. Напрямок і фокус: зрозумілі цілі допомагають вчителеві визначити, на 

чому слід зосередитися, уникнути розтягування зусиль на зайві або менш зна-
чущі питання.

2. Мотивація: конкретні цілі стимулюють активність і прагнення досягати 
результатів, оскільки вчитель має чітке уявлення про те, чого хоче досягти.



102 103МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОС ... Раздел «Эффективные практики профессионально-педагогического саморазвития...»

3. Вимірність прогресу: реалістичні цілі дозволяють оцінити досягнення 
шляхом проведення самоаналізу, чим легше побачити результати самоосвіти.

Кроки до визначення цілей:
1. Аналіз власних потреб та інтересів: визначте, які навички або знання 

потребують вдосконалення. Можна провести самоаналіз або обговорити це 
з колегами.

2. Сформулюйте цілі за методикою SMART:
– Specific (конкретність): ціль повинна бути чітко сформульована;
– Measurable (вимірюваність): обов’язково зазначте, як визначити, що ціль 

досягнута;
– Achievable (реалістичність): ціль повинна бути досяжною з урахуванням 

ваших ресурсів та часу.
– Relevant (значущість): ціль повинна бути актуальною і відповідати ва-

шим професійним прагненням.
Time-bound (терміни): встановіть конкретні терміни для досягнення цілей.
3. Записуйте цілі: ведення щоденника цілей може бути корисним. Запи-

сування не лише фіксує їх, але й дозволяє регулярно повертатися до них для 
оцінювання прогресу.

4. Регулярно переглядайте та коригуйте: періодично перевіряйте свої цілі, 
щоб впевнитися, що вони залишаються релевантними і коректними. Якщо 
обставини змінюються, не бійтеся вносити корективи.

Приблизні приклади цілей професійного розвитку:
Конкретно: «Пройти курс з педагогічних технологій на платформі (назва 

платформи) до кінця червня».
Вимірювально: «Щотижня читати одну статтю з педагогіки та обговорюва-

ти її з колегами у професійній групі».
Реалістично: «Протягом року впровадити в навчальний процес три нові 

інтерактивні методи».
Значущо: «Покращити комунікацію з учнями шляхом навчання основам 

ненасильницького спілкування до грудня».
Терміново: «Вивчити основи роботи з новими технологіями (наприклад, 

віртуальними класами) до початку нового навчального року.»
Зрозумілі та реалістичні цілі – це основа успішного професійного розвитку 

вчителя. Вони допомагають зосередитися на важливих аспектах самоосвіти й 
забезпечити професійну зрілість. Сформувавши цілі в їхньому правильному 
форматі, ви зможете планувати та реалізувати свій професійний шлях осми-
сленіше й ефективніше.

Рефлексія є стимулом для особистісного росту. Самооцінка – це аналіз 
власного досвіду викладання, визначення сильних і слабких сторін. Аналіз 
власних успіхів і невдач дозволяє визначити, які методи були ефективними, а 

які потребують корекції, а також допомагає встановити цілі для подальшого 
розвитку.

Групові освітні маршрути створюють можливості для спільного навчання 
й обміну досвідом. Основні форми групових маршрутів:

1. Методичні об’єднання. Створення методичних об’єднань для вчителів 
української мови та літератури сприяє обміну ідеями, методиками викладан-
ня і матеріалами. Професійні спільноти: участь у мережах вчителів, де можна 
обмінюватися досвідом, ідеями, ресурсами, нововведеннями та практиками, 
що є важливими для професійного зростання. Коучинг і менторство: спів-
праця з більш досвідченими колегами для отримання зворотного зв’язку й 
підтримки.

2. Воркшопи, майстер-класи та семінари. Актуальними є проведення вор-
кшопів, майстер-класів і семінарів, де вчителі діляться практичними при-
кладами використання інноваційних методів та технологій у навчанні. Про-
ходження очних або дистанційних заходів, спрямованих на вдосконалення 
методів викладання й інтеграцію нових технологій в освітній процес.

3. Проєкти і творчі групи. Спільні проєкти, які реалізуються у форматі 
творчих груп, залучають педагогів до активної діяльності, де вони можуть об-
мінюватися досвідом та працювати над спільними цілями. 

Використання сучасних технологій відкриває нові можливості для про-
фесійно-педагогічного саморозвитку:

1. Онлайн-курси і платформи, які пропонують електронні курси, стають 
популярними серед педагогів. Вони дозволяють навчатися у зручному темпі 
й у будь-який час.

2. Соціальні мережі та професійні спільноти. Участь у соціальних мере-
жах, де обговорюються педагогічні новини і методики, також є важливим ас-
пектом саморозвитку.

3. Вебінари й онлайн-конференції. Ці формати навчання сприяють ін-
терактивному обміну ідеями та досвідом без обмежень за географічним  
місцем.

Оцінювання ефективності саморозвитку вчителя може здійснюватися че-
рез самооцінку, аналіз професійних досягнень, участь у конкурсах, атестацію 
тощо. Це дає змогу не лише зафіксувати результати, але й виявити нові цілі 
для подальшого розвитку.

Вчителі можуть стикатися з рядом викликів у процесі саморозвитку, зо-
крема:

– з відсутністю часу для навчання;
– з недостатньою мотивацією;
– з обмеженим доступом до ресурсів;
– зі стресом і вигоранням.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

В. В. Шкафар,
вед. методист кафедры ОДиДО ГОУ ДПО «ИРОиПК»,

учитель музыки МОУ «Тираспольская средняя школа № 15», 
МС(К)ОУ № 44, г. Тирасполь  

В статье рассматриваются проблемы, часто встречающиеся в практике педаго-
га-музыканта, и пути их решения. Особое внимание уделено методическим условиям, 
влияющим и работу участников образовательного процесса.

Ключевые слова: педагог-музыкант, непрерывно профессиональное развитие, Го-
сударственный образовательный стандарт, методологический анализ, методические 
условия.

Развитие профессиональных компетенций специалиста в области образо-
вания происходит на протяжении всей профессиональной карьеры педагога. 

Професійно-педагогічний саморозвиток вчителя української мови й літе-
ратури є багатогранним і складним процесом. Застосування індивідуальних 
та групових маршрутів сприяє не лише підвищенню фахових компетенцій 
вчителя, а й покращенню якості освіти загалом. Учителі, які постійно вдоско-
налюються, стають не лише кращими педагогами, але й справляються з ви-
кликами сучасного навчального середовища. Систематичний підхід до освіти 
та підтримка професійних спільнот допоможуть їм реалізувати свої потенціа-
ли на користь учнів і суспільства в цілому.
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Из-за динамичности социально-экономических процессов и многочислен-
ных инноваций в образовательной сфере педагогическим кадрам необхо-
димо постоянно обновлять и повышать свой профессиональный уровень. 
Актуальностью проблемы организации непрерывного профессионального 
развития является локус контроля педагогического регресса, когда управле-
ние образовательным процессом происходит без учета возрастных и индиви-
дуальных особенностей учащихся, а именно знаний возрастной психологии. 
Отсутствие  плавного перехода от простого к сложному в обучении, а также 
несоответствия уровня развития учащегося с программными требованиями, 
когда не соблюдается принцип доступности и отсутствует дифференциро-
ванный подход. Задача педагога – с одной стороны, прийти к качественному 
образованию без наименьшего сопротивления, соблюдая методические усло-
вия эффективной реализации ГОС, и с другой – не доводить педагогическую 
работу до робастности (англ. robustness, от robust – «крепкий», «сильный», 
«твердый», «устойчивый») в грубой форме.

Профессиональная педагогика в теории непрерывного образования име-
ет ряд методологических подходов в развитии профессиональных компетен-
ций, которые разрабатывались: А. С. Батышевым, О. Ю. Грезневой, В. А. Ер-
моленко, И. В. Зориным, В. А. Кальней, А. К. Крупченко, А. М. Новиковым,  
А. К. Орешкиной, М. И. Рожковым, Г. А. Фирсовым, Н. Г. Худолий и другими 
исследователями. 

В своей статье О. Н. Астемирова  отмечалала, что из-за динамичности со-
циально-экономических процессов и многочисленных инноваций в образо-
вательной сфере педагогическим кадрам необходимо постоянно обновлять и 
повышать свой профессиональный уровень [1].

Методологический аспект позволяет формировать такие умения и навыки 
у педагога-музыканта, которые позволят ему успешно решать все те сложные 
ситуации, с которыми он сталкивается в процессе конкретной педагогической 
работы при реализации ГОС: способность решать проблемы музыкально- 
педагогической практики, привлекая для этого знания философского,  
эстетического, психологического, музыковедческого толка; способность 
осуществлять методологический анализ проблем, с которыми сталкивается 
педагог; способность к профессиональной рефлексии, готовность к посто-
янной ее реализации, а также умения проводить полноценное научное му-
зыкально-педагогическое исследование.

Педагог-музыкант должен быть готов к проблемам, которые часто присут-
ствуют в повседневной практике:

1. Основной причиной низкого уровня преподавания музыки является сте-
реотип педагогического мышления, заключающегося в подмене познания 
искусства овладением знаниями, умениями и навыками. Необходимо сфор-
мулировать такой образ урока или занятия искусством, которому была бы 

https://dspace.oano.od.ua/server/api/core/bitstreams/f9567cb9-1183-4017-8cea-88b3e35b82ac/content
https://dspace.oano.od.ua/server/api/core/bitstreams/f9567cb9-1183-4017-8cea-88b3e35b82ac/content
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свойственна особая атмосфера взаимоотношений между всеми участниками 
процесса. Обстановка занятий должна проходить в живой и непринужденной 
беседе; всякая официальная грань между преподавателем и школьником, ис-
полнителем и слушателем должна быть стерта, чтобы остались только люди, 
живущие общей музыкальной жизнью.

2. Проблема психологизации педагогического подхода к музыкальному вос-
питанию. Для педагога-музыканта необходимо углубленное познание психо-
логических процессов, происходящих в личности посредством музыкального 
общения. Только в этом случае он сможет в будущей своей деятельности без 
труда использовать такого рода методы в работе с детьми. Указанный под-
ход позволяет рассматривать процесс музыкального воспитания как деятель-
ность, связанную с реальным бытием музыки, как становление и развитие 
личностного облика воспитанника. Для проведения занятия музыкой необ-
ходимы следующие психологические действия:

– развитие интуиции и постижение звуковых форм; 
– воспитание способности переживания и оценки услышанных музыкаль-

ных смыслов; 
– создание особой атмосферы, направленной на познание музыки.
Рекомендуется искать проблему не в ребенке, а находить задумку автора в 

создании музыкального произведения.
3. Проблемно-содержательный анализ музыки и готовность наставника 

осуществлять его с детьми при встрече. Детские ассоциации необходимо 
воспитывать. Психологи утверждают, что  человеческая психика устроена та-
ким образом, что уже первые ассоциации, возникающие на основе отложив-
шегося в сознании и подсознании музыкального опыта, позволяют осуществ-
лять указанное действие. Именно прогнозируемое содержание и побуждает к 
мысленному эксперименту, постоянно уточняя, дополняя и корректируя про-
цесс мысленного восприятия музыки. Надо предлагать детям осуществлять 
поиск, выдвигать гипотезы о возможном направлении музыкального разви-
тия, предвосхищать драматургические «линии» авторского замысла.

Педагог-музыкант должен уметь осуществлять методологический анализ 
музыкально-педагогических проблем и знать его принципы.

Методологический анализ в педагогике музыкального образования вклю-
чает совокупность принципов, методов исследовательских средств, направ-
ленных на решение музыкальных проблем и обоснование полученного ре-
зультата. Основой методологического анализа является профессиональная 
рефлексия педагога музыканта, т. е. направленность его сознания на самого 
себя, профессиональные качества, свои интересы, потребности и ценности. 

Главными звеньями рефлексии являются: 
1. Первичный самоанализ – осуществляется тогда, когда обнаруживаются 

проблемы. Для ее решения педагог рассматривает свои педагогические прие-

мы, обучающие, воспитательные средства, манеру ведения предмета, изучает 
специальную литературу, анализирует уровень собственных профессиональ-
ных способностей, личностных качеств. 

2. Конструирование программы развития – направлено на профессио-
нально личностное совершенствование, музыкальное развитие детей. Прог- 
рамма может содержать несколько отделов и быть направлена: 

– на работу педагога над собственным профессиональным и личностным 
обликом;

– на действие педагога по отношению к детям;
– на способы и приемы реализации этой программы. 
3. Сам процесс развития – с его помощью происходит формирование лич-

ностных качеств, умений, способностей и всего музыкально-педагогического 
процесса. 

4. Обобщающий самоанализ – связан с подведением итогов реализации 
программы и разработкой перспектив дальнейшей работы педагога над собой 
и учебно-воспитательным процессом.

Методологический анализ – это деятельность педагога-музыканта, кото-
рая основана не только на методологических знаниях своей науки, но также и 
смежных: философских, научных, художественных областей – и осуществля-
ется на основе личностно-творческого подхода к выявлению сущности про-
фессионально-значимых музыкально-педагогических проблем, а также их ре-
шению и целостному научному обоснованию. Такого рода фундаментальный 
анализ осуществляется с учетом ряда принципов.

Первый принцип: взаимосвязь субъективного и объективного. Общеиз-
вестно, что любое исследуемое явление гуманитарной культуры всегда об-
наруживает взаимодействие объективных условий и предпосылок и вместе 
с тем субъективной, индивидуальной, неповторимой характеристики изуча-
емого феномена. Любой исследователь, изучая избранный предмет, всегда 
начнет с рассмотрения тех целостных исторически обусловленных явлений 
окружающего мира, которые во многом предопределяют черты исследуемо-
го субъекта, индивида, вида деятельности, проблемы и т. д. Однако не менее 
значима и другая сторона, связанная с особенностями изучаемого предмета, 
характеризующая его специфику, индивидуальность, уникальный характер. 
В отношении музыкальных явлений момент субъективного оказывается наи- 
более весомым, чем объективная сторона, потому как сам процесс взаимо-
отношений человека с музыкой в любом случае – явление индивидуальное, 
даже если процесс восприятия происходит в условиях концерта, при собира-
нии большого количества слушателей. В любом случае каждый из них будет 
воспринимать музыку и взаимодействовать с ней в соответствии со своими 
неповторимыми личностными подходами, поэтому в процессе методологи-
ческого анализа исключительно важной представляется обращение к тому 
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комплексу вопросов, которые способны осветить субъективную сторону 
изучаемого явления. Именно поэтому методисты рекомендуют подключать 
психологические знания в процессе реализации методологического анализа.

Второй принцип: профессиональной направленности. Осуществление 
методологического анализа предполагает обращение педагога-музыканта к 
самым разным частям человеческого знания. Существенным оказывается в 
данном случае фактор сохранения профессиональной направленности иссле-
довательского процесса. В какие бы области не углублялся педагог-исследова-
тель, он должен всегда помнить о проблеме, которой посвящен его научный 
поиск, и профессиональной огласке итогов анализа в целом. На практике бы-
вают случаи такой увлеченности исследователя вопросами смежной области, 
что это в конечном итоге преобразует и вывод. Это в свою очередь стимули-
рует фактическое отступление от поставленных целей и задач исследования. 
Это недопустимо для хода всего исследования.

Третий принцип: единство философского, общенаучного и частнонаучно-
го уровня методологического анализа. При осуществлении методологическо-
го анализа необходимо подразумевать определенную иерархию уровней: 

1. Философский уровень исследований – это наиболее целостная всеобъем-
лющая сфера, которая задает основные ценностные ориентиры. 

2. Общенаучный уровень в данном случае – уровень общепедагогический, 
который является следующим уточнением условий и обстоятельств функцио-
нирования изучаемого явления и уточняет ряд положений, которые обуслов-
ливают тот или иной характер исследуемого предмета. 

3. Частнонаучный уровень музыкальной педагогики уточняет собствен-
но музыкальные характеристики, свойственные предмету исследования. На 
этом уровне изучаемое явление рассматривается исследователем во всех под-
робностях и особенностях, соответствующих его музыкальной специфики. 

Все уровни методологического анализа должны согласовываться между 
собой. Каждый уровень оказывается соподчиненным с соседними уровнями.

Система образования на сегодняшний день непосредственно связана с 
непрерывным профессиональным развитием педагога-наставника, который 
осознает свою принадлежность к данной системе. Требования Государственно-
го стандарта направляют педагога на формирование таких личностных резуль-
татов, как патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, эстетическое, 
физическое, трудовое, экологическое воспитание, а также адаптации к изме-
няющимся условиям социальной и природной среды, в том числе навыками 
управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, 
воли к победе. Работа в педагогической сфере ориентирует на формирование 
метапредметных результатов: универсальных, познавательных, коммуникатив-
ных и регулятивных учебных действий, и, наконец, предметных результатов, 
которые невозможно усвоить и реализовать без методических условий.

Методические условия – это компонент обучения, обеспечивающий эф-
фективное развитие обучающихся, отражающий: 

а) особенности содержания, способов, методов и средств, позволяющих 
реализовать образовательные и воспитательные цели изучаемого предмета; 

б) уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 
в) совокупность собственных возможностей предмета, что и обеспечивает 

эффективное развитие обучающихся. 
К методическим условиям относятся: 
а) принципы обучения: общедидактические и частнометодические;
б) методы обучения; 
в) блоки обучения (базовый, развивающий и формирующий); 
г) модули обучения (теоретико-познавательный, практический и контр-

ольно-рефлексивный); 
д) динамическая модель работы по формированию коммуникативных уме-

ний на уроке; 
е) система упражнений [2].
Методические условия подразделяются:
– на информационно-методические;
– на организационно-методические;
– на учебно-методические.
Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы обеспечиваются современной информационно-образо-
вательной средой, включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 
цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное инфор-
мационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих  
обучение в современной информационно-образовательной среде и др. [3].

Организационно-методические условия – это факторы, благодаря которым 
возможно достижение цели. При этом понимается как «причина, движущая 
сила какого-либо изменения, явления», «свойство и состояние объектов, обра-
зов, которые оказывают влияние на процессы» [4].

Учебно-методические условия – это совокупность учебно-методической 
документации, средств обучения и контроля, разрабатываемых для учебного 
предмета (годовой план, должностная инструкция и т. д.) [5].

Отсутствие одного из видов методических условий может негативно  
повлиять на обучение и работу всех участников образовательного процесса. 
Так, при отсутствии перспективного или календарного планирования прои-
зойдет регресс качества знаний, информация будет предоставляться хаотич-
но, без связи прошлой темы урока с предыдущей, а также с отсутствием связи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
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с темами четверти и года. Педагог может ссылаться на то, что у него хорошая 
дисциплина, и он достигает целей, которые поставил на уроке. Без взаимо- 
связи организационных условий с учебно-методическими условиями не сфор-
мируются способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
умения и компетентности, т. е. умение учиться. Достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельнос-
ти, которые включают:

1) учебные мотивы;
2) учебную цель;
3) учебную задачу;
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование мате- 

риала, контроль и оценка).
Таким образом, потеря одного из видов методических условий приведет к 

бессвязному и поверхностному изучению учебного материала. 
Педагогический опыт показывает, что в начале урока необходимо система-

тически оговаривать вопросы дисциплины и воспитания в течение минуты, 
чтобы не останавливаться на этом в ходе объяснения темы. Как показывает 
опыт, подать сигнал можно и в течение урока. Педагог может указкой показать 
на коррекцию определенного его вида и таким образом не оглашать проблему 
в воспитании, создавая атмосферу концерта, театра, филармонии и других по-
добных культурных организаций. Это сэкономит время на учебную работу и 
создаст условия к доверию без замечаний вслух, в форме невербального обще-
ния. Опора на современную технологию усилит информационно-методические 
условия, а тема урока раскроется более глубоко, если педагог заранее подгото-
вит различные формы работы с детьми. Для того чтобы решить вопрос дисцип- 
лины, необходимо захватить внимание детей. Это возникает с легкостью в том 
случае, когда педагог указывает на формирование функциональной грамотно-
сти того или иного вопроса по теме, то есть как это понятие может пригодиться 
в жизни. Причина проблемы в дезорганизации может лежать и в голосе педа-
гога, его силе звука, окрашенности, эмоциональности, отсутствии жестикуля-
ции, кивков головы одобрения. Учитель должен знать приемы сценического 
мастерства и быть в своем роде актером, который играет главную роль и этим 
дает пример для подражания и уверенность в себе. Исходя из этого, постоян-
ное самообразование в различных областях, например: красивая форма подачи 
учебного материала – будет обогащать внутренний мир взрослого и открывать 
неограниченные возможности для всех. Рассеянное внимание на занятии про-
исходит скорее всего из-за отсутствия опыта по теме, но у школьника всегда 
есть ассоциации и возможность продемонстрировать межпредметные связи в 
форме обобщения, поскольку для тех учеников, которые не имеют прочной сис- 
темы знаний, решение межпредметных задач может оказаться непосильным, 
а их интерес к обучению снизится. Соответственно, осуществляется широкий 

перенос познавательных действий предметных знаний и умений в новые ус-
ловия их комплексного применения. В итоге раскрывается тема, наблюдается 
диалог, видна результативность и заинтересованность ребят, что указывает на 
грамотно реализованные организационные, информационные и учебно-мето-
дические условия в учебно-образовательном процессе. Это показатель системы 
непрерывного профессионального развития педагога, который заинтересован 
в актуальных темах сегодняшнего дня и готов к качественным переменам. 

Основной задачей современного педагога является решение вопроса – как 
одновременно учесть все  категории личностного развития в воспитательном 
аспекте, а также формировать метапредметные, предметные результаты и при 
этом соблюдать все методические условия? Для начала необходимо понять, 
что важную роль играет показ образца в выполнении учебных заданий, прове-
дение установочных бесед, определяющих логику рассуждения, доводящих до 
осознания последовательность выполняемых действий, дифференцирован-
ный подход с учетом познавательных интересов и возможностей учащихся. 
Без мотивации очень сложно будет проводить учебное занятие в оптималь-
ном темпе, а открытый диалог будет способствовать ясному и прозрачному 
контакту в педагогическом общении. Цель каждого ученика – это включиться 
в учебную работу, а роль педагога – направить обучающегося в нужное русло 
или помочь при затруднении в усвоении темы. Например, когда мы приходим 
в театр, то невооруженным глазом видим все недостатки окружающих, но не 
делаем никому замечание, поскольку это не принято и не прилично. В орга-
низации образования учебная работа неразрывна с воспитательной деятель-
ностью педагога, направленной на формирование личностных результатов. 

Рекомендуется сделать стенд, где учащийся может целостно представить все 
категории развития личности, которые указаны в Государственном образова-
тельном стандарте. Если наставник проводит свои встречи в разных аудитори-
ях, то рекомендуется на сигнальных карточках или на доске написать циклично 
виды воспитания в сокращенной форме: П. В. (патриотическое воспитание),  
Г. В. (гражданское воспитание), Ф. В. (физическое воспитание) и т. д. 

Развитие личности происходит через особую призму подачи материала. 
Ее основное зерно заключается в том, что любое музыкальное произведение  
несет в себе ценностные истины, а также источник красоты и доброты. Все 
это в единое целое объединяет чувство гармонии, которое ощущает не только 
композитор, но и исполнитель, чтобы донести до слушателя идею автора. Не 
зря гармонию называют «скреп» – то, что совмещает в совокупности и дает 
толчок не только к формированию личности, но и переживанию возвышен-
ных чувств.

В заключение отметим, что для целенаправленной организации непре-
рывного профессионального развития важно соблюдать следующие направ-
ления:
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1) способность осуществлять методологический анализ педагогических 
проблем;

2) утверждение принципов методологического анализа: 
– взаимосвязь субъективного и объективного в исследуемом явлении;
– профессиональная направленность с учетом научного поиска; 
– иерархия уровней методологического анализа: философского, обще- 

научного и частнонаучного, их согласованность и соподчиненность;
– усвоение методических условий (информационно-методических, орга-

низационно-методических, учебно-методических) и их комплексность;
– способность гибко, без робастности формировать личностные результа-

ты и функциональную грамотность.
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