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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В научной статье обсуждает-

ся значимость внедрения инноваций в образо-

вательный процесс. Отмечается, что в ряде 

школ снижается качество образования в ре-

зультате неготовности коллективов осваи-

вать новые технологии и методы педагогиче-

ской работы. Утверждается, что вовлечение 

педагогов в процесс обмена знаниями позволит 

уменьшить данную проблему. Актуализирует-

ся невысокое стремление педагогов к профес-

сиональному сотрудничеству, затрудняющему 

обмен знаниями и реализацию инноваций. Ста-

вится цель исследования, предполагающая 

поиск оснований повышения результативности 

инновационной деятельности в общеобразова-

тельной организации и обоснование роли обме-

на знаниями между педагогами для решения 

данной задачи. Анализ научной литературы 

способствует пониманию острой необходимо-

сти реализации инновационных процессов в со-

временной общеобразовательной организации. 

Констатируется необходимость установления 

партнерских отношений в данном процессе. 

Выявляется роль обмена знаниями в повышении 

интеллектуального потенциала организации, 

указываются проблемы и способы их решения 

при интенсификации процесса обмена знания-

ми в школе. Методологическим основанием 

исследования выступают концептуальные по-

ложения синергического подхода, согласно ко-

торому командная работа дает значительно 

больший эффект нежели индивидуальные спо-

собы решения педагогических проблем.  

Результат исследования выражается 

в обосновании влияния обмена знаниями между 

педагогами на повышение результативности 

инновационной деятельности в общеобразова-

тельной организации. Указываются элементы 

процесса обмена знаниями. Охарактеризованы 

наиболее перспективные для реализации педа-
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гогических инноваций формы, методы, сред-

ства и продукты процесса обмена знаниями. 

Представлены индивидуальные и командные 

способы реализации инновационной деятельно-

сти. Показаны применяемые для этого формы 

обмена знаниями между педагогами, использу-

емые как внутри школьного коллектива, так 

и за его пределами, а также средства обмена 

знаниями и другие элементы этого процесса. 

Обозначены результаты инновационной дея-

тельности, основанной на обмене знаниями 

между педагогами, среди которых научные 

публикации, новые проекты, методические 

разработки педагогов, их активность на циф-

ровых платформах.  

Научная новизна исследования состоит 

в описании перспективных для реализации ин-

новаций педагогических процессов. Обоснована 

роль обмена знаниями между педагогами в по-

вышении результативности инновационной 

деятельности в общеобразовательной органи-

зации. Теоретическая значимость исследова-

ния выражена в возможности обогащения 

представленных в научной литературе форм, 

методов и средств, обеспечивающих непре-

рывное профессиональное развитие педагогов. 

Практическая значимость публикации со-

стоит в том, что описанные элементы обмена 

знаниями могут внедряться в системы внут-

риорганизационного обучения школьных кол-

лективов, учреждения дополнительного обра-

зования педагогов, центры непрерывного по-

вышения профессионального мастерства учи-

телей.  

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The scientific article discusses the im-

portance of integration of innovations in the edu-

cational process. It is noted that in several schools 

the quality of education is decreasing because of 

unpreparedness of teams to master new technolo-

gies and methods of pedagogical work. It is argued 

that the involvement of teachers in the process of 

knowledge exchange will reduce this problem. The 

low aspiration of teachers to professional coopera-

tion, which hinders the exchange of knowledge and 

implementation of innovations, is actualized. The 

goal of the research is to find the basis for improv-

ing the effectiveness of innovation activities in sec-

ondary school and to justify the role of knowledge 

exchange between teachers to solve this problem. 

The analysis of scientific literature contributes to 

the understanding of the urgent need to implement 

innovative processes in a modern secondary school 

organization. The necessity of establishing part-

nership relations in this process is stated. The role 

of knowledge exchange in increasing the intellec-

tual potential of the organization is revealed, the 

problems and ways of their solution in intensifying 

the process of knowledge exchange at school are 

indicated. The methodological basis of the re-

search is the conceptual provisions of the synergis-

tic approach, according to which teamwork has a 

much greater effect than individual ways of solving 

pedagogical problems. 

The result of the research is expressed in the 

substantiation of the impact of knowledge ex-

change between teachers on improving the perfor-

mance of innovation activities in a secondary 

school organization. The elements of the 

knowledge exchange process are specified. The 

most promising forms, methods, means and prod-

ucts of the knowledge exchange process for the 

implementation of pedagogical innovations are 

characterized. Individual and team ways of inno-

vation activity realization are presented.  

The forms of knowledge exchange between 

teachers, used both inside and outside the school 

team, as well as the means of knowledge exchange 

and other elements of this process are shown. Sci-

entific novelty of the research consists in the de-

scription of pedagogical processes promising for 

the implementation of innovations.  

The role of knowledge exchange between 

teachers in improving the effectiveness of innova-

tion activities in general educational organization 

is substantiated. Theoretical significance of the 

research is expressed in the possibility of enriching 

the forms, methods and means presented in the 

scientific literature to ensure the continuous pro-

fessional development of teachers. The practical 

significance of the publication consists in the fact 

that the described elements of knowledge exchange 

can be implemented in the systems of internal or-

ganizational training of school teams, institutions 

of additional education of teachers, centers of con-

tinuous professional development of teachers. 

Ключевые слова: обмен знаниями, педагоги 

общеобразовательной организации, инноваци-

онная деятельность, командная работа, парт-

нерство, синергетический эффект, управлен-

ческая поддержка, наставничество, сетевые 
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сообщества, дополнительное профессиональ-

ное образование педагогов. 

Keywords: knowledge exchange, teachers of 

secondary school organizations, innovative activi-

ty, teamwork, partnership, synergetic effect, man-

agement support, mentoring, network communities, 

additional professional education of teachers. 

 

Введение 

Современный мир очень динамичен, гибок, 

изменчив. Каждая сфера общественной жизни 

характеризуется трансформациями, насыще-

нием, обогащением. Развиваются технологи-

ческие процессы, усложняются социальные 

отношения, во все процессы активно внедря-

ется искусственный интеллект. Поэтому рос-

сийской системе образования важно оператив-

но реагировать на данные явления, внедрять 

прогрессивные экономические, технологиче-

ские, экологические, социальные решения. 

Однако многие общеобразовательные органи-

зации критикуются за устаревшие методы ра-

боты, неспособность идти в ногу со временем, 

недостаточную готовность к гибкому реагиро-

ванию на запросы экономики, производства, 

бизнеса. Поэтому ориентированность школь-

ного коллектива на внедрение инноваций, 

освоение новых знаний, применение эффек-

тивных технологий на данный момент являет-

ся приоритетной.  

Кроме того, на сегодняшний день в систе-

ме образования Российской Федерации реа-

лизуются различные инновационные проек-

ты, которые предполагают активное участие 

управленческих кадров, учительского сооб-

щества, школьников и родительской обще-

ственности. Многочисленные программы, 

инициативы и проекты, такие как «Школа 

Минпросвещения России», «Код будущего», 

«Профильные классы», «Движение первых», 

ориентированы на содействие развитию под-

растающего поколения, его самореализации, 

достижению успешность личности в целом. 

Включение в данные проекты, инициация 

процессов инновационной деятельности поз-

воляет повысить результативность всех субъ-

ектов образовательных отношений: руково-

дителей, педагогов, обучающихся. 

При этом эффективность инновационной 

деятельности обеспечивается разными услови-

ями: материально-техническим оснащением 

общеобразовательной организации, финансо-

вой составляющей, методической разработан-

ностью, профессиональной компетентностью 

педагогов. Одним из важных условий достиже-

ния успешности инновационной деятельности 

является сотрудничество педагогов внутри 

школьного коллектива. Каждый педагог может 

участвовать в инновации, быть ее инициатором 

или реализатором в своем учреждении. Обме-

ниваясь знаниями со своими коллегами, инте-

грируясь в действующие профессиональные 

сообщества, педагогический работник может 

стать активным субъектом инновационной дея-

тельности. В большинстве образовательных 

организаций есть, как правило, несколько ини-

циативных педагогов (участники конкурсов 

профессионального мастерства, фестивалей, 

конференций), которые наиболее открыты 

к оригинальным идеям и трансформациям. 

Их творческий потенциал и социальная актив-

ность выступают стимулом для развития инно-

вационной деятельности. Однако для реализа-

ции инновационных идей необходимо привле-

кать и других членов коллектива. С этой целью 

целесообразно исследовать успешные практики 

коллег, концептуализировать опыт, обмени-

ваться знаниями. 

Важной задачей руководителя общеобра-

зовательной организации в данном аспекте 

является оказание поддержки субъектам пе-

дагогических инноваций: информационно-

методической, материально-технической, соци-

ально-психологической. В идеальном варианте 

именно комплексная управленческая поддерж-

ка, включающая все указанные элементы, будет 

наиболее оптимальной в плане результативно-

сти инновационной деятельности. Руководите-

лю важно создать благоприятную среду для 

профессионального взаимодействия членов 

коллектива, обмена знаниями между ними. 

У каждого педагога есть свой уникальный про-

фессиональный опыт, который может распро-

страняться в среде коллег, обобщаться и транс-

формироваться в новые эффективные решения. 

Поэтому руководителю общеобразовательной 

организации следует стимулировать педагогов, 

наиболее активно участвующих в процессе об-

мена знаниями. Такие профессиональные 

коммуникации и коллаборации будут способ-

ствовать повышению результативности инно-

вационной деятельности в общеобразова-
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тельной организации, интенсификации обме-

на знаниями. 

Обмен знаниями — это процесс профессио-

нального сотрудничества, который обеспечива-

ет оперативное распространение действенных 

решений и возможность их моментального 

применения. При обмене знаниями экономится 

время педагога на изучение научной литерату-

ры, методических разработок, нормативных 

источников. В процессе обмен знаниями возни-

кают новые инсайты, идеи, решения. В резуль-

тате обмена знаниями развиваются деловые 

отношения, личностные качества, коммуника-

тивные и презентационные способности педа-

гогов. Таким образом, обмен знаниями между 

педагогами выступает условием повышения 

результативности инновационной деятельности 

в общеобразовательной организации. 

Однако практика показывает, что не все пе-

дагоги готовы активно делиться своими знани-

ями, устанавливать деловые контакты, вступать 

в профессиональные сообщества. Есть опреде-

ленная часть коллектива, которая обладает 

ценными знаниями, но не стремится их распро-

странять даже в собственном коллективе. Это 

существенно усложняет осуществление инно-

вационной деятельности в общеобразователь-

ной организации, затрудняет процесс развития 

всего коллектива. В связи с этим ставится цель 

исследования: поиск оснований повышения 

результативности инновационной деятельности 

в общеобразовательной организации и обосно-

вание роли обмена знаниями между педагогами 

для решения данной задачи. 

Обзор литературы 

Изучение научной литературы позволяет 

выявить наиболее ценные практики повышения 

инновационного потенциала школ, оптималь-

ные способы осуществления обмена знаниями 

и условия их интенсификации в общеобразова-

тельной организации.  

Так, О. Н. Калачикова, анализируя опыт ин-

новационных школ, отмечает, что в них наблю-

дается грамотно выстроенная управленческая 

поддержка. Такая поддержка способствует раз-

витию образовательных замыслов педагогов 

и детей, их воплощению в инновациях, которые 

влияют в целом на жизнь и традиции школы, 

совершенствуют профессиональные компетен-

ции педагогов и повышают образовательные 

результаты учащихся. Подчеркивается, что 

управление образованием в инновационных 

школах переходит от регулирования образова-

тельного процесса к организации опосредован-

ных форм влияния на деятельность школы, 

инициацию взаимодействия между ее участни-

ками [1]. Поэтому автор утверждает о необхо-

димости перехода от управленческой деятель-

ности к управленческой поддержке в условиях 

инновационного режима функционирования 

школы. 

Руководитель школы, как правило, не толь-

ко поддерживает, но и инициирует инновации 

в образовательной организации. Чаще всего 

наблюдается именно данный сценарий. В рабо-

те руководителя по поддержке и развитию ре-

зультативных инновацией больше значение 

имеет их нормативно-правовое закрепление 

локальными актами в образовательной органи-

зации. Тем самым создается среда в учрежде-

нии, которая ориентирует педагогов на систем-

ную, комплексную, планомерную работу в этом 

направлении.  

Э. Ф. Зеер с коллегами поднимают про-

блему законодательного обеспечения иннова-

ций, касающихся непосредственно педагоги-

ческого процесса. Исследователи выделяют 

многообразие объектов образовательных ин-

новаций: педагогическая система или способ 

управления ею; образовательный процесс 

и способ управления этим процессом (педаго-

гические, организационно-методические 

условия); средство управления образователь-

ной системой; педагогическая концепция; об-

разовательная технология; система целей об-

разования; новый педагогический принцип; 

метод, средство, форма процесса образова-

ния. Поднимается вопрос признания автор-

ства интеллектуального продукта, защиты 

интеллектуальной собственности, правового 

регулирования педагогического творче-

ства [2]. Управленческая поддержка иннова-

ционной деятельности предполагает в связи 

с этим развитие управленческой компетент-

ности руководителя, совершенствование его 

правовых знаний в области правовой охраны 

инноваций. Таким образом, эффективная 

управленческая поддержка позволяет повы-

сить творческую составляющую образова-

тельного процесса, самоуваженние субъектов 

инновационной деятельности и значимость их 

продуктивного сотрудничества. 
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Именно продуктивное сотрудничество меж-

ду субъектами инновационной деятельности 

выступает одним из значимых условий резуль-

тативности инноваций. Исследователи отмеча-

ют, что развитие инновации на уровне региона 

предполагает тесное взаимодействие между 

различными субъектами данного процесса: 

бизнеса, власти, науки, образования. Подчерки-

вается идея создания инновационной сети 

на региональном уровне [3]. Данное утвержде-

ние применимо и к реализации инноваций 

непосредственно в общеобразовательных орга-

низациях. Как правило, инновационная дея-

тельность в них предполагает не только со-

трудничество внутри педагогического кол-

лектива, но и взаимодействие с социальными 

партнерами: организациями науки и спорта, 

учреждениями культуры и искусства, сред-

ствами массовой информации, различными 

предприятиями, некоммерческими организа-

циями. Имея научно-методическую, инфор-

мационно-консультационную, финансово-

техническую поддержку со стороны организа-

ций-партнеров инновация в конкретной школе 

может быть востребованной в регионе и даже 

на уровне Российской Федерации. Кроме того, 

партнерские отношения могут устанавливаться 

между школой и другими образовательными 

организациями региона, между школой и учре-

ждениями дополнительного профессионально-

го образования педагогов.  

Такое взаимодействие, на наш взгляд, долж-

но носить партнерский характер отношений. 

Партнерство рассматривается как «тип пари-

тетных отношений участников совместной дея-

тельности, … в котором каждый признает 

в другом субъекта» [4, с. 448]. Редко такие от-

ношения возникают спонтанно, как правило, 

контакты между людьми проходят ряд этапов.  

По словам И. А. Андреевой, партнерство 

в организации осуществляется на постоянной 

основе и строится на договорных отношени-

ях. Иными словами, речь идет о соглашении, 

в котором определены рамки совместной дея-

тельности (цели, методы, ответственность, 

результаты). Также партнерство предполагает 

равный вклад каждого участника в достиже-

ние общей цели [5]. В инновационной дея-

тельности партнерство предполагает кон-

структивное сотрудничество между ее участ-

никами. Однако не исключается и наличие 

конфронтации на определенных этапах рабо-

ты над инновационным проектом. Поэтому 

субъекты взаимодействия должны владеть 

навыками убеждения, преодоления разногла-

сия, управления эмоциями.  

В процессе сотрудничества осуществляет-

ся обмен знаниями между педагогами. Цен-

ность знаний, управления и обмена ими давно 

признаны в сфере экономики и бизнеса. Зна-

ния в данной сфере рассматриваются как ин-

теллектуальный потенциал, грамотное при-

менение которого может принести суще-

ственную прибыль организации. Так, 

Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов рассматри-

вают интеллектуальный капитал как новый 

источник богатства, который включает чело-

веческие активы: «знания, опыт, мастерство, 

творчество» [6, с. 58] и интеллектуальные 

продукты. Инновационные процессы авторы 

связывают с генерированием в организации 

внутренних знаний, оценкой и внедрением 

ценных внешних знаний.  

В научных исследованиях экономистов ис-

пользуется термин «экономика знаний». 

По словам Д. Е. Морковкина интеллектуальный 

капитал, по которым подразумеваются челове-

ческие знания, переходит в интеллектуальные 

активы, становящиеся корпоративными знани-

ями. Отмечается, что управление знаниями, 

обмен ими позволяет «быстрее воплощать ин-

новации в новые продукты» [7, c. 77]. 

С. Н. Князев, И. И. Ганчеренок называют раз-

личные факторы эффективности инновацион-

ной деятельности, среди которых профессио-

нальное руководство, компетентная команда, 

система мотивирования, обмен знаниями 

и налаживание профессиональных связей [8]. 

Как утверждают Т. В. Авдеенко, А. А. Алетди-

нова «деятельность по созданию, хранению 

и использованию знаний становится все более 

востребованной, меняется роль системы обра-

зования» [9, с. 8]. Авторы также связывают ин-

новационные явления с различными процесса-

ми движения знаний. Итак, экономическая 

наука давно признала высокую ценность зна-

ний в организации, необходимость управления 

данным процессом, обмена знаниями для полу-

чения прибыли организации, развития и внед-

рения инноваций.  

Вопросы обмена знаниями в российских 

школах исследуются относительно недавно. 
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Т. Е. Андреева с коллегами выявили проблемы 

обмена знаниями в общеобразовательной орга-

низации, которые в целом говорят о недоста-

точной культуре совместной деятельности. Они 

проявляются в том, что учителя неохотно по-

сещают занятия друг друга, не обсуждают 

в неформальной обстановке педагогические 

проблемы [10]. В других своих публикациях 

авторы отмечают влияние управленческих 

практик на обмен знаниями. Подчеркивается, 

что обучающие мероприятия, мотивационная 

среда и предоставление возможностей для об-

мена знаниями способствуют более конструк-

тивному профессиональному взаимодействию 

между учителями [11]. При этом авторы под-

черкивают, что обмен знаниями является клю-

чевым условием для развития инноваций в раз-

личных сферах общественной жизни.  

Таким образом, проведенный теоретиче-

ский анализ продемонстрировал важность 

включения коллектива общеобразовательных 

школ в инновационную деятельность, которая 

является мощным стимулом развития всего 

коллектива и самой организации. Кроме того, 

показана значимость обмена знаниями для 

такого инновационного развития. Обозначе-

ны проблемы учителей и условия, которые 

помогут интенсифицировать процесс обмена 

знаниями в школах.  

Методология (материалы и методы) 

В качестве методологического основания 

выступают положения синергетического под-

хода, согласно которому продуктивное взаи-

модействие дает комплексный, многовектор-

ный, усиленный эффект. То есть продуктив-

ное общение, плодотворная совместная дея-

тельность, эффективная командная работа 

позволяют достичь более высоких результа-

тов, нежели одиночные практики. В синерге-

тическом подходе осуществляется прираще-

ние знаний в результате обмена мнениям, 

идеями, инсайтами. Информация, которой 

владеет один человек, может быть доступна 

другим в результате ее передачи: устной или 

письменной, непосредственной или опосре-

дованной. При этом в отличие от обмена ма-

териальными ценностями, происходит 

не утрата знания, а наоборот, получение 

и обогащение знания. Обмен знаниями, со-

гласно синергетическому эффекту, позволяет 

получить несколько результатов: а) повыше-

ние продуктивности контактов; б) формиро-

вание новых идей; в) оценку жизнеспособно-

сти разрабатываемых проектов.  

Результаты и их описание 

Анализ научных работ позволил прийти 

к выводу, что инновационное развитие орга-

низации обеспечивается благодаря обмену 

знаниями между членами коллектива, кото-

рый происходит в синергетической среде. 

Данная среда способствует тому, что педаго-

ги более активно включают в процесс обмена 

знаниями. Стимулирующая основа для обме-

на знаниям образуется следующими элемен-

тами: а) наличие информации, которая лежит 

в основе знания; б) повышение внутренней 

мотивации педагогов к обмену знаниями 

за счет реализации соответствующих управ-

ленческих решений; в) создание возможно-

стей для обмена знаниями (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Элементы процесса обмена знаниями 
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Стоит отметить, что существуют различные 

формы обмена знаниями между педагогами: 

это открытые уроки, педагогические советы, 

мастер-классы, внутришкольные конференции. 

Данные формы можно отнести к традиционным 

и формальным. Кроме того, обмен знаниями 

может осуществляться и через неформальные 

способы профессиональной коммуникации, 

среди которых мероприятия, посвященные 

праздничным событиям, выставки, концерты, 

чаепития, ярмарки. Более регламентированны-

ми форами обмена знаниями выступают 

наставничество, коучинг. Также это может 

быть неформальная беседа, проектная группа, 

творческая мастерская.  

Сегодня популярность приобретают онлайн 

формы взаимодействия: профессиональные со-

общества, обсуждение педагогических тем 

в чатах, онлайн-совещаниях, публикация ста-

тей, постов. Соответственно средствами обмена 

знаниями выступают: вебинары, чаты, сетевые 

сообщества, блоги и пр. В качестве методов 

можно назвать дискуссионные, имитационные, 

визуальные.  

Большое значение имеют результаты, по-

лученные при обмене знаниями, которые мо-

гут быть материальными (отчеты, конспек-

ты, программы, презентации, сценарии клас-

сных часов, планы родительских собраний) 

и нематериальные: идеи, решения, выводы, 

умозаключения, планы, проекты, личност-

ный рост, повышение профессионального 

мастерства педагога, инновационное разви-

тие образовательной организации (рис. 2.). 

С указанной схемой и условиями ее реализа-

ции мы познакомили руководящих и педаго-

гических работников общеобразовательных 

организаций. 

 

 
 

Рис. 2. Формы, средства, методы и результаты обмена знаниями 
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Таблица 1  

Взаимосвязь обмен знаниями и результатов инновационной дельности 

Элементы обмена знаниями Индивидуальные инновации Командные инновации 

Формы обмена знаниями 

в общеобразовательной 

организации 

Открытый урок (занятие), класс-

ный час, мастер-класс 

Совещание, педагогическое собрание, 

конференция, проектная группа 

Формы обмена знаниями 

за пределами общеобразо-

вательной организации 

Профессиональные сетевые сообщества, методические объединения, кон-

курсы профессионального мастерства, форумы, выставки, августовские со-

вещания  

Методы обмена знаниями Мозговой штурм, дискуссия, 

наставничество  

Круглый стол, деловая игра, тренинг, 

тьюторство, кейсы 

Средства обмена знаниями Вебинары, курсы повышения квалификации, цифровые сервисы, методиче-

ские материалы, программы урочной и внеурочной деятельности 

Результаты обмена знани-

ями 

Научные публикации, участие 

и победы в конкурсах профессио-

нального мастерства, заявки 

на грант, выступление на секциях 

региональных конференций, пуб-

ликации в сетевых сообществах 

Научные публикации, публичные от-

четы, участие и победы в конкурсах 

профессионального мастерства, со-

ставление заявок на новые инноваци-

онные проекты, социальное партнер-

ство, методические рекомендации, 

публикации в сетевых сообществах, 

видеозаписи на портале «Отличная 

школа74.ru», программы стажировок 

 

 

Некоторые из них стали реализовывать 

авторские инновационные проекты на уровне 

общеобразовательной организации, другие 

включились в проекты, инициированные 

на региональном уровне. Авторские проек-

ты, как правило, формировались в рамках 

написания итоговых аттестационных работ 

слушателей курсов профессиональной пере-

подготовки. Коллективные инновационные 

проекты разрабатывались школами, ставши-

ми инновационными или опорными площад-

ками. Укажем обобщенные результаты дан-

ных инноваций и их связь с обменом знани-

ями (табл. 1). 

Таким образом, активное включение пе-

дагогов в процесс обмена знаниями позволи-

ло значительно повысить результативность 

инновационной деятельности как на индиви-

дуальном, так и на коллективном уровне. 

В качестве результатов инновационной дея-

тельности команд, продуктов обмена знани-

ями между педагогами можно назвать: науч-

ные публикации, публичные отчеты, участие 

и победы в конкурсах профессионального 

мастерства, составление заявок на новые ин-

новационные проекты, социальное партнер-

ство, методические рекомендации, публика-

ции в сетевых сообществах, видеозаписи 

на портале «Отличная школа74.ru», про-

граммы стажировок и пр. Как можно обна-

ружить, командных результатов инноваций 

значительно больше, чем индивидуальных. 

Это еще раз подчеркивает роль обмена зна-

ниями между педагогами в повышении ре-

зультативности инновационной деятельно-

сти, которая обеспечивается коллективом 

специалистов, взаимодействующих в соот-

ветствии с принципом партнерства. 

Обсуждение 

Поиск оснований повышения результа-

тивности инновационной деятельности в об-

щеобразовательной организации и обоснова-

ние роли обмена знаниями между педагогами 

для решения данной задачи является весьма 

актуальным вопросом для научной дискус-

сии. Конкурентоспособность образователь-

ной организации обеспечивается ее способ-

ностью к повышению качества образования. 

Это возможно путем включения в существу-

ющие инновации и создание новых педаго-

гических решений. Результативность данной 

деятельности обеспечивается за счет синер-

гетического эффекта, который возникает 

в процессе обмена знаниями между членами 
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школьного коллектива. Поэтому наша задача 

состояла в ознакомлении педагогических 

и руководящих работников общеобразова-

тельных организаций Челябинской области 

с широкими возможностями обмена знания-

ми для профессионального роста и иннова-

ционного развития организации. Освоение 

ими форм, методов, средств обмена знания-

ми, включение в данный процесс, позволило 

достигнуть существенных результатов. Они 

выражаются в материальных и нематериаль-

ных продуктах: новых проектах, научных 

статьях, участии в профессиональных кон-

курсах, инициации новых проектов, успеш-

ной реализаций инноваций и планировании 

оригинальных разработок.  

Таким образом, описанные в статье осно-

вания для обмена знаниями могут использо-

ваться в школьных коллективах. Однако 

большое значение имеет управленческая 

поддержка процесса обмена знаниями для 

повышения результативности инновационной 

деятельности в общеобразовательной органи-

зации. 

Заключение 

В статье раскрываются перспективные 

возможности профессионального роста чле-

нов школьных коллективов, повышения ка-

чества образования за счет внедрения инно-

ваций. Рассматриваются инновации глобаль-

ного плана и федерального уровня. Конста-

тируется, что обмен знаниями в общеобразо-

вательной организации выступает мощным 

стимулом для достижения результатов инно-

вационного развития. Отмечается, что дан-

ный процесс эффективен в условиях сотруд-

ничества между членами коллектива, он 

обеспечивает оперативное распространение 

действенных решений и возможность их мо-

ментального применения. Приводится теоре-

тическое обоснование значимости инноваци-

онной деятельности в школе и включения 

педагогов в процессы обмена знаниями, осу-

ществления им в этом управленческого со-

действия. Проведенный анализ научных ра-

бот экономистов указывает на высокую роль 

обмена знаниями в повышении интеллекту-

ального потенциала организации, достиже-

нии экономической прибыли. В школе такая 

прибыль может быть материальной и немате-

риальной. 

Методологическим основанием работы 

выступает синергетический эффект, позво-

ляющий интенсифицировать профессио-

нальные коммуникации и получить новые 

творческие решения в результате совмест-

ной работы школьных коллективов. Описы-

ваются ключевые элементы процесса обме-

на знаниями. Приводятся наиболее перспек-

тивные формы, средства, методы и результа-

ты обмена знаниями в общеобразователь-

ной организации. Представлен анализ инди-

видуальных и коллективных инновацион-

ных проектов, реализуемых педагогами Че-

лябинской области. Показывается взаимо-

связь полученных результатов с вовлечением 

педагогических работников в процессы об-

мена знаниями на уровне школы и за ее пре-

делами.  

Отмечается, что коллективная деятель-

ность, командная работа обеспечивает более 

широкий спектр результатов инновационной 

деятельности за счет большего числа участ-

ников профессиональных коммуникаций, 

в которых осуществляется обмен знаниями. 

Данные выводы могут учитываться руково-

дителями школ, выступающих опорными 

площадками, реализующих региональные ин-

новационные проекты, а также преподавате-

лями учреждений дополнительного профес-

сионального образования педагогов. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В статье раскрываются ос-

новные направления и результаты работы Ми-

нистерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан в части под-

готовки, повышения квалификации специали-

стов социальной сферы к работе с разными 

категориями граждан, нуждающихся в соци-

ально-педагогическом сопровождении и под-

держке. В стремительно меняющемся мире 

нужна новая стратегия поведения и навыки 

адаптации к новым социально-экономическим 

условиям для всех современных людей, но осо-

бенно, наиболее уязвимых: детей и стариков, 

в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) и пожилых с инвалидно-

стью. Цель статьи — показать возможно-

сти современной системы дополнительного 

профессионального образования по работе 

с социальными работниками и педагогами Рес-

публики Татарстан в области их профессио-

нального становления, развития и совершен-

ствования. Приведены примеры обучающих 

мероприятий: семинаров, эссе, игр и др. В ка-

честве методологических оснований данного 

исследования выбраны компетентностный 

и персонализированный подходы и принципы 

непрерывности, вариативности, персонализа-

ции. Исследование позволило получить значи-

мые научные и практические результаты. 

К научным результатам мы относим разра-

ботку и внедрение региональной модели подго-

товки и повышения квалификации руководите-

лей и специалистов организаций, оказывающих 

социальные услуги в сфере социальной защиты 

населения, включающей в себя подготовку 

и непрерывное повышение квалификации кадров 

для сферы социального обслуживания семьи 

и детей. К практическим результатам мы от-

носим непрерывную методическую поддержку 

и развитие профессионального уровня специа-

листов в части освоения и применения совре-

менных методов коррекционной и реабилита-

ционной работы через организацию «поддер-

живающего» обучения на основе всех видов до-

полнительного профессионального образования 

и других обучающих мероприятий для специа-

листов по социальной работе, социальных пе-

дагогов, психологов, заведующих отделениями 

социальной помощи семье и детям комплекс-

ных центров социального обслуживания насе-

ления и социальных приютов для детей и под-

ростков. 

Abstract 

The research problem and the rationale for 

its relevance. The article discusses the main di-

rections and outcomes of the work of the Minis-

https://orcid.org/0000-0002-2752-6315
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try of Labor, Employment, and Social Protection 

in the Republic of Tatarstan regarding training 

and professional development of social sector 

specialists to work with various categories of 

citizens who require socio-educational support 

and assistance. The fast-changing world re-

quires a new behavioral strategy and skills of 

adaptation to new socio-economic conditions for 

all modern people, but especially the most vul-

nerable: children and the elderly, including 

children with disabilities and the elderly with 

disabilities. The goal of the research is to show 

the possibilities of the modern system of addi-

tional professional education for social workers 

and teachers of the Republic of Tatarstan in the 

field of their professional formation, develop-

ment and improvement.  

Examples of training activities such as semi-

nars, workshops, and games are provided. Compe-

tence-based, personalized approaches and the 

principles of continuity, variability, and personali-

zation were chosen as the methodological founda-

tions for this research. Through research, we were 

able to achieve significant scientific and practical 

outcomes. The scientific outcomes include the de-

velopment and implementation of a regional model 

for training and advanced training for managers 

and specialists in organizations providing social 

services in the area of social protection for the 

population.  

This model includes training and ongoing 

professional development for personnel in the 

field of social services for families and children. 

The practical results include continuous meth-

odological support and the development of the 

professional level of specialists through the or-

ganization of “supportive” training. This train-

ing is based on all types of additional profes-

sional education and other training activities for 

social workers, social educators, psychologists, 

and heads of departments providing social assis-

tance to families, children, and adolescents in 

social service centers and shelters. 

Ключевые слова: профессиональное разви-

тие, специалист социальной сферы, дополни-

тельное профессиональное образование, соци-

альное обслуживание и поддержка, поддержи-

вающее обучение. 

Keywords: professional development, social 

specialists, additional professional education, so-

cial services, supportive training. 

Введение. Несомненно, ХХI век — эпоха 

качественных переломов и преобразований, 

в котором образование занимает одну 

из ключевых позиций. Система российского 

образования не изолирована, она включена 

в международную образовательную структу-

ру, и так же, как и другие мировые регио-

нальные системы, формируется в рамках 

стратегии устойчивого развития, что прояв-

ляется в повышении спроса населения на по-

лучение образования. Так, за последние годы, 

по данным ЮНЕСКО, во многих странах ми-

ра десятикратно увеличился запрос на полу-

чение высшего образования, и такая тенден-

ция наблюдается по всему миру [1; 2]. 

Как считает профессор Т. Л. Клячко, «новая 

экономика» требует большого количества вы-

сококвалифицированных кадров (прежде всего 

с высшим образованием) для сферы услуг [3]. 

Очевидно, что информационное общество 

и информационные технологии воздействуют 

на мировоззрение людей как с положительной, 

так и отрицательной стороны. Это повлияло 

на поведение и психику людей, на социальные 

и трудовые, экономические и политические, 

правовые и иные отношения, которые сложи-

лись за многовековую практику. Нужна новая 

стратегия поведения и навыки адаптации 

к новым социально-экономическим условиям 

для всех современных людей, но особенно 

наиболее уязвимых: детей и стариков, в том 

числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и пожилых с инвалидностью. 

И, как следствие, нужны специалисты, кото-

рые способны адаптировать, реабилитировать, 

корректировать деятельность разных катего-

рий граждан в соответствии с реалиями со-

временного времени. 

Обзор литературы. Подготовкой специали-

стов для социальной сферы занимались и зани-

маются известные отечественные и зарубежные 

ученые. Непосредственно сущности и содержа-

нию профессиональной подготовки в совре-

менных условиях посвящены труды по соци-

альной педагогике и социальной работе 

Л. В. Мардаханова, В. Г Бочаровой, И. А. Лип-

ского [4; 5; 6] и др. Вопросы подготовки специ-

алистов для социальной сферы в регионе рас-

смотрены в работах Г. В. Мухаметзяновой, 

Ф. Ш. Мухаметзяновой [7]. Различные аспекты 

социальной работы анализируются в работах 
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Э. А. Мавриной, М. В. Фирсова, Е. И. Холосто-

вой, Л. Г. Гуслякова [8; 9; 10] и многих других. 

Особое внимание сегодня во многих исследо-

ваниях уделяется вопросам подготовки специа-

листов для работы с разными категориями де-

тей с ОВЗ и взрослых с инвалидностью: это 

вопросы психолого-педагогического сопровож-

дения и поддержки, социально-педагогической 

и психологической реабилитации, разработки 

и адаптации коррекционно-развивающих про-

грамм, работы с пожилыми людьми и с инва-

лидностью и т. д. Очевидно, что в современных 

условиях содержание дополнительного про-

фессионального образования должно соответ-

ствовать динамическим процессам развития, 

определенным запросам населения и общества, 

уровню социально-экономической целесооб-

разности развития страны с учетом долгосроч-

ной перспективы. Важным также является 

фактор учета реальных потребностей общества 

и рынка труда, которые активизируют процесс 

модернизации образования.  

Таким образом, круг проблем, лежащих 

в поле исследователей, достаточно велик 

и находится в постоянной динамике: разре-

шая одни острые проблемы, появляются дру-

гие, например реабилитация и поддержка 

участников СВО. В целом анализ научных 

исследований показывает, что в педагогике, 

в том числе и социальной педагогике, идет 

активный поиск путей решений для непре-

рывной подготовки компетентных специали-

стов для социальной сферы. 

Методология (материалы и методы). 

В качестве методологических оснований дан-

ного исследования выбраны компетентност-

ный и персонализированный подходы и прин-

ципы, непрерывности вариативности, персо-

нализации, системности, связанности, управ-

ляемости, открытости, диверсификации. Ком-

петентностный подход определяет норматив-

ную базу (федеральные государственные обра-

зовательные стандарты и профессиональные 

стандарты, которые рассматривают эффектив-

ность подготовки специалиста на основе 

сформированных компетенций), содержание, 

технологии и результат подготовки. В системе 

дополнительного профессионального образо-

вания содержание подготовки зачастую стро-

ятся из выявленных профессиональных за-

труднений и дефицитов, на основе проводимо-

го мониторинга. Персонализированный под-

ход предполагает формирование каждым обу-

чаемым в системе дополнительного профес-

сионального образования собственного про-

фессионального развития на основе спроекти-

рованной образовательной траектории. 

Данные подходы и принципы, реализуемые 

в региональной модели непрерывного профес-

сионального образования специалистов соци-

альной сферы, обеспечивают многоуровневость 

и многоступенчатость, динамичность и гиб-

кость системы подготовки кадров на уровне 

профессиональной подготовки и переподготов-

ки и повышения квалификации, ориентирован-

ной на конкретные потребности региона в тех 

или иных специалистах. 

В качестве методов исследования исполь-

зованы методы анализа психолого-педагоги-

ческой литературы и метод статистического 

анализа.  

Результаты и их описание. Учреждения 

социального обслуживания Министерства тру-

да, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан характеризуются разнонаправлен-

ным характером деятельности, содержание ко-

торой определяется категорией получателей 

социальных услуг и их обстоятельствами нуж-

даемости. Возрастной диапазон обслуживае-

мых практически не имеет границ, в число по-

лучателей социальных услуг входят как мало-

летние дети, так и престарелые граждане1. 

Одной из ключевых категорий, входящих 

в зону особого внимания учреждений отрасли 

социальной защиты, являются несовершенно-

летние и семьи, в которых они воспитываются, 

имеющие различные обстоятельства нуждаемо-

сти, требующие разрешения посредством ком-

плексной социальной реабилитации.  

В Республике Татарстан в 2023 году в орга-

низациях социального обслуживания семьи 

и детей 35917 человек признаны нуждающими-

ся в социальном обслуживании, что на 14,6% 

меньше, по сравнению с 2022 годом и на 25,2% 

меньше в сравнении с 2021 годом (в 2022 го-

ду — 42 053 чел., в 2021 году — 47 986 чел.). 

                                                 
1 Об утверждении государственной программы 

Республики Татарстан «Социальная поддержка 

граждан в Республике Татарстан»: постановление 

Кабинета министров Республики Татарстан 

от 23.12.2013 № 1023. 
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В 2023 году обслужено 18 948 семей с детьми 

(в 2022 году — 20 078, в 2021 году — 19 877), 

в том числе 8614 семей с детьми-инвалидами 

(в 2022 году — 9108, в 2021 году — 8993), 

2284 многодетные семьи (в 2022 году — 2059, 

в 2021 году — 2258), 3111 неполных семей 

(в 2022 году — 3081, в 2021 году — 2965), 

1263 малообеспеченные семьи (в 2022 году — 

1461, в 2021 году — 1233). 

Специфика возрастного, психологического 

и физического состояния получателей соци-

альных услуг определяет подходы, техноло-

гии, формы и методы социальной реабилита-

ции. Кроме того, постоянно возникающие 

риски высокой вероятности развития нега-

тивных явлений в обществе, связанные с про-

явлением агрессии, жестокости, экстремизма, 

терроризма, пропаганды суицидального и са-

моповреждающего поведения и др., суще-

ственно расширяют спектр профессиональ-

ных задач специалистов учреждений соци-

ального обслуживания семьи и детей, а сле-

довательно, требуют высокого уровня компе-

тенций, способности и готовности к решению 

уже имеющихся и вновь возникающих про-

блем. Кроме данной категории граждан, 

в зоне постоянного внимания специалистов 

социальной сферы — дети с ОВЗ и инвалид-

ностью, дети-сироты, пожилые, граждане 

всех возрастов с инвалидностью и т. д. Все 

они нуждаются в современных подходах 

к оказанию помощи и поддержки, коррекции 

и реабилитации, в восстанавливающих мето-

диках и технологиях.  

Исходя из этого, ключевым условием эф-

фективности системы социального обслужива-

ния семьи и детей Республики Татарстан явля-

ется профессиональное развитие и становление 

специалистов социальной сферы. Министер-

ство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан большое внимание уде-

ляет методической подготовке специалиста со-

циальной сферы, его профессиональному раз-

витию и становлению.  

Региональная модель подготовки и повыше-

ния квалификации руководителей и специали-

стов организаций, оказывающих социальные 

услуги в сфере социальной защиты населения, 

включает в себя подготовку и непрерывное по-

вышение квалификации кадров для всего спек-

тра социальной сферы. 

Региональная модель базируется на принци-

пах системности, целенаправленности, непре-

рывности, связанности, диверсификации, пре-

емственности. Так, принцип системности обес-

печивает единство компонентов действующей 

модели: нормативное обеспечение, центры 

и другие учреждения социального обслужива-

ния, подготовку кадров для работы с разными 

категориями граждан, образовательные про-

граммы, программы социального обслуживания 

и т. д. Принцип целенаправленности направлен 

на формирование профессиональной кадровой 

составляющей для организаций социального 

обслуживания. Принцип связанности развивает 

управляемость модели по отношению к феде-

ральному уровню и ее управляющую функцию 

по направлению к региональному. При этом 

региональная модель развивается в соответ-

ствии с ее особенностями, потребностями, фи-

нансовым и материальным управлением, рабо-

той с кадрами и др. Принципы непрерывности 

и преемственности обеспечивают взаимосвязь 

всех компонентов модели и способствуют ее 

перманентному развитию за счет предостав-

ленной возможности каждому работнику про-

ектировать собственную траекторию получения 

образования, координацию всех компонентов 

модели по направлению и назначению соци-

ального профиля.  

В качестве управляющего контура для 

формирования структуры и содержания не-

прерывной подготовки кадров для социаль-

ной сферы являются профессиональные стан-

дарты, федеральные государственные образо-

вательные стандарты по каждому направле-

нию профессиональной подготовки, с учетом 

опоры на региональные особенности соци-

альной сферы, ее нормативную базу, регио-

нальную политику и др.  

Региональная модель подготовки и повыше-

ния квалификации руководителей и специали-

стов организаций, оказывающих социальные 

услуги в сфере социальной защиты населения, 

многоуровневая:  

— на 1-м уровне реализуются программы 

профессиональной подготовки (ссуз — вуз);  

— на 2-м уровне — программы переподго-

товки и повышения квалификации (ДПО);  

— на 3-м уровне — краткосрочные и под-

держивающие мероприятия, позволяющие со-

вершенствовать профессиональное мастерство 
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(мастер-классы, стажировки, тренинги, обмен 

опытом и т. д.);  

— 4-й уровень — это мероприятия, направ-

ленные на развитие и саморазвитие мотивации 

субъекта (научно-практические конференции, 

семинары, круглые столы, вебинары и т. д.). 

Такая многоуровневая непрерывная работа 

в отрасли по совершенствованию профессио-

нальных компетенций специалистов социаль-

ной сферы организована с 2003 года. Процесс 

обучения организован на базе Государственно-

го казенного учреждения «Республиканский 

ресурсный центр Министерства труда, занято-

сти и социальной защиты Республики Татар-

стан» (далее — Республиканский ресурсный 

центр) через все виды дополнительного про-

фессионального образования (далее — ДПО): 

профессиональную переподготовку, повыше-

ние квалификации, тематические и обучающие 

семинары, мастер-классы, вебинары. 

Многообразие проблематики и вариатив-

ность оказываемой социальной помощи опре-

деляет структуру и содержание дополнитель-

ных образовательных программ, которые 

в свою очередь направлены на совершенство-

вание или приобретение специалистами компе-

тенций, позволяющих нормализовать жизнеде-

ятельность следующих категорий: 

— семей, социальное функционирование 

которых по разным причинам нарушено; 

— несовершеннолетних, испытывающих 

трудности в социальной адаптации; 

— лиц, не способных осуществлять самооб-

служивание в силу заболевания, травмы, нали-

чия инвалидности и многие другие.  

Кроме того, необходимо отметить, что сама 

архитектура современной системы дополни-

тельного профессионального образования 

находится в процессе интенсивного обновле-

ния, все больше и больше возрастает иннова-

ционная конфигурация различных ее типов 

и видов: сетевая форма обучения, медиаобразо-

вание, онлайн-университеты, разнообразные 

формы неформального обучения, дистанцион-

ное образование и др. слушатели должны иметь 

возможность получать традиционное обучение, 

но и иметь возможность получать образование 

различными другими способами, в том числе с 

помощью сети Интернет. Хорошо известно, что 

интернет стал универсальным средством ком-

муникации и цифровым инструментом образо-

вательной и научной деятельности и позволяет 

обучаться непрерывно и дистанционно незави-

симо от возраста и места проживания. Цифро-

вые технологии становятся основой обучения.  

2024 год объявлен президентом В. В. Пу-

тиным «Годом семьи». Для отрасли это имеет 

огромное значение, так как программы по-

мощи и поддержки малообеспеченных, мно-

годетных, приемных и др. семей нуждаются 

в постоянном внимании и совершенствова-

нии. Соответственно, цели социального об-

служивания и социального сопровождения 

семей, нуждающихся в помощи и поддержке, 

определяют практико-ориентированный ха-

рактер программ ДПО, отражающих актуаль-

ные вопросы комплексного подхода к про-

цессу социальной реабилитации и направлен-

ных на организацию деятельности различных 

категорий специалистов учреждений соци-

ального обслуживания семьи и детей. 

Так, за 2022 год 4249 чел. повысили профес-

сиональные компетенции по приоритетным 

направлениям, 6399 чел. приняли участие 

в обучающих вебинарах по актуальным вопро-

сам социальной сферы. В 2023 году 4918 чел. 

прошли обучение, профессиональную перепод-

готовку, повышение квалификации и пр., 

5481 чел. приняли участие в качестве слушате-

лей вебинаров. 

Особое внимание уделяется работе с се-

мьями, находящимися в социально-опасном 

положении. Социально опасное положе-

ние — это дисфункциональность семьи, про-

являющаяся в ее неспособности качественно 

выполнять обязанности по воспитанию и со-

циализации детей. Нарушение воспитатель-

ной (социализирующей) функции семьи при-

водит к возникновению у детей широкого 

спектра социально-психологических про-

блем и нарушений. 

По состоянию на 01.01.2024, по данным ав-

томатизированной информационной системы 

«Учет и мониторинг семей и несовершеннолет-

них, находящихся в социально опасном поло-

жении в Республике Татарстан», на учете нахо-

дится 1793 семьи, в которых воспитываются 

3583 несовершеннолетних, имеющих, как пра-

вило, следующие социально-психологические 

особенности. 

1. Низкая социальная компетентность — 

не адаптированы в социальной среде, не со-
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блюдают дисциплину, частые ссоры ребенка 

со сверстниками, отсутствие друзей, непо-

слушание, стремление оскорблять окружаю-

щих, неумение принимать обдуманные реше-

ния, понимать их последствия и нести ответ-

ственность.  

2. Низкая самооценка — нерешительность 

и боязнь допустить ошибку, зависть к успе-

хам других детей, враждебность к окружаю-

щим, постоянная защитная позиция и по-

требность оправдываться в своих действиях, 

пессимизм. 

3. Склонность к девиантному поведению — 

общее непослушание, плохое отношение к уче-

бе (пропуски, конфликты, неуспеваемость), по-

беги из дома, бродяжничество, употребление 

алкоголя и ПАВ, игромания и др. 

4. Наличие эмоциональных нарушений — 

депрессия, пониженное настроение, подавлен-

ность, психическая неустойчивость, фобии, 

апатия, страхи, тревожность. 

5. Отклонение в развитии (физическом, ин-

теллектуальном) — недостаток роста, веса со-

ответственно возрасту, неразвитая речь или ее 

отсутствие, нарушения концентрации внима-

ния, наличие хронических заболеваний. 

6. Наличие невротических состояний — ти-

ки, заикание, энурез и др. 

7. Проявления агрессии (аутоагрессии) — 

ребенок держится вызывающе, неусидчив, 

не признает за собой вины, требует подчине-

ния окружающих; провокационное (демон-

страционное) поведение; возможные попытки 

суицида. 

Таким образом, работа с семьей, находя-

щейся в социально опасном положении, 

направлена на решение проблем социально-

психологического характера на основе тща-

тельно продуманной коррекции и реабилита-

ции, а также выстраивания алгоритма поэтап-

ной работы с семьей, адекватной ее потребно-

стям всеми социальными службами и другими 

субъектами профилактики, коррекции и реаби-

литации. 

В целях непрерывной методической под-

держки и развития профессионального уровня 

специалистов в части освоения и применения 

современных методов коррекционной и реаби-

литационной работы организовано «поддер-

живающее» обучение через все виды ДПО 

и другие обучающие мероприятия для специа-

листов по социальной работе, социальных пе-

дагогов, психологов, заведующих отделения-

ми социальной помощи семье и детям ком-

плексных центров социального обслуживания 

населения и социальных приютов для детей 

и подростков.  

Наряду с традиционными методами (словес-

ные, наглядные, репродуктивные и пр.) активно 

используются современные методы обучения, 

включающие в том числе: 

— методы стимулирования интереса к обу-

чающим мероприятиям (деловые игры, дискус-

сии, разбор профессиональных ситуаций, су-

первизия); 

— методы мотивации к профессиональной 

деятельности (тренинги, мастер-классы, заня-

тия по принципу «Лидер — лидеру»). 

Используются активные формы обучения — 

различные способы активизации учебно-

познавательной деятельности слушателей. Вы-

сокая эффективность проблемного метода объ-

ясняется самостоятельным поиском новых зна-

ний, решений в рамках предлагаемой значимой 

учебной задачи, связанной с профессиональной 

деятельностью специалиста [11]. 

Так, например, сценарий учебного занятия 

по теме «Проектирование индивидуальной про-

граммы предоставления социально-педагоги-

ческих услуг» следующий: постановка задач 

и введение слушателей в игру, формирование 

групп/команд и распределение ситуационных 

задач, разбор случая, распределение ролей 

внутри группы, процесс игры/решения ситуа-

ционной задачи, представление результатов, 

выбор оптимального варианта действий, оценка/ 

заключение и выводы.  

Основная идея игры в том, чтобы все 

участники обучающей игры были способны 

к выявлению проблем и продуцированию ре-

шений, на основе которых разрабатывается 

проект по устранению или коррекции той 

проблемы, которая обсуждалась во время иг-

ры в группе. Вырабатывается коллективное 

решение, разрабатывается и обосновывается 

проект, который визуализируется на флип-

чарте или слайдах презентации. Подведение 

итогов позволяет участникам оценить свой 

потенциал, утвердиться в правильности свое-

го мнения и выявить «слабые звенья» для 

планирования собственного профессиональ-

ного развития. 
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За период 2022–2023 гг. Республиканским 

ресурсным центром организованы и проведены 

программы повышения квалификации: 

— «Организация социальной работы с деть-

ми и подростками» для специалистов отделе-

ний социальной помощи семье и детям (обучи-

лось 79 человек). 

— Планирование и организация работы вос-

питателя социального приюта для детей и под-

ростков», для специалистов из социальных 

приютов для детей и подростков (обучено 

22 человека). 

— «Организация социально-педагогической 

деятельности в рамках социального обслужи-

вания», для специалистов отделений социаль-

ной помощи семье и детям, детских домов-

интернатов для граждан с психическими рас-

стройствами, социальных приютов (обучен 

41 чел.). 

С целью выявления проблемных зон у спе-

циалистов отрасли проводятся мониторинги 

профессиональных компетенций через он-

лайн-тестирование, разбор практических си-

туаций, моделирование профессиональной 

деятельности. 

Так, сотрудникам социальных приютов 

для детей и подростков и реабилитационных 

центрах для детей и подростков с ограничен-

ными возможностями было предложено 

написать эссе на тему «Проведение самоана-

лиза профессиональной деятельности», при-

ложив личную авторскую разработку/ 

программу коррекционно-развивающих заня-

тий, кружков и т. д.), либо активно использу-

емой социальной технологии.  

Оценивание вышеобозначенной категории 

работников осуществлялось методом самоана-

лиза профессиональной деятельности, который 

без ограничений позволил специалистам про-

демонстрировать качественные характеристики 

и эффективность собственного труда, личные 

преимущества и достигнутые результаты, 

а также профессиональную индивидуальность. 

Самоанализ профессиональной деятельности 

предполагал исключительно индивидуальную 

работу каждого аттестуемого, его личные мыс-

ли и суждения по представленным вопросам, 

содержательные характеристики выполняемых 

трудовых функций и действий. 

Текст эссе представлял собой развернутые 

ответы на следующие вопросы. 

Вопрос № 1. Ваш личный профессиональ-

ный вклад в деятельность приюта / реабилита-

ционного центра. Опишите свои профессио-

нальные качества, которые Вы цените в себе 

и считаете важными для эффективного выпол-

нения трудовых обязанностей. В чем Ваша 

миссия (предназначение) в работе с несовер-

шеннолетними в учреждении социального об-

служивания? 

Вопрос № 2. Оцените личные компетенции 

в области знаний нормативных документов, 

обозначьте формы, методы и социальные тех-

нологии, которые используете в работе с несо-

вершеннолетними. 

Вопрос № 3. Приоритетные направления де-

ятельности. Опишите направления социально-

реабилитационной работы, которые Вы реали-

зовывали в текущем году, обозначьте достиг-

нутые результаты и критерии, которые исполь-

зовались при определении динамики.  

Вопрос № 4. Зоны ближайшего развития. 

В каком направлении планируете личный про-

фессиональный рост, какие технологии соци-

ально-реабилитационной работы на данный 

момент представляют для Вас наибольший ин-

терес? Укажите перспективы их внедрения 

в деятельность учреждения социального об-

служивания.  

Анализ эссе позволил определить наличие 

у специалистов главных качеств, таких как 

любовь к детям, понимание смысла своей де-

ятельности, владение специальными знания-

ми и организаторскими способностями, уме-

ние коммуницировать с разными группами 

и т. д., что дало возможность экспертам 

из числа сотрудников Республиканского ре-

сурсного центра, а также ведущих специали-

стов отрасли объективно оценить достигну-

тый уровень профессиональных качеств ра-

ботников и определить ориентиры для их 

дальнейшего профессионального развития. 

На основании экспертных оценок специали-

стами Республиканского ресурсного центра 

для каждого учреждения были подготовлены 

рекомендации (для руководителей и для со-

трудников), в результате которых:  

1) персонал учреждений ознакомлен с экс-

пертными оценками, определены проблемные 

участки в профессиональной деятельности спе-

циалистов и пути их решения, в том числе че-

рез направление специалистов на обучение 
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программам дополнительного профессиональ-

ного образования; 

2) ежеквартально проводятся методические 

часы по устранению профессиональных за-

труднений педагогического состава, показав-

ших удовлетворительные результаты, в том 

числе путем взаимопосещения занятий и обме-

на опытом; 

3) за молодыми сотрудниками закреплены 

наставники из числа специалистов этих же 

учреждений, успешно применяющих совре-

менные методики коррекции и реабилитации 

несовершеннолетних, в том числе детей с ОВЗ;  

4) проведены вебинар «Подведение итогов 

самоанализа педагогического состава социаль-

ных приютов для детей и подростков и реаби-

литационных центров для детей и подростков 

с ограниченными возможностями», курсы по-

вышения квалификации «Организация соци-

ально-педагогической деятельности в рамках 

социального обслуживания», «Организация 

социальной работы с детьми и подростками» 

на базе Республиканского ресурсного центра 

для специалистов, получивших низкие экс-

пертные оценки. 

Несмотря на все усилия, прилагаемые Ми-

нистерством труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан и центрами 

повышения квалификации, огромной пробле-

мой для специалистов социальной сферы яв-

ляется проблема профессионального выгора-

ния. Деятельность таких специалистов связа-

на с эмоциональными перегрузками, большой 

ответственностью, работой в стрессовых 

условиях — все эти факторы вызывают выго-

рание и, как следствие, ухудшение работо-

способности, снижение результатов деятель-

ности, появление ошибок и др. 

Исходя из этого, значительное внимание 

уделяется вопросам эмоционального комфорта 

в процессе профессионального функциониро-

вания сотрудников социальной сферы. На регу-

лярной основе в Республиканском ресурсном 

центре проводятся тренинги по нескольким 

направлениям. 

1. Тренинг «Стресс и профилактика профес-

сионального выгорания» направлен на форми-

рование навыков психологической саморегуля-

ции и управления собственным психоэмоцио-

нальным состоянием, содействует активизации 

личностных ресурсных состояний и способ-

ствует сохранению психофизического и эмоци-

онального состояния сотрудников, что влечет 

за собой максимальную продуктивность и эф-

фективность профессиональной деятельности 

работников учреждений социальной сферы. 

Тренинг проводится в режиме групповых дис-

куссий, тестовых заданий, ролевых игр, релак-

сационных занятий, упражнений и психотех-

ник. Каждый год такие тренинги посещают 

в среднем 100 специалистов. 

2. Семинар-тренинг «Тренировка психоло-

гической устойчивости», программа которого 

направлена на повышение психологической 

компетентности специалистов учреждений со-

циального обслуживания. Наряду с профессио-

нальными, деловыми и моральными качествами 

все более востребованными становятся такие 

свойства личности, как психологическая устой-

чивость, психологическая подготовленность, 

умение конструктивно действовать в сложных 

стрессовых условиях, и мы считаем, что уча-

стие специалистов в тренингах способствует 

проработке сложных рабочих ситуаций и спо-

собствует выработке психологической устой-

чивости. Так, в течение 2023 г. 77 специалистов 

приняли участие в данном семинаре. 

3. Тренинг «Личная эффективность в про-

фессиональных коммуникациях» позволяет 

раскрыть всю многоплановость коммуникатив-

ной компетенции, расширить репертуар ком-

муникативного поведения, научит избегать ти-

пичных барьеров в коммуникации. Форма ак-

тивной групповой психологической работы 

позволяет скорректировать имеющуюся систе-

му межличностного общения, создает личност-

ные предпосылки для успешных коммуника-

ций, что имеет положительное влияние на спо-

собность осуществлять взаимодействие с полу-

чателями социальных услуг, коллегами по ра-

боте, администрацией учреждения на высоком 

профессиональном уровне и конструктивно 

решать возникающие конфликтные ситуации. 

В течение 2022 года 140 специалистов приняли 

участие в данном тренинге. Коммуникативная 

компетентность является одной из значимых 

составляющих высокого профессионального 

уровня в работе, связанной с взаимодействием 

с людьми, в социальной отрасли. 

Представляется, что профессиональные де-

формации и выгорание неизбежны для специа-

листа социальной сферы, но при использовании 
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разнообразных личностно ориентированных 

технологий коррекции и методов профилактики 

возможно их преодоление.  

Результатом развития профессиональных 

компетенций специалистов социальной сфе-

ры, их личностной мотивации, профессио-

нального самоопределения являются высо-

кие достижения и успехи, которые, в том 

числе, реализуются и демонстрируются по-

средством участия в различных конкурсах 

и грантовых проектах, в том числе во Все-

российском конкурсе профессионального 

мастерства в сфере социального обслужива-

ния, акцент в котором сделан на выявление 

специалистов, которые применяют социаль-

ные технологии, внедряют новые подходы, 

изменяющие качество жизни граждан. Пред-

ставители региона постоянно участвуют 

в конкурсах профессионального мастерства 

на федеральном и региональном уровне 

и занимают призовые места. 

Считаем, что такие конкурсы являются пре-

восходным мотивом и стимулом к профессио-

нальной деятельности, поскольку специалисты 

получают удовлетворение не только от процес-

са труда, а также от его результатов, обще-

ственное признание и ситуацию успеха. 

Обсуждение. В статье описаны, обоснованы 

и показаны элементы внедрения в практику ре-

гиональной модели подготовки и повышения 

квалификации руководителей и специалистов 

организаций, оказывающих социальные услуги 

в сфере социальной поддержки и защиты насе-

ления, включающей в себя подготовку и непре-

рывное повышение квалификации кадров. 

Важнейшим результатом видим отработку раз-

ноуровневых мероприятий по совершенствова-

нию профессиональной компетентности специ-

алистов социальной сферы, помогающих 

справляться с синдромом профессионального 

выгорания, проектировать программы по рабо-

те с разными категориями граждан, осваивать 

современные формы, методы, технологии рабо-

ты. Особое внимание уделяется непрерывному 

методическому совершенствованию специали-

стов через поддерживающее обучение в части 

разработки программ (развивающих, коррекци-

онных, социально-педагогической реабилита-

ции, сопровождения и т. д.) и методических 

материалов для работы с разными категориями 

граждан.  

Перспективным для развития региональ-

ной модели подготовки и повышения квали-

фикации руководителей и специалистов орга-

низаций, оказывающих социальные услуги 

в сфере социальной защиты населения, счи-

таем внедрение кроссдисциплинарного 

и междисциплинарного подходов в разработ-

ке содержания, форм, технологий при форми-

ровании навыков работы в команде по реше-

нию сложных социальных задач. Кроме того, 

важнейшим фактором развития системы до-

полнительного профессионального образова-

ния специалистов социальной сферы считаем 

создание постоянной действующей суперви-

зии (системы наставничества), которая осу-

ществляться будет не только в очной форме, 

но и в дистанционной, на постоянно дей-

ствующей основе. 

Заключение. Таким образом, с целью про-

фессионального развития и становления специ-

алиста социальной сферы целесообразно на си-

стемной основе проводить следующие меро-

приятия: 

1) совершенствование профессиональных 

компетенций через программы ДПО и другие 

обучающие мероприятия (семинары, вебинары, 

мастер-классы, стажировки); 

2) развитие методической подготовки спе-

циалиста; 

3) использование новых форм и методов со-

циальной работы; 

4) участие специалистов в конкурсах, гран-

тах, представление своих наработок в качестве 

спикера на занятиях «Лидер — лидеру»; 

5) овладение приемами, способами саморе-

гуляции эмоционально-волевой сферы; 

6) самоанализ и разработка дальнейшей 

профессиональной траектории. 

В заключение необходимо отметить, что 

профессиональное развитие и становление 

специалиста учреждения социального обслу-

живания является основой инноваций в соци-

альной сфере, а также необходимым услови-

ем реализации государственных программ 

и проектов. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности1. Расширение образовательных 

возможностей для детей с особенностями 

здоровья, повышение успешности их воспита-

ния и социализации обусловливают необходи-

мость обладание учителями инклюзивной ком-

петентностью. Однако развитие требуемой 

компетентности происходит не столь высо-

кими темпами как требуется системе образо-

вания. В этой связи педагогическое сообще-

ство ведет поиск наиболее эффективных ме-

тодов формирования и развития инклюзивной 

компетентности, одним из которых может 

быть коучинг.  

Цель статьи — подобрать технологии 

коучинга, позволяющие повысить эффек-

тивность развития инклюзивной компе-

тентности учителей в процессе курсовой 

подготовки. 

                                                 
1 Исследование выполнено за счет гранта Рос-

сийского научного фонда № 23-28-00777 «Воспита-

ние в инклюзивной школе». 

Методология (материалы и методы). 

Теоретико-методологическую стратегию 

настоящего исследования образовали си-

стемно-деятель-ностный, компетентност-

ный и эмоционально-ценностный подходы, 

а также теория логических уровней мышле-

ния Р. Дилтса и технологии коучинга. Ре-

зультаты. Разработана программа коуч-

сессий, состоящая из 4 этапов (в соответ-

ствии с пирамидой Р. Дилтса). Первый этап 

направлен на снятие внутренних барьеров, 

стереотипов и предубеждений учителей 

с помощью коу-технологий «Модель SCORE», 

«Работа с гремлинами», «Модель GROW». 

Второй этап направлен на осмысление и кор-

рекцию ценностных ориентаций. Для этого 

использовались техники: «Падающая стре-

ла», «Техника модификации опыта (ТМО)» 

и «Стол менторов». Третий этап — осозна-

ние учителями своей роли в образовательной 

организации с помощью техник: «Колесо же-

ланий» «Рефрейминг» «Четыре вопроса пла-

нирования». Четвертый этап — посвящен 

формулировке собственной миссии.  
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Предложена форма парной работы взаим-

ного коучинга после инструкции и демонстра-

ции техники преподавателем-коучем. На про-

тяжении 4 лет проходила апробация базовой 

Программы, по просьбам слушателей были 

разработаны дополнительные программы  

коуч-сессий, которые они имели возможность 

посещать, обучаясь на других программах. 

Полученные результаты диагностики со-

стояния инклюзивной компетентности дока-

зывают эффективность коуч-сессий для раз-

вития мотивационного и эмоционально-

ценностного компонентов исследуемой компе-

тентности.  

Научна новизна исследования состоит: 

а) в уточнении структуры инклюзивной ком-

петентности с добавлением эмоционально-

волевого компонента; б) в определении теоре-

тико-методологической стратегии развития 

инклюзивной компетентности учителей, ко-

торую образуют системно-деятельностный, 

компетентностный и эмоционально-ценност-

ный подходы, а также теория логических 

уровней мышления Р. Дилтса и технологии ко-

учинга. 

Теоретическая значимость представлена 

расширением теоретических аспектов, пред-

ставлений и положений об особенностях фор-

мирования и развития инклюзивной компе-

тентности учителей в процессе курсовой под-

готовки; в определении психолого-педаго-

гических возможностей коуч-сессий в ситуа-

ции финансовых и кадровых ограничений. 

Практическая значимость представлена 

разработанной авторской Программой коуч-

сессий и выводами, полученными по резуль-

татам неоднократного ее применения, мо-

гут быть востребованы в процессе курсовой 

подготовки педагогических работников в об-

ласти инклюзивной педагогики; в методиче-

ских объединениях образовательных органи-

зациях при индивидуальной работе с учите-

лями инклюзивных классов; а также могут 

быть интересны всем лицам, взаимодей-

ствующим с детьми ОВЗ или планирующим 

такое взаимодействие. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. Expansion of educational opportunities 

for children with disabilities, increasing the suc-

cess of their upbringing and socialization require 

teachers to have inclusive competence. However, 

the development of the required competence does 

not occur at such a high rate as required by the 

education system. In this regard, the pedagogical 

community is searching for the most effective 

methods of formation and development of inclusive 

competence, one of which can be coaching.  

The goal of research is to select coaching 

technologies to enhance the development of teach-

ers' inclusive competence during course training. 

Methodology. Theoretical and methodologi-

cal strategy of this research was formed by the 

system-action-value, competence and emotional-

value approaches, as well as the theory of logi-

cal levels of thinking by R. Dilts and coaching 

technologies. 

Results. The program of coaching sessions con-

sisting of 4 stages (in accordance with R. Dilts' 

pyramid) was developed. The first stage is aimed 

at removing internal barriers, stereotypes and 

prejudices of teachers with the help of coaching 

technologies “SCORE Model”, “Working with 

Gremlins”, “GROW Model”. The second stage is 

aimed at comprehension and correction of value 

orientations. The techniques used for this purpose 

were: “Falling Arrow”, “Experience Modification 

Technique (EMT)” and “Mentors' Table”. The 

third stage was teachers' awareness of their role in 

the educational organization using the following 

techniques: “Wheel of Desires” “Reframing” 

“Four Planning Questions”. The fourth stage is 

devoted to the formulation of their own mission. 

A form of pair work of mutual coaching after 

instruction and demonstration of techniques by 

a teacher-coach was proposed. The basic Program 

was tested for 4 years, and additional programs of 

coaching sessions were developed at the request of 

the trainees, which they had the opportunity to at-

tend while studying at other programs. 

The obtained results of diagnostics of the state 

of inclusive competence prove the effectiveness of 

coaching sessions for the development of motiva-

tional and emotional-value components of the stud-

ied competence. 

Scientific novelty of the research consists of 

a) specifying the structure of inclusive compe-

tence with the addition of the emotional-

volitional component; b) determining the theo-

retical and methodological strategy for the de-

velopment of inclusive competence of teachers, 

which is formed by the system-action, compe-
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tence and emotional-value approaches, as well 

as the theory of logical levels of thinking R. Dilts 

and coaching technologies. 

Theoretical significance is represented by the 

expansion of theoretical aspects, ideas and provi-

sions about the peculiarities of formation and de-

velopment of inclusive competence of teachers in 

the process of course training; by determining the 

psychological and pedagogical possibilities of 

coaching sessions in the situation of financial and 

personnel limitations. 

Practical significance is represented by the devel-

oped author's Program of coaching sessions and 

conclusions obtained by the results of its repeated 

application, can be in demand in the process of 

course training of pedagogical workers in the field of 

inclusive pedagogy; by methodological associations 

of educational organizations in individual work with 

teachers of inclusive classes; as well as can be of 

interest to all persons interacting with children with 

disabilities or planning such interaction. 

Ключевые слова: дополнительное профес-

сиональное образование, повышение квалифи-

кации, учителя, инклюзивная компетентность, 

коучинг, курсовая подготовка. 

Keywords: additional professional education, 

advanced training, teachers, inclusive competence, 

coaching, course training. 

 

В нашей стране, как и во всем мире, к сожа-

лению, растет количество детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ). Столь 

нерадостная тенденция подтверждается стати-

стикой: если в 2012/13 учебном году таких де-

тей было 138 800 человек, то в 2023/24 учебном 

году — уже 1 150 000. Иными словами, количе-

ство детей, требующих особого отношения 

и внимания со стороны общество за последние 

13 лет увеличилось почти в 10 раз2.  

Вместе с тем лица с ОВЗ могут успешно ра-

ботать и быть активными членами общества, но 

для этого они должны иметь соответствующее 

образование. Поэтому с 2012 года в России за-

конодательно закреплено положение о предо-

ставлении возможности получения образования 

всем по месту жительства, в независимости 

от состояния здоровья и имеющихся в связи 

                                                 
2 Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации https://edu.gov.ru/activity/ma 

in_activities/limited_health/. 

с этим ограничений. В Федеральных законах 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, «О ратификации Конвенции ООН о правах 

инвалидов на территории Российской Федера-

ции» от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ и Указе Прези-

дента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «Националь-

ной стратегии действий в интересах детей 

на 2012–2017 годы» обозначены основные по-

ложения об организации инклюзивного образо-

вания детей с ОВЗ.  

Для реализации выдвинутых положений 

в системе образования должны быть решены 

многие задачи, и, прежде всего, кадровые. По-

этому учителя, работающие с инклюзивными 

классами, должны получить соответствующую 

педагогическую, психологическую и методиче-

скую подготовку, в результате которой стать 

обладателями инклюзивной компетентно-

сти [1]. Кроме того, считаем необходимым от-

метить, что в связи с предоставлением возмож-

ности детям с ОВЗ свободного выбора образо-

вательной организации, каждый учитель дол-

жен обладать инклюзивной компетентностью, 

которую необходимо сегодня рассматривать 

как составляющую профессиональной компе-

тентности учителя. 

Отметим большую работу в данном направ-

лении Институтов повышения квалификации, 

институтов развития образования и обществен-

ных организаций, разработавших и проводящих 

курсовую подготовку и внекурсовое сопровож-

дение учителей, работающих в инклюзивных 

группах и классах.  

Однако проблема сформированности ин-

клюзивной компетентности учителей остается 

актуальной и сегодня, о чем свидетельствуют 

многочисленные публикации в научных жур-

налах — и наше собственное небольшое иссле-

дование. 

В 2020–2021 годах авторами был проведен 

опрос 287 учителей из 5 областей нашей стра-

ны (Воронежская, Курская, Тамбовская, Ли-

пецкая и Белгородская), которые работают 

в инклюзивных образовательных организациях. 

Все респонденты имели стаж работы более трех 

лет и пройденные курсы повышения квалифи-

кации в области инклюзивной педагогики 

за последние два года. Предоставленная учите-

лям возможность анонимного ответа позволяет 

рассчитывать на объективность полученных 

сведений.  

https://edu.gov.ru/activity/ma%0bin_activities/limited_health/
https://edu.gov.ru/activity/ma%0bin_activities/limited_health/
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Обработка анкет дает основание констати-

ровать недостаточную готовность учителей 

к работе в инклюзивной среде. Так, имеющиеся 

сложности в коммуникациях и взаимодействии: 

с детьми, имеющими ОВЗ, отметили 78% 

опрашиваемых; с родителями детей с ОВЗ — 

72%; с родителями здоровых детей класса, 

в которых обучаются дети с ОВЗ, — 68%. 

Необходимо отметить, что работа в ин-

клюзивных классах многими учителями вос-

принимается без энтузиазма, без необходи-

мой мотивации и психологического настроя. 

Так, 23% опрашиваемых видят в этой работе 

дополнительную для себя нагрузку; 28% — 

работают в инклюзивных классах по «прика-

зу руководства»; 22% — не видят смысла 

в инклюзивном образовании, полагая, что 

дети с ОВЗ должны заниматься в специали-

зированных классах. Все это свидетельству-

ет о слабой психологической готовности 

и недостаточной инклюзивной компетентно-

сти учителей. 

Можно предположить, что прохождение 

учителями повышения квалификации в области 

инклюзивной педагогики недостаточно устра-

няет имеющиеся у них психологические барье-

ры. Мало того, авторы убеждены, что в рамках 

лекционно-семинарской системы занятий сде-

лать это крайне затруднительно. Следует ис-

кать новые для системы повышения квалифи-

кации методы и способы, позволяющие осу-

ществлять индивидуальные беседы, размышле-

ния и методические поиски с учителями. Воз-

можно, одним из таких методов может быть 

коучинг. 

Так появилась цель исследования — подо-

брать технологии коучинга, позволяющие по-

высить эффективность развития инклюзивной 

компетентности учителей в процессе курсовой 

подготовки. 

Обзор литературы 

В научной литературе описываются три 

модели обучения детей с ОВЗ: медицинская, 

интеграционная и инклюзивная. Медицинская 

модель — это обучение детей с ОВЗ в специ-

ализированных учреждениях; интеграционная 

модель — адаптация детей с ОВЗ к требова-

ниям, условиям и традициям образовательной 

организации; инклюзивная модель — участие 

всех детей в образовательном процессе, 

за счет адаптации организации к потребно-

стям детей, создавая им равные возможности 

в обучении [2]. 

Достаточно длительное время в нашей 

стране существовала исключительно медицин-

ская модель бучения детей с ОВЗ, которые 

проходили обучение в специальных школах-

интернатах. К негативным последствиям такого 

обучения можно отнести: а) слабую социализа-

цию детей, так как обучение происходит в изо-

ляции от здоровых сверстников; б) слабую 

связь с родителями и родственниками, так как 

школы-интернаты (как правило) не предпола-

гают только дневное пребывание [3].  

С 1970-х годов за рубежом стали разрабаты-

ваться различные подходы и формы, которые 

давали возможность детям-инвалидам и детям 

с ОВЗ получать образование. Анализ результа-

тов подобной работы показал ее экономиче-

скую эффективность и целесообразность [4]. 

С 1990-х годов в 11 регионах нашей страны 

появились экспериментальные образователь-

ные площадки, на которых реализовывался 

проект «Интеграции лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья». Завершение проекта 

ознаменовалось проведением двух научно-

практических конференций и принятием «Кон-

цепции интегрированного обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья». Инте-

грированное обучение в данной концепции по-

нималось как предоставление возможности де-

тям с ОВЗ обучаться в образовательных орга-

низациях по месту жительства. 

В начале 2000-х годов ЮНЕСКО предложи-

ла замену термина «интегрированное образова-

ние» на «инклюзивное образование», рассмат-

ривая его как более масштабную интеграцию, 

обеспечивающую адаптацию системы образо-

вания к обучению всех детей, без учета состоя-

ния их здоровья. 

Полагаем, что процесс социальной адапта-

ции всегда обоюдный. Поэтому инклюзивное 

образование можно рассматривать как равно-

направленную интеграцию, взаимную адапта-

цию организации к детям и детей к образова-

тельной организации. 

Успешность инклюзивного образования де-

тей с ОВЗ зависит от учителей, которые явля-

ются непосредственными исполнителями всех 

педагогических идей, технологий и методов 

работы с детьми, имеющими разные возможно-

сти. В этой связи учителя должны обладать со-
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ответствующей компетентностью, которая по-

лучила название «инклюзивная компетент-

ность». Это новое понятие в педагогике обу-

словила появление повышенного интереса ис-

следователей к его изучению, анализу, выделе-

нию структурных компонентов.  

Отметим, что пока нет единства среди уче-

ных в понимании содержания «инклюзивной 

компетентности учителя», но вместе с тем не-

которые позиции моно считать общими: а) ин-

клюзивная компетентность является видом ро-

дового понятия — «профессиональная компе-

тентность учителя»; б) это интегративно-

личностное образование, которое способствует 

успешному выполнению педагогической дея-

тельности в инклюзивно среде (И. Н. Хафизул-

лина [5], С. А. Курносова, С. А. Овчинникова, 

Ю. В. Петрова [6] и др.). 

Анализ соответствующей литературы поз-

воляет констатировать различные мнения уче-

ных по вопросу о структуре инклюзивной ком-

петентности, которые обусловлены отличаю-

щимися позициями ученых в трактовке родово-

го понятия «профессиональная компетент-

ность».  

Так, Ю. В. Шумиловская предлагает тракто-

вать инклюзивную компетентность учителя как 

интеграцию знаний, умений и навыков (в соот-

ветствующей области образования) с профес-

сионально-важными личностными качества-

ми [7]. Отметим, что исследователь первой от-

метила креативный компонент в структуре ин-

клюзивной компетентности, отметив его важ-

ность для развития творческих способностей 

детей ОВЗ. 

С. В. Алехина, М. А. Алекеева и Е. Л. Ага-

фонова обосновывают структуру инклюзивной 

компетентности как обязательную позитивную 

направленность личности на инклюзивное об-

разование, мотивов и интересов к такой дея-

тельности, ценностным отношением к детям 

с ОВЗ [8].  

О. А. Ус и А. А. Правилина объясняют ин-

клюзивную компетентность наличием лич-

ностных компетенций, таких как коммуника-

тивные, рефлексивно-перцептивные, прогно-

стические [9]. 

Авторы статьи полагают, что понимание ин-

клюзивной компетентности должно быть обу-

словлено спецификой инклюзивного образова-

ния и не может быть простым копированием 

трактовки «профессиональная компетент-

ность». Поэтому следует сделать краткую 

и емкую характеристику учителя, успешно ра-

ботающего в инклюзивной среде. Это знаю-

щий, понимающий, принимающий и созидаю-

щий учитель. «Знания» учителя представляют 

собой осмысленную и усвоенную информацию 

в области инклюзивной педагогики и психоло-

гии. «Понимание» учителя связано с осмысле-

нием профессиональных задач, постижением 

технологий и методов достижения цели. «При-

нятие» обусловливает эмоциональное отноше-

ние к педагогической деятельности, включая 

чувство ответственности и уверенность в успе-

хе каждого ребенка. «Созидание» предполагает 

мотивацию к успешности в профессиональной 

деятельности, интерес к новому, управление 

собой и творчество в применении образова-

тельных технологий.  

Предлагаемый подход предопределяет 

структуру инклюзивной компетентности учи-

теля из следующих составляющих: а) когни-

тивная, б) мотивационная, в) эмоционально-

волевая, д) деятельностная. 

Инклюзивное образование, можно считать 

инновационным направление в отечественной 

системе образования. А известно, что любые из-

менения и новации с трудом принимаются 

в профессиональной среде, особенно в тех случа-

ях, когда возникает необходимость коррекции 

ценностных ориентаций, установок и убеждений. 

В этой связи требуются новые методы взаимо-

действия с педагогическими работниками на со-

ответствующих программах курсовой подготов-

ки, так как субъекты обучения взрослые, самодо-

статочные люди, трансформация ценностных 

ориентаций которых происходит очень сложно. 

Но эту задачу необходимо решать педагогиче-

скому сообществу. 

Одним из новых методов взаимодействия 

человека с человеком, оказания помощи в по-

стижении имеющихся возможностей и осмыс-

ления происходящего является коучинг. По-

стижение особенностей его технологий и спе-

цифики реализации в зависимости от постав-

ленных целей происходит как на практическом, 

так и на теоретическом уровня. В этой связи 

отметим существующие интерпретации самого 

понятия «коучинг», которое трактуется как: 

— «раскрытие потенциала человека» (Т. Гол-

ви — один из основателей коучинга) [10]; 
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— «управленческое поведение, альтернатив-

ное командноконтролирующему» (Дж. Уит-

мор — один из основателей коучинга) [11]; 

— работа с человеком по постановке целей 

и их достижению, с помощью активизации 

внутреннего потенциала самого человека 

(В. Ю. Мельникова) [12]; 

— искусство содействия развитию другого 

человека, реализации его потенциала (Н. А. Мир-

замагомедова) [13]. 

Очень важный акцент на «непрерывное со-

трудничество, которое помогает добиваться 

клиентам реальных результатов в профессио-

нальной и личной жизни», сделан в определе-

нии Международной Федерации коучинга (ICF) 

[14]. Целесообразно отметить основной ин-

струмент в коуч-технологии — это вопросы, 

которые побуждают субъектов взаимодействия 

к самоанализу, поиску новых решений, откры-

тию своих скрытых возможностей [15]. 

Можно заключить, что в процессе коучинга 

облегчается решение сложных профессиональ-

ных задач, находится оптимальный путь до-

стижения целей, меняется мышление, стимули-

руется самопознание, прогнозируется будущее. 

Все это дает основание использования коуч-

технологий в развитии инклюзивной компе-

тентности учителей, при этом необходимо 

отобрать среди них наиболее результативные 

и построить программу их применения.  

Методология (материалы и методы) 

Для успешного развития инклюзивной ком-

петентности учителей были определены теоре-

тико-методологические основания, позволив-

шие проводить исследование и разрабатывать 

программу совершенствования имеющихся 

компетенций в области инклюзивной педагоги-

ки. Теоретико-методологическую стратегию 

настоящего исследования образуют: системно-

деятельностный (А. Г. Асмолов и др.) [16], 

компетентностный (А. Я. Кибанов, Е. А. Мит-

рофанова, В. Г. Коновалова и др.) [17] и эмоци-

онально-ценностный (Н. Г. Яновская и др.) [18] 

подходы, а также теория логических уровней 

мышления Р. Дилтса [19] и технологии коучин-

га [11; 12; 13; 15; 20]. 

Системно-деятельностный подход ориенти-

рует на: 1) понимание инклюзивной компе-

тентности учителей как системы, имеющей 

сложную структуру и взаимодействующей 

с окружающей средой; 2) сопоставление педа-

гогических целей обучения с личными целями 

учителей; 3) выявление причин недостаточной 

подготовки учителей к работе в инклюзивной 

среде; 4) определения психологической готов-

ности учителей к работе с детьми, имеющими 

ограничения своих возможностей по состоянию 

здоровья; 5) переход к стратегии социально-

личностного развития учителей; 6) учет струк-

турных элементов деятельности (потребность, 

цель, мотив и т. д.) участников образовательно-

го процесса. 

Компетентностный подход дает возмож-

ность сравнивать результаты повышения ква-

лификации с поставленными целями обуче-

ния; обеспечивает переход с академических 

занятий к новым методам и формам развития 

учителей; позволяет определить готовность 

и способность слушателей решать новые за-

дачи в педагогической практике; предусмат-

ривает развитие у них как узкоотраслевых 

знаний, так и личностных качеств, преобра-

зование которых образует новые поведенче-

ские структуры личности. 

Эмоционально-ценностный подход предпо-

лагает стимулирование эмоциональной сферы 

учителей, побуждение их к осмыслению и пе-

реоценке социальных установок и ценностных 

ориентаций в процессе занятий на курсах по-

вышения квалификации [18]. Стимулирование 

и побуждение могут осуществляться за счет 

активизации внутренних структур личности 

и создания благоприятной психологической 

атмосферы. Данный подход позволяет в про-

цессе развития инклюзивной компетентности 

учителей: а) гармонизовать рациональное 

и эмоциональное в их профессиональной дея-

тельности; б) опираться на потребности и инте-

ресы слушателей курсов; в) обогащать содер-

жание занятий с помощью внутренних пережи-

вания учителями предлагаемых ситуаций 

и стимулирования проявления смыслообразу-

ющих эмоций; г) проектировать смену видов 

деятельности и их проникновение в друг — 

друга (игра — учеба соревнование — индиви-

дуальное творчество и т. п.).  

Таким образом, три методологических под-

хода предопределили направленность, содер-

жание и методы работы по развитию интере-

сующей нас компетентности. 

Использование теории иерархии логических 

уровней Р. Дилтса (пирамида Дилтса) позволяет 
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выявить причину профессиональных или лич-

ностных затруднений человека и предлагает ме-

ханизм работы с ней: для решения проблемы со-

ответствующего уровня нужно осуществлять раз-

витие более высокого уровня. Всего 6 уровней: 

— окружение — внешний мир, материаль-

ные ресурсы, окружающие люди, быт; 

— поведение — это физические действия 

(забота о себе, внимание к детям и т. д.), реак-

ция на ситуации; 

— способности — имеющиеся таланты, 

возможности освоение новых знаний, умений 

и навыков, владение специальными приемами 

и т. п.;  

— убеждения и ценности — внутренние 

правила, сформированные на основе установок, 

шаблонов и стереотипов, мотивы и цели жиз-

недеятельности;  

— личностное своеобразие — отношение 

к самому себе, восприятие своей роли в жизни, 

идентификация; 

— миссия — осознание предназначения, по-

нимание смыла собственной жизни [19]. 

Для решения поведенческих проблем необ-

ходимо развивать способности, для развития 

способностей следует работать с убеждениями 

и ценностями и т. д. 

Несложно заметить, что почти все курсы по-

вышения квалификации направлены на развитие 

2-го и 3-го уровней — поведения и способностей, 

в то время как основные проблемы учителей 

находятся на более высоком 4-м уровне — убеж-

дений и ценностей. Может быть, в этом заключа-

ется одна из причин того, что инклюзивная ком-

петентность учителей до сих пор является про-

блемой в системе образования? 

Одним из решений обозначенной проблемы 

может быть реализация Программы коуч-

сессий, разработанной авторами статьи, 

направленной на развитие инклюзивной компе-

тентности учителей. Она состоит из 4 этапов. 

1-й этап направлен на снятие внутренних 

барьеров, стереотипов восприятия детей с ОВЗ 

и предубеждений учителей. Для этого целесо-

образно использовать такие коуч-технологии 

как «Модель SCORE» — техника смещения 

мышления от проблемы к решению, «Работа 

с гремлинами» — технология работы с нега-

тивными мыслями, «Модель GROW» — техни-

ка планирования развитие личностного разви-

тия (саморазвития). 

2-й этап детерминирует осмысление и пере-

оценку своих ценностных ориентаций каждым 

учителем. В этой работе более успешно приме-

нение техник: «Падающая стрела» — техника 

выявления иррациональных убеждений челове-

ка, «Техника модификации опыта (ТМО)» — 

техника снятия внутренних установок, появив-

шихся в следствии негативного прошлого опы-

та, Техника принятия решения при сложном 

выборе между двумя вариантами — «Стол мен-

торов» или «Совет директоров».  

3-й этап предполагает осознание учителями 

своей роли в образовании и имеющихся воз-

можностей в профессионально-личностном со-

вершенствовании. Для этой работы предлага-

ются следующие технологии коучинга: «Коле-

со желаний» — техника расстановки приорите-

тов, определения своих целей и желаний, «Реф-

рейминг смысла и рефрейминг контекста» — 

техника нескольких вариантов интерпретации 

ситуации, «Четыре вопроса планирования» — 

техника понимания своих желаний и разработ-

ки плана их достижения.  

4-й этап — завершающий, на котором учи-

теля формулируют свою миссию. 

Все перечисленные коуч-технологии по-

дробно представлены в интернет-источниках. 

Предлагаемая программа хорошо вписывается 

в стандартные курсы повышения квалифика-

ции, с выделением для коуч-сессий по 2 акаде-

мических часа каждый учебный день. 

Технология проведения следующая: а) пре-

подаватель-коуч рассказывает сущность и по-

следовательность проведения коуч-сессии, за-

тем показывает ее на практике с одним из же-

лающих слушателей (время 20–25 минут); 

б) слушатели делятся на пары и повторяют  

коуч-технологию друг с другом, поочередно 

выполняя роль коуча (по 15–20 минут на каж-

дого); в) обратная связь группы с преподавате-

лем (15 минут).  

Результаты. Апробация предлагаемой про-

граммы коуч-сессии осуществлялась на базе 

Воронежской региональной общественной ор-

ганизации инвалидов и родителей детей-

инвалидов с нарушениями психического разви-

тия аутистического спектра «Искра надежды». 

Отметим, что эта организация единственная 

в России, которая занимается детьми с РАС 

(расстройством аутистического спектра). 

В этой связи она осуществляет обучение учите-
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лей всей страны в больших масштабах, что да-

ло возможность многократной апробации ав-

торских предложений. 

На протяжении 2020–2023 годов программа 

апробировалась 18 раз и неизменно высоко 

оценивалась как слушателями, так и преподава-

телями-коучами. Всего в экспериментальных 

группах обучалось 328 учителей разного воз-

раста и стажа работы в школе. Оценка резуль-

татов проводилась с помощью анкетирования 

до нала обучения и после его окончания, теста 

«Опросник коммуникативной толерантности» 

(В. В. Бойко), с нашей корректировкой приме-

нительно к детям с ОВЗ, и Методика диагно-

стики инклюзивной готовности педагогов 

(И. Н. Симаева, В. В. Хитрюк). 

Анализ результатов анкетирования показал 

следующее: 

— 92% учителей высоко оценили коуч-

сессии и их пользу для себя; 

— 72% учителей отметили снижение волне-

ния и опасений по работе с детьми, имеющими 

ограничение в реализации своих возможностей 

по состоянию здоровья; 

— 70,4% учителей отметили появление ин-

тереса к своим профессиональным способно-

стям в работе в инклюзивных классах; 

— 61,7% учителей отметили желание прой-

ти коуч-подготовку для проведения коуч-

сессий с родителями обучающихся. 

Проводить тестирование в начале обуче-

ния и после двух недель курсов повышения 

квалификации не имеет смысла, так как лич-

ностные качества и инклюзивные умения 

проявляются в реальной педагогической 

практике, и их трансформация не происхо-

дит быстро.  

Таким образом, слушатели через год полу-

чили предложение пройти тестирование по-

вторно. Из 328 человек прислали свои анкеты 

272 учителя, поэтому нами была сделана вы-

борка в группах в соответствии с имеющимися 

повторными анкетами. 

После приведения диагностических методик 

к единой шкале, были выделены уровни инте-

ресующей нас компетентности: низкий, сред-

ний, высокий. В таблице приведены средние 

данные по всем группам (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Оценка инклюзивной компетентности учителей 

до коуч-сессий и через год (%) 

Критерии оценки 
Первичные уровни Вторичные уровни 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Когнитивный 47,4 37,5 15,1 20,9 46,7 32,4 

Мотивационный 75,7 18,0 6,3 30,5 45,6 23,9 

Эмоционально-волевой 60,7 26,8 12,5 11,8 52,6 35,6 

Деятельностный 54,4 36,0 9,5 21,7 48,2 30,1 

 
Дополнительно отметим произошедшие большие позитивные сдвиги в таком личностном каче-

стве как коммуникативная толерантность к детям с ОВЗ (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Оценка коммуникативной толерантности учителей 

до коуч-сессий и через год (%) 

Критерии оценки 
Первичные уровни Вторичные уровни 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Принятие ребенка с ОВЗ 70,6 19,9 9,5 35,7 45,6 18,7 

Гибкость в оценках ребенка с ОВЗ 63,6 22,8 13,6 28,7 50,0 21,3 

Сравнение ребенка с ОВЗ только с 

самим собой  

69,5 25,0 5,5 29,8 58,1 12,1 

Эмпатия к детям с ОВЗ 72,4 16,9 10,7 35,3 45,6 19,1 

Прощение ошибок детям с ОВЗ 57,3 28,7 14,0 20,9 54,8 24,3 
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Критерии оценки 
Первичные уровни Вторичные уровни 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Терпимость к недостаткам в детях 

с ОВЗ 

59,5 25,4 15,1 36,0 37,9 26,1 

Конформность в общении с деть-

ми с ОВЗ 

76,1 14,0 9,9 40,0 43,4 16,6 

 

Таблица 3 

Список коуч-техник для составление углубленной и развивающей 

программ коуч-сессий 

Название техники Предназначение техники 

4-позиционная модель ис-

следования реальности 

Техника анализа ситуации с разных позиций 

«Три стула» Техника устранения препятствий на пути к цели У. Диснея 

Матрица Эйзенхауэра Техника освобождения времени и решения проблемы с тайм-

менеджментом  

Моделью SMART Техника правильной постановки целей 

Модель «Гамбургер» Техника решения проблемы в коммуникациях с окружающими 

Создание поддерживающей 

среды 

Техника повышения уверенности в себе 

Ценностный образ себя Техника для подготовки к важному событию 

Модель «Клубок» Техника для развития внимания и краткосрочной памяти  

Модель «Градусник» Техника для взятия эмоций под контроль  

«Квадратное дыхание» Техника для быстрого входа в спокойное состояние 

«Помидор» Техника для увеличения эффективности в работе 

Музей старых убеждений Техника для создания нужных убеждений 

«Шкалирование» Техника оценки своего эмоционального состояния 

«Линия времени» Техника перспективного планирования 

«Самокоучинг» Техника снятия стресса 

Пирамида Р. Дилтса Техника выявление проблем и нахождения путей их решения 

Колесо жизненного баланса Расставить жизненные приоритеты и избежать эмоционального выгорания 

«Юбилей» Поощрения себе за сделанные достижения и поддержания мотивации 

к дальнейшему развитию 

 

Если в развитии инклюзивной компетентно-

сти влияние оказывали многие факторы, среди 

которых сложно выделить влияние коуч-

сессий, то на развитие коммуникативной толе-

рантности, а также на принятие инклюзивной 

формы работы и на понимание своей роли 

в такой работе влияние оказали именно коуч-

сессии (по мнению самих слушателей).  

Обсуждение 

Опыт проведения коуч-сессий на протяже-

нии 4 лет, дает основания поделиться рядом 

аспектов, возникающих при реализации разра-

ботанной программы. 

Во-первых, коуч-сессии целесообразнее ста-

вить последней парой занятий, так как возни-

кающие эмоции могут влиять на качество осво-

ения последующих занятий. И, кроме того, 

в каждой группе были энтузиасты, которые 

оставались после занятий для повторения коуч-

технологии с другим членом группы и для до-

полнительного общения с преподавателем. 

Во-вторых, при проведении взаимообратной 

коуч-сессии необходимо поставить условия, 

что в каждой технологии должен быть новый 

партнер. Это дает больше возможностей в са-

мопознании и совершенствовании навыков об-

щения. 

В-третьих, возможно менять количествен-

ный состав группы — ставить по 3 человека, 

что особенно актуально, при нечетном количе-

стве участников занятия. В таком случае третий 

участник микрогруппы выполняет роль экспер-

та, который дает обратную связь. Но время вы-

полнения технологии, соответственно, увели-

чивается, так как каждый участник должен 

быть и коучем и его клиентом. 
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В-четвертых, слушатели в подавляющем 

большинстве активно участвуют в коуч-сессиях 

и, мало того, просят продолжения такой работы 

на других программах. В этой связи мы опи-

санную выше программу стали считать базо-

вой, и разработали дополнительные: углублен-

ную и развивающую. 

Набор техник для каждой группы варьиро-

вался в зависимости от предпочтений учителей, 

которые собирались с помощью предваритель-

ного опроса. Ниже представлен список коуч-

техник, хорошо себя зарекомендовавших 

в процессе работы по развитию инклюзивной 

компетентности учителей и из которые ком-

плектовались программы. 

В-пятых, реализация дополнительных 

(углубленной и развивающей) программ коуч-

сессий осуществлялась в соответствии с «Пи-

рамидой Р. Дилтса», но в обратном направле-

нии: от миссии к окружению. Нисходящее 

движение по логическим уровням обеспечивала 

углубленную саморефлексию учителей и дина-

мичное продвижение к поставленным целям. 

Отметим, что в массовой практике курсовой 

подготовки учителей реализация разработанной 

программы может стать проблемой из-за отсут-

ствия высококвалифицированного преподава-

теля-коуча. Но полагаем, что эта ситуация ис-

правима с помощью специальной подготовки 

такого специалиста. 

Научная новизна исследования состоит: 

а) в уточнении структуры инклюзивной компе-

тентности с добавлением эмоционально-

волевого компонента; б) в определении теоре-

тико-методологической стратегии развития ин-

клюзивной компетентности учителей, которую 

образуют системно-деятельностный, компе-

тентностный и эмоционально-ценностный под-

ходы, а также теория логических уровней 

мышления Р. Дилтса и технологии коучинга. 

Теоретическая значимость представлена 

расширением теоретических аспектов, пред-

ставлений и положений об особенностях 

формирования и развития инклюзивной ком-

петентности учителей в процессе курсовой 

подготовки; в определении психолого-

педагогических возможностей коуч-сессий 

в ситуации финансовых и кадровых ограни-

чений. 

Практическая значимость разработанной 

Программы коуч-сессий и выводы, полученные 

по результатам неоднократного ее применения, 

могут быть востребованы в процессе курсовой 

подготовки педагогических работников в обла-

сти инклюзивной педагогики; в методических 

объединениях образовательных организациях 

при индивидуальной работе с учителями ин-

клюзивных классов; а также могут быть инте-

ресны всем лицам, взаимодействующим 

с детьми с ОВЗ или планирующим такое взаи-

модействие. 

Заключение 

Необходимость наличия у учителей инклю-

зивной компетентности — требование соци-

ально-ориентированного общества, в котором 

предоставляются равные права на получение 

образования в избранной ребенком образова-

тельной организации. 

Поставленная задача перед системой обра-

зования — подготовить в кратчайшие сроки 

учителей к работе в инклюзивных классах — 

выполняется не столь успешно как ожидалось. 

В этой ситуации есть как объективные причины 

(неготовность общества принимать детей инва-

лидов и детей с ОВЗ как равных), так и субъек-

тивные (недостаточный уровень инклюзивной 

компетентности учителей и их слабая психоло-

гическая готовность к подобной работе).  

Поиск нетрадиционных для системы повы-

шения квалификации и общественных органи-

заций, проводящих обучение, методов работы 

с учителями детерминировал обращение к ко-

учингу, как эффективному методу работы 

со специалистами в сложных ситуациях мо-

рально-нравственного выбора. Применение ко-

учинга должно осуществляться в логической 

последовательности, которая обеспечит плав-

ность трансформаций имеющихся предубежде-

ний и негативного опыта коммуникаций 

с детьми с ОВЗ. В качестве такой логики была 

избрана «пирамида Р. Дилтса» или иерархия 

логических уровней, согласно которой мышле-

ние человека формируется/изменяется в соот-

ветствии с иерархическими уровнями, которые 

имеют четкую последовательность. 

Опираясь на системно-деятельностный, 

компетентностный и эмоционально-ценностный 

методологические подходы, а также на поло-

жения «пирамиды Р. Дилтса», разработана ба-

зовая программа коуч-сессий, а также предло-

жено содержание углубленной и развивающей 

программ коуч-сессий. 
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Четырехлетний опыт применения базовой 

программы коуч-сессии в практике развития 

инклюзивной компетентности учителей пока-

зал ее эффективность, особенно в области раз-

вития эмоционально-волевой и мотивационной 

сфер личности. 

Убеждены, что широкое применение коуч-

технологий в практике подготовке учителей 

к работе в инклюзивной среде ускорит про-

цесс ее создания в каждой образовательной 

организации. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Данная статья посвящена раз-

витию профессионального интеллекта педаго-

гов в системе дополнительного профессио-

нального образования. Современное образова-

ние требует от педагогов высокой компе-

тентности и гибкости, поскольку требования 

к образовательному процессу и познаватель-

ным способностям учащихся постоянно меня-

ются. Для продуктивной работы педагогам 

необходимо развивать набор способностей 

и знаний, позволяющих эффективно принимать 

решения, урегулировать проблемы, проявлять 

творческое мышление и успешно взаимодей-

ствовать с учащимися. Цель исследования 

состоит в обосновании системного повышения 

квалификации по развитию профессионального 

интеллекта педагогов. Методология (мате-

риалы и методы). Исследование основывается 

на когнитивной психологии и теории развития 

интеллекта. Использованы как качественные, 

так и количественные методы. В качестве ин-

струментов для сбора данных применялись он-

лайн-опросы, анкеты, интервью и наблюдение. 

Полученные данные анализировались с исполь-

зованием статистических методов. Резуль-

таты. Анализируются прогрессивные исследо-

вания и результативный практический опыт 

по формированию и развитию профессиональ-

ного интеллекта педагогов. Выделяются 

успешные подходы и методы по данной про-

блеме в образовательных системах России, 

США и Японии. Обоснованы ключевые компо-

ненты профессионального интеллекта: логиче-

ское мышление, творческое мышление, пони-

мание рисков и умение управлять временем. 

Конструируется целевое непрерывное повыше-

ние квалификации по развитию у педагогиче-

ских кадров профессионального интеллекта. 

Интегрируются предметное содержание 

учебных модулей и развивающих методов: ре-

флексивная беседа, тренинги, практикумы, ло-

гические разминки, проблемные кейсы, разра-

ботка проектов, коллаборативное обучение 

и другие. Сформирован инструментарий от-

слеживания результативности развития про-

фессионального интеллекта в процессе повы-

шения квалификации педагогических кадров. 

Анализируются такие показатели продуктив-

ности обучения слушателей как рост уровня 

знаний и умений, повышение качества профес-

сиональной деятельности, улучшение отно-

шения к профессии, уровень удовлетворенно-



 
Т. Б. Волобуева 

Развитие профессионального интеллекта педагогов… 
 

 

Научно-теоретический журнал 41 Выпуск 3 (60) 2024 

 

сти процессом освоения дополнительной про-

фессиональной программы. Теоретическая 

значимость исследования заключается 

в адаптации результативных подходов раз-

вития профессионального интеллекта к по-

вышению квалификации педагогических кад-

ров. Научная новизна исследования представ-

лена постановкой проблемы, методическим 

обоснованием целевого обучения педагогов 

в режиме интеллектуального развития. 

Практическая значимость заключается 

в возможности применения предложенных 

методов для развития профессионального ин-

теллекта в процессе повышения квалификации 

педагогов. Заключение. Результаты исследо-

вания показывают важность и результатив-

ность целевого развития профессионального 

интеллекта педагогов в процессе повышения 

квалификации. Организация систематических 

занятий, мастер-классов, консультаций, 

наставничества, использование инновацион-

ных методов обучения и современных техно-

логий способствуют совершенствованию пе-

дагогических компетенций и укреплению про-

фессионализма работников образования. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. This article is devoted to the develop-

ment of professional intelligence in the system of 

additional professional education of teaching staff. 

Modern education requires teachers to be highly 

competent and flexible, since the requirements for 

the educational process and cognitive abilities of 

teaching staff are constantly changing. Teachers 

need to develop a set of abilities and knowledge 

that allow them to make effective decisions, resolve 

problems, show creative thinking and successfully 

interact with listeners for fruitful work. The pur-

pose of the study is to substantiate targeted profes-

sional development of teachers for the development 

of their professional intelligence. Methodology 

The research is based on cognitive psychology and 

the theory of intelligence development. Both quali-

tative and quantitative methods were used. Online 

surveys, questionnaires, interviews and surveil-

lance were used as data collection tools. The data 

obtained were analyzed using statistical methods. 

Results. Progressive research and effective practi-

cal experience in the formation and development of 

professional intelligence are analyzed. Successful 

approaches and methods on this issue in the edu-

cational systems of the USA, Japan and Russia 

stand out. The key components of professional in-

telligence: logical thinking, creative thinking, un-

derstanding of risks and the ability to manage time 

are justified. Targeted continuous professional 

development for the development of professional 

intelligence among teaching staff is being de-

signed. The subject content of the training modules 

and developing methods: reflective conversation, 

trainings, workshops, logical warm-ups, problem 

cases, project development, collaborative learning 

and others are integrated. The tools for tracking 

the effectiveness of the development of professional 

intelligence in the process of professional devel-

opment of teaching staff have been formed. Indica-

tors of listeners' learning productivity: an increase 

in the level of knowledge and skills, an improve-

ment in the quality of professional activity, an im-

provement in attitude to the profession, and the 

level of satisfaction with the process of mastering 

an additional professional program are analyzed. 

The theoretical significance of the research lies in 

the adaptation of effective approaches to the de-

velopment of professional intelligence to the pro-

fessional development of teaching staff. The scien-

tific novelty of the research is represented by the 

formulation of the problem, the methodological 

justification of the targeted training of teachers in 

the mode of intellectual development. The practical 

significance lies in the possibility of using the pro-

posed methods for the development of professional 

intelligence in the process of professional devel-

opment of teachers. Conclusion. The results of the 

study show the importance and effectiveness of the 

targeted development of professional intelligence 

of teachers in the process of professional develop-

ment. The organization of systematic classes, mas-

ter classes, consultations, mentoring, the use of 

innovative teaching methods and modern technol-

ogies contribute to the improvement of pedagogi-

cal competencies and strengthen the professional-

ism of educators. 

Ключевые слова: педагог, повышение ква-

лификации, профессиональный интеллект, раз-

витие, дополнительное профессиональное об-

разование, профессионализм, исследование, 

методы. 

Keywords: educator, advanced training, pro-

fessional intelligence, development, additional pro-

fessional education, professionalism, research, 

methods. 
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Введение. Сегодня общество ставит перед 

педагогической наукой все более высокие тре-

бования к профессионализму педагогов. В со-

временных условиях педагог, как профессио-

нал, должен обладать широкой общеобразова-

тельной и специальной подготовкой, владеть 

современными методами и технологиями обу-

чения, уметь работать в команде, профессио-

нально развиваться и учиться на протяжении 

всей своей карьеры. Высокий уровень профес-

сионализма включает в себя не только способ-

ность планировать и проводить уроки, но и спо-

собность эффективно решать профессиональные 

проблемы, адаптироваться к изменяющимся 

условиям обучения, а также развиваться как лич-

ность и профессионал. Одним из ключевых ком-

понентов профессионализма педагога является 

профессиональный интеллект. 

Профессиональный интеллект — это набор 

умений и знаний, которые позволяют успеш-

но решать задачи, связанные с профессио-

нальной деятельностью [1]. Он включает 

в себя не только знания о предмете, но и уме-

ние организовывать эффективное взаимодей-

ствие с обучающимися, коллегами, а также 

управлять учебным процессом. Профессио-

нальный интеллект педагога имеет свои осо-

бенности — это умение создавать гармонич-

ную обстановку в классе, учитывать индиви-

дуальные особенности учащихся, применять 

современные методы обучения. 

Целью данного исследования является 

обоснование целесообразности комплексного 

развития профессионального интеллекта педа-

гогических кадров в процессе повышения ква-

лификации. 

Обзор литературы. При подготовке данной 

статьи проводился анализ научной литературы 

и исследований, связанных с формированием 

профессионального интеллекта педагогов. Осо-

бое внимание уделялось теоретическим кон-

цепциям, описывающим структуру и функции 

профессионального интеллекта. 

Одной из важных теорий профессионально-

го интеллекта является теория Дж. Каррол-

ла [2], которая выделяет два основных компо-

нента профессионального интеллекта: академи-

ческое мышление и экспертное мышление. 

Академическое мышление относится к знани-

ям, полученным в ходе учебы и оценивается 

с помощью тестов, а экспертное мышление от-

носится к знаниям, полученным на практике 

и оценивается с помощью задач, имитирующих 

профессиональные ситуации. 

Эмпирические исследования, посвященные 

формированию профессионального интеллекта 

педагогов [3; 4; 5], доказывают, что эффектив-

ные методы обучения позволяют повысить 

уровень профессионального интеллекта педаго-

гов, особенно в области экспертного мышле-

ния. Также было обнаружено, что профессио-

нальный опыт имеет значительное влияние 

на развитие профессионального интеллекта [6].  

Научные исследования показывают, что 

профессиональный интеллект педагога являет-

ся ключевым фактором в создании более эф-

фективных образовательных программ и мето-

дик [3]. Интеллектуальные способности педа-

гога, такие как анализ, оценка и прогнозирова-

ние, помогают ему принимать более точные 

и информированные решения. Важным элемен-

том профессионального интеллекта является 

умение понимать нюансы комплексных про-

блем, связанных с обучением, и находить эф-

фективные пути их решения [7]. 

На основе анализа научно-педагогической 

литературы можно сделать вывод, что профес-

сиональный интеллект педагогов является важ-

ным компонентом их профессионализма. Фор-

мирование профессионального интеллекта тре-

бует особых усилий со стороны образователь-

ных учреждений, таких как предоставление 

возможностей для саморазвития и самообразо-

вания, а также создание условий для приобре-

тения практического опыта.  

На основании анализа литературных источ-

ников, официальных образовательных сайтов 

интернета, практики постдипломного образо-

вания можно выделить сложившиеся противо-

речия: 

— между требованиями, предъявляемыми 

к современному специалисту обществом, ори-

ентированным на гуманизацию образователь-

ной среды, акцентом на самоопределение, са-

моразвитие личности и возможностями тради-

ционной системы профессиональной подготов-

ки в вузе и дополнительного профессионально-

го образования; 

— между необходимостью постоянного усо-

вершенствования профессионализма и фоно-

вым, несистемным развитием интеллектуаль-

ных способностей взрослых; 
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— между естественными потребностями 

кадров в развитии интеллектуальных возмож-

ностей и недостаточным использованием раз-

вивающих функций учебных модулей и дисци-

плин в процессе повышения квалификации. 

Обнаруженные противоречия определили 

проблему исследования. 

Примеры успешного формирования профес-

сионального интеллекта педагога в США, Япо-

нии и России демонстрируют эффективные ме-

тоды формирования компетенций педагога. 

Система образования в США базируется 

на гибкости и технологических достижениях, 

которые поддерживают глубинное обучение. 

Ключом к созданию прочных основ обучения 

является создание учительских кадров, которые 

обладают не только техническими навыками, 

но и способностью находить эффективные ре-

шения в различных ситуациях. Для формирова-

ния профессионального интеллекта педагогов 

в США используются следующие подходы. 

1. Онлайн-курсы и тренинги. 

В США существует множество онлайн-

курсов и тренингов для педагогов. Они позво-

ляют преподавателям изучать новые методы 

обучения, улучшать свои умения и навыки, об-

щаться с коллегами по профессии и делиться 

опытом. 

2. Проектная деятельность. 

Проектная деятельность — это метод, при 

котором учащиеся выступают в роли исследо-

вателей в различных областях знаний. Роль 

учителя в этом методе заключается в том, что-

бы обеспечивать опору и помощь во всем про-

екте. Этот метод обучения помогает учителю 

не только обучать своих учеников, но и учиться 

самому. 

3. Интерактивное обучение. 

Интерактивное обучение — это метод, при 

котором учащиеся и учителя обмениваются 

знаниями и навыками. Учителя, использующие 

этот метод, становятся наставниками своих 

учеников, а не только источником знаний. Та-

кой подход помогает учителю освоить новую 

роль и подготовиться к работе в современном 

обществе. 

В Японии система образования базируется 

на уважении к традициям и имеет высокий уро-

вень стандартов. Педагоги в Японии следуют 

принципу Kaizen — постоянному улучшению. 

Для формирования профессионального интел-

лекта педагогов в Японии используются сле-

дующие подходы. 

1. Активные методы обучения. 

Активные методы обучения — это методы, 

при которых учащиеся активно участвуют 

в процессе обучения. Учителя в Японии ис-

пользуют этот метод для обучения своих уче-

ников, что помогает ученикам осваивать мате-

риал быстрее и эффективнее. 

2. Сочетание традиционных и современных 

методов. 

Учителя в Японии сочетают традиционные 

методы обучения с современными технология-

ми. Это позволяет им быть профессионально 

подготовленными. 

3. Коллективное обучение. 

Коллективное обучение — это метод, при 

котором учащиеся вместе учатся и работают 

на проектах. Этот подход помогает учителям 

лучше понять потребности и способности каж-

дого ученика, а также помогает ученикам луч-

ше понять друг друга. 

Развитие интеллектуального потенциала пе-

дагогического корпуса является важной зада-

чей для современной системы образования 

в России. В системе дополнительного профес-

сионального образования педагогов использу-

ются современные методы совершенствования 

профессионального интеллекта. 

1. Применение интеллектуальных игр и тре-

нировок.  

Пример формирования интеллекта педаго-

гов в России — использование интеллекту-

альных игр и тренировок для развития логи-

ческого мышления, анализа и принятия обос-

нованных решений. Некоторые образователь-

ные учреждения проводят ежегодные игровые 

сессии с использованием различных интел-

лектуальных игр, таких как шахматы, голово-

ломки и математические задания. Исследова-

ния показывают, что такие тренировки спо-

собствуют формированию активного интел-

лекта и повышению мотивации педагогов для 

дальнейшего роста. 

2. Создание сетей взаимодействия и обмена 

знаниями.  

Развитие интеллекта педагогов также оказы-

вается влиянием среды и обмена знаниями. 

Существуют примеры учебных заведений, ко-

торые создают сети взаимодействия, где педа-

гоги смогут обмениваться своими знаниями 
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и опытом. Такие сети можно осуществить в ви-

де форумов, конференций или онлайн-

платформ, где педагоги могут общаться и де-

литься своими наработками. Исследования по-

казывают, что такие сети обмена стимулируют 

развитие педагогов, способствуя формирова-

нию их интеллектуального потенциала. 

3. Индивидуальный подход к развитию ин-

теллекта педагогических кадров.  

Один из ключевых факторов успешного 

формирования интеллекта педагогов — инди-

видуальный подход к каждому педагогу, учи-

тывающий его потребности и особенности. 

Применение индивидуальных программ раз-

вития, а также использование тестов для вы-

явления интеллектуальных способностей, по-

могают педагогам определить свои слабые 

и сильные стороны и разработать стратегии 

их развития. Это позволяет каждому педагогу 

максимально эффективно использовать свой 

интеллектуальный потенциал в образователь-

ном процессе. 

В России существует множество программ 

повышения квалификации для педагогов, в том 

числе и с акцентом на развитие интеллектуаль-

ных способностей. Одним из успешных приме-

ров является программа «Интеллект-педагог», 

которая включает в себя обучение основам 

психологии и педагогики, а также развитие 

критического мышления и творческих способ-

ностей. Педагоги, прошедшие данную про-

грамму, отмечают повышение уровня своего 

интеллекта и эффективности образовательного 

процесса. 

Методология (материалы и методы). Тео-

ретико-методологическую базу исследования 

составляют ряд общеметодологических прин-

ципов: принципы системности, развития, ак-

тивности. Использовалась комбинация каче-

ственных и количественных методов исследо-

вания. Качественные методы включают анализ 

научной литературы и экспертные интервью 

с педагогами и специалистами в области педа-

гогики. Количественные методы включают ан-

кетирование педагогов, наблюдение за их рабо-

той и статистический анализ данных. Эта мето-

дология исследования позволила улучшить по-

нимание проблемы формирования профессио-

нального интеллекта педагогов. Полученные 

результаты помогут разработать эффективные 

стратегии улучшения профессионального ин-

теллекта педагогов и, тем самым, повысить ка-

чество образования.  

Результаты и их описание. В институте 

развития образования разработаны и введены 

в практику целевые дополнительные профес-

сиональные программы (далее — ДПП) разви-

тия профессионального интеллекта учителей. 

Предметное содержание учебных модулей со-

четается с развивающими методами. 

Начинается обучение с интерактивной лекции 

с использованием рефлексивной беседы. Стерж-

невой целью выступает мотивация непрерывного 

развития профессионального интеллекта, как не-

обходимого условия для достижения высоких 

результатов в обучении и воспитании. Далее сле-

дует серия практических занятий. Так как про-

фессиональный интеллект включает в себя мно-

жество составляющих, которые помогают чело-

веку принимать правильные решения, находить 

эффективные решения проблем и достигать вы-

соких результатов в рамках своей профессио-

нальной деятельности, в процессе мозгового 

штурма педагоги составляют список его ключе-

вых компонентов. 

Одним из важнейших элементов профессио-

нального интеллекта педагогов является логи-

ческое мышление. Оно позволяет профессио-

налу анализировать сложные проблемы, выде-

лять главные аспекты и принимать обоснован-

ные решения. Логическое мышление также по-

могает педагогу понимать различные аспекты 

проекта и прогнозировать его результаты. 

На занятиях слушатели активно решают пред-

метные логические задачи, составляют голово-

ломки, формируют свой кейс для логических 

разминок с учениками. 

Не менее важно для профессионализма 

творческое мышление. Творческий подход по-

могает педагогу находить нестандартные реше-

ния проблем и создавать новые дидактические 

материалы. Творческое мышление также поз-

воляет учителю видеть связи между разными 

аспектами образовательного процесса, что по-

могает ему превращать потенциальные про-

блемы в возможности для улучшения качества 

педагогической практики. Тренинги творческо-

го мышления проводят психологи. 

Понимание рисков — еще один важный 

компонент профессионального интеллекта пе-

дагогических кадров. Это позволяет профес-

сионалу не только оценивать риски, но и разра-
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батывать стратегии для их управления. Пони-

мание рисков также помогает педагогу ис-

пользовать образовательные ресурсы более 

эффективно. Образовательные интенсивы со-

держат много педагогических задач с нахож-

дением потенциальных рисков и путей их 

компенсации. 

Умение управлять временем — это еще одна 

ключевая составляющая профессионального 

интеллекта. В профессиональной сфере это 

означает, что педагог должен быть способен 

организовать свое рабочее время таким обра-

зом, чтобы учить детей наиболее продуктив-

ным образом и уделять достаточное количество 

времени приоритетным задачам. У слушателей 

пользуются большой популярностью тренинги 

по тайм менеджменту. 

Преподаватели института развития образова-

ния используют как традиционные, так и но-

вейшие методы развития профессионального 

интеллекта. Практические задания позволяют 

педагогам осваивать профессиональные навыки 

на практике. Этот метод основывается на опыте 

и решении практических задач. В рамках этого 

метода педагоги проходят различные стажиров-

ки, работая с реальными учениками в реальной 

ситуации. Также в ходе выполнения практиче-

ских заданий педагоги участвуют в проектной 

деятельности, создавая совместно с коллегами 

новые методики и технологии обучения. 

Проектное обучение представляет собой ме-

тодологию, которая способствует развитию 

творческого мышления педагогов и их способ-

ности планировать и реализовывать образова-

тельные проекты. Педагоги, применяющие 

проектное обучение, становятся активными 

участниками образовательного процесса, осо-

знают свою роль в формировании навыков 

учащихся и стремятся к инновационным под-

ходам в своей деятельности. 

Обучение на примерах позволяет педагогу 

идентифицировать типичные ситуации, с ко-

торыми он может столкнуться в педагогиче-

ской деятельности, и развивать навыки 

и умения, необходимые для их решения. Этот 

метод включает в себя работу с кейсами 

и историями из педагогической практики, 

а также анализ примеров лучших педагогиче-

ских практик в мире.  

Коллаборативное обучение предполагает 

совместную работу педагогов в группах и поз-

воляет создавать новые идеи и методики обу-

чения, которые в дальнейшем можно использо-

вать в педагогической практике. В ходе колла-

боративного обучения педагоги могут обмени-

ваться опытом и знаниями, создавать совмест-

ные проекты или решать задачи друг за другом.  

Все эти подходы позволяют учителям быть 

эффективными и успешно расширять свой 

профессиональный интеллект. 

Формирование профессионального интел-

лекта является непрерывным процессом, кото-

рый должен осуществляться на всех этапах 

профессиональной деятельности педагога. 

В ходе данного процесса педагог должен регу-

лярно пополнять свои знания и умения, а также 

развивать профессиональные навыки. Постоян-

но действующие межкурсовые семинары вклю-

чают в себя мини практикумы по развитию 

профессионализма. В рамках информального 

дополнительного профессионального обучения 

сформирована и постоянно обновляется цифро-

вая образовательная среда, в которой каждый 

педагог может построить индивидуальную тра-

екторию самообразования, обменяться педаго-

гическим опытом и новаторскими идеями. 

Инструментарий исследования результатив-

ности развития профессионального интеллекта 

педагога в процессе дополнительного профес-

сионального образования содержит пакет диа-

гностических тестов, опросов, интервью, вход-

ной и выходной контроль слушателей, осваи-

вающих дополнительные профессиональные 

программы. 

Изменение уровня знаний и умений — один 

из важных показателей результативности раз-

вития профессионального интеллекта педагога. 

Педагоги (4868 респондентов) отметили, что 

обучение по ДПП повышения квалификации 

(98%), организация мастер-классов (100%), по-

сещение профессиональных конференций 

(84%) и семинаров (92%) способствуют улуч-

шению педагогических знаний и умений, что, 

в свою очередь, повышает качество педагоги-

ческой деятельности. 

Одной из основных задач развития профес-

сионального интеллекта является повышение 

качества профессиональной деятельности педа-

гога, которое зависит от многих факторов, 

включая знания, умения, опыт и профессио-

нальную компетентность. Педагоги высоко 

оценили комплексный подход к совершенство-
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ванию их профессионального интеллекта 

(99,8%), практическую значимость мастер-

классов (98%), консультаций (96%) и наставни-

чества (90%), а также использование инноваци-

онных методов обучения (92%) и применение 

современных технологий (92%). Все эти меро-

приятия, по мнению педагогов, способствуют 

повышению качества профессиональной дея-

тельности педагога. 

Еще один положительный эффект отметили 

педагоги — развитие профессионального ин-

теллекта педагогических кадров способствует 

улучшению их отношения к профессии (74%). 

По их мнению, повышение уровня знаний 

и умений создают уважение к профессии 

и наполняют деятельность педагога смыслом. 

Этот процесс способствует развитию личност-

ных качеств, таких как профессионализм, от-

ветственность, самоконтроль, и укрепляет связь 

со своей профессией. 

Удовлетворенность качеством образова-

тельных мероприятий педагогов составляет 

94,56%. Следует отметить, что самые высокие 

показатели у учителей русского языка и лите-

ратуры (98,20%), химии и биологии (97,81%), 

математики 96,59%. 

Обсуждение. Исследование подтвердило, 

что развитие профессионального интеллекта 

является одним из ключевых аспектов повыше-

ния квалификации педагогов. Изучение данной 

проблематики имеет большое значение для по-

вышения качества образования и эффективно-

сти педагогической деятельности. Организация 

систематических занятий, мастер-классов, кон-

сультаций, наставничества, использование ин-

новационных подходов к обучению и совре-

менных технологий способствуют улучшению 

педагогических навыков и укреплению профес-

сионализма образовательных работников. 

Теоретическая значимость исследования 

заключается в адаптации эффективных страте-

гий развития профессионального интеллекта 

для повышения квалификации педагогических 

работников. Научная новизна отражается 

в постановке проблемы и научно-методиче-

ском обосновании целевой программы обуче-

ния для педагогов, ориентированной на интел-

лектуальное развитие. Предложенные методы 

развития профессионального интеллекта 

в процессе повышения квалификации могут 

быть использованы преподавателями системы 

дополнительного профессионального образо-

вания. В этом состоит практическая значи-

мость исследования. 

По нашему мнению, одним из основных 

ограничений дальнейшего исследования разви-

тия профессионального интеллекта педагогов 

является отсутствие общепризнанных четких 

научных определений и критериев этого поня-

тия. Профессиональный интеллект включает 

в себя множество аспектов, таких как креатив-

ность, аналитические способности, умение 

принимать решения и многое другое. Однако 

до сих пор нет единого подхода к его измере-

нию и оценке, что затрудняет проведение ис-

следований в этой области. 

Еще одним ограничением исследования яв-

ляется нехватка теоретических и практических 

подходов к развитию профессионального ин-

теллекта у педагогов. Существующие програм-

мы повышения квалификации часто фокусиру-

ются на технических навыках и знаниях, остав-

ляя за рамками развитие интеллектуальных 

способностей. В результате педагоги могут 

ощущать недостаточную уверенность в соб-

ственных возможностях и трудностей в реше-

нии нестандартных задач. 

Однако, несмотря на эти ограничения, даль-

нейшие исследования развития профессио-

нального интеллекта у педагогов в процессе 

повышения квалификации перспективны 

в плане раскрытия новых граней потенциала 

дополнительного профессионального образо-

вания. Прежде всего важно усовершенствовать 

методики оценки профессионального интеллек-

та и его динамики в процессе обучения с ис-

пользованием новейших технологий. Такие ис-

следования позволят выявить дополнительные 

факторы, способствующие или препятствую-

щие развитию интеллектуальных способностей 

у педагогов. 

Кроме того, следует активно исследовать 

методы и техники развития профессионального 

интеллекта у педагогов. Разработка специаль-

ных образовательных программ, направленных 

на развитие креативности, аналитических спо-

собностей и других аспектов профессионально-

го интеллекта, может стать ключевым шагом 

в повышении качества образования и повыше-

нии профессиональной компетенции педагогов. 

Заключение. Профессиональный интеллект 

играет важную роль в профессиональной дея-
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тельности педагога. Одной из важнейших ха-

рактеристик профессионального интеллекта 

является способность педагога адаптироваться 

к изменяющимся условиям и требованиям на 

месте работы. Педагоги должны быть готовы 

к изменениям, выступать в качестве инновато-

ров, чтобы создавать более эффективные ме-

тоды обучения и справляться с вызовами, свя-

занными с быстро меняющейся средой. Инди-

видуальные стратегии, такие как изучение но-

вых материалов, повышение своих профес-

сиональных знаний и умений и общение 

с коллегами, помогают педагогам адаптиро-

ваться к новым условиям. Важное значение 

имеет способность педагога к решению про-

блем и способности к креативному мышле-

нию. Он также должен уметь устанавливать 

личные контакты с обучающимися, выявлять 

их индивидуальные потребности и способно-

сти и создавать для них персонализированные 

программы обучения. Целенаправленное раз-

витие профессионального интеллекта педаго-

гов на курсах повышения квалификации, по-

стоянно действующих межкурсовых меропри-

ятиях и через самообразование в цифровом 

образовательном пространстве показывает вы-

сокую его результативность. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Цифровая трансформация си-

стемы дополнительного профессионального 

образования (ДПО) связана не только с органи-

зацией цифровой образовательной среды со-

гласно требованиям нормативно-правовой ба-

зы, но и с выработкой управленческих решений 

на основе поиска и внедрения эффективных 

педагогических практик проектирования и реа-

лизации образовательных программ с использо-

ванием цифровых ресурсов.  

В статье показана важность исследования 

отношения педагогов к массовому онлайн-

обучению, вызванному как запросами самих 

слушателей, так и требованиями и возможно-

стями современной образовательной цифровой 

среды. Актуальность исследования состоит 

и в том, что использование электронного обу-

чения и дистанционных образовательных тех-

нологий обозначили проблему готовности пе-

дагогических работников (преподавателей кур-

сов и слушателей — представителей педагоги-

ческой сферы деятельности) к эффективной 

работе в электронной информационно-

образовательной среде. 

Цель исследования 

Целью исследования является сравни-

тельный анализ особенностей отношения 

к средствам удаленного обучения (образо-

вательным платформам) и способам их реа-

лизации у преподавателей, участвующих 

в проектировании и реализации программ 

ДПО, и слушателей. 

Методология (материалы и методы) 

В статье приведены результаты теоре-

тического анализа и эмпирического исследо-

вания, направленного на изучение отношения 

преподавателей и обучающихся по програм-

мам ДПО к онлайн-образованию. На основе 

субъектно-деятельностного подхода опре-

делены анализируемые компоненты отно-

шения педагогов как субъектов собственно-

го преобразования и развития к онлайн-

формату обучения: по показателям потреб-

ности в цифровых образовательных ресур-

сах, активности в их применении и удовле-

творенности от их использования. 

В ходе эксперимента применялся метод 

устного и письменного опроса: анонимного 

интервью и анкетирования преподавателей 

и слушателей с помощью анкеты шкального 

типа, что позволило получить данные, описы-

вающие результаты сравнительного анализа 

отношения преподавателей к предпочитаемым 

образовательным платформам и отношения 

слушателей к этим же цифровым образова-

тельным ресурсам.  

Результаты 

Образовательные платформы Zoom и LMS 

Moodle, используемые в качестве обучающих 

платформ, были признаны наиболее предпочи-

таемыми среди слушателей программ ДПО 

и преподавателей.  
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В целом преподаватели выше оценили Zoom, 

а студенты больше предпочитают Moodle. 

У преподавателей потребность к образова-

тельной платформе Moodle выражена слабо, 

удовлетворенность — средне, а ее использова-

ние — высоко. У слушателей потребность 

в этой платформе и удовлетворенность ею 

значительно выше. Кроме того, в статье при-

ведены данные о том, как респонденты оцени-

ли технические и образовательные возможно-

сти платформ, а также проанализированы 

ограничения и дефициты слушателей и препо-

давателей, связанные как с готовностью 

участников использовать контент цифровых 

ресурсов, так и с проблемами организационно-

го и мотивационного характера. Например, 

среди основных достоинств организации обу-

чения на образовательных платформах ре-

спонденты указали экономию времени, физиче-

ских и эмоциональных сил (для преподавателей 

по данному показателю в приоритете был 

Zoom, а для студентов — Moodle) и удобный 

режим работы (преподаватели связали это 

с возможностью организовать встречи 

не только в условиях жесткой привязки к рабо-

чем месту, слушатели же могли совмещать 

учебу с работой).  

Таким образом в исследовании в контексте 

субъектно-деятельностного подхода предпри-

нята попытка измерить индивидуальные осо-

бенности отношения преподавателей и слу-

шателей дистанционных курсов с помощью 

трех взаимосвязанных компонентов, которые 

проявляются у участников образовательного 

процесса: по показателям потребности в циф-

ровых образовательных ресурсах, активности 

в их применении и удовлетворенности от их 

использования. Учет проанализированных 

предпочтений, решение выявленных проблем 

позволит оптимизировать организацию он-

лайн-обучения в системе ДПО: обратиться 

к возможностям педагогического дизайна, ис-

пользовать потенциал нескольких цифровых 

образовательных ресурсов согласно требова-

ниям педагогической целесообразности, до-

ступности и интерактивности. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The digital transformation of the system 

of additional professional education (APE) is con-

nected not only with the organization of the digital 

educational environment in accordance with the 

requirements of the regulatory framework, but also 

with the development of management decisions 

based on the search and implementation of effec-

tive pedagogical practices for the design and im-

plementation of educational programs using digi-

tal resources. 

The article shows the importance of research 

into teachers' attitudes to mass online learning, 

caused both by the requests of the students them-

selves and the requirements and opportunities of 

the modern educational digital environment. The 

relevance of the research also lies in the fact that 

the use of e-learning and distance education tech-

nologies has identified the problem of readiness of 

pedagogical staff (course instructors and stu-

dents — representatives of pedagogical sphere of 

activity) to work effectively in the electronic infor-

mation and educational environment. 

The goal of the research is a comparative 

analysis of the peculiarities of attitudes towards 

remote learning tools (educational platforms) and 

ways of their implementation among teachers in-

volved in the design and implementation of pro-

grams of APE and trainees. 

Methodology 

The article presents the results of theoretical 

analysis and empirical research aimed at study-

ing the attitude of teachers and students in APE 

programs to online education. Based on the sub-

ject-activity approach, the analyzed components 

of the attitude of teachers as subjects of their 

own transformation and development to the 

online learning format are determined: accord-

ing to the indicators of the need for digital edu-

cational resources, activity in their use and sat-

isfaction from their use. 

During the experiment, the method of oral 

and written survey was used: anonymous inter-

view and questionnaire survey of teachers and 

trainees using a scale-type questionnaire, which 

allowed to obtain data describing the results of a 

comparative analysis of teachers' attitudes to-

wards preferred educational platforms and 

trainees' attitudes towards the same digital edu-

cational resources.  

Results 

The Zoom and LMS Moodle educational plat-

forms were a used as learning platforms and were 

a recognized as the most preferred among students 

of APE programs and teachers. 
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In general, teachers rated Zoom higher, and 

students prefer Moodle more. For teachers, the 

need for the Moodle educational platform is 

weakly expressed, satisfaction is average, and its 

use is high. Trainees have a significantly higher 

need for and satisfaction with the platform. In 

addition, the article provides data on how the 

respondents assessed the technical and educa-

tional capabilities of the platforms, as well as 

analyzes the limitations and deficits of students 

and teachers associated with both the willing-

ness of participants to use the content of digital 

resources, and with problems of organizational 

and motivational nature. For example, among 

the main advantages of organizing training on 

educational platforms, the respondents pointed 

out the saving of time, physical and emotional 

strength (for teachers, Zoom was the priority in 

this indicator, and for students — Moodle) and 

convenient mode of work (teachers associated 

this with the ability to organize meetings not on-

ly in conditions of strict attachment to the work-

place, students could combine study with work). 

Therefore, the research in the context of the 

subject-activity approach attempts to measure the 

individual characteristics of the attitude of teach-

ers and students of distance courses using three 

interrelated components that are manifested in 

the participants of the educational process: the 

indicators of the need for digital educational re-

sources, activity in their use and satisfaction from 

their use. We consider the analyzed preferences 

and solve the identified problems to optimize the 

organization of online learning in the APE sys-

tem: to address the possibilities of pedagogical 

design, to use the potential of several digital edu-

cational resources according to the requirements 

of pedagogical feasibility, accessibility and inter-

activity. 

Ключевые слова: дополнительное профессио-

нальное образование педагогов, онлайн-

образование, потребность, удовлетворенность, 

отношение. 

Keywords: additional professional education 

of teachers, online education, need, satisfac-

tion, attitude. 

 

Введение 

Педагогические инновации, как управляе-

мые процессы создания, оценки, освоения 

и применения педагогических новаций являют-

ся одним из путей развития образования, в це-

лом, и в частности — дополнительного профес-

сионального образования. Место информаци-

онных технологий в среде инноваций образо-

вания определено — оно является централь-

ным. Нормативно-правовая регуляция, вызовы 

современного образования сыграли роль фаси-

литации процесса цифровизации российского 

образования. 

Многочисленные исследования посвящены 

как преимуществам дистанционного обучения 

в системе ДПО (независимость от географиче-

ского положения, обучение в режиме «без от-

рыва от производства», многообразие цифро-

вых образовательных решений и др.), так и де-

фицитам в организации онлайн-обучения (не-

сформированность цифровых компетенций как 

составляющей профессиональной готовности 

(О. Б. Акимова, В. А. Завьялова), недостаток 

временных ресурсов для поиска, переформати-

рования, размещения информации в цифровой 

системе и т. д.) [1; 2; 3; 4]. Однако остается 

много исследовательских вопросов, на которые 

пока нет ответов. Это вопросы о готовности 

преподавателей и обучающихся на программах 

ДПО к дистанционной форме учебного процес-

са, и главное, — вопросы об эффективности 

этого процесса.  

Есть основания утверждать, что для измере-

ния эффективности удаленного обучения пока 

еще не накоплено достаточного числа наблю-

дений. Ученому, проводящему такое исследо-

вание, трудно создать контрольную группу ис-

пытуемых, поскольку все слушатели, обучаю-

щиеся в одинаковых условиях и по одинаковой 

программе, по-разному относятся к предло-

женному формату обучения, соответственно, 

демонстрируют разный уровень активности 

и мотивации. 

Все это указывает на высокую актуальность 

исследования мнений преподавателей и слуша-

телей относительно удаленной формы обуче-

ния в процессе повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки.  

В таком случае целесообразно обратиться 

к измерению индивидуальных особенностей 

отношения — субъективных оценок показа-

телей удаленного обучения, его достоинств 

и недостатков. Отношение измерялось с по-

мощью трех компонентов, которые прояв-

ляются у участников образовательного про-
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цесса: по показателям потребности в цифро-

вых образовательных ресурсах, активности 

в их применении и удовлетворенности от их 

использования. 

Таким образом, целью данного исследова-

ния являлся сравнительный анализ особенно-

стей отношения к средствам удаленного обуче-

ния (образовательным платформам) и способам 

их реализации у преподавателей, участвующих 

в проектировании и реализации программ ДПО, 

и слушателей. 

Обзор литературы 

В исследовании отношение к чему-либо, 

а в частности, отношение преподавателей 

и слушателей к использованию образователь-

ных цифровых платформ необходимо опреде-

лить через компоненты и признаки отношения 

субъекта к объекту.  

М. Г. Сорокова, М. А. Одинцова, Н. П. Рад-

чикова [5] разделяют педагогов на «скептиков» 

и «энтузиастов» по критерию «отношение 

к принятию цифровой среды», причем послед-

ние позитивнее оценивают дистанционный 

формат обучения. Авторы объясняют это 

не только более длительным опытом работы 

«энтузиастов» с электронными ресурсами, но 

наличием так называемых «барьеров второго 

порядка» (педагогических предубеждений), 

влияющих на отношение участников образова-

тельного взаимодействия к электронному обу-

чению, которые, по мнению ученых, еще пред-

стоит подробно изучить.  

Ю. Е. Валькова [6] в своем исследовании 

указала на следующие факторы, которые 

влияют на отношение преподавателей выс-

шей школы к организации онлайн-обучения: 

увеличение нагрузки при проектировании 

дистанционного курса; с одной стороны, 

многообразие вариантов выбора сервисов 

для разнообразия учебных занятий, но с дру-

гой — невозможности этого выбора без кон-

троля руководства. Ученый подчеркивает, 

что «нехватка серьезной аналитики по внед-

рению инновационных решений в образова-

тельные практики российских вузов затруд-

няет оценку их эффективности» [6, с. 51]. 

Данная позиция перекликается с фактом не-

достаточной аналитики по той же проблеме, 

но уже в системе ДПО.  

Некоторые авторы [7] выделяют ряд факто-

ров, которые способствуют принятию 

и использованию преподавателями в своей 

педагогической деятельности дистанцион-

ных технологий: начиная с особенностей 

самой цифровой технологии, через создание 

условий по ее актуализации в образователь-

ном процессе, и, наконец, заканчивая лич-

ностью инициатора внедрения онлайн-

обучения.  

Эти же исследователи определили три 

группы алармистских нарративов, объясня-

ющих позицию преподавателей в примене-

нии дистанционных ресурсов: 1) онлайн-

обучение полезно, инновационно, но только 

как надстройка над классическим очным 

обучением (иначе пострадают «мягкие навы-

ки»); 2) необходима выработка механизмов 

дисциплинарного контроля процесса обуче-

ния, который априори страдает при выборе 

онлайн-формата, что еще больше снижает 

качество российского образования; 3) при 

смене традиционной роля преподавателя 

на функционал модератора, коуча и проект-

ного менеджера, организующего работу обу-

чающихся, произойдет смена авторитета, 

миссии и взаимоотношений педагога и обу-

чающихся. По результатам данного исследо-

вания респонденты понимают неизбежность 

изменений образовательной среды, но при 

этом не желают быть объектами имплемен-

тации цифровых технологий в трудовую дея-

тельность. 

Анализ литературы по вопросам методоло-

гических подходов к исследованию отноше-

ния субъектов к онлайн-обучению показал, 

что большинство ученых ориентируются 

на теорию R. Martensa [8], который выделил 

три компонента субъектно-объектных отно-

шений: когнитивный, эмоциональный и пове-

денческий (как готовность действовать опре-

деленным образом).  

Однако А. Н. Николаев [9; 10] тооретически 

обосновал совершенно новый подход оценки 

таких отношения субъекта к объекту, как 

суммы меры выраженности следующих его 

составляющих: потребности в объекте, актив-

ности взаимодействия с ним и удовлетворенно-

сти от такого взаимодействия.  

Что касается потребности, то она относи-

тельно легко измеряется с помощью методик 

опроса, при соблюдении требований к ним 

и к процедуре опроса. Активность является 
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наблюдаемым явлением, в том числе и само-

наблюдаемым, что позволяет также исполь-

зовать опросные методики.  

Глубокого методологического обоснования 

из числа компонентов отношения требует лишь 

показатель удовлетворенности, причем важно 

определить показатели удовлетворенности че-

ловека чем-либо.  

Чаще всего авторы трактуют удовлетво-

ренность как мотив деятельности, эмоцио-

нальное состояние и оценку. Однако с таким 

мнением можно согласиться лишь в том слу-

чае, если мотив реализуется — только в этом 

случае он «превращается» в удовлетворен-

ность. Удовлетворенность рассматривалась 

и в контексте проблемы актуализации позна-

вательной активности участников образова-

тельного процесса (A. Nikolaev, I. Kolbasova, 

N. Shlat E. Suvorova [10]). 

Эмоциональное состояние зависит от удо-

влетворения потребности, однако оно зави-

сит и от множества других факторов. Поэто-

му основным критерием удовлетворенности 

все-таки следует считать оценку реализации 

потребности. Эмоциональное состояние ча-

сто бывает неопределенным, тогда как оцен-

ка характеристик деятельности всегда кон-

кретна. Можно добавить, что ряд авторов 

рассматривают отношение субъекта к объек-

ту как системообразующее явление [11]. Та-

ким образом, именно оценка реализации по-

требностей является критерием состояния 

удовлетворенности.  

Для объяснения отношения к потребности 

использовать определенные образовательные 

платформы целесообразно измерять и выра-

женность мотивов — что именно привлекает 

преподавателей и слушателей в использовании 

этих средства. Однако необходимо определить 

и «отрицательные» мотивы, помехи в их ис-

пользовании.  

В качестве объекта исследования в таком 

случае выступают:  

— отношение преподавателей и слушателей 

программ ДПО к организации обучения на раз-

личных образовательных платформах (LMS 

Moodle, MS TEAMS, Zoom, Odin, Webinar, 
Stepik, ClickMeeting, Яндекс.Телемост и др.) 

по показателям потребности в них, активности 

в их применении и удовлетворенности от их 

использования;  

— оценка показателей деятельности при ис-

пользовании образовательных платформ Moo-

dle (для организации синхронных и асинхрон-

ных занятий) и Zoom (для проведения интерак-

тивных занятий онлайн); оценка самих этих 

платформ. 

Методология (материалы и методы) 

В основу методологии исследования поло-

жена концепция субъектно-деятельностного 

подхода, согласно которой личность педагога 

выступает активным субъектом, самосовер-

шенствующимся, самоактуализирующимся 

и самоопределяющимся [3]. Данная позиция 

предполагает наличие у субъекта устойчивой 

личностной позиции по собственному преобра-

зованию и развитию, что не противоречит идее 

структуры субъектно-объектного отношения 

педагога к образовательным средствам, обос-

нованной А. Н. Николаевым [9].  

В процессе исследования применялся метод 

устного и письменного опроса с использовани-

ем авторских методик: анонимного интервью 

(закрытого и открытого) преподавателей 

и слушателей и анкетирование с помощью ан-

кеты шкального типа (с девятичной разрядно-

стью, с использованием полюсов признаков 

и шкалой «4 3 2 1 0 1 2 3 4»). 

Испытуемые: 33 преподавателя вуза и 63 слу-

шателя программ профессиональной перепод-

готовки педагогических кадров института обра-

зования и социальных наук Псковского госу-

дарственного университета.  

Эмпирическая часть исследования состояла 

из двух частей — поисковой части и основной. 

Предварительное поисковое исследование, 

проводимое в форме интервью, позволило вы-

явить, что цифровые образовательные плат-

формы Moodle (иногда преподаватели исполь-

зовали возможности Яндекс.Телемост или 

Odin) и Zoom являются основными платформа-

ми в период дистанционного обучения. Важно 

отметить, что не выявлено корреляции между 

используемыми сервисами и преподаваемой 

дисциплиной. 

Результаты и их описание 

На первом этапе исследования выборку 

составили слушатели — специалисты сферы 

образования, обучающиеся по программам 

ДПО.  

Выяснилось, что образовательную платфор-

му Moodle в полной мере используют 57,6% 
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респондентов; частично — 33,3%; и 9,1% дан-

ный цифровой ресурс не используют, а педаго-

гическое взаимодействие организуют на базе 

Skype или обращаются к возможностям, пред-

лагаемым социальной сетью «ВКонтакте».  

Образовательный цифровой ресурс Zoom 

широко используют 72,7%; частично — 15,1%; 

и 12,1% данную платформу в процессе органи-

зации занятий не применяют, а используют 

возможности Skype.  

Предложенные другой группе испытуемых — 

преподавателям — эти базовые образователь-

ные платформы используются: в полной ме-

ре — 65,2%; частично — 24,2%; не исполь-

зуют 10,6% респондентов. Лишь чуть более 

10% преподавателей обращаются к другим, 

привычным информационным возможностям. 

Для 97% преподавателей ресурсы Moodle, 

предложенной в качестве основной платфор-

мы вуза, оказались, по мнению респондентов, 

не удобными из-за трудоемкости наполнения 

контента, отсутствия у респондентов способ-

ностей педагогического дизайнера, техниче-

ских накладок, нестабильной работы вузов-

ской сети (сложности были связаны с каче-

ством видео- и аудиосвязи), а платформа 

Zoom для 88% преподавателей оказалась 

не совсем удобной по причине ограниченной 

40 минутами длительности сессий как с кор-

поративных, так и с личных аккаунтов.  

Однако в процессе интервью в качестве 

пояснений в 18% случаев высказывалось 

мнение о преимуществах знакомых и даже 

привычных средств обучения слушателей 

(в аудиториях, на базе образовательных 

учреждений и др.). При этом учитывалось то 

обстоятельство, что вопроса об использова-

нии привычных средств обучения не было, 

а мнение о таких средствах оказалось отра-

женным в процессе пояснений.  

Для выявления сопряженности использова-

ния той и другой образовательной платформы 

с возрастом преподавателей использовался 

критерий 2 (хи-квадрат) для четырехпольных 

таблиц: процент преподавателей, использую-

щих в полной мере ту или иную образователь-

ную платформу и остальных респондентов; 

и две возрастные группы, разделенные по зна-

чению Х  (среднего арифметического).  

Процентное соотношение работы на указан-

ных платформах сохраняется в обеих возраст-

ных группах, а по сопряженности не получено 

достоверно значимых различий. Можно утвер-

ждать, что возраст респондентов не оказал вли-

яния на частоту использования платформ Moo-

dle и Zoom. Этот факт в некоторой степени 

противоречивый, поскольку в процессе анализа 

данных по основной части исследования было 

выявлено, что отношение к этим двум цифро-

вым ресурсам различно.  

Компоненты отношения к работе в фор-

мате цифровых образовательных платформ, 

как можно было предположить, связано 

с оценкой условий такой работы, а точнее 

с ее мотивами. В случае наличия статистиче-

ски достоверной связи можно однозначно 

определить направление зависимости: оцен-

ка условий оказывает влияние на процесс 

формирования отношения. 

Такой компонент отношения, как потреб-

ность в Moodle, у преподавателей находится 

в зависимости от «отсутствия необходимо-

сти поездок в вуз». У преподавателей факто-

рами потребности в Zoom явилось: «отсут-

ствие необходимости поездок в вуз» и «при-

влекает процесс работы с этой платформой». 

Связанная с потребностями удовлетворен-

ность находится в зависимости от этих же 

мотивов работы в Zoom. 

Помехи в работе с Moodle у преподавателей 

оказывают отрицательное влияние на следую-

щие компоненты их отношения к этой образо-

вательной платформе: большие затраты време-

ни — на потребность в ней (r = −0,52; р  0,01) 

и удовлетворенность работы в этом формате 

(r = −0,47; р  0,01), а трудности, связанные 

с наличием способностей педагогического 

дизайнера при работе в Moodle, — на частоту 

ее использования (r = −0,35; р  0,05). В каче-

стве помех в работе с Zoom не обнаружено 

факторов формирования отношения к этой 

платформе. 

Выявлено определенное подобие взаимо-

связей оценок обеих образовательных плат-

форм и компонентов отношения к ним. Од-

нако выявлены и две особенные связи. 

Наличие привязанности к определенному 

времени у слушателей отрицательно влияет 

на формирование двух компонентов отно-

шения к платформе Zoom: потребность 

в этой платформе и ее использование. Рабо-

тая с этой категорией слушателей, препода-
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ватели нередко слышат их просьбы перейти 

на самостоятельную работу, когда они вы-

полняют и сдают на проверку задания, орга-

низовать запись встречи с последующей 

рассылкой материалов и др. Работая в фор-

мате Zoom, преподаватели иногда сталкива-

лись с нарушением учебной дисциплины, 

когда часть слушателей, вначале присут-

ствующих на занятии, покидали его, 

не включали камеры, обосновывая это не-

устойчивостью связи, что, собственно, за-

трудняло организацию учебного взаимодей-

ствия, обратной связи.  

В основной части исследования для выявле-

ния достоверности различий также использо-

вался критерий 2, где разделение испытуемых 

на группы осуществлялось по критерию выше 

или ниже среднего арифметического значения 

всей их совокупности. Числовые значения по-

казателей, их коэффициенты вариации, разли-

чия, а также уровень достоверности различий 

представлены ниже (табл. 1). 

У преподавателей отношение к образователь-

ной платформе Moodle выражено средне, точнее, 

на верхней границе среднего уровня — 5,42 балла 

из 9 возможных. При этом отдельные его компо-

ненты оказались различными. Потребность вы-

ражена слабо — 4 балла, но использование этой 

платформы превышает 7 баллов при средней 

удовлетворенности 5,13 балла.  

По показателям потребности в Moodle 

и удовлетворенности ею у слушателей число-

вые значения статистически достоверно выше. 

Это объясняется тем, что для обучающихся 

по программам ДПО эта платформа технически 

более проста.  

У преподавателей отношение к ресурсам 

Zoom зафиксировано на высоком уровне 

по компонентам (представлены по степени 

снижения предпочитаемого компонента): по-

требность; использование; удовлетворенность.  

По показателю потребности и удовлетво-

ренности в Zoom потребности выше, чем по-

требности в Moodle. 

Таблица 1 

Различия отношения к разным образовательным платформам и у разных субъектов  

образовательного процесса 

Показатели отношения п vп с vс d 2 р 

Потребность в Moodle 4,02 23,6 5,88 32,3 −1,86 3,97 0,05 

Использование Moodle 7,11 25,7 7,05 19,2 0,06   

Удовлетворенность от Moodle 5,13 16,9 6,97 18,4 −1,84 5,12 0,05 

Отношение к Moodle в целом 5,42 20,1 6,63 21,2 −1,21   

Потребность в Zoom 8,35 19,4 6,21 17,1 2,14 7,55 0,01 

Использование Zoom 8,12 13,8 6,02 33,2 2,10 6,81 0,01 

Удовлетворенность от Zoom 7,15 19,5 6,98 14,4 1,17   

Отношение к Zoom в целом 7,87 16,6 6,4 20,5 1,47 3,88 0,05 

Потребность (М-Z) — d  −4,33 2,2 −0,33 15,2 – – – 

Использование (М-Z) — d  −1,01 11,9 1,03 −14,0 – – – 

Удовлетворенность (М-Z) — d  −2,02 −2,6 −0,01 4,0 – – – 

Отношение в целом (М-Z) — d  −2,35 3,5 0,23 0,7 – – – 

 

nп = 33; nс = 63  

 

Пояснения: подстрочные «п» — преподаватели и «с» — слушатели; данные сравнения компо-

нентов отношения к образовательной платформе между преподавателями и слушателями показа-

ны в строках, а отношения к платформам Moodle и Zoom — в столбцах; статистически достовер-

ные различия (при р  0,05) выделены жирным шрифтом.  
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Таблица 2 

Мотивы отношения преподавателей и слушателей программ ДПО  

к образовательным платформам 

Показатели мотивировки п с d 

Мотивы использования Moodle: 

привлекает процесс работы с заданиями 3,14 3,87 −0,73 

прикладное значение обучения  6,35 3,22 3,13 

отсутствие необходимости поездок в вуз 8,33 6,25 2,08 

Мотивы использования Zoom: 

привлекает сам процесс  4,85 4,32 0,53 

прикладное значение обучения  5,88 3,15 2,73 

отсутствие необходимости поездок в вуз 8,29 6,37 1,92 

«Отрицательные мотивы», помехи в использовании Moodle: 

большие затраты времени 8,12 5,01 3,11 

техническое несовершенство Moodle 7,57 4,97 2,6 

трудность наполнения контента Moodle 6,13 3,79 2,34 

«Отрицательные мотивы», помехи в использовании Zoom: 

большие затраты и привязка ко времени  2,50 6,51 −4,01 

техническое несовершенство Zoom; 3,43 2,15 1,48 

трудность работы в Zoom 3,24 2,07 1,17 
 

nп = 33; nс = 63  
 

Пояснения: подстрочные «п» — преподаватели и «с» — слушатели. 

 

Важно и другое: позитивное отношение 

к Zoom в целом выше, чем к Moodle. У слушате-

лей все компоненты отношения к Zoom, включая 

отношение в целом, значительно ниже.  

Как у преподавателей, так и у обучающихся 

использование обеих платформ, напомним, 

примерно одинаково на высоком уровне. Это 

объясняется тем, что обращение, например, 

к Moodle, не является выбором участников 

учебного процесса, а настоятельно рекомендо-

вано руководством вуза. Предпочтение Zoom 

обусловлено рядом факторов (указаны в статье 

выше), которые ставят этот цифровой ресурс 

в ряд предпочитаемых. 

У преподавателей компоненты отношения 

к рассматриваемым образовательным платфор-

мам взаимосвязаны между собой следующим 

образом: потребность в них, хотя и соотносится 

с показателем активности их использования, 

но слабо.  

Связи потребности и удовлетворенности 

от работы с цифровыми платформами теснее: 

у слушателей выявлены лишь взаимосвязи по-

требности и удовлетворенности — по Moodle 

r = 0,41 (р  0,01), а по Zoom — 0,32 (р  0,05). 

При отражении полученных эмпирических 

данных намеренно не приводится их интерпре-

тация, поскольку другие данные, полученные 

при измерении мотивов использования этих 

образовательных платформ (они представлены 

в таблице 2), многое объясняют.  

Сам процесс работы в Moodle мало привле-

кает как преподавателей, так и слушателей. 

Можно предположить, что мотивировка 

на процесс выполнения заданий невысокая из-

за их большого количества.  

Для преподавателей ценной явилась работа 

в Moodle с точки зрения ее прикладного значе-

ния, что связано с получением новых и инте-

ресных текстов без дополнительных затрат 

по поиску актуальных и полезных материалов 

в поисковых системах. 

Как у преподавателей, так и у слушателей 

наиболее выражен мотив экономии времени, 

денежных средств, оптимизации физических 

и эмоциональных усилий. Этот показатель 
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на 2 балла у преподавателей выше, чем у слу-

шателей. При этом некоторые из преподавате-

лей заявляли, что «соскучились по «живому» 

общению с коллегами». 

Мотивы использования Zoom подобны мо-

тивам использования возможностей Moodle. 

Мотивировка на процесс работы как у препода-

вателей, так и у слушателей выражена на сред-

нем уровне — 4,85 и 4,32 балла соответственно. 

Мотив извлечения пользы от использования 

Zoom у преподавателей выражен выше средне-

го уровня (5,88 балла), а у слушателей — ниже 

среднего (3,15 балла). Вероятно, прикладное 

значение для преподавателей заключается 

в низкой физической энергозатратности, воз-

можности организовать рабочее место в ком-

фортных условиях: работать «не выходя из до-

ма» оценено высоко представителями обеих 

групп испытуемых. Однако у преподавателей 

этот мотив обозначен значительно выше — 

на 1,92 балла. 

В целом можно отметить, что мотивировка 

работы с помощью Moodle и Zoom подобна, 

причем у респондентов обеих групп. 

Рассматривая помехи («отрицательные мо-

тивы») в работе с помощью платформы Moodle, 

можно отметить, что главной помехой явились 

большие затраты рабочего времени, особенно 

у преподавателей (8,12 балла из 9; у слушате-

лей 5,01 балла). Бόльшая часть рабочего време-

ни у них уходит не на разработку учебных за-

даний, а на проверку заданий, выполненных 

обучающимися на программах ДПО. Вероятно, 

именно это может явиться одной из причин 

предпочтения Zoom.  

Так же высоко преподаватели оценили та-

кую помеху, как несовершенство Moodle — 

7,57 балла, тогда как слушатели оценили это 

средне — на 4,97 балла. По поводу платфор-

мы Moodle многие преподаватели называли 

3 недостатка: невозможность проверять 

практические работы без скачивания (без 

этого работа в Moodle становится настолько 

же ценной, как и электронная почта), не-

удачные названия командных кнопок и их 

чрезмерное количество, что требует бόльше-

го числа нажатий.  

Отмечена определенная трудность проекти-

рования и оформления контента Moodle — 

6,13 балла у преподавателей, тогда как у слу-

шателей — 2,34 балла. Выявлен интересный 

факт: большинство преподавателей обучались 

работе с этой образовательной платформой 

у своих коллег, а не по инструкциям. 

Помехи в учебной работе с помощью Zoom 

значительно отличаются от помех с использо-

ванием Moodle. У преподавателей нет больших 

затрат времени по сравнению с занятиями 

в очном режиме (2,5 балла), зато у слушателей 

они значительны (6,51 балла). Так, высоко оце-

ненные помехи у слушателей объясняются 

привязкой к расписанию, поскольку, несмотря 

на обучение, многие из них работали, возвра-

щались с работы или выполняли дополнитель-

ные профессиональные функции. 

Техническое состояние платформы Zoom 

помехой практически не явилось (однако отме-

тим, что у преподавателей она оценена как по-

меха на 1,48 балла выше). 

Незначительную трудность у преподавате-

лей вызвала установка Zoom и создание конфе-

ренций. Кроме того, как явствует интервью 

с испытуемыми обеих групп, в качестве помехи 

часто выступало отсутствие гарантии качества 

связи — часто связь становилась неустойчивой, 

а иногда просто пропадала. 

Показатели мотивировки работы преподава-

телей в формате Moodle и Zoom слабо связаны 

между собой. Достоверная связь обнаружена 

лишь по оценкам помех лишь у преподавателей 

и лишь по Moodle: техническое несовершен-

ство Moodle и трудность проектирования кон-

тента — 0,47 (р  0,01). 

Обсуждение 

Результаты эксперимента указывают на до-

статочно высокую потребность участников 

эксперимента в использовании цифровых обра-

зовательных ресурсов, не однородной, диффе-

ренцированной активности в их применении 

категориями испытуемых «преподаватели» 

и «слушатели». Также результаты исследова-

ния подчеркивают разную степень и качество 

удовлетворенности от использования образова-

тельных платформ. 

Проведенное исследование показало, что 

не все участники образовательного процесса 

в полной мере владеют техническими умениями 

работы на предпочитаемых образовательных 

платформах (Zoom и LMS Moodle), что требует 

пересмотра подходов к организации обучения 

педагогических кадров работе на различных об-

разовательных платформах. По мнению боль-
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шинства респондентов-преподавателей, интер-

фейс Moodle сложнее и непонятнее, чем в Zoom 

и мессенджерах.  

Обеспечение качественной и непрерывной 

связи в процессе дистанционного обучения 

в меньшей степени зависит от субъектов обра-

зовательных отношений, однако решением мо-

жет стать частично сопровождаемое (в начале 

занятия, в процессе возникновения возможных 

технических проблем) курсового обучения тех-

ническим специалистом. Среди основных до-

стоинств организации обучения на образова-

тельных платформах респонденты указали эко-

номию времени, физических и эмоциональных 

сил (для преподавателей по данному показате-

лю в приоритете был Zoom, а для студентов — 

Moodle) и удобный режим работы (преподава-

тели связали это с возможностью организовать 

встречи не только в условиях жесткой привязки 

к рабочем месту, слушатели же могли совме-

щать учебу с работой).  

Принимая во внимание все выявленные пре-

имущества и трудности онлайн-образования, 

важно подчеркнуть необходимость формирова-

ния у участников дистанционного обучения 

умений использовать идеи педагогического ди-

зайна [12] — с учетом потенциала и разнообра-

зия простых и сложных ресурсов, элементов 

образовательной платформы (презентация, ве-

бинар, форум, тест и др.), анализом и отбором 

ресурсов (элементов), предлагаемых цифровой 

платформой, распределения учебного материа-

ла на блоки, c учетом имеющихся у слушателей 

технических и временных возможностей, IT-

компетенций; грамотным визуальным дизайн-

решением в процессе размещения курса в си-

стеме с целью мотивации слушателей, обеспе-

чения результативности обучения. По мнению 

автора, решением задачи «всеобщего» пози-

тивного отношения к выбору образовательных 

платформ будет их взаимодополняющее ис-

пользование согласно требованиям педагогиче-

ской целесообразности, доступности и интерак-

тивности. 

Заключение 

Цифровая трансформация образования пе-

реформатировала процесс организации обуче-

ния взрослых — возникла необходимость про-

ектирования особой цифровой образовательной 

среды. Поэтому одной из ключевых задач, сто-

ящих перед педагогическими дизайнерами (ор-

ганизаторами курсов, преподавателями, кото-

рые реализуют программы ДПО), являлся вы-

бор такой образовательной платформы, которая 

бы удовлетворяла запросам всех участников 

образовательного процесса. В связи с этим воз-

ник исследовательский вопрос: каково отноше-

ние как преподавателей, так и слушателей 

к дистанционному формату обучения; в чем 

выражаются как предпочтения, так и неудовле-

творенность механизмами онлайн-обучения? 

Автором проанализированы подходы к ор-

ганизации дистанционного обучения в системе 

ДПО, определены преимущества и общие де-

фициты онлайн-обучения, по мнению как пре-

подавателей, так и слушателей. Поскольку кон-

тент, интерфейс реализуемой онлайн програм-

мы ДПО тесно связан с выбором образователь-

ного ресурса (цифровой платформы), в пред-

ставленном исследовании в контексте субъектно-

деятельностного подхода предпринята попытка 

измерить индивидуальные особенности отноше-

ния преподавателей и слушателей дистанцион-

ных курсов с помощью трех взаимосвязанных 

компонентов, которые проявляются у участников 

образовательного процесса: по показателям по-

требности в цифровых образовательных ресур-

сах, активности в их применении и удовлетво-

ренности от их использования. 

Проведенное эмпирическое исследование 

показало, что в условиях дистанционного 

обучения образовательными платформами 

Moodle или Zoom активно пользуются около 

90% организаторов курсов профессиональ-

ной переподготовки. При этом 18% респон-

дентов указали и на привычные формы уда-

ленного обучения в работе со слушателями 

(ВКонтакте, Skype).  

Платформа Moodle для преподавателей 

интересна возможностью трансляции и раз-

мещения материалов, а также разнообразным 

интерфейсом. С другой стороны, самое не-

удобное и сложное при использовании 

Moodle — это объем работы, который прихо-

дится выполнять преподавателю при проек-

тировании курса, и время, затрачиваемое 

на оценку работ слушателей, а также в неко-

торых случаях на обучение использованию 

платформы. У преподавателей потребность 

к образовательной платформе Moodle выра-

жена слабо, удовлетворенность — средне, 

а ее использование — высоко. У слушателей 
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потребность в этой платформе и удовлетво-

ренность ею значительно выше.  

Анализ образовательного потенциала Zoom 

показал, что самое ценное для преподавате-

лей — это возможность оперативной организа-

ции учебного процесса, выбора места трансля-

ции встречи, а наименее ценное — то, что нет 

никакой гарантии, что не возникнут техниче-

ские проблемы из-за некачественного интер-

нет-соединения. 

В статье дан анализ взаимосвязей отноше-

ния к использованию преподавателями инстру-

ментов указанных обучающих платформ 

и оценки некоторых особенностей учебной дея-

тельности слушателей при использовании опи-

санных платформ. Изучение особенностей ис-

пользования обоих вариантов образовательных 

платформ во многом связан с индексом их вос-

требованности. Та же тенденция наблюдается 

и среди слушателей. 

Прикладная ценность работ в Moodle у пре-

подавателей почти в 2 раза превышает этот по-

казатель у слушателей. Основным мотивом ра-

боты в Moodle является возможность размеще-

ния необходимого объема информации для са-

мостоятельного изучения слушателями. 

Мотивы на сам процесс работы в Zoom 

находятся на среднем уровне у обеих групп ис-

пытуемых. При этом прикладное значение для 

преподавателей значительно выше.  

Основной помехой использования Moodle 

для преподавателей явились большие затраты 

времени на проверку заданий слушателей. 

Преподаватели отметили сложности с напол-

нением контента (отсутствие способностей 

педагогического дизайнера), техническое не-

совершенство Moodle: невозможность про-

верки работ в самой платформе Moodle, не-

удачные названия командных кнопок, техни-

ческие сбои в работе сети организации. У не-

которых преподавателей техническое несо-

вершенство Moodle связано с трудностью 

освоения работы с данной образовательной 

платформой. 

Барьером для использования Zoom слуша-

телями явилась невозможность выбора вре-

мени начала занятий. В качестве помехи ра-

боты в Zoom в обеих группах выступало от-

сутствие гарантии качества связи. В целом, 

Moodle, где нужно выполнять определенные 

задания, пользуясь рекомендованными пре-

подавателем учебными материалами, рабо-

тать в удобном режиме, выбирают обучаю-

щиеся, а Zoom — преподаватели. Главной 

причиной выбора слушателей является то, 

что обучающиеся имеют возможность выпол-

нять задания в любое, комфортное для них 

время; преподаватели же предпочитают Zoom 

другой платформе из-за технически удобной 

организации занятия, как с точки зрения 

трансляции материалов, так и по причине 

возможности выбора места и средства (девай-

са) для проведения встречи. 

Учет проанализированных предпочтений, 

решение выявленных проблем позволит опти-

мизировать организацию онлайн-обучения 

в системе ДПО: обратиться к возможностям 

педагогического дизайна, использовать потен-

циал нескольких цифровых образовательных 

ресурсов согласно требованиям педагогической 

целесообразности, доступности и интерактив-

ности. 
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Аннотация 

Проблема исследования, обоснование ее 

актуальности. В работе исследуется роль 

искусственного интеллекта (ИИ) в трансфор-

мации образовательной сферы. Автор раскры-

вает возможности совершенствования мето-

дов преподавания с помощью ИИ. Особое вни-

мание уделяется использованию ИИ для диф-

ференциации и индивидуализации обучения, ав-

томатизации рутинных административных 

задач. Статья обосновывает необходимость 

внедрения и освещения данной темы в рамках 

курсов повышения квалификации педагогиче-

ских кадров. Исследование направлено на выяв-

ление потенциала и проблем, связанных с инте-

грацией ИИ в образование, и разработку 

стратегий для его эффективного применения. 

Актуальность данной темы обусловлена необ-

ходимостью подготовки педагогических кадров 

в системе ДПО к новым образовательным реа-

лиям. Исследование направлено на выявление 

возможностей использования ИИ в работе пе-

дагога.  

Цель исследования. Основной целью данно-

го исследования является анализ влияния циф-

ровой трансформации на образовательный 

процесс и обсуждение роли и потенциала ИИ 

с возможностью дальнейшей диссеминации 

описанного автором опыта среди дипломиро-

ванных специалистов через семинары, вебина-

ры, лекции и практические занятия в рамках 

курсов повышения квалификации учителей 

в системе ДПО.  

Методология исследования (материалы 

и методы) 

Для достижения поставленных целей иссле-

дования использовался комплексный подход, 

основанный на следующих материалах и мето-

дах: литературный обзор, опросы и интервью, 

анализ случаев (case study), экспериментальное 

исследование, статистический анализ и оценка 

полученных результатов. 

Результаты 

Научная новизна исследования заключается 

в анализе теоретической модели и концепции, 

связанной с использованием ИИ в образовании 

и обсуждении роли ИИ в изменении и оптимиза-

ции работы педагогов и образовательного про-

цесса в целом. Описано влияние и роль цифровой 

трансформации в управлении образовательным 

процессом и преподавательской деятельностью. 

Рассмотрены вопросы безопасности и конфи-

денциальности данных и потенциальное непра-

вомерное использование ИИ в образовании. Опре-

делены будущие возможные тенденции развития 

ИИ. Разработаны методические рекомендации 

по использованию ИИ для обсуждения и внедре-

ния на курсах повышения квалификации учителей 

Ростовской области, реализуемых в системе 

ДПО, а также на семинарах и вебинарах, орга-

низуемых Институтом развития образования 

(ГАУ ДПО РО ИРО). 
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В практическом плане статья предлагает 

рекомендации для педагогов и администрато-

ров образовательных учреждений по использо-

ванию ИИ в своей работе, что способствует 

повышению квалификации дипломированных 

специалистов и их плавной адаптации 

к трансформирующейся цифровой среде.  

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The paper explores the role of artificial 

intelligence (AI) in the transformation of the edu-

cational sphere. The author reveals the possibili-

ties of improving teaching methods with the help of 

AI. Special attention is paid to the use of AI for 

differentiation and individualization of teaching, 

automation of routine administrative tasks. The 

article substantiates the necessity of introducing 

and covering this topic within the framework of 

advanced training courses for pedagogical staff. 

The research aims to identify the potential and 

challenges of integrating AI in education and to 

develop strategies for its effective application. The 

relevance of this topic is conditioned by the need to 

prepare pedagogical staff in the system of addi-

tional professional education for new educational 

realities. The research is aimed at identifying op-

portunities for using AI in the work of teachers. 

The goal of research. The main goal of this re-

search is to analyze the impact of digital transfor-

mation on the educational process and to discuss 

the role and potential of AI with the possibility of 

further dissemination of the experience described 

by the author among certified specialists through 

seminars, webinars, lectures and practical classes 

as part of advanced training courses for teachers 

in the system of additional professional education. 

Methodology. The research used a comprehen-

sive approach based on the following materials 

and methods to achieve its goals: literature review, 

surveys and interviews, case study, experimental 

research, statistical analysis and evaluation of the 

results. 

Results. Scientific novelty of the research lies in 

the analysis of the theoretical model and concept 

related to the use of AI in education and discussion 

of the role of AI in changing and optimizing the 

work of teachers and the educational process. The 

impact and role of digital transformation in the 

management of the educational process and teach-

ing activities are described. Data security and pri-

vacy issues and potential misuse of AI in education 

are addressed. Future possible trends of AI devel-

opment are identified. Methodological recommen-

dations on the use of AI were developed for discus-

sion and implementation at the advanced training 

courses for teachers of Rostov region, implemented 

in the system of additional professional education, 

as well as at seminars and webinars organized by 

the Institute of Education Development. 

At the practical level, the article offers recom-

mendations for educators and administrators of 

educational institutions on how to use AI in their 

work, which contributes to the advanced training 

of credentialed professionals and their smooth ad-

aptation to the transforming digital environment 

Ключевые слова: цифровая трансформа-

ция, образование, искусственный интеллект, 

повышение квалификации учителей, допол-

нительное профессиональное образование, 

автоматизация, персонализированное обуче-

ние, учебные процессы. 

Keywords: digital transformation, education, 

artificial intelligence (AI), teachers’ advanced 

training, additional professional education, auto-

mation, personalized learning, learning processes. 

 

Введение 

В современном мире технологии развивают-

ся стремительными темпами, оказывая значи-

тельное влияние на все аспекты жизни. Одной 

из ключевых областей, претерпевающих глубо-

кие изменения, является образование.  

В этой связи на первый план выходит необ-

ходимость расширения знаний специалистов 

образования в области ИИ в рамках ДПО 

и введения лекционных и практических заня-

тий в учебные планы программ и курсов повы-

шения квалификации учителей и профессио-

нальной переподготовки кадров.  

Цифровая трансформация образовательной 

сферы открывает новые возможности для учеб-

ного процесса, делая его более гибким, доступ-

ным и персонализированным.  

В центре этой трансформации находится 

ИИ, который меняет традиционные подходы 

к обучению и управлению учебными заведе-

ниями. 

ИИ уже сейчас играет значительную роль 

в адаптации учебных программ под индивиду-

альные образовательные потребности, оптими-

зации учебных планов и автоматизации адми-

нистративных процессов. Однако внедрение 
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ИИ в образование сопряжено не только с пер-

спективами, но и с вызовами, включая этиче-

ские и психологические аспекты. Важно разра-

ботать стратегии, которые помогут преодолеть 

эти препятствия и максимально использовать 

потенциал ИИ для улучшения качества и до-

ступности образования. 

В данной статье мы рассмотрим, как именно 

ИИ влияет на работу педагогов и какие измене-

ния он вносит в образовательную систему. 

Мы обсудим примеры успешного применения 

ИИ в образовании, а также потенциальные рис-

ки и проблемы, с которыми мы можем столк-

нуться на этом пути. Статья предназначена для 

учителей, администраторов учебных заведений, 

разработчиков образовательных программ 

и всех, кто интересуется будущим образования 

в эпоху цифровой трансформации. 

Обзор литературы 

Вопросами цифровой трансформация в обра-

зовании и проблемами искусственного интел-

лекта занимаются многие ученые. Российские 

ученые рассматривают преимущества, недостат-

ки и риски цифровой трансформации [3; 4], про-

блемы психологической адаптации к цифровой 

среде [5], морально-этические аспекты цифро-

вой трансформации [6], сформулирована кон-

цепция цифрового профессионального образо-

вания [7], описаны инновационные модели циф-

ровой трансформации образования [8.] 

Что касается зарубежных ученых, приведем 

наиболее интересные работы. Джон Кроули [9] 

и его работа “Digital Transformation in Educa-

tion: Challenges and Opportunities”. В этой рабо-

те исследуются основные тенденции цифровой 

трансформации в образовании и возможности 

использования цифровых технологий для 

улучшения качества образования. Майкл Ка-

уфман [10] исследует возможности использо-

вания ИИ в образовании и проблемы, которые 

могут возникнуть при его внедрении. Джеймс 

Хилл [11] в своей работе “The Role of Artificial 

Intelligence in Education: A Review of the Litera-

ture” приводит обзор литературы по использо-

ванию ИИ в образовании и анализируются ос-

новные тенденции и проблемы в этой области. 

Мария Ребольо [12] рассматривает основные 

тенденции цифровой трансформации в высшем 

образовании и возможности использования 

цифровых технологий для улучшения качества 

обучения в работе “Digital Transformation 

in Higher Education: A Review of the Literature”. 

Наконец, Юлия Шендельбейгер [13] описывает 

основные этические проблемы, связанные 

с использованием ИИ в образовании, и предла-

гает рекомендации для решения этих проблем. 

Этот список не является исчерпывающим, 

и в литературе можно найти множество других 

работ, посвященных вопросам цифровой 

трансформации в образовании и проблемам 

искусственного интеллекта. 

Однако вопросы практического внедрения 

инновационных инструментов на основе ИИ 

в системе ДПО не описаны в литературе де-

тально.  

Методология (материалы и методы) 

Для достижения поставленных целей иссле-

дования нами использовался комплексный под-

ход, основанный на следующих материалах 

и методах. 

1. Литературный обзор: анализ актуальных 

научных публикаций, статей и отчетов, посвя-

щенных цифровой трансформации в образова-

нии и роли ИИ в педагогике. 

2. Опросы и интервью: проведение опросов 

среди педагогов, администрации учебных заве-

дений и слушателей курсов ДПО для выявле-

ния их отношения к использованию ИИ в обра-

зовательном процессе. 

3. Анализ случаев: изучение конкретных 

примеров успешной интеграции ИИ в учебные 

программы различных образовательных учре-

ждений ДПО. 

4. Экспериментальное исследование: разра-

ботка методических материалов (с учетом спе-

цифики обучения взрослых) к серии лекций-

визуализаций для слушателей в рамках курсов 

ДПО, а также практических занятий с опорой 

на их профессиональный опыт, рефлексию, 

концептуализацию и активное эксперименти-

рование. Немаловажно — выявление «личной 

и профессиональной выгоды» для учителей 

от использования ИИ и поддержание интереса 

и мотивации слушателей курсов в условиях, 

когда обучение дипломированных специали-

стов происходит без отрыва от их непосред-

ственной преподавательской деятельности.  

5. Статистический анализ: сбор и обра-

ботка данных о результатах использования 

ИИ в образовании, применение методов ма-

тематической статистики для интерпретации 

результатов. 
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6. Экспертные оценки: консультации с ве-

дущими специалистами в области ИИ и образо-

вания для получения объективной оценки те-

кущего состояния и перспектив развития тех-

нологий. 

Результаты и их описание 

Как справедливо подчеркивает Н. Н. Ники-

тина [1], работа над собственным профессио-

нальным развитием является неотъемлемой ча-

стью проектирования целостной личностной 

педагогической системы учителя и включает 

в себя постоянное самосовершенствование, 

изучение новых методик и подходов к обуче-

нию, участие в профессиональных мероприяти-

ях и обмен опытом с коллегами. Учитель дол-

жен постоянно совершенствовать свои знания 

и навыки, чтобы быть успешным и эффектив-

ным педагогом в своей предметной области. 

Следует упомянуть, что разработанные автор-

ские материалы и методические рекомендации 

для учителей мы успешно внедряем на курсах 

повышения квалификации учителей Ростова-на-

Дону и Ростовской области, вебинарах и семина-

рах, реализуемых ГАУ ДПО РО ИРО. На практи-

ческих занятиях делаем фокус на осознанности 

и мотивации, собственном опыте учителей. 

Как методику используем, в том числе, цикл 

Колба, который подразумевает 4 этапа обучения: 

теория — практика — опыт — осмысление, где 

обучение можно начинать с любого этапа. 

В рамках курсов дополнительного профес-

сионального образования важной становится 

тема цифровой трансформации. Ключевыми 

аспектами и преимуществами этого процесса 

является его интерактивность и персонализа-

ция. Учителям важно понимать возможности 

ИИ, научиться с ним работать. С использовани-

ем цифровых инструментов, таких как интерак-

тивные доски, онлайн-уроки, мультимедийные 

материалы и образовательные приложения, 

учителя могут создавать более мотивирующие, 

привлекательные и интересные уроки. ИИ поз-

воляет адаптировать материалы под уровень 

знаний и интересы или потребности своих обу-

чающихся, выстраивать образовательные тра-

ектории, маршруты.  

Следующее явное преимущество цифровой 

трансформации образования — это возмож-

ность развития компетенций цифровой грамот-

ности педагога, которая становится все более 

важным навыком в современном мире. Цифро-

вая трансформация образования помогает раз-

вить навыки работы с цифровыми технология-

ми, которые уже давно не ограничиваются 

только поиском информации в интернете. 

На курсах повышения квалификации педагогиче-

ских работников важно обсуждать вопросы ис-

пользования различных онлайн-инструментов, 

платформ и, самое главное, искусственного ин-

теллекта в работе учителей и для решения раз-

личных административных задач.  

Следующий аспект, требующий обсуждения 

с педагогическим сообществом, — это различ-

ные возможности улучшить качество образова-

ния в связи с его цифровой трансформацией. 

Очевидно, что онлайн-курсы, дистанционные 

образовательные программы, вебинары и элек-

тронные учебники, интерактивные уроки, вир-

туальные лаборатории, дополненные реально-

сти, онлайн-тестирование, адаптивные образо-

вательные платформы и другие инновационные 

инструменты открывают возможности для обу-

чения в любое время и из любого места, что 

особенно важно при организации учителями 

обучения той категории обучающихся, кото-

рым неудобно или невозможно посещать тра-

диционные учебные заведения из-за географи-

ческих, финансовых или других причин. 

Появление и развитие искусственного ин-

теллекта вносит значительные изменения в ра-

боту учителей, обогащая образовательный про-

цесс и содействуя появлению новых возможно-

стей, в том числе возможности использования 

ИИ для анализа и мониторинга успеваемости. 

Для педагога это одна из первостепенных, но 

в то же время рутинных задач. Цифровые тех-

нологии предоставляют мощные инструменты 

для сбора, анализа и мониторинга данных 

об образовательном процессе. Системы учета 

и отслеживания прогресса позволяют учителям 

и администрации школы следить за успеваемо-

стью учащихся, выявлять индивидуальные 

проблемы и тенденции, получать обратную 

связь о процессе обучения, а также принимать 

своевременные решения и корректирующие 

меры. Аналитика и мониторинг помогают по-

высить эффективность образовательного про-

цесса и обеспечить лучшее качество обучения. 

Примером платформы, использующей ИИ для 

автоматизации проверки заданий, может быть 

система Turnitin, которая используется для про-

верки оригинальности и плагиата в научных 
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работах и эссе. Turnitin использует алгоритмы 

машинного обучения для анализа текстов 

и проверки их на соответствие другим источ-

никам. Это помогает учителям быстро выяв-

лять плагиат и оценивать оригинальность уче-

нических работ. 

Данные опроса педагогов различных школ, 

лицеев и гимназий Ростовской области, прове-

денного в рамках практических занятий в ГАУ 

ДПО РО ИРО (февраль 2024 г. — май 2024 г.), 

а также преподавателей Южного федерального 

университета (декабрь 2023 г. — май 2024 г.) 

свидетельствуют о том, что не все учителя 

охотно и с готовностью воспринимают инфор-

мацию о возможностях использования ИИ 

в своей профессиональной деятельности. В хо-

де опроса 70% респондентов выразили опасе-

ния по поводу конфиденциальности данных, 

обрабатываемых ИИ-системами. Это подчерки-

вает необходимость разработки строгих прото-

колов безопасности и прозрачности при ис-

пользовании ИИ в образовании. В большой 

степени у респондентов (около 60% опрошен-

ных) присутствует опасение, что ИИ может 

«заменить живого педагога». Кроме этого, 

озвучивается проблема нехватки информации 

и четкой инструкции по использованию ИИ. 

Чтобы успешно применять ИИ в образова-

нии, учителям необходимо освоить новые ме-

тоды работы. Во-первых, нужно научиться об-

рабатывать большие объемы данных и анали-

зировать информацию, которую предоставляют 

технологии ИИ. Кроме того, важно научиться 

работать с образовательными программами, 

основанными на ИИ, и уметь интегрировать их 

в наше обучение. Для успешного применения 

ИИ в образовании также важно развивать свои 

навыки в области цифровой грамотности. 

Необходимо быть готовыми к быстрым изме-

нениям и уметь адаптироваться к новым техно-

логиям, чтобы эффективно применять их в сво-

ей работе. Не стоит опасаться, что искусствен-

ный интеллект заменит нас, учителей. Наобо-

рот, он может стать незаменимым инструмен-

том в нашей работе, помогая нам лучше пони-

мать потребности учеников и создавать инди-

видуализированные программы обучения. Ис-

кусственный интеллект открывает перед нами 

новые возможности для развития образования и 

повышения качества обучения. Мы, как педаго-

ги, должны быть готовы к использованию но-

вых технологий и уметь применять их для до-

стижения лучших результатов в нашей работе. 

Обсуждение 

Подготовка педагогов к работе с ИИ-

технологиями является важным аспектом по-

вышения их квалификации, в связи с чем нам 

видится необходимым обеспечить консульти-

рование и методическое сопровождение учите-

лей и включение лекционных и практических 

занятий в учебный план курсов и программ в 

бюджетных учреждениях ДПО. Учителям 

необходимо предоставлять обучение и под-

держку для эффективного использования ИИ 

в учебном процессе.  

Внедрение ИИ в образовательную сферу от-

крывает новые возможности для персонализа-

ции учебного процесса и оптимизации работы 

педагогов. Однако, несмотря на значительные 

преимущества, существуют и определенные 

вызовы и ограничения, которые необходимо 

обсуждать и учитывать. 

Персонализация обучения с помощью ИИ 

позволяет точнее отвечать на индивидуальные 

потребности обучающегося контингента, но это 

также порождает вопросы конфиденциальности 

и безопасности данных. Необходимо разрабо-

тать и обеспечить учителей алгоритмами рабо-

ты с ИИ и строгими протоколами защиты ин-

формации, чтобы обеспечить надежное и этич-

ное использование данных. 

Автоматизация административных за-

дач способствует освобождению времени учи-

телей. Однако важно следить за тем, чтобы ав-

томатизация не привела к уменьшению челове-

ческого фактора в образовании. Кроме того, 

к сожалению, все еще существуют технологи-

ческие барьеры, такие как ограниченный до-

ступ к современному оборудованию и интерне-

ту, которые могут лимитировать возможности 

использования ИИ в некоторых регионах. 

Заключение 

Сегодня педагог сталкивается с проблемой 

непонимания возможностей ИИ и воспринима-

ет его как нечто неизведанное, чужеродное, 

в связи с чем его применение в образователь-

ном процессе представляется затруднительным. 

Тем временем ИИ, как неотъемлемый спутник 

и двигатель цифровой трансформации образо-

вания, представляет собой инновационный ин-

струмент, который может значительно улуч-

шить качество решения рутинных администра-
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тивных и методических задач и создать новые 

возможности для профессионального роста 

учителей. Его внедрение позволяет повысить 

эффективность образовательного процесса, 

улучшить доступ к образованию и развить 

навыки цифровой грамотности. Поэтому в рам-

ках курсов и программ ДПО в бюджетных ор-

ганизациях важно обеспечить педагогов теоре-

тическими знаниями и методическими реко-

мендациями по освоению ИИ, стимулируя их 

тем самым активно внедрять цифровые техно-

логии в свою профессиональную деятельность 

и обеспечивать максимальное качество образо-

вательного процесса.  
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности1. Сегодня много говорится о том, 

что современный преподаватель должен уметь 

организовывать учебный процесс в цифровой об-

разовательной среде. В статье дана апробиро-

ванная автором в Институте этнологии и ан-

тропологии РАН оценка эффективности приме-

нения инструментов цифровой образовательной 

среды при планировании технических, информа-

ционных, кадровых, финансовых и временных ре-

сурсов при организации ДПО, программы кото-

рого создаются под конкретные задачи и по-

требности заказчика. 

Цель исследования — оценить эффектив-

ность применения инструментов цифровой 

образовательной среды для создания автор-

ских учебных материалов с использованием 

программно-методических систем освоения 

образовательной программы.  

Методология (материалы и методы). 

В исследовании представлены методические 

рекомендации по организации дополнительного 

профессионального обучения и инструменты 

для создания цифровой образовательной среды, 

чтобы эффективно обеспечить различные по-

требности преподавателя и слушателя в про-

цессе организации дополнительного профес-

                                                 
1 Опубликовано по теме НИР Института этноло-

гии и антропологии РАН. 

сионального обучения. Проанализированы осо-

бенности специализированных систем для ор-

ганизации учебного процесса, а также дидак-

тические возможности электронных образо-

вательных ресурсов. 

Результаты. Организация дополнитель-

ного профессионального образования требу-

ет последовательного решения задач, кото-

рые могут быть структурированы в тема-

тические блоки, касающиеся соблюдения 

нормативных требований, финансового регу-

лирования, содержательного компонента, 

взаимодействия со слушателями, обеспече-

ния IT-инфраструктуры, продвижения 

и брендирования. 

Использование наиболее эффективной си-

стемы дистанционного обучения и организации 

цифровой образовательной среды организации 

позволяет дать каждому слушателю возмож-

ность удобного повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки, поддер-

жания актуальных знаний и навыков в быст-

роразвивающемся мире. Применение виртуаль-

ной обучающей системы Moodle позволяет ре-

шить практически любые педагогические зада-

чи. Использование созданного на его основе об-

лачного сервиса Teachbase может стать хо-

рошим решением при выборе системы дистан-

ционного обучения для небольших организаций, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность. Система iSpring может быть исполь-

зована для работы с относительно небольшим 

https://orcid.org/0000-0001-8341-8813
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количеством пользователей, а сервис 

GetCourse оптимально подходит для решения 

стандартных задач малобюджетных органи-

заций.  

Применение цифровой образовательной 

среды в процессе профессионального обучения 

позволяет выстроить образовательный про-

цесс под конкретные задачи заказчика и воз-

можности слушателя. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. Nowadays there is a lot of talk about 

the fact that a modern teacher must be able to or-

ganize the educational process in a digital educa-

tional environment. The article provides an as-

sessment of the effectiveness of using digital edu-

cational environment tools, tested by the author at 

the Institute of Ethnology and Anthropology of the 

Russian Academy of Sciences, when planning 

technical, information, human, financial and time 

resources when organizing additional vocational 

training, the programs of which are created for the 

specific tasks and needs of the customer. The goal 

of research is to evaluate the effectiveness of using 

digital educational environment tools to create 

original educational materials using software and 

methodological systems for mastering the educa-

tional program. 

Methodology. The research presents methodo-

logical recommendations for organizing additional 

professional training and tools for creating a digi-

tal educational environment to effectively meet the 

various needs of teachers and students in the pro-

cess of organizing additional professional training. 

The features of specialized systems for organizing 

the educational process, as well as the didactic 

capabilities of electronic educational resources 

are analyzed. 

Results. The organization of additional profes-

sional education requires a consistent solution of 

problems that can be structured into thematic 

blocks relating to compliance with regulatory re-

quirements, financial regulation, content compo-

nent, interaction with students, provision of IT in-

frastructure, promotion and branding. 

The use of the most effective system of distance 

learning and the organization of the digital educa-

tional environment of the organization allows us to 

give each student the opportunity to conveniently 

improve their qualifications and professional re-

training, maintain up-to-date knowledge and skills 

in a rapidly developing world. The use of the 

Moodle virtual learning system allows you to 

solve almost any pedagogical problem. Using 

the Teachbase cloud service created on its basis 

can be a good solution when choosing a distance 

learning system for small organizations engaged 

in educational activities. The iSpring system can 

be used to work with a relatively small number 

of users, and the GetCourse service is optimally 

suited for solving standard problems of low-

budget organizations. 

The use of a digital educational environment in 

the process of vocational training allows us to 

build the educational process according to the 

specific tasks of the customer and the capabilities 

of the student. 

Ключевые слова: ДПО, образовательная 

среда, система дистанционного обучения, 

СДО, цифровая образовательная среда. 

Keywords: additional professional education, 

educational environment, distance learning system, 

e-learning system, digital educational environ-

ment. 

 

Введение 

На современном этапе развития общества 

дополнительному профессиональному образо-

ванию отводится роль ключевого элемента си-

стемы непрерывного профессионального обра-

зования, которое способно обеспечить потреб-

ность в специалистах, обладающих знаниями 

и навыками, соответствующими изменяющим-

ся образовательным и технологическим стан-

дартам [1]. Использование информационных 

и телекоммуникационных технологий, позво-

ляющих осуществлять дистанционное обуче-

ние, позволяет получить необходимые навыки 

без отрыва или с минимальным отрывом 

от своей профессиональной деятельности.  

В статье дана апробированная автором 

в Институте этнологии и антропологии РАН 

оценка эффективности применения инструмен-

тов цифровой образовательной среды при пла-

нировании технических, информационных, 

кадровых, финансовых и временных ресурсов 

при организации ДПО, программы которого 

создаются под конкретные задачи и потребно-

сти заказчика. 

Цель исследования — оценить эффектив-

ность применения инструментов цифровой об-

разовательной среды для создания авторских 
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учебных материалов с использованием про-

граммно-методических систем освоения обра-

зовательной программы.  

Обзор литературы 

Обсуждение проблем организации ДПО 

и цифровой образовательной среды, а также 

того, какими характеристиками они должны 

обладать и какие инструменты использовать, 

активно ведется на страницах научных и мето-

дических журналов и обсуждается на специали-

зированных форумах конференциях.  

Переход к новой парадигме обучения с ис-

пользованием цифровых образовательных 

платформ, отмечается в статье С. Покхрел 

и Р. Чхетри, которые делают акцент на том, 

что цифровизация позволяет «оперативно 

и гибко реагировать на изменяющиеся по-

требности» специалистов, в том числе обу-

чающихся и преподавателей, в современном 

обществе [2].  

Однако цифровизация образования, по мне-

нию некоторых исследователей, например 

А. В. Тебекина [3], содержит и определенные 

риски, которые связаны, в том числе, с ухуд-

шением способностей воспринимать большие 

объемы информации, запоминать ее и анализи-

ровать. Однако эти риски касаются, прежде 

всего, цифровизации среднего и высшего обра-

зования и в меньшей степени относятся к ДПО 

в силу того, что оно нацелено на повышение 

квалификации и приобретение дополнительных 

компетенций и навыков к уже имеющемуся 

профессиональному образованию. Интересный 

анализ применения цифровых образовательных 

технологий приведен в статье Л. Н. Нугумано-

вой, Г. А. Шайхутдиновой и Т. В. Яковенко, 

посвященной анализу формирования цифровой 

грамотности участников образовательного про-

цесса, задействованных в реализации дополни-

тельного профессионального образования с ис-

пользованием ЦОС [4]. Особенности примене-

ния систем ДПО, которые используют цифро-

вые образовательные платформы проанализи-

рованы Д. А. Бояриновым, который выделил 

и описал двойственность роли системы ДПО 

через «субъектный» и «объектный» аспекты 

и обратил внимание на то, что обучение ди-

пломированных специалистов требует особых 

подходов и методик, которые должны учиты-

вать их обширный профессиональный и жиз-

ненный опыт. Принципы разработки и реализа-

ции программ ДПО, основанных на примене-

нии цифровых технологий, были разработаны 

сотрудниками Челябинского института пере-

подготовки и повышения квалификации работ-

ников образования Д. Ф. Ильясовым, К. С. Бу-

ровым и Е. А. Селивановой [5]. 

Активное обсуждение проблем организа-

ции дополнительного образования с приме-

нением цифровой образовательной среды 

проходит на многочисленных конференциях, 

материалы которых регулярно публикуются. 

В одной из обобщающих статей Н. И. Улен-

деева отмечает, что для успешной реализации 

ДПО профессиональные и базовые области 

знаний должны сочетаться с научно-

исследовательскими, проектными, презента-

ционными и экспертными видами деятельно-

сти [6]. 

Методология (материалы и методы) 

В исследовании представлены методические 

рекомендации по организации дополнительно-

го профессионального обучения и инструменты 

для создания цифровой образовательной среды, 

чтобы эффективно обеспечить различные по-

требности преподавателя и слушателя в про-

цессе организации дополнительного профес-

сионального обучения применимы в условия 

дистанционного обучения в системе дополни-

тельного образования информационно-

рецептивный и репродуктивный, а также ис-

следовательский методы. Проанализированы 

особенности специализированных систем для 

организации учебного процесса, а также дидак-

тические возможности электронных образова-

тельных ресурсов. 

Результаты и их описание 

Организация, которая начинает или расши-

ряет деятельность по реализации дополнитель-

ного профессионального образования должна, 

прежде всего, учитывать, что для осуществле-

ния образовательной деятельности необходимо 

получить лицензию2, после чего начинается 

довольно кропотливый процесс, который тре-

бует работы не только по созданию программ 

ДПО, но их продвижению и правильному 

                                                 
2 Нормативная база, на основе которой прово-

дится лицензирование образовательной деятельно-

сти, и этапы процесса лицензирования подробно 

рассмотрены на примере лицензирования ДПО 

научной организации [7, с. 59–60]. 
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оформлению документации. Предлагаемый 

апробированный алгоритм действий для подго-

товки к эффективной реализации программ 

ДПО структурирован в тематические блоки. 

Блок 1. Нормативная база 

1. Изучить текущее законодательство, регу-

лирующее сферу ДПО. 

2. Составить для внутреннего пользования 

справку с обязательными к соблюдению поло-

жениями нормативных актов. 

3. Изучить порядок отчетности в соответ-

ствии с требованиями Минобрнауки (форма 

1-ПК через сайт министерства). 

4. Составить перечень профессиональных 

компетенций (с опорой на ФГОС и Единый 

квалификационный справочник должностей 

работников), которые организация может 

сформировать по итогам реализации своих про-

грамм ДПО. 

5. Проверить программы действующих кур-

сов (при наличии) на соответствие действую-

щим нормативным актам. 

6. Продумать возможность соблюдения осо-

бых условий для нестандартных ситуаций 

(например, для проведения выездной школы, 

тренинга или мастер-классов на территории 

заказчика). 

7. Разработать шаблоны договоров повыше-

ния квалификации и профессиональной пере-

подготовки. 

8. Разработать порядок промежуточной 

и итоговой аттестации, утвердить локальным 

нормативным актом и опубликовать на сайте 

ДПО. 

9. Разработать шаблоны удостоверения 

о повышении квалификации и диплома о про-

фессиональной переподготовке (соответству-

ющие текущему законодательству), в том числе 

электронную форму этих документов. 

10. Подключиться к ФИС ФРДО, определить 

перечень сведений, которые необходимо вно-

сить в систему, и порядок предоставления ин-

формации о выданных дипломах. 

11. Завести журнал с информацией о выдан-

ных дипломах. 

12. Разработать процедуру независимой оцен-

ки качества ДПО не реже, чем 1 раз в 3 года. 

14. Разработать форму информированного 

согласия на обработку персональных данных 

слушателей, лекторов и др. участников образо-

вательного процесса организации. 

15. Проверить все составные части ДПО 

на соответствие нормативным актам. 

Блок 2. Финансы 

1. Разработать тарифную сетку с учетом цен 

конкурентов; оплаты труда одного лектора/ 

группы лекторов; стоимости обслуживания 

сайта и доступа в интернет; стоимости сервиса 

видеоконференций; услуг бухгалтерии по со-

провождению ДПО; работы руководите-

лей/кураторов ДПО; работы дизайнеров, веб-

мастеров и IT-специалистов; налоговых отчис-

лений. 

2. Продумать способы софинансирования 

обучения с работодателями. 

3. Продумать совместно с бухгалтерией си-

стему оплаты и механизм контроля оплаты. 

4. Продумать возможность подключения эк-

вайринга (принимать безналичную оплату пла-

стиковыми картами и с помощью QR-кода). 

5). Разработать шаблон платежного доку-

мента с QR-кодом.  

Блок 3. Курсы, контент, кадры 

1. Выявить «предметные дефициты», обра-

зовательные запросы работодателей и опреде-

лить список направлений, в которых ДПО ор-

ганизации может предоставить уникальный 

продукт. 

2. Продумать актуальную тематику курсов 

ДПО и возможность привлечения преподава-

тельских кадров под конкретные задачи.  

3. Составить 3 пробных курса для разных 

аудиторий слушателей, например, для госу-

дарственных служащих из министерств 

и иных учреждений субъектах РФ, препода-

вателей, коллег из стран СНГ, нуждающихся 

в повышении квалификации на международ-

ном уровне и т. п. 

Блок 4. Взаимодействие с учащимися 

1. Создать систему контроля успеваемости. 

2. Создать сетку расписания. 

3. Определить формы проверки знаний (ав-

тотесты, устный экзамен, эссе и др.). 

4. В случае офлайн-занятий: продумать, как 

обеспечить учащихся пропусками и жильем 

по необходимости (общежитие/гостиница). 

Блок 5. IT-инфраструктура 

1. Зарегистрировать каналы на площадках 

Интернета, где будут размещаться материалы 

ДПО. 

2. Создать группы в социальных сетях: VK, 

telegram и др. (работа для кураторов курсов). 
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3. Завести отдельный телефонный номер 

с мессенджером для администраторов ДПО. 

4. Организовать рассылки: собрать базу 

адресов, создать отдельные рассылки для 

разных категорий подписчиков (учащихся, 

преподавателей, органов власти, администра-

ций вузов и др.). 

5. Обеспечить хранение информации на сер-

вере организации или в облачном хранилище. 

6. Создать доступную всем администрато-

рам облачную базу данных (docs.google и др.). 

7. Получить доступ к сервису видеоконфе-

ренций (Pruffme, TrueConf и др.). 

Блок 6. Продвижение 

1. Сформулировать, «уникальное торговое 

предложение», то есть чем представленные 

курсы ДПО выгодно отличаются от конку-

рентов. 

2. Продумать стратегию продвижения с по-

мощью административного ресурса. 

3. Продумать стратегию продвижения через 

сайт, страницы в социальных сетях, e-mail-

рассылку, контекстную рекламу и т. д. 

4. Провести открытые лекции в поддержку 

программ ДПО. 

Блок 7. Брендирование 

1. Для каждого курса разместить на сайте 

ДПО короткий промо-ролик. 

2. Разместить фотографии и краткое порт-

фолио спикеров для сайта. 

3. Собрать и разместить отзывы и информа-

цию о выпускниках для сайта. 

4. Сделать промо-описание курсов ДПО. 

5. Придумать логотип и маркировать им все 

материалы ДПО. 

6. Разработать мерч и продумать пути и спо-

собы распространения. 

Реалии современного времени диктуют 

необходимость изменения форм организации 

образования и эффективного использования 

дистанционных образовательных техноло-

гий [8]. На современном рынке информацион-

ных технологий существует огромное количе-

ство цифровых продуктов, которые можно ис-

пользовать для решения практически любой 

образовательной задачи.  

Однако встает вопрос правильного выбора 

наиболее эффективной платформы, которая 

обеспечит работу в образовательной системе 

или образовательной среде. Что касается са-

мого процесса преподавания, то и здесь необ-

ходимо осваивать новые методики, поскольку 

для обучения с применением цифровых тех-

нологий традиционная дидактика не подхо-

дит. Как минимум это отражается в том, что 

необходимы другие методы структурирова-

ния материала. 

Некоторые организации выбирают коробоч-

ное решение, определенную систему, с помо-

щью которой пытаются решить все свои зада-

чи. С одной стороны, это, как правило, дешев-

ле, требует меньше обслуживания, но, с другой 

стороны, как любое универсальное решение 

имеет ряд ограничений, связанных с тем, что 

если нужно решить какие-то незаложенные 

в систему задачи, то придется менять всю си-

стему. Любая система предполагает взаимо-

связь работающих элементов и отдельно поме-

нять отдельный элемент, не меняя всю систему 

практически невозможно. Например, в системе 

Мобильного электронного образования, плат-

форма которого создавалась 10 лет назад для 

школ и дошкольных образовательных органи-

заций, решались конкретные задачи предостав-

ления определенного объема учебных материа-

лов, с которыми можно работать.  

Использование таких систем с заранее обо-

значенными задачами для решения вопросов 

организации дополнительного профессиональ-

ного образования не эффективно, поскольку 

постоянно возникают задачи, которые невоз-

можно заранее учесть при разработке системы. 

Программы ДПО создаются под конкретные 

задачи и потребности заказчика и необходимо 

постоянно загружать новые материалы или до-

рабатывать уже имеющиеся, что ограничивает 

возможности использования образовательной 

системы. Такие задачи позволяет решать циф-

ровая образовательная среда (ЦОС) — откры-

тая совокупность информационных систем, 

предназначенных для обеспечения различных 

образовательных процессов.  

Для организации ЦОС возможно использо-

вать несколько платформ, которые позволяют 

решать разные задачи. Например, для органи-

зации видеоконференций оптимальным реше-

нием может быть использование Zoom, кото-

рый прост в функционале и для организаторов, 

и для слушателей. Также удобно использовать 

Яндекс телемост. 

Для эффективного осуществления образова-

тельной деятельности ЦОС организации долж-
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на состоять из нескольких элементов. Во-

первых, это система управления образователь-

ным процессом (СДО — система дистанцион-

ного обучения), которая может использоваться 

не только в удаленном формате, но и при рабо-

те в аудитории с электронными материалами, 

загруженными в СДО3. Во-вторых, цифровой 

контент — содержание учебного материала. 

СДО и цифровой контент — это обязательные 

элементы цифровой образовательной среды. 

Третьим элементом является автоматизирован-

ная система управления образовательной орга-

низацией, которая может быть разной. Напри-

мер, она может проходить полностью в автома-

тизированном форме от формирования догово-

ра со слушателем до оценки результатов пове-

рочных работ. И, наконец, четвертый элемент 

ЦОС — это сайт организации, который должен 

соответствовать требованиям, обозначенным 

в нормативных документах4.  

Таким образом, необходимым условием для 

развития цифрового образования является раз-

витая техническая инфраструктура, то есть 

свободный доступ ко всем информационным 

ресурсам как при работе в аудитории, так и при 

дистанционном обучении. 

Для того, чтобы цифровая образовательная 

среда в организации заработала, необходимо 

последовательно решить ряд задач:  

                                                 
3 Следует обратить внимание, что и аудиторная, 

и дистанционная работа (работа с использованием 

дистанционных информационных технологий) 

с преподавателем в режиме реального времени яв-

ляется очным обучением.  
4 Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образо-

вательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновле-

ния информации об образовательной организации, 

а также о признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120

2110220045; приказ Федеральной службы по надзо-

ру в сфере образования и науки РФ от 14 августа 

2020 г. № 831 «Об утверждении Требований 

к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет и формату представления 

информации». URL: https://base.garant.ru/74901486/. 

1) определить, для чего конкретной органи-

зации нужна цифровая образовательная среда; 

2) выбрать модель использования ЦОС 

с учетом специфики образовательной работы 

организации; 

3) запланировать необходимые ресурсы; 

4) собрать команду, которая будет задей-

ствована на начальных этапах запуска ЦОС; 

5) установить систему дистанционного обу-

чения; 

6) научить преподавателей работать с этой 

системой; 

7) научить слушателей работать в системе 

дистанционного обучения; 

8) разработать модульные программы для 

дистанционного обучения; 

9) разработать учебный контент для дистан-

ционных занятий; 

10) организовать взаимодействие всех 

участников дистанционного обучения. 

Что касается первой задачи, то есть форму-

лировки цели внедрения ЦОС в организации, 

конечно, этого требует законодательство в от-

ношении лицензирования образовательной дея-

тельности, но и для самой организации новые 

технологии могут быть очень полезны, напри-

мер, при организации работы в условиях обяза-

тельного перехода на дистанционное обучение 

в результате каких-то объективных факторов, 

при обучении обучающихся с ОВЗ или просто 

в ситуации, когда участники образовательного 

процесса не имеют возможности присутство-

вать на занятиях лично — находятся в коман-

дировке, экспедиции и т. п. 

При выборе модели использования ЦОС, 

необходимо учитывать, что ее можно исполь-

зовать «по необходимости», при организации 

смешанного обучения и при полноценном ди-

станционном обучении. Дистанционное обуче-

ние «по необходимости», связано, как правило, 

с форс-мажорными обстоятельствами, когда 

у преподавателя и слушателей не было воз-

можности заранее подготовиться к сложившей-

ся ситуации и они находят любой подручный 

способ решения проблемы, что может повлиять 

на качество совместной работы. Что касается 

смешанного обучения, то это наиболее эффек-

тивная форма образовательной работы в насто-

ящее время, однако она требует отлаженной 

работы участников образовательного процесса 

в ЦОС, сформированного цифрового образова-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110220045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110220045
https://base.garant.ru/74901486/


 

Е. Б. Баринова 

Особенности применения цифровой образовательной среды… 
 

 

Научно-теоретический журнал 75 Выпуск 3 (60) 2024 

 

тельного контента и бесперебойного функцио-

нирования оборудования и программного обес-

печения.  

Использование ЦОС при смешанном обуче-

нии позволяет полноценно применять информа-

ционные ресурсы как при аудиторной работе, так 

и при дистанционном обучении. Полноценное 

дистанционное обучение требует, конечно, циф-

рового образовательного контента и бесперебой-

ного функционирования оборудования и про-

граммного обеспечения, но также и использова-

ния маркетинговых инструментов для формиро-

вания личной заинтересованности слушателей 

в достижении результата обучения. 

Одним из важных шагов успешного форми-

рования и внедрения электронной образова-

тельной среды является планирование техниче-

ских, информационных, кадровых, финансовых 

и временных ресурсов. Что касается обеспече-

ния техническими ресурсами, то дешевых 

и даже бесплатных решений, которые может поз-

волить себе любая организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, довольно много. 

Например, для хранения образовательного кон-

тента, для которого раньше были нужны специ-

альные серверы и обслуживающие их специа-

листы, то теперь этот вопрос можно решить 

при помощи облачных сервисов с которыми 

может работать практически любой сотрудник 

организации. Фактически, как и прежде, самый 

важный ресурс при образовательной деятель-

ности — кадровый, от подбора команды для 

запуска ЦОС до обеспечения ее необходимым 

образовательным контентом. Оптимально, ко-

гда проведение занятия в дистанционном или 

смешанном формате обеспечивают два сотруд-

ника: один из них будет заниматься вопросами 

технического обеспечения и модерирования, 

другой — преподавать. Безусловно, интерфей-

сы оборудования организатора и преподавателя 

должны быть связаны. 

При выборе системы дистанционного обу-

чения, которое организация предполагает уста-

новить для работы, необходимо понимать, что 

качественная СДО не бывает бесплатной, по-

этому при ее выборе необходимо решить все 

перечисленные ранее задачи, связанные с це-

лью, ресурсами и кадровым обеспечением ее 

работы, чтобы вложить средства именно в ту 

систему, которая будет эффективно обеспечи-

вать решение поставленных задач. Система ди-

станционного обучения может быть установле-

на на сервер (это может быть, как сервер орга-

низации, так и виртуальный, арендованный 

у хостинг-провайдера) или с использованием 

облачных технологий. 

Одной из самых популярных сейчас бес-

платных разработок, позволяющих создать 

цифровую образовательную среду организации 

и управлять образовательными электронными 

курсами, является виртуальная обучающая сре-

да Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment — модульная объектно-

ориентированная динамическая обучающая 

среда). В отечественной версии Moodle, рас-

пространяемая компанией «Открытые Техноло-

гии», называется 3KL, имеет с ней полную 

совместимость и адаптирована под нужды рос-

сийских заказчиков. В том числе, Moodle поз-

воляет проводить видеоконференции, для чего 

организатор заранее должен зайти в систему 

и начать сессию, после чего автоматически за-

пустится конференция в вебинаре к которой 

подключаются слушатели. Фактически с помо-

щью Moodle возможно решить любые педагоги-

ческие задачи. Поскольку Moodle — это сервер-

ное решение, то не только программа, но и весь 

контент будет храниться на сервере, который 

должен иметь технические особенности для од-

новременного обеспечения этим контентом всех 

пользователей. Поэтому, несмотря на бесплат-

ность Moodle, необходимы затраты на покупку 

или аренду сервера и его обслуживание. Однако 

созданный на основе Moodle сервис Teachbase 

является облачным, что для организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, 

может стать хорошим решением при выборе си-

стемы дистанционного обучения. 

Другая популярная, но платная система — 

iSpring первоначально создававшаяся как кор-

поративная система имеющая личные кабинеты 

сотрудников, может быть использована для ра-

боты с относительно небольшим количеством 

пользователей. В этой системе есть удобная 

функция — конструктор онлайн курсов, кото-

рая позволяет создавать интересный интерак-

тивный контент.  

Приобретая лицензию GetCourse, которая ис-

пользует коробочное решение, организация по-

лучит СДО, сервис рассылок и конструктор лен-

дингов (сайтов, которые знакомят потенциаль-

ных пользователей с продуктом или услугой, 
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чтобы побудить человека выполнить целевое 

действие: купить, подписаться на рассылку, 

оставить заявку и т. п.). Но как любое универ-

сальное решение для многих задач, он проигры-

вает в возможности расширения своего функци-

онала и использовании его для решения нестан-

дартных вопросов. Однако для малобюджетных 

организаций, для решения стандартных задач, 

этот сервис оптимально подходит.  

Таким образом, современное дистанционное 

обучение может быть реализовано только 

на основе СДО, которая представляет собой 

набор программных продуктов и решений, кото-

рые объединяет и автоматизирует все или боль-

шую часть процессов обучения: систему управ-

ления обучением, систему подготовки и хране-

ния контента и система взаимодействия и ком-

муникации. Система управления обучением 

позволяет индивидуально выстроить образова-

тельный процесс, например, следующий урок 

в курсе будет открываться только после того, 

как успешно выполнено проверочное задание по 

предыдущему уроку, или доступ к курсу будет 

предоставлен только до определенной даты 

и т. п. Система подготовки и хранения контента 

связана не только с тем, как и где его непосред-

ственно хранить, но и с тем, как его подготовить 

для такого хранения на сервере или в облаке. Си-

стема взаимодействия и коммуникации включает 

сервисы, которые могут включать систему лич-

ных сообщений, групповых чатов и т. п., следова-

тельно, часто используемые сервисы, например 

Zoom, Яндекс Диск, Teams и т. п., не являются 

системой дистанционного обучения, а только ее 

отдельными инструментами.  

Обсуждение 

Одним из важных вопросов, которые нужно 

решить при организации цифровой образова-

тельной среды ДПО, является проблема обучения 

преподавателей работе с системой дистанционно-

го обучения. Чтобы ускорить этот процесс, под-

готовку педагогов можно осуществлять парал-

лельно с внедрением этого формата обучения, 

учитывая, что интерфейсы большинства СДО 

достаточно дружелюбны и интуитивно понятны. 

Фактически, нежелание вникать в особенности 

образовательного процесса с использованием 

СДО для преподавателей являются не столько 

технической, сколько психологической пробле-

мой и связаны с мотивацией изучения и приме-

нения цифровой грамотности.  

Что касается проблем, возникающих в процес-

се работы с дистанционными ресурсами у слуша-

телей, то они связаны, конечно, или с техниче-

скими сложностями авторизации в СДО, или 

с доступом к учебным материалам. Но при легко-

доступности простых, но не всегда верных отве-

тов в Интернете, есть и еще задача заинтересо-

вать слушателей изучать учебные материалы, 

рекомендуемые преподавателем.  

Исходя из этого, встает вопрос как орга-

низовать реализацию дополнительных про-

фессиональных программ с использованием 

цифрового дистанционного обучения. 

На настоящее время самым оптимальным 

вариантом является модульное обучение, 

когда вся программа поделена на смысловые 

модули (разделы, темы) и переход на следу-

ющий этап возможен только при успешном 

прохождении проверки на усвоение матери-

ала предыдущего.  

Каждый модуль (раздел, тема) курса должна 

содержать учебный контент, который может 

быть в форме текстовых документов, видео, 

аудио, тестовых и практических заданий. Сле-

дует обратить внимание на программы, позво-

ляющие при выполнении тестов и практиче-

ских заданий давать открытый ответ. Напри-

мер, для отчета о проведении практического 

мероприятия и получении новой компетенции 

слушатель должен предоставить какой-то мате-

риал (документ), которые подтвердит освоение 

новых навыков. Это может быть видео прове-

денного мероприятия, подготовленный приказ, 

отчет, дневник и т. п. Программа, которая ис-

пользуется организацией для дистанционной 

работы, должна быть настроена на то, чтобы 

такой отчет принять и оценить. Существуют 

варианты настройки системы, в которой зачет 

ставится по факту сдачи работы. Например, 

такой вариант возможен в виртуальной обуча-

ющей среде Moodle. 

Заключение 

Таким образом, организация дополнитель-

ного профессионального образования требует 

последовательного решения задач, которые мо-

гут быть структурированы в тематические бло-

ки, касающиеся соблюдения нормативных тре-

бований, финансового регулирования, содержа-

тельного компонента, взаимодействия с уча-

щимися, обеспечения IT-инфраструктуры, про-

движения и брендирования. 
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Использование наиболее эффективной си-

стемы дистанционного обучения и организации 

цифровой образовательной среды позволяет 

дать каждому слушателю возможность удобно-

го повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки, поддержания актуальных 

знаний и навыков в быстроразвивающемся ми-

ре. Внедрение в процесс обучения цифровой 

образовательной системы и электронной ин-

формационно-образовательной среды требует 

от участников образовательного процесса орга-

низации эффективного взаимодействия.  

Одной из самых популярных бесплатных 

разработок, позволяющих создать цифровую 

образовательную среду организации и управ-

лять образовательными электронными курсами, 

является виртуальная обучающая среда Moodle, 

с помощью которой возможно решить практи-

чески любые педагогические задачи.  

Использование созданного на его основе об-

лачного сервиса Teachbase может стать хоро-

шим решением при выборе системы дистанци-

онного обучения для небольших организаций, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность.  

Другая популярная, но платная система — 

iSpring, может быть использована для работы 

с относительно небольшим количеством поль-

зователей. Приобретая лицензию GetCourse, 

которая использует коробочное решение, орга-

низация получит систему дистанционного обу-

чения, сервис рассылок и конструктор лендин-

гов. Но как любое универсальное решение для 

многих задач, он проигрывает в возможности 

расширения своего функционала и использова-

нии его для решения нестандартных вопросов. 

Однако для малобюджетных организаций, для 

решения стандартных задач, этот сервис опти-

мально подходит.  

Современное профессиональное образо-

вание может быть реализовано только с ис-

пользованием программных продуктов и ре-

шений, которые объединяют и автоматизи-

руют все или большую часть процессов обу-

чения: систему управления обучением, си-

стему подготовки и хранения контента и си-

стему взаимодействия и коммуникации. 

Применение цифровой образовательной сре-

ды в процессе профессионального обучения 

позволяет индивидуально выстроить образо-

вательный процесс. 
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L. A. Karasaeva 

M. V. Goryainova 

 
Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В России с 2022 г. реализуется 

«Концепция развития системы комплексной реа-

билитации инвалидов…», согласно которой ме-

роприятия по реабилитации инвалидов осу-

ществляются специалистами учреждений раз-

личных ведомств субъектов Российской Федера-

ции: здравоохранения, социальной защиты, за-

нятости, физкультуры, образования. Поэтому 

подготовка таких специалистов, владеющих 

профессиональными компетенциями по ком-

плексной реабилитации инвалидов, является при-

оритетной задачей социальной политики. 

В работе показан опыт применения техно-

логии искусственного интеллекта в дополни-

тельном профессиональном образовании спе-

циалистов учреждений различных ведомств 

субъектов Российской Федерации. 

Цель — разработать алгоритм использо-

вания технологии искусственного интеллек-

та в дополнительном профессиональном об-

разовании специалистов по реабилитации 

инвалидов.  

Материалы и методы. Были изучены 

нормативно-правовые документы: федераль-

ные законы, распоряжения и постановления 

Правительства Российской Федерации, про-

фессиональные стандарты специалистов, 

предоставляющих услуги по реабилитации 

инвалидов.  

Составлена оригинальная анкета социоло-

гического опроса для 47 специалистов, участ-

вующих в обучении с использованием техноло-

гии искусственного интеллекта. Использованы 

методы анкетирования, анализа, программи-

рования, обобщения.  

Результаты. Разработан алгоритм исполь-

зования технологии искусственного интеллек-

та при обучении специалистов, оказывающих 

реабилитационные услуги. Определены ключе-

вые слова для формирования запроса нейросе-

ти и составления персональных модулей в об-

разовательных программах.  
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Впервые в системе дополнительного про-

фессионального образования по комплексной 

реабилитации инвалидов осуществлено обуче-

ние специалистов различных ведомств с при-

влечением нейросети.  

Применение технологии искусственного ин-

теллекта оптимизирует процесс подготовки 

специалистов по комплексной реабилитации 

инвалидов с учетом специфики их практиче-

ской деятельности. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. Since 2022, Russia has been implement-

ing the “Concept for the Development of the Sys-

tem of Comprehensive Rehabilitation of Disabled 

Persons...”, according to which activities for the 

rehabilitation of disabled persons are carried out 

by specialists of institutions of various departments 

of the constituent entities of the Russian Federa-

tion: health care, social protection, employment, 

physical education, and education. Therefore, the 

training of such specialists who possess profes-

sional competencies in the comprehensive rehabili-

tation of disabled people is a priority task of social 

policy. 

The article shows the experience of applying 

the technology of artificial intelligence in addi-

tional professional education of institutions' spe-

cialists from various departments of the Russian 

Federation. 

The goal of the research is to develop an algo-

rithm for the use of artificial intelligence technolo-

gy in additional professional education of special-

ists in rehabilitation of people with disabilities. 

Methodology. Regulatory legal documents were 

studied: Federal laws, Orders and Resolutions of 

the Government of the Russian Federation, profes-

sional standards of specialists providing rehabili-

tation services for people with disabilities.  

The original questionnaire of the sociological 

survey for 47 specialists participating in training 

with the use of artificial intelligence technology 

was compiled. The methods of questionnaire 

survey, analysis, programming, generalization 

were used.  

Results. The algorithm of using artificial intel-

ligence technology in the training of specialists 

providing rehabilitation services is developed. 

Keywords for the formation of neural network que-

ry and compilation of personal modules in educa-

tional programs were determined.  

The training of specialists of different depart-

ments with the involvement of neural network was 

realized for the first time in the system of addition-

al professional education on complex rehabilita-

tion of people with disabilities.  

The application of artificial intelligence tech-

nology optimizes the process of training specialists 

in complex rehabilitation of people with disabili-

ties, considering the specifics of their practical 

activities.  

Ключевые слова: дополнительное профессио-

нальное образование, инвалиды, искусственный 

интеллект, специалисты, реабилитация. 

Keywords: additional professional education, 

people with disabilities, artificial intelligence, 

specialists, rehabilitation. 

 

Введение 

В условиях современного цифрового разви-

тия, в том числе в сфере образования, все 

большее значение приобретает использование 

технологий искусственного интеллекта [1; 2; 3]. 

Стратегией поступательного инновационного 

развития России определены основные задачи 

использования технологий искусственного ин-

теллекта (ИИ)1, одной из которых является ис-

пользование технологий ИИ для формирования 

необходимых компетенций при разработке об-

разовательных программ. 

Основные аспекты методологического обос-

нования использования технологий ИИ в про-

цессе дополнительного профессионального об-

разования специалистов по комплексной реа-

билитации инвалидов заключены в а) быстрой, 

своевременной и актуальной передаче инфор-

мации участникам процесса: от педагогов 

к слушателям, от слушателей к реабилитантам; 

б) сочетании online- и offline-обучения в инди-

видуальных и коллективных формах; в) созда-

нии различных интерактивных ситуаций и де-

ловых игр для межведомственной команды 

специалистов по реабилитационным случаям; 

г) возможности создания образовательных мо-

дулей с учетом компетентностной направлен-

ности профессиональной деятельности специа-

листов различных ведомств субъектов Россий-

                                                 
1 «Национальная стратегия развития искусствен-

ного интеллекта на период до 2030 года» : Указ 

Президента Российской Федерации от 10.10.2019 

№ 490 (с изм. 2024 г.). 
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ской Федерации (здравоохранения, социальной 

защиты, занятости, физкультуры, образования, 

культуры). Тем более что в дополнительном 

профессиональном образовании в последнее 

время все шире используются различные мето-

дологические подходы для развития компе-

тентностной направленности специалистов 

в дополнительном профессиональном образо-

вании (ДПО) [4; 5; 6].  

Авторы проведенных исследований в си-

стеме ДПО специалистов социальной сферы 

убедительно показали, что приоритетной це-

лью ДПО является качественная, компетент-

ностно ориентированная подготовка кадров, 

реализующих социальные и реабилитацион-

ные услуги. Причем основное требование до-

полнительной подготовки таких специали-

стов лежит в плоскости соответствия форми-

рования компетенций современным профес-

сиональным стандартам.  

В то же время, как предлагает А. Г. Бермус, 

применяя в своей работе математический под-

ход, стоит рассмотреть вопрос о сокращении 

видов и количества компетенций, что может 

явиться информационной базой при разработке 

уже новых стандартов [5].  

Л. Ю. Монахова и В. С. Федотова на основе 

применения принципа коллинеарности и до-

полнительности предлагают изучать качество 

процесса образования в том числе, применять 

методы, способствующие повышению качества 

результатов образовательной деятельности [6]. 

В Санкт-Петербургском институте дополни-

тельного профессионального образования 

Минтруда России проводится работа по созда-

нию моделей использования ИИ при подготов-

ке квалифицированных специалистов, работа-

ющих в системе Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации. Суть 

данной работы заключается в том, что по за-

просу специалистов по реабилитации с привле-

чением технологий ИИ формируются темы ма-

териала в образовательных модулях с учетом:  

— объема или длительности запрашиваемо-

го курса;  

— особенностей в подходах к реабилитации 

при разных заболеваниях, ставших причиной 

инвалидности;  

— специфики трудовых действий (руково-

дитель организации или сотрудник, осуществ-

ляющий реабилитационные мероприятия; 

— перечня и содержания задач по виду и ме-

тодам реабилитации конкретного ведомства.  

Компоновка материала с использованием 

технологий ИИ при реализации программ по-

вышения квалификации наиболее точечно от-

ражает запросы специалистов, и способствует 

формированию у них необходимых профессио-

нальных компетенций.  

Обзор литературы 

Современной и долгосрочной целью раз-

вития России2 является «Цифровая транс-

формация», направленная на достижение 

«цифровой зрелости» ключевых областей 

экономики, социальной сферы, здравоохра-

нения и образования.  

С развитием и совершенствованием сферы 

услуг, оказываемых лицам с инвалидностью, 

особую актуальность приобретает вопрос под-

готовки квалифицированных кадров по реаби-

литации инвалидов на основе использования 

инновационных цифровых технологий.  

Одной из задач стратегии по развитию ИИ 

является стимулирование внедрения техноло-

гий ИИ в социальную сферу.  

Реализация в России концептуальных основ 

комплексной реабилитации инвалидов3 преду-

сматривает исполнение реабилитационных мер 

через индивидуальную программу реабилита-

ции инвалида4. Мероприятия по реабилитации 

осуществляют специалисты учреждений здра-

воохранения, физической культуры, социаль-

ной защиты, занятости, образования, выполняя 

задачи своего ведомства. 

Разрабатываемые в Институте дополнитель-

ного профессионального образования методи-

                                                 
2 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» : Указ Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 № 474. 
3 Об утверждении «Концепции развития в Рос-

сийской Федерации системы комплексной реабили-

тации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на период до 2025 года» : распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 18.12.2021 

№ 3711-р. 
4 Об утверждении «Порядка разработки и реали-

зации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида, индивидуальной про-

граммы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными учреждения-

ми медико-социальной экспертизы» : приказ Мин-

труда России от 26.06. 2023 № 545н. 
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ческие подходы использования технологий ИИ 

позволяют уточнять потребности специалистов 

разных ведомств, распределять информацию 

на основании запросов, создавать мультимо-

дальные данные и формировать персональный 

учебный план в образовательной программе 

каждому слушателю с учетом требований тру-

довых действий, выполняемых им. Принцип 

подбора образовательных программ повыше-

ния квалификации построен на технологии мо-

дульного обучения [7]. Г. Ю. Корнеева в своей 

работе обосновывает актуальность построения 

модульного обучения в системе современного 

высшего образования, предлагая методические 

условия и подходы при конструкции системы 

модулей образовательных программ [7]. 

Методология (материалы и методы) 

Были изучены нормативно-правовые доку-

менты: федеральные законы, распоряжения 

и постановления Правительства Российской 

Федерации, профессиональные стандарты спе-

циалистов, предоставляющих услуги по реаби-

литации инвалидов. Составлена оригинальная 

анкета социологического опроса по выявлению 

образовательных потребностей для 47 специа-

листов, участвующих в обучении с использова-

нием технологии искусственного интеллекта. 

Впервые апробировано оригинальное решение 

по постановке задачи для нейросети. Через па-

кеты разработанных ключевых слов, предло-

женных специалистам, предоставляющим реа-

билитационные услуги инвалидам в учрежде-

ниях разной ведомственной подчиненности, 

нейросеть скомпоновала материал для образо-

вательных модулей, включаемых в программы 

комплексной реабилитации инвалидов. 

Использованы методы анкетирования, ана-

лиза, программирования, обобщения.  

Результаты и их описание 

При осуществлении дополнительного про-

фессионального образования специалистов по 

реабилитации были составлены программы 

циклов на разный объем подготовки: 18 часов, 

36, 72 и 144 часа и предназначены для обучения 

как руководителей, так и специалистов учре-

ждений региональных органов власти.  

Программы комплексной реабилитации со-

ставлены из модулей, которые представлены 

общей и специальной частями.  

Материалы общего компонента модулей 

предполагают знакомство слушателей с исто-

рией возникновения реабилитационных ме-

роприятий, основными понятиями, использу-

емыми в процессе организации и реализации 

реабилитационных услуг, нормативной пра-

вовой базой, регламентирующей вопросы ее 

внедрения, а также организационными, мето-

дическими, кадровыми и материально-

техническими условиями осуществления реа-

билитации. В общем образовательном блоке 

также представлены материалы по формиро-

ванию компетенций о социальных и физиоло-

гических причинах возникновения инвалид-

ности, степеней тяжести расстройств функ-

ций организма, раскрытию понятий реабили-

тационно-экспертной диагностики и ее мето-

дов. Материал обобщал различные методы 

комплексной реабилитации инвалидов в за-

рубежных странах и различных регионах Рос-

сии. Модули специальной части содержали 

темы по особенностям предоставления реа-

билитационных мероприятий согласно видам 

инвалидизирующих патологий и организаци-

онно-правовой специфики деятельности 

учреждений отдельных ведомств.  

В Институте дополнительного профессио-

нального образования за 2023–2024 гг. прошли 

дополнительное обучение по вопросам ком-

плексной реабилитации 320 специалиста, рабо-

тающие в учреждениях разной ведомственной 

принадлежности. Распределение по должно-

стям: руководители, их заместители, заведую-

щие отделами организаций социального об-

служивания составили 217 чел., специалисты 

учреждений — 93 чел.  

К эксперименту по подбору модулей с ис-

пользованием ИИ было привлечено 47 специа-

листов.  

Распределение по ведомственной принад-

лежности было следующее: специалисты 

из учреждений социальной защиты 72,0% 

(33 чел.), инструктора по физической культуре 

16,0% (7 чел.), специалисты по занятости инва-

лидов 7,8% (4 чел.), педагоги-дефектологи — 

4,2% (3 чел.). Разработанный алгоритм исполь-

зования ИИ состоял из трех основных ступе-

ней: сбора данных, анализа данных, создание 

образовательной программы (см. рис. 1). 

Был создан телеграмм бот, в который внед-

рили ключевые слова, соответствующие наибо-

лее приоритетным функциям в профессиональ-

ной деятельности специалистов.  
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Рис. 1. Схема алгоритма использования технологий искусственного интеллекта в ДПО специалистов,  

предоставляющих услуги по реабилитации инвалидов 

 

Таблица 1  

Приоритетные компетенции, сформированные в процессе обучения  

по программам комплексной реабилитации 

Специалисты Компетенции 

Руководитель органи-

зации  

Контроль за стандартами услуг 

Руководство внедрением современных методов оказания социальных услуг 

Обеспечение соблюдения этических требований  

Обеспечение условий осуществления независимой оценки услуг, и их качества 

Создание информационного регистра получателей и реестра поставщиков переч-

ня социальных услуг 

Специалист по реаби-

литации 

Социальная реабилитация граждан в трудоспособном возрасте 

Планирование и оценка мероприятий по реабилитации 

Консультирование других специалистов из социальной сферы 

Специалист по соци-

альной работе 

Определение порядка выполнения программы социальных услуг 

Содействие в проведении социального обслуживания с учетом программы соци-

альных услуг  

Ассистент по техни-

ческой помощи лицам 

с инвалидностью 

Помощь инвалидам в доступе на объекты, где им предоставляются услуги 

Помощь при применении технических реабилитационных средств и изделий 

Инструктор по адап-

тивной физкультуре  

Организация занятий с инвалидами по физкультуре  

Организация занятий по индивидуальным планам физического воспитания  

Организация рекреационно-досуговой работы и работы по оздоровлению инва-

лидов 

Методическое обеспечение мероприятий по физкультуре инвалидов 

Специалист по заня-

тости инвалидов 

Проведение профессиональной ориентации  

Организация договоров по общественной и временной занятости инвалидов 

Работа с работодателями по сопровождению инвалидов в процессе их трудо-

устройства 

Обеспечение инвалидов профессиональным обучением  
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Специалисты Компетенции 

Психолог  Составление плана социально-психологических услуг для адаптации инвалидов 

в социуме 

Помощь по реабилитации инвалидов через психологическое консультирование 

Педагог-дефектолог Педагогическая и психологическая помощь при обучении инвалидов с наруше-

ниями слуха  

Педагогическая и психологическая помощь при обучении инвалидов с наруше-

ниями зрения  

Педагогическая и психологическая помощь в реабилитации инвалидам с двига-

тельными нарушениями  

Педагогическая и психологическая помощь инвалидам с аутистическими рас-

стройствами и недостаточностью интеллекта в их социальной адаптации  

 

 

Через ключевые слова сделан запрос 

в нейросеть, который формировался через API — 

программный интерфейс для непосредствен-

ной связи нейросети с чат ботом. Нейросеть 

под конкретный запрос слушателя рекомен-

довала подбор образовательных тем для 

включения их в модули. 

Использованная технология давала возмож-

ность в полной мере персонализировать обра-

зовательный маршрут слушателей, исходя 

из основных базовых характеристик: ведом-

ственной принадлежности; набора профессио-

нальных компетенций; длительности обучения; 

должностей специалистов, особенностей реа-

билитации при отдельных нозологиях. 

Разработанные программы дополнительного 

образования предусматривали уточнение ком-

петенций специалистов по реабилитационной 

работе5 и социальной работе»6, ассистентов 

по оказанию помощи инвалидам7, инструкто-

ров по адаптивной физкультуре8, специалистов 

                                                 
5 Об утверждении профессионального стан-

дарта «Специалист по реабилитационной работе 

в социальной сфере» : приказ Минтруда России 

от 18.06.2020 №352н. 
6 Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по социальной работе» : приказ Мин-

труда России от 18.06.2020 № 351н. 
7 Об утверждении профессионального стандарта 

«Ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья» : приказ Минтруда России 

от 12.04.2017 №351н. 
8 Об утверждении профессионального стандарта 

«Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту» : приказ Минтруда 

России от 02.04.2019 №197н. 

по занятости инвалидов9, психологов и педаго-

гов, обозначенных в штатном расписании 

должностей10.  

В процессе обучения специалисты разных 

ведомств совершенствовали профессиональные 

компетенции, представленные в таблице 1. 

Обсуждение 

Примененная технология ИИ в учебном 

процессе ДПО представляла совокупность при-

емов, включающих в себя интеллектуальную 

поддержку принятия решений и набор данных, 

сгруппированных по признакам и отражающих 

образовательные потребности специалистов 

учреждений конкретного ведомства (центров 

социальной реабилитации, центров социально-

го обслуживания, учреждений физкультуры 

и спорта, образования, труда и занятости, до-

мов культуры, медико-социальной экспертизы). 

Впервые в ДПО специалистов различных 

ведомств, участвующих в реализации разных 

разделов единой индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, использована иннова-

ционная технология, что позволило не только 

усовершенствовать необходимые для специа-

листов профессиональные компетенции, но 

и в ходе обучения сформировать у них межве-

домственный единый подход в проведении 

процесса реабилитации инвалидов.  

                                                 
9 Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по оказанию государственных услуг 

в области занятости населения» : приказ Минтруда 

России от 20.09.2021 №642н. 
10 Об утверждении «Единого квалификационно-

го справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих» : приказ Минздравсоцразвития 

России от 23.07.2010 № 541н. 
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Организация дополнительной профессио-

нальной подготовки специалистов на основе 

выявленных у них объективных образователь-

ных потребностей, безусловно будет способ-

ствовать улучшению результатов их практиче-

ской деятельности.  

Заключение 

Развитие технологий ИИ в мире и в Рос-

сийской Федерации в современных условиях 

необходимо использовать для улучшения ка-

чества образовательного процесса в системе 

ДПО. Однако, несмотря на высокое практиче-

ское значение и актуальность, ИИ в ДПО 

остается еще малоизученной темой научных 

исследований. Поэтому в данной работе была 

сформирована концепция оптимизации си-

стемы обучения специалистов, работающих 

в системе комплексной реабилитации инва-

лидов, и выполняющих специфическую реа-

билитационную деятельность, согласно зада-

чам своего ведомства, на основе привлечения 

технологии ИИ.  

Для практического претворения концепции 

был разработан алгоритм последовательных 

действий, предназначенных для разработки 

технологического решения при подборе мате-

риала занятий в образовательных модулях. 

Предлагаемый методический подход с участи-

ем нейросети учитывал конкретные запросы 

и потребности в организации тематики и усло-

вий обучения специалистов учреждений раз-

личных ведомств, что улучшало усвоение обра-

зовательного материала.  

В настоящее время нарабатывается мате-

риал по данным обратной связи от специали-

стов, прошедших обучение с использованием 

нейросети. 

 

Библиографический список: 

1. Сябитова, К. С. Искусственный интеллект 

в системе профессионального образования / 

К. С. Сябитова, О. Н. Филатова. — Текст : 

непосредственный // Профессиональное само-

определение молодежи инновационного регио-

на: проблемы и перспективы : сборник статей 

по материалам Всероссийской (национальной) 

научно-практической конференции, Красно-

ярск, 14–25 ноября 2022 года. Часть 2. — Крас-

ноярск — Челябинск — Нижний Новгород — 

Москва : Красноярский государственный аг-

рарный университет, 2023. — С. 132‒134. 

2. Шобонов, Н. А. Искусственный интеллект 

в образовании / Н. А. Шобонов, М. Н. Булаева, 

С. А. Зиновьева. — Текст : непосредственный // 

Проблемы современного педагогического обра-

зования. — 2023. — № 79-4. — С. 288‒290. 

3. Филатова, О. Н. Применение нейросетей 

в профессиональном образовании / О. Н. Фила-

това, М. Н. Булаева, А. В. Гущин. — Текст : 

непосредственный // Проблемы современного 

педагогического образования. — 2022. — 

№ 77-3. — С. 243‒245; 

4. Карасаева, Л. А. Компетентностно ориен-

тированное обучение специалистов социальной 

сферы по сопровождаемому проживанию / 

Л. А. Карасаева, М. В. Горяйнова, Е. С. Купцо-

ва и др. — Текст : непосредственный // Вестник 

Всероссийского общества специалистов по ме-

дико-социальной экспертизе, реабилитации 

и реабилитационной индустрии. — 2024. — 

№ 1. — С. 7‒15. 

5. Бермус, А. Г. Основы топологической мо-

дели реализации компетентностного подхода / 

А. Г. Бермус. — Текст : непосредственный // 

Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Серия: Педагоги-

ка. — 2021. — № 2. — С. 149‒157. 

6. Монахова, Л. Ю. Принципы коллинеарности 

и дополнительности: компетентностный и прак-

сиологический подходы в теории и практике про-

фессионального образования / Л. Ю. Монахова, 

В. С. Федотова. — Текст : электронный // Гумани-

тарные научные исследования. — 2014. — 

№ 5 (33). — URL: https://human.snauka.ru/2014/05/ 

6613 (дата обращения: 14.05.2024). 

7. Корнеева, Н. Ю. Модульное обучение как 

методическая основа конструирования образо-

вательных программ высшего образования / 

Н. Ю. Корнеева, Д. Н. Корнеев, Н. В. Увари-

на. — Текст : непосредственный // Вестник Че-

лябинского государственного педагогического 

университета. — 2016 — № 6. — С. 63–70. 

 

References: 

1. Sabitova, K. S., Filatova, O. N. Artificial in-

telligence in the system of vocational education 

[Iskusstvennyj intellekt v sisteme profession-

al'nogo obrazovaniya], Professional self-

determination of youth of the innovative region: 

problems and prospects: Proceedings of the Rus-

sian (national) scientific-practical conference, 

Krasnoyarsk, November 14–25, 2022. Part 2. 

Krasnoyarsk — Chelyabinsk — Nizhny Novgo-



 

Гипотезы, дискуссии, размышления 

 

Научно-теоретический журнал 86 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 
 

rod — Moscow: Krasnoyarsk State Agrarian Uni-

versity, 2023, pp. 132‒134. 

2. Shobonov, N. A., Bulaeva, M. N., Zi-

novieva, S. A. Artificial intelligence in education 

[Iskusstvennyj intellekt v obrazovanii], Problems 

of modern pedagogical education, 2023, No. 79-4, 

pp. 288‒290.  

3. Filatova, O. N., Bulaeva, M. N., Gush-

chin, A. V. The use of AI in professional education 

[Primenenie nejrosetej v professional'nom obra-

zovanii], Problems of modern pedagogical educa-

tion, 2022, No. 77-3, pp. 243‒245. 

4. Karasaeva, L. A., Goryainova, M. V., 

Kuptsova, E. S., Travnikova, N. G., Myasnikov, I. R. 

Competence-oriented training of social sphere 

specialists in assisted living [Kompetentnostno-

orientirovannoe obuchenie specialistov social'noj 

sfery po soprovozhdaemomu prozhivaniyu], Bulle-

tin of Russian Society of specialists in medical and 

social expertise, rehabilitation and rehabilitation 

industry, 2024, No. 1, pp. 7‒15. 

5. Bermus, A. G. Fundamentals of the topologi-

cal model of the implementation of the competence 

approach [Osnovy topologicheskoj modeli realiza-

cii kompetentnostnogo podhoda], Bulletin of Mos-

cow State Regional University. Ser.: Pedagogy. 

2021, No. 2, pp. 149‒157. 

6. Monakhova, L.Yu., Fedotova, V. S. Prin-

ciples of collinearity and additionality: compe-

tence and praxiological approaches in the theo-

ry and practice of professional education  

[Principy kollinearnosti i dopolnitel'nosti: kom-

petentnostnyj i praksiologicheskij podhody 

v teorii i praktike professional'nogo obra-

zovaniya], Humanitarian scientific research, 

2014, No. 5 (33). Available at: https:// 

human.snauka.ru/2014/05/6613 (accessed date: 

05/14/2024). 

7. Korneeva, N. Yu., Korneev, D. N., Uvarina, N. V. 

Modular training as a methodological basis for 

designing educational programs of higher educa-

tion [Modul'noe obuchenie kak metodicheskaya 

osnova konstruirovaniya obrazovatel'nyh pro-

gramm vysshego obrazovaniya], Bulletin of the 

Chelyabinsk State Pedagogical University, 2016, 

No. 6, pp. 63‒70. 

 

Образец для цитирования статьи: 

Мясников, И. Р. Применение технологии искусственного интеллекта в дополнительном про-

фессиональном образовании / И. Р. Мясников, Л. А. Карасева, М. В. Горяйнова. — Текст : непо-

средственный // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. — 2024. — 

№ 3 (60). — С. 79–86. 

 

Example for article citation: 

Myasnikov, I. R., Karaseva, L. A., Goryainova, M. V. The use of artificial intelligence technology in ad-

ditional professional education [Primenenie tekhnologii iskusstvennogo intellekta v dopolnitel'nom profes-

sional'nom obrazovanii], Scientific support of a system of advanced training, 2024, No. 3 (60), pp. 79–86. 

 

Импакт-фактор РИНЦ: 1,158. 

Impact factor RSCI: 1,158. 



 
Е. С. Красницкая 

Влияние положительной я-концепции педагога на качество преподавания… 
 

 

Научно-теоретический журнал 87 Выпуск 3 (60) 2024 

 

 

 

Исследования молодых ученых 
 

 

УДК 378.091.398+371.123 

 

Влияние положительной я-концепции педагога  

на качество преподавания в системе дополнительного  

профессионального образования 
 

Е. С. Красницкая 

https://orcid.org/0000-0002-0797-1702 

krasnes@yandex.ru 

 

The influence of a teacher’s positive self-concept on the quality  

of teaching in the system of additional professional education 
 

E. S. Krasnitskaya 

 
Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Рассмотрение влияния поло-

жительной я-концепции педагога на качество 

преподавания в системе дополнительного про-

фессионального образования сейчас отвечает 

не только научным интересам, но и современ-

ным вызовам педагогического образования. 

В наше время, когда в образовании процвета-

ют стандарты, требования к социальным 

и личностным ожиданиям заинтересованных 

сторон, обращение к теме личности педагога, 

его я-концепции очень ценно. И проблема влия-

ния положительной я-концепции на качество 

преподавания усложняется еще тем, что 

усложняются задачи образования. В силу чего 

спектр трудовых действий педагога и требо-

ваний к их профессионально-личностным ха-

рактеристикам также возрастает. На осно-

вании нормативно-правовых актов в статье 

рассматривается положительная я-концепция 

педагога, как фактор, влияющий на качества 

преподавания. Наряду с традиционными кри-

териями качества преподавания определено, 

что позитивное отношение к себе и другим 

людям, ощущение собственной ценности влия-

ет на качество профессиональной деятельно-

сти. Проанализирована психологическая науч-

ная литература, связанная с описанием того, 

что положительная я-концепция педагога име-

ет значение и влияние на уровень подготовки 

обучающихся, их мотивацию, эмоциональный 

фон. В данной статье предлагается диагно-

стический инструментарий на измерение са-

мооценки проведения своего учебного занятия 

и самооценки своего отношения к себе, жиз-

ненной позиции позитивизма. Проведен корре-

ляционный анализ между двумя этими факто-

рами: качество преподавания и положитель-

ная я-концепция. Предложено авторское виде-

ние положительной я-концепции преподавате-

ля из системы дополнительного профессио-

нального образования, и ее составляющих.  

Цель исследования. Исследовать влияния 

положительной я-концепции преподавателя 

на качество преподавания в системе дополни-

тельного профессионального образования. За-

дачи состоят в изучении научной литературы; 

выявлении и обосновании компонентов поло-

жительной я-концепции педагога дополни-

тельного профессионального образования 

и компонентов качества преподавания; опре-

делении возможной взаимосвязи качества пре-

подавания и положительной я-концепции педа-
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гога дополнительного профессионального об-

разования. Составляется предположение, что 

качество преподавания будет эффективнее 

при положительной я-концепции педагога. 

Методология (материалы и методы). 

В статье проведен анализ психолого-педаго-

гической литературы, направленный на изуче-

ние и изложение понятий «качество препода-

вания» и «положительная я-концепция», обо-

значены особенности их содержания и примене-

ния в исследовании. Предложены авторские 

контрольно-измерительные материалы, направ-

ленные на изучение качества преподавания 

и положительной я-концепции. Проводится 

эмпирическое исследование: анкетирование 

преподавателей, интерпретация результатов, 

методы математической обработки с помо-

щью критерия Колмогорова — Смирнова 

и критериев Спирмена и Стьюдента.  

Результаты. Исследовано современное со-

стояние проблемы влияние положительной я-

концепции педагога на качество преподавания 

в системе дополнительного профессионального 

образования; определены и охарактеризованы 

компоненты положительной я-концепции пе-

дагога и качества преподавания, их показатели 

и уровневые характеристики, что позволяет 

дополнить теорию дополнительного профес-

сионального образования и составляет науч-

ную новизну. Составлен диагностический ин-

струментарий изучения «положительной я-

концепции педагога» и «качество преподава-

ния»; представлены результаты взаимосвязи, 

проведен анализ влияния положительной я-

концепции педагога на качество преподавания, 

что представляет практическую значимость 

исследования. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. Consideration of the influence of a posi-

tive self-concept of a teacher on the quality of teach-

ing in the system of additional professional educa-

tion now meets not only scientific interests, but also 

modern challenges of pedagogical education. Now-

adays, addressing the topic of teacher's personality, 

his/her self-concept is very valuable when stand-

ards, requirements to social and personal expecta-

tions of interested parties flourish in education. And 

the problem of the influence of positive self-concept 

on the quality of teaching is complicated by the fact 

that the tasks of education are becoming more com-

plex. Therefore, the range of labor actions of a 

teacher and the requirements to their professional 

and personal characteristics are also increasing. 

Based on normative-legal acts the article considers 

the positive self-concept of a teacher as a factor 

influencing the quality of teaching. Along with the 

traditional criteria of teaching quality, it is deter-

mined that a positive attitude to oneself and other 

people, the feeling of one's own value influences the 

quality of professional activity.  
The psychological scientific literature related to 

the description of the fact that the positive self-

concept of the teacher has significance and influ-

ence on the level of students' training, their moti-

vation, emotional background is analyzed. This 

article proposes a diagnostic toolkit for measuring 

self-assessment of the conduct of their training ses-

sion and self-assessment of their attitude to them-

selves, the life position of positivism. The correla-

tion analysis between these two factors: quality of 

teaching and positive self-concept is carried out. 

The author's vision of positive self-concept of a 

teacher from the system of additional professional 

education and its components is offered. 

The goal of research. The goal of the research 

is to investigate the influence of positive self-

concept of a teacher on the quality of teaching in 

the system of additional professional education. 

The objectives are to study the scientific literature; 

to identify and substantiate the components of 

positive self-concept of a teacher of additional pro-

fessional education and the components of teach-

ing quality; to determine the possible relationship 

between teaching quality and positive self-concept 

of a teacher of additional professional education. 

The assumption is made that the quality of teach-

ing will be more effective with a positive self-

concept of a teacher.  

Methodology. The article contains an analy-

sis of psychological and pedagogical literature 

aimed at studying and presenting the concepts of 

“quality of teaching” and “positive self-

concept”, identifying the features of their con-

tent and application in the study. The author's 

control and measurement materials are pro-

posed, aimed at studying the quality of teaching 

and positive self-concept. An empirical study is 

being conducted: a survey of teachers, interpre-

tation of results, methods of mathematical pro-

cessing using the Kolmogorov-Smirnov criterion 

and the Spearman and Student tests. 
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Results. The current state of the problem of the 

influence of a teacher’s positive self-concept on the 

quality of teaching in the system of additional pro-

fessional education has been studied, and the re-

sults of the relationship are presented, which al-

lows us to complement the theory and practice of 

additional professional education. The components 

of a positive self-concept of a teacher and the qual-

ity of teaching, their indicators and level charac-

teristics are identified and characterized. A diag-

nostic toolkit for studying the “positive self-

concept of a teacher” and “quality of teaching” 

has been compiled, and an analysis of the influ-

ence of a positive self-concept of a teacher on the 

quality of teaching has been carried out. 

Ключевые слова: качество образования, 

качество преподавания, положительная я-

концепция преподавателя, влияние. 

Keywords: quality of education, quality of 

teaching, positive teacher self-concept, influence. 

 

Введение. Ключевой стратегической темой 

на современном этапе развития образовании 

является качество образования. Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведении самообследования в обра-

зовательной организации» 1 устанавливает обя-

зательность каждой образовательной организа-

ции проводить оценку качества проведения 

учебного процесса и оценку качества кадрового 

обеспечения. Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показате-

лей деятельности образовательной организа-

ции, подлежащей самообследованию»2 уточня-

ет показатели самообследования образователь-

ной организации, в которой обязательно прово-

дится оценка образовательной деятельности, 

оценка содержания и качества подготовки обу-

                                                 
1 Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утвер-

ждении порядка проведении самообследования в об-

разовательной организации» определяет необходи-

мость проводить оценку качества организации учеб-

ного процесса и качества кадрового потенциала. 
2 Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утвер-

ждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

чающихся, оценка учебного процесса и оценка 

качества кадрового обеспечения. Приказ Ми-

нистерства образования и науки Челябинской 

области от 01.07.2022 № 01/1399 «Об утвер-

ждении Концепции (обновленной) региональ-

ной системы оценки качества образования (Че-

лябинская область)»3 в оценке качества образо-

вания ориентирует на три основные составля-

ющие: обучающийся, преподаватель и ресурс-

ное обеспечение. Согласно Федеральному за-

кону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»4, образова-

тельная организация обязана проводит проце-

дуру изучения и оценивания качества своего 

образовательного процесса и всех его состав-

ляющих. Таким образом, нормативно-правовые 

акты федерального и регионального уровня 

требуют от образовательных учреждений каче-

ственную и точную информацию об эффектив-

ности функционирования, строят свои положе-

ния не только на организации материального, 

технического, экономического оснащения, но 

и на требованиях к кадровому потенциалу че-

рез которого осуществляется непосредствен-

ный учебный процесс. 

Данная проблема требует рассмотрение раз-

личных подходов и механизмов обеспечения 

качества образования, составление комплекс-

ной характеристики образовательной деятель-

ности и определение условий, влияющих 

на качество обучения. Качество преподавания 

в системе дополнительного профессионального 

образования должно учитывать взаимодействие 

преподавателя со слушателями на основах 

и принципах андрагогики. С. И. Змеёв, 

Е. П. Ильин, А. Е. Марон в своих работах отра-

жают специфику работы преподавателя 

со взрослыми-профессионалами, где требуются 

учет: жизненного и профессионального опыта 

и знаний обучающегося, их личностной зрело-

сти и самостоятельности, потребности в само-

развитии, самореализации и самоуправлении, 

                                                 
3 Приказ Министерства образования и науки Че-

лябинской области от 01.07.2022 № 01/1399 

«Об утверждении Концепции (обновленной) регио-

нальной системы оценки качества образования (Че-

лябинская область)». 
4 Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. URL: 

http://base.garant.ru/70291362/. 
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оперативности применения знаний на практике, 

актуальности информации и временных огра-

ничений в получении новых знаний, большин-

ства практико-ориентированных форм и мето-

дов в процессе обучения [1; 2]. При этом возни-

кает вопрос о личности преподавателя, обучаю-

щего взрослого-профессионала, описание его 

личностно-профессиональных характеристик. 

Они должны соответствовать продвижению 

и реализации тех потребностей и интересов, для 

кого предназначен этот обучающий процесс. 

Особые личностные характеристики преподава-

теля должны включать следующие качества: 

способность к пониманию своих слушателей, 

проявление отзывчивости, чуткости; умение со-

переживать эмоциональному состоянию; прояв-

лять внимание к интересам и потребностям 

слушателей; умение создать эмоциональное об-

щение и представить личный стиль преподава-

ния; владение стилем легкого неформального 

общения; уверенность в себе, умение создать 

в аудитории атмосферу взаимного доверия. Все 

эти качества отражены в системе я-концепции 

личности. Поэтому целесообразно рассматри-

вать качество образовательного процесса через 

личностно-профессиональную позицию препо-

давателя, отражающую положительную я-

концепцию.  

Мониторинг качества образования в системе 

дополнительного профессионального образо-

вания включает материально-техническую 

оснащенность, содержательность дополнитель-

ных профессиональных программ и компетент-

ности слушателей. Оценивается уровень право-

вой, психолого-педагогической, методической 

компетентностей, но при этом нет оценки каче-

ства учебного занятия, его эмоционально-

личностного фона: удалось ли преподавателю 

удовлетворить их личные потребности, изме-

нить установки, обновить видение, приобрести 

новый опыт социального поведения, способ-

ствовал ли профессиональному самоопределе-

нию, все так необходимое в работе со взрослы-

ми-профессионалами. 

В мониторингах внутренней системы 

оценки качество образования внимание лич-

ности преподавателя, эмоциональному ком-

форту занятия уделяется редко. Проблема 

возникает в разрешении противоречия между 

возрастающими требованиями к качеству 

преподавания и недостаточной разработанно-

стью теоретико-методологического и практико-

ориентированного аппарата в изучении возмож-

ного влияния положительной я-концепции пре-

подавателя. Научная задача заключается в тео-

ретическом обосновании и экспериментальном 

изучении влияние положительной я-концепции 

педагога на качество преподавания. Объектом 

исследование является качество преподавания 

в системе дополнительного профессионального 

образования, предметом становится изучение 

влияния положительной я-концепции на каче-

ство преподавания, корреляции между положи-

тельной я-концепцией и качеством преподава-

ния. Гипотеза состоит в том, что на качество 

преподавание влияет проявление положитель-

ной я-концепции преподавателя, между двумя 

этими факторами имеется взаимосвязь. Необ-

ходимо изучить проблему качества преподава-

ния и положительной я-концепции преподава-

теля в современном контексте развития. Вы-

явить структуру и содержание положительной 

я-концепции преподавателя. Разработать диа-

гностический инструментарий по выявлению 

положительной я-концепции, проверить взаи-

мосвязь между двумя показателями: качеством 

преподавания и положительной я-концепцией 

преподавателя.  

Обзор литературы. Качество образование 

охватывает оценку всей системы деятельности 

образовательных учреждений, обеспечивает 

комплексную характеристику образовательной 

деятельности и подготовленность обучающего-

ся. В. П. Панасюк, Н. В. Третьякова отмечают, 

что качество образования и качество жизни 

в целом зависит от человека — успешного, 

мыслящего, творческого, мобильного, созида-

ющего и гуманного [3, с. 5]. На передний план 

ученые выводят сферу человеческой деятель-

ности. Человек создает новую систему ценно-

сти, отвечает новым вызовам, носит ключевую 

роль в современных культурных, социальных, 

экономических процессах [3, с. 5]. ЮНЕСКО 

считает, что важным фактором результата обу-

чения является качество преподавания5. Важ-

нейшим взаимосвязанным показателем стано-

вится личность преподавателя, ориентирован-

                                                 
5 Цели образования в целях устойчивого разви-

тия. Образование 2030. URL: https://www.oneplanet 

network.org/sites/default/files/learningobjectives_russia

n.pdf (дата обращения: 25.06.2024). 

https://www.oneplanet/
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ного на учебный процесс и обучающегося. Ка-

чество преподавания обеспечивает высокий 

уровень обучения. Институты проявляют ини-

циативы в разработке показателей качества 

преподавания. Так, например, Государствен-

ный университет — Высшей школы экономики 

разработал проект «Системы оценки качества 

преподавания отдельных дисциплин»6. В про-

екте подробно представлен анализ основных 

принципов качества преподавания и выделяют-

ся детерминанты плодотворности преподава-

ния, предлагается порядок изучения. В качестве 

ведущего определения «качество преподава-

ния» мы ориентируемся на формулировку 

Высшей школой экономики: качество препода-

вания состоит из высокого уровня образова-

тельного процесса, которое характеризуется 

конкретными результатами обучения и способ-

ностью преподавателя учитывать потребности 

слушателей, удовлетворять их запрос. 

Многие ученые определяют, что суще-

ствует влияние личности педагога на процесс 

обучения, выделяют определяющие качества 

личности. Мы ориентировались на изучение 

я-концепции Роберта Бернса, Карла Роджер-

са, которые определяют, что я-концепция пе-

дагога может быть позитивной или негатив-

ной направленности [4]. Позитивная я-

концепция характеризуется самоуважением, 

принятием себя, ощущением собственной 

ценности и незаурядности, стремлением 

к саморазвитию, оптимизмом, положитель-

ным отношением к другим. 

Методология (материалы и методы). Тео-

ретико-методологическую основу составили 

положения теории гуманистической педагогики 

и психологии, и положения андрагогики, в ко-

торых рассматривается создание гармоничных 

отношений со всеми участниками образования 

через принципы обучения взрослых [5]. Андра-

гогика основана на гуманистической концеп-

ции, изучает человека как самоуправляемого 

и автономного взрослого ученика, а преподава-

тель становиться фасилитатором обучения. 

Э. Ф. Зеер отмечает, что преподавателю необ-

ходимо придерживаться особых тактик: прояв-

лять эмпатию, открытость собственных чувств, 

                                                 
6 НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. URL: 

https://spb.hse.ru/data/2012/07/27/1258179136/proekt.p

df (дата обращения: 25.06.2024). 

доверие к мнению взрослого обучающегося [6]. 

При этом преподаватель должен иметь подлин-

ное самовыражение своей положительной я-

концепции. Показателями положительной я-

концепции преподавателя становятся: само-

оценка — реалистичное и устойчивое отноше-

ние к себе, стремление к саморазвитию и чув-

ство уверенности; терпимость к различному 

мнению — спокойное отношение к иному ми-

ровоззрению, образу жизни, предоставление 

права другим жить в соответствии со своими 

убеждениями; творческие стремления — моти-

вационная готовность на создание нового; ре-

флексивность — умение анализировать соб-

ственные мысли, эмоции, поведение, чувство-

вать аудиторию; позитивное восприятие окру-

жающего мира — установка на светлые тона 

жизни, положительное отношение к миру, без-

обидное чувство юмора, доверие и доброжела-

тельность; ценность личности — ориентация на 

личность обучающегося, принятие его авто-

номности и творческой свободы, признание как 

сознательного и активного участника образова-

тельного процесса.  

В положительной я-концепции основными 

принципами становятся экзистенциальность 

и конгруэнтность, где природа человека стано-

вится главным феноменом. Экзистенциалисты 

Ирвин Ялом, Карл Ясперс, Мартин Хайддегер, 

Виктор Франкл считают, что многие люди 

страдают от тревоги и конфликтов, вызванные 

безразличием к своему внутреннему миру [7]. 

Появление у преподавателей авторитарного 

или негативного отношения в своей деятельно-

сти, демонстрирует компенсацию своей трево-

ги, что оборачивается конфликтами, состояни-

ем противоречий в профессиональной деятель-

ности и влияет на качество преподавания. 

В положительной я-концепции одна из задач 

заключается в гармонизации своего внутренне-

го мира, а процессы формирования личности 

не прекращаются в зрелом возрасте и носят 

прогрессивный характер. Сформировавшаяся 

личность стремится к постоянному совершен-

ствованию. 

Результаты и их описание. Изучение влия-

ния положительной я-концепции педагога 

на качество преподавания в системе дополни-

тельного профессионального образования про-

водилось в институте развития образования. 

В анкетировании приняли участие 30 препода-
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вателей. С помощью критерия Колмогорова — 

Смирнова определяется, что выборка является 

репрезентативной. Составлено две анкеты. 

Нужно выбрать степень выраженности призна-

ка по шкале от 0 до 4 баллов. Состоит из выбо-

ра двух противоположных мнений. В таблице 1 

представлены обобщенные результаты первой 

анкеты «Самооценка своего учебного занятии». 

Анкета состоит из трех шкал: целевой компо-

нент, методический, эмоциональный комфорт. 

Максимальное количество баллов по каждому 

показателю составляет 120 баллов. 
 

Таблица 1 

Общие результаты самооценки своего учебного занятия 

1. Целевой компонент 120 б % 

1.1. В работе со слушателями придерживаюсь только учебного плана программы / 

В проведении лекции приходится отступать от учебного плана, переключать-

ся на другие темы, актуальные для слушателей 

48 40 

1.2. В своих занятиях ориентируюсь на научные исследования / Могу использо-

вать свое субъективное мнение 

92 76,7 

1.3. Цель учебного занятия достигается всегда / Бывает, что цель занятия не до-

стигнута 

89 74,2 

Реализация целевого компонента в процентах 63,6% 

2. Методический компонент 120 б % 

2.1. Содержание учебного занятия всегда понятно и доступно слушателям / Быва-

ет, что не всегда содержание занятия понятно и доступно слушателям 

98 81,7 

2.2. В общении со слушателями демонстрирую правильную, выразительную, точ-

ную речь / Использую разговорный стиль речи, неформальное общение 

91 75,8 

2.3. Часто применяю методы диалогового и рефлексивного обучения / Чаще лек-

ция проходит в режиме монолога преподавателя 

97 80,8 

Реализация методического компонента в процентах 79,4% 

3. Эмоциональный компонент 120 б % 

3.1. Я спокойно и с пониманием отношусь ко всем слушателям, даже если кто-то 

пытается вывести меня из равновесия / Иногда я отвлекаюсь на замечания 

слушателям по поводу их поведения, которое выводит меня из равновесия 

106 88,3 

3.2. Уважительно отношусь ко всем слушателям / Не все слушатели заслуживают 

уважительного отношения 

103 85,8 

3.3. На учебном занятии ориентируюсь на эмоциональный комфорт для слушате-

лей, обеспечиваю его / На занятиях могут присутствовать напряженность 

и недоверие со стороны слушателей, это неизбежно 

104 86,7 

Реализация эмоционального компонента в процентах 86,9% 

 

Таблица 2 

Общие результаты самооценки своей я-концепции 

Показатель «самооценка» 120 б % 

У меня есть резервы для внутреннего роста / Я считаю себя полностью сформиро-

вавшейся личностью 

57 47,5 

Я достаточно уверен в себе / Во мне больше неуверенности, противоречий, сомне-

ний 

85 70,8 

Показатель «самооценка» в процентах 59,2% 

Показатель «терпимость к различию мнений» 120 б. % 

Я способен терпимо воспринимать различные точки зрения, мнения, даже если они 

излагаются вразрез м с моим / Существует единственно правильные точки зрения, 

которых люди должны придерживаться 

94 78.3 

Я способен принимать критику в свой адрес, так необходимую для моего личност-

ного роста и профессионального развития / Критику воспринимаю остро, она 

не может быть толчком для профессионального роста 

75 62,5 

Показатель «Терпимость к разному мнению» в процентах 70,4% 
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Показатель «Творческие стремления» 120 б % 

В жизни обеспечиваю многообразие идей, даже вразрез с их целесообразностью, 

всегда в поиске нового решения / Считаю, существует только единственный метод 

решения определенной задачи, только один учебник, где данная тема изложена пра-

вильно, только один способ научиться чему-то 

68 75,8 

Я могу открыто обсуждать с другими свои личные и профессиональные проблемы / 

Ни с кем не стоит обсуждать свои личные или профессиональные проблемы 

68 56,7 

Показатель «Творческое стремления» в процентах 66,3% 

Показатель «Рефлексивность» 120 б % 

Я знаю в действительности, как мои обучающиеся (слушатели) воспринимают мир; 

каким кажусь им я сам / Достаточно трудно понять, как обучающиеся (слушатели) 

воспринимают этот мир и что думают о тебе 

69 57,5 

Я могу взглянуть на себя со стороны, понять, что думают обо мне другие, взглянуть 

на себя их глазами / Трудно взглянуть на себя глазами других людей, практически 

невозможно 

70 58,3 

Показатель «Рефлексивность» в процентах 57,9% 

Показатель «Ценность личности» 120 б % 

Люди для меня являются главной ценностью / Главной ценностью являются знания 89 74,2 

Показатель «Ценность личности» в процентах 74,2% 

Показатель «Позитивное восприятие окружающего мира» 120 б. % 

У меня всегда позитивный настрой, даже в напряженных ситуациях, с тревогой 

справляюсь быстро и самостоятельно / Я чувствителен к неприятностям, ожидаю 

негативных событий в жизни, тревожусь 

73 60,8 

Я обладаю чувством юмора, люблю шутить в общении со слушателями / Нужно 

больше проявлять серьезность, прямоту в общении 

85 70,8 

Показатель «Позитивное восприятие окружающего мира» в процентах 65,8% 

 

В самооценке своего учебного занятия 

преподаватели считают, что целевой компо-

нент реализовать достаточно сложно, так как 

приходится отвлекаться на вопросы слушате-

лей и объяснять им свою точку зрения. Удер-

жать внимание слушателей только на темах 

программы не всегда является возможным. 

По мнению преподавателей, лекции строятся 

чаще на неформальном общении и в режиме 

монолога. Готовность к сотрудничеству 

у слушателей не высокая. При этом препода-

ватели стараются обеспечить эмоциональный 

комфорт на лекции, спокойно относятся 

к различию мнений, но не у всех это получа-

ется. Таким образом, мы видим, что препода-

ватели оценили свои занятия с достаточной 

долей критики и считают, что есть необходи-

мость совершенствовать свои занятия.  

Анкета на изучение самооценки положи-

тельной я-концепции. Состоит из шести шкал: 

самооценка, терпимость к различию мнений, 

творческие стремления, рефлексивность, цен-

ность личности, позитивное восприятие окру-

жающего мира. В таблице 2 представлены 

обобщенные результаты самооценки своей я-

концепции преподавателями. 

По результатам анкетирования определяет-

ся, что я-концепции преподавателей института 

имеет противоречивое состояние. Уровень от-

ношения к себе и рефлексивность имеют более 

низкие показатели. Это свидетельствует о том, 

что самооценка носит неустойчивый характер 

при нежелании анализировать себя, выявлять 

мотивы собственных поступков. Творческие 

стремления и позитивное восприятие окружа-

ющего мира реализуются чуть чаще. Социаль-

но обусловленная, осознанная мотивационная 

готовность преподавателя к позитивной дея-

тельности, ориентированной на создание ново-

го, проявляется не у всех. При этом более вы-

соко проявляется терпимость к различию мне-

нию и ценности личности. Предоставляется 

право другим жить в соответствии с собствен-

ным мировоззрением. Таким образом, мы мо-

жем наблюдать, что отношение к себе у препо-

давателей носит противоречивый характер. По-

ложительная я-концепция проявляется 

не у всех и может сказаться на качестве учеб-

ного занятия. 

На первый взгляд, состояние я-концепции 

может влиять на качество преподавания, но так 

ли это на самом деле, необходимо проверить 
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с помощью математических методов обработки 

результатов. Поставим гипотезы: Н0 — корре-

ляция между уровнем качества преподавания 

и уровнем положительной я-концепции препо-

давателя не отличается от нуля; Н1 — корреля-

ция между уровнем качества преподавания 

и уровнем положительной я-концепции препо-

давателя достоверно отличаются от нуля. 

Для проверки основной гипотезы нам 

необходимо соотнести индивидуальные отве-

ты преподавателей «качества преподавания» 

и «положительной я-концепции» и проверить 

связь между двумя этими факторами с помо-

щью критерия Спирмена и Стьюдента. Ре-

зультат: полученное эмпирическое значение t 

(2,368) находится в зоне значимости. Следо-

вательно, принимается гипотеза Н1 — корре-

ляция между уровнем качества преподавания 

и уровнем положительной я-концепции пре-

подавателя достоверно отличаются от нуля. 

Вывод: уровень качества преподавания взаи-

мосвязан с уровнем положительной я-

концепции преподавателя. Связь между при-

знаками заметная и прямая. Коэффициент ре-

грессии = 0,857, то есть с увеличением я-

концепции на 1 единицу, повышается каче-

ство преподавания в среднем на 0,857. Ре-

зультаты можно интерпретировать. 

По результатам анкетирования преподавате-

ли оценили реализацию целевого компонента 

на 63,6%. Отмечают, что приходится переклю-

чаться на другие темы, актуальные для слуша-

телей, высказывать свое субъективное мнение, 

а цель занятия бывает не всегда достигнутой. 

Методический компонент оценен преподавате-

лями на 79,4%. Отмечается, что содержание 

занятия не всегда понятно слушателям, трудно 

соотнести практику с теорией, но такое впечат-

ление составляет у небольшого числа препода-

вателей. Преподаватели используют как пра-

вильную, выразительную, точную речь, так 

и разговорный стиль речи, неформальное об-

щение. Часто применяют методы диалогового 

и рефлексивного обучения, но бывает, что пре-

подавателю приходиться чаще находится в ре-

жиме монолога. Эмоциональный комфорт 

обеспечивается преподавателями на 86,9%. 

Это достаточно высокий показатель и демон-

стрирует готовность преподавателей к созда-

нию благоприятного психологического климата 

в аудитории, комфортности, приветливости, 

способность устанавливать позитивные связи 

и успешное взаимодействие. 

По результатам второй анкеты преподавате-

ли оценили себя на 59,2%, считая себя сомне-

вающимися, но при этом полностью сформиро-

вавшимися личностями. Терпимость к разли-

чию мнений составило 70,4%, предоставляется 

другим право жить в соответствии с собствен-

ным мировоззрением, но не всегда это прини-

мается. Творческие стремления составили 

66,3%. Готовы к творческой самореализации, 

созданию нового, но нужны определенные 

условия. Рефлексивность составила 57,9%. 

Устремленность на осознание себя, своих по-

ступков, настроенность на взаимосвязь с окру-

жающими считается затруднительным. Пози-

тивное восприятие окружающего мира соста-

вило 65,8%. Ориентация на успех и логическое 

обоснование ситуаций связано с настороженно-

стью. Ценность личности определили 74,2%. 

Это высокий показатель по сравнению с други-

ми. Преподаватели ставят во главе внимания 

ценность обучающегося, его потребности, 

стремятся к удовлетворению его интересов. 

Данный профиль положительной я-концепции 

не является стремлением к 100% ответам. Это 

попытка узнать мнение о себе у преподавате-

лей. И, возможно, ответы показали идеальный 

образ преподавателя института дополнительно-

го профессионального образования. Остается 

только узнать, возможно ли повысить я-

концепцию преподавателя и повлияет ли это на 

повышение качества преподавания? 

Обсуждение. Мы рассматривали взаимо-

связь качества преподавания и положительной 

я-концепции преподавателя на базе одного ин-

ститута развития образования. Разработали две 

анкеты на основе самооценивания. Преподава-

тели участвовали в анкетировании доброволь-

но, по собственному желанию. В представлен-

ных анкетах нет уровневых характеристик. 

Есть мнение и отношение преподавателя к про-

ведению своего занятия, свое собственное впе-

чатление к себе. Напомним, что цель нашего 

исследования состоит в изучении выявления 

взаимосвязи между качеством преподавания 

и положительной я-концепции на основе само-

анализа преподавателя. Проведенное исследо-

вание подтвердило, что влияние положитель-

ной я-концепции преподавателя на качество его 

занятия существует. Прежде всего, это уточня-
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ет факторы, влияющие на изучение качества 

образования, что значительно повысит резуль-

тативность учебного процесса. Данное иссле-

дование открывает новую модель взаимоотно-

шений между преподавателями системы до-

полнительного профессионального образования 

и слушателями с учетом психологических ре-

сурсов. Внимание к личности преподавателя 

позволяет расширить арсенал оценки качества 

образования.  

Заключение. В данной статье изучена взаи-

мосвязь качества преподавания от положитель-

ной я-концепции преподавателя в системе до-

полнительного профессионального образова-

ния. Дан обзор нормативно-правовых актов, 

определяющих необходимость проводить 

оценку качества образования, качества учебно-

го занятия. Анализ психолого-педагогической 

литературы выявил факторы, влияющие на ка-

чество обучения, одним из которых является 

положительная я-концепция педагога. Основ-

ными взаимосвязанными элементами в образо-

вании являются обучающийся и преподаватель. 

Представлены особые личностные качества 

преподавателя, влияющие на образовательный 

процесс. Разработан диагностический инстру-

ментарий по выявлению положительной я-

концепции преподавателя и самооценки каче-

ства занятия. Представлены показатели поло-

жительной я-концепции: самооценка, терпи-

мость к различию мнений, творческие стремле-

ния, рефлексивность, позитивное восприятие 

окружающего мира, ценность личности. В ма-

тематическом анализе взаимосвязи между «по-

ложительной я-концепцией» и «качеством пре-

подавания» на этапе спецификации была вы-

брана парная линейная регрессия. Оценены ее 

параметры методом наименьших квадратов. 

Возможно увеличение качества преподавания 

при увеличении положительной я-концепции 

преподавателя. Линейный коэффициент корре-

ляции равен 0,532, следовательно, связь между 

признаком качества преподавания и фактором 

положительной я-концепции преподавателя 

заметная и прямая, и подтверждается значи-

мость. Анализ коэффициента эластично пока-

зывает о не существенном влиянии положи-

тельной я-концепции преподавателя на каче-

ство преподавания. Решение было получено 

с помощью корреляции критериев Стьюдента 

и Спирмена. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Познавательный интерес вы-

ступает движущей силой обучения личности. 

В статье констатируется, что сегодня он 

не всегда учитывается в процессе повышения 

квалификации педагогов в учреждениях допол-

нительного профессионального образования. 

Исходя из этих оснований, актуальность ис-

следования определяется необходимостью по-

иска действенных средств формирования ин-

тереса педагогов к обучению на курсах повы-

шения квалификации. Соответственно, цель 

исследования состоит в проектировании 

факторов формирования интереса педагогов 

общеобразовательных организаций к формаль-

ным способам дополнительного профессио-

нального образования. Проводится обзор ли-

тературы, посвященной феномену интереса 

в обучении и способам его формирования у пе-

дагогов. Делается вывод о целесообразности 

разработки специальных средств в рассматри-

ваемом сегменте. В качестве методологиче-

ских оснований выбраны и аргументированы 

идеи педагогической теории Джона Дьюи 

об исключительной важности формировании 

интереса в обучении, активности обучающего-

ся и метод проектирования. Результатами 

исследования выступают спроектированные 

и описанные факторы формирования интереса 

педагогов к обучению в учреждении дополни-

тельного профессионального образования: 

на предварительном этапе: осознанность 

в выборе программы обучения; на начальном 

этапе: осмысленность результатов исследо-

вания, любознательность в осуществлении 

проспективной рефлексии; на этапе активного 

обучения: эмоциональность и вовлеченность 

в занятие; на завершающем этапе: удовлетво-

ренность обучением и желание применять 

освоенное на курсах в собственной практиче-

ской деятельности. Научная новизна исследо-

вания заключается в выделении и обосновании 

действия факторов, их влияния на формирова-

ние внутреннего и внешней мотивации педаго-

гов к обучению Теоретическая значимость 

обнаруживается в развитии представлений 

о совершенствовании дополнительного про-

фессионального образования с использованием 

факторов формирования интереса педагогов. 

Практическая значимость связана с возмож-

ностью использования описания содержатель-
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ной наполненности факторов формирования 

интереса педагогов к обучению в проектирова-

нии и проведении занятий со слушателями, 

осваивающими дополнительные профессио-

нальные программы. Обсуждаются рекомен-

дуемые преподавателям действия, которые 

поспособствуют успешной реализации спроек-

тированных факторов. Формулируются выво-

ды о проведенном исследовании, излагаются 

перспективы его развития. 

Abstract 

The research problem and the rationale for 

its relevance. Cognitive interest acts as a driving 

force of personal learning. The article states that 

today it is not always considered in the process of 

teachers' advanced training in institutions of addi-

tional professional education. Based on these facts, 

the relevance of research is determined by the need 

to find effective means of forming teachers' interest 

in learning at advanced training courses. Accord-

ingly, the goal of the research is to design the fac-

tors of forming the interest of teachers of second-

ary educational organizations in formal ways of 

additional professional education. The review of 

literature devoted to the phenomenon of interest in 

learning and ways of its formation among teachers 

is carried out. It is concluded that it is expedient to 

develop special means in the segment under con-

sideration. 

The ideas of John Dewey's pedagogical theory 

about the exceptional importance of interest for-

mation in learning, learner's activity and design 

method were chosen and argued as methodologi-

cal bases. The results of the research are the de-

signed and described factors of formation of 

teachers' interest in training in an institution of 

additional professional education: at the prelimi-

nary stage: awareness in choosing a training pro-

gram; at the initial stage: comprehension of re-

search results, curiosity in prospective reflection; 

at the stage of active learning: emotionality and 

involvement in the lesson; at the final stage: satis-

faction with training and the desire to apply what 

was learned in the courses in their own practice. 

Scientific novelty of the research lies in the 

identification and substantiation of the action of 

factors, their influence on the formation of intrinsic 

and extrinsic motivation of teachers to learning. 

Theoretical significance is found in the develop-

ment of ideas about the improvement of additional 

professional education using the factors of for-

mation of teachers' interest. Practical significance 

is associated with the possibility of using the de-

scription of the content of the factors of formation 

of teachers' interest to learning in the design and 

conduct of classes with students mastering addi-

tional professional programs. The recommended 

actions for teachers that will contribute to the suc-

cessful realization of the designed factors are dis-

cussed. The research conclusions are formulated, 

and the prospects for its development are outlined. 

Ключевые слова: педагоги общеобразова-

тельных организаций, дополнительное профес-

сиональное образование, интерес, факторы 

формирования интереса педагогов к формаль-

ным способам дополнительного профессио-

нального образования. 

Keywords: teachers of secondary school organ-

izations, additional professional education, inter-

est, formation factors of teachers' interest in for-

mal methods of additional professional education. 

 

Введение 

Когда речь идет об образовании, то обычно 

его ассоциируют с образованием детей. Однако 

сегодня все большую ценность приобретает 

профессиональный рост педагогов, так как 

именно от них зависит качество подготовки 

школьников к жизни в стремительно меняю-

щемся мире.  

Необходимо подчеркнуть, что в Российской 

Федерации педагоги обязаны систематически 

повышать свой профессиональный уровень1. 

Педагоги могут это делать, используя ресурсы 

формального, неформального и информального 

образования. Формальное образование, как 

правило, происходит в учреждениях дополни-

тельного профессионального образования, су-

ществующих в каждом регионе России. Можно 

уверенно констатировать, что в настоящее вре-

мя система дополнительного профессионально-

го образования приобретает новое звучание. 

Вышедшие в 2023 г. Методические рекоменда-

ции по профессиональному развитию педаго-

гических работников определяют ключевые 

характеристики дополнительных профессио-

                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации : фе-

деральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (послед-

няя редакция). URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 

23.07.2024). 
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нальных программ повышения квалификации, 

составляющих «Ядро дополнительного профес-

сионального педагогического образования»2. 

Для удовлетворения потребностей педагогов 

разрабатываются дополнительные професси-

ональные программы, число которых стреми-

тельно растет. Предлагаются практико-

ориентированные формы их реализации: ста-

жировки, сетевые формы, интерактивные за-

нятия. Профессорско-преподавательский 

корпус применяет на занятиях со слушателя-

ми современные, в том числе информацион-

ные технологии. 

На первый взгляд, прочная система повы-

шения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки педагогических работников, сло-

жившаяся за многие годы, выглядит продуман-

ной и надежной. Вместе с тем в теории и прак-

тике дополнительного профессионального об-

разования остается не до конца решенной про-

блема формирования интереса педагогов обще-

образовательных организаций к обучению 

на базе институтов развития образования. Ар-

гументы в пользу данного вывода обнаружи-

ваются в результатах анкетирования 126 педа-

гогов Челябинской области, проведенного 

в феврале — марте 2024 г. 77,8% респондентов 

подчеркнули, что выбор программы повыше-

ния квалификации осуществляется с использо-

ванием данных оценочных процедур. Речь идет 

о том, что педагоги, продемонстрировавшие 

в ходе оценочных процедур низкий уровень 

профессиональных компетенций (психолого-

педагогической, коммуникативной, предметной 

и методической), вынуждены выбирать курсы 

соответствующей направленности. При этом 

остается без внимания работа с внутренней мо-

тивацией педагога к повышению квалификации 

и переподготовке. Этот вывод подкрепляется 

результатом опроса: 82,5% педагогов отметили, 

что освоение программ не всегда соотносилось 

с их профессиональными и личностными инте-

                                                 
2 Методические рекомендации по профессио-

нальному развитию педагогических работников 

на основе единых подходов к дополнительным про-

фессиональным программам повышения квалифи-

кации («Ядро дополнительного профессионального 

педагогического образования»). URL: https://fgosvo. 

ru/uploadfiles//metod/met_recom_dopoln_prdrabotn.pdf 

(дата обращения: 25.07.2024). 

ресами. Тем временем учеными доказано, что 

психологически невозможно вызвать актив-

ное погружение в обучение без какого-либо 

интереса. Интерес рассматривается как пус-

ковой механизм для продвижения в профес-

сии. Поэтому считаем логичным рассмотреть 

условия, которые поспособствуют возникно-

вению у слушателей увлеченности содержа-

нием и процессом обучения на курсах. 

Таким образом, цель исследования состоит 

в проектировании факторов формирования ин-

тереса педагогов общеобразовательных органи-

заций к формальным способам дополнительно-

го профессионального образования. 

Обзор литературы 

С давних времен педагоги заметили, что нали-

чие интереса к постижению нового способствует 

достижению лучших результатов в обучении. 

Многочисленные труды авторов, начиная с кон-

цепций древних философов до современных раз-

работок этого понятия в психологии, демонстри-

руют значимость категории «интерес» в образо-

вательном процессе.  

Различные грани интереса представлены 

в педагогических идеях М. Монтеня и Ж.-Ж. Рус-

со. Так, Мишель Монтень призывал удалить 

розги, сделать уроки приятными, которые при-

зывают ученика к добровольным усилиям. Та-

ков идеал дружелюбного обучения, привлека-

тельного и интересного для ученика, пропор-

ционального умственным способностям каждо-

го человека [1].  

Взгляды Монтеня на обучение подхвачены 

и развиты Жан-Жаком Руссо — педагогом, фи-

лософом, музыкантом и ботаником. Помещение 

ребенка в центр образовательного процесса — 

главная идея, на которой основана педагогика 

Жан-Жака Руссо. Теория образования описана 

в одной из его самых известных работ — 

«Эмиль, или о воспитании» (1762 г.) [2]. Руссо 

завещал нам идею активного обучения на при-

роде с учетом интересов и особенностей ребен-

ка и защиты его свободы. Согласно Ж.-Ж. Рус-

со, любое занятие может стать скучным, если 

отягощать ум ребенка чрезмерной теорией. Та-

ковы некоторые из основных просветительских 

и философских идей, разработанных Руссо. 

Стоит отметить, что образовательные идеи Рус-

со были очень новаторскими и прогрессивными 

для своего времени. Они фундаментально по-

влияли на современную педагогику, которая 
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стремится строить образовательный процесс 

на основе интересов обучающегося.  

Джон Дьюи первым использовал термин 

«интересы». Для Дж. Дьюи это интерес к зада-

че, которая должна мотивировать обучение 

в противовес страху получить плохую оценку, 

быть наказанным, исключенным. Этот педагог 

предложил связать учебные предметы с инте-

ресами детей, например, с выполнением 

упражнений [3]. Данные положения педагоги-

ческого наследия Дж. Дьюи остаются актуаль-

ным и в наши дни. Ни для кого не является сек-

ретом факт использования в традиционной 

школе учителями плохих оценок для мотива-

ции детей к обучению. На самом деле, опасение 

и волнение детей полностью демотивируют их 

к постижению нового, гасят любой интерес.  

Важную роль отводят интересам и мотива-

ции такие психологи, как Ж. Пиаже и Э. Клапа-

ред. Согласимся с мнением Жана Пиаже, 

утверждавшим, что учитель занимает особое 

место: на нем лежит обязанность быть посред-

ником между ребенком и миром, что позволяет 

ученику развиваться в действии с физическим 

миром, с одной стороны, и во взаимодействии с 

миром человека, с другой. При этом первая за-

дача педагога — вызвать интерес как инстру-

мент понимания ученика и действия с ним. Ис-

следование данного ученого, проводимое в те-

чение почти сорока лет, направлено не только 

на то, чтобы лучше узнать ребенка и улучшить 

методы, но и на то, чтобы охватить самого че-

ловека, включить его в образовательный про-

цесс [4].  

Эдуард Клапаред в своих трудах также под-

черкнул значение мотивационного состояния, 

которое он обозначал как интерес. Он тракто-

вал интерес как полное соответствие между 

объектом и субъектом [5].  

В контексте рассматриваемой проблемы не-

возможно оставить без внимания классические 

работы известных отечественных ученых 

(А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, И. Д. Ле-

витова, Д. Б. Элькониа и многих других) об ин-

тересе к обучению, его часто называют позна-

вательным интересом3.  

Изучение научных трудов отечественных 

психологов делает возможным говорить 

                                                 
3 Большой психологический словарь. Москва : 

АСТ, 2009. 811 с. 

о том, что понятие интереса к обучению од-

новременно простое и загадочное: легко по-

чувствовать, что нас что-то не интересует, 

и трудно понять, почему. В обучении должно 

быть интересно. Вообще, одним из значений 

слова «интерес» является «чувство любопыт-

ства к чему-то, к кому-то; удовольствие, ко-

торое мы получаем». Интересующие нас 

предметы, явления, люди привлекают внима-

ние своей ценностью, своей значимостью. 

Синонимами в данном случае выступают сле-

дующие слова: «внимание», «любопытство», 

«страсть», «очарование», «оригинальность»4. 

Действительно, испытывая интерес к чему-

либо, обучающийся проявляет повышенное 

внимание, любопытство, страсть, что обеспе-

чивает проникновение в суть предмета.  

Для нашего исследования примем за ос-

нову определение интереса, сформулирован-

ное отечественным психологом Р. С. Немо-

вым. Это эмоционально окрашенное, повы-

шенное внимание человека к какому-либо 

объекту или явлению5. Примечательно, что 

здесь акцентируются эмоциональность окра-

са и повышенность внимания, что обеспечи-

вает его устойчивость и желание субъекта 

быть причастным к изучаемому явлению. 

Как известно, наличие положительных эмо-

ций у обучающихся существенно повышает 

их мотивацию к изучению нового, мощно 

стимулирует интеллектуальную деятель-

ность. Обобщая взгляды авторов на феномен 

интереса в обучении, мы можем констатиро-

вать, что интерес — это мотивационная пе-

ременная, которая, как показали исследова-

ния, имеет пять основных характеристик 

(рис. 1): 

— зависит от содержания обучения и отно-

сится к вниманию и/или вовлеченности челове-

ка в процесс; 

— предполагает особые взаимоотношения 

человека и окружающей среды и поддержива-

ется взаимодействием; 

— у него есть аффективный и когнитивный 

компоненты, которые невозможно разделить; 

                                                 
4 Викисловарь. URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/ 

интерес (дата обращения: 23.07.2024). 
5 Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. 

пед. учеб. заведений: В 3 кн. Кн. 1: Общие основы 

психологии. 4-е изд. Москва : ВЛАДОС, 2003. 688 с. 
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— мы не всегда осознаем свой интерес, ко-

гда занимаемся какой-либо деятельностью 

и сильно поглощены в нее; 

— интерес имеет физиологическую и нерв-

ную основу: активация мозга различается в за-

висимости от того, есть ли у человека интерес 

к выполняемой деятельности. 

Резюмируя взгляды психологов на феномен 

познавательного интереса, мы можем выделить 

следующие позиции: 

— Во-первых, все виды учебной деятельно-

сти легче поддерживать, если существует опре-

деленный индивидуальный интерес к обуче-

нию, который является одной из составляющих 

мотивации к выполнению задачи. Здесь речь 

идет об удовлетворении потребностей лично-

сти, внутренней мотивации, которая часто иг-

норируется преподавателями. 

— Во-вторых, существует другой тип интереса 

— ситуативный интерес, который можно опреде-

лить, как временный интерес, порождаемый опре-

деленными конкретными аспектами (учебной) 

ситуации, поэтому внешними по отношению к 

обучающемуся. Поэтому важно подумать, как вы-

звать ситуативный интерес у обучающихся.  

— В-третьих, интерес проявляется в актив-

ном стремлении обучающегося к получению 

знаний, умений, владений, где интеллектуаль-

ные, эмоциональные и волевые процессы тесно 

взаимодействуют. 

На этом основании в современной психоло-

гии и педагогике делается акцент на важность 

специальной работы по развитию потребности 

личности в познавательной деятельности, на 

методах, обеспечивающих ее жизненную зна-

чимость и привлекательность. Многочисленные 

труды ученых предлагают различные способы 

формирования устойчивого интереса педагогов 

к обучению: 

— применение активных современных ме-

тодов и форм повышения квалификации при 

формировании профессиональной мобильности 

учителей школ [6]; 

— использование проблемного обучения, 

научно-исследовательской деятельности, иг-

ровых методов в целях стимулировании позна-

вательного интереса, насыщения эмоциями 

процесса обучения [7]; 

— проведение занятия по повышению ква-

лификации в форме проектной задачи [8]; 

 

 

Рис. 1. Характеристики интереса в обучении 

 

 

 

Рис. 2. Этапы обучения педагогов 
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Таблица 1 

Содержание деятельности педагогов в процессе обучения 

на курсах повышения квалификации 

№ 

п/п 
Название этапа Содержание деятельности педагога 

1. Предварительный Прохождение оценочных процедур собственных профессиональных 

компетенций (психолого-педагогической, коммуникативной, пред-

метной и методической). Анализ результатов, определение компетен-

ций, требующих совершенствования. Изучение предложений сервиса 

по перечню дополнительных профессиональных программ, направ-

ленных на качественное изменение требуемой компетенции. Выбор 

программы для получения формального образования 

2. Начальный Выполнение входной диагностики. Изучение расписания занятий 

3. Активное обучение Обучение на курсах повышения квалификации / профессиональной 

переподготовки в очном / очно-заочном / заочном формате. Выпол-

нение текущего, промежуточного и итогового контролей 

4. Завершающий Заполнение листа оценки преподавателей. Участие в исследовании 

удовлетворенности образовательным процессом. Прохождение ито-

говой диагностики 

 

— обращение внимания на ресурсы дистан-

ционных курсов, которые являются содержа-

тельным, эффективным и комфортным спосо-

бом повышения квалификационного уровня 

работников образования и открывают для них 

качественно новые возможности для профес-

сионального и личностного развития [9]; 

— учет личностных и психологических, ор-

ганизационно-педагогических особенностей, 

научно-педагогического потенциала профес-

сорско-преподавательского состава, использу-

емых ресурсов, а также мониторинг эффектив-

ности профессионального совершенствования 

слушателей [10]; 

— реализация акмеологического и субъ-

ектного подходов к обучению по программам 

дополнительного профессионального образо-

вания, их содержанию, ориентированному 

на формирование у педагогов воспитатель-

ных ценностей, повышение междисципли-

нарной компетентности, профессионального 

мастерства, воспитательного потенциала лич-

ности [11]; 

— выстраивание индивидуального образо-

вательного маршрута в зависимости от резуль-

татов входного оценивания педагогов и их 

профессиональных интересов [12]. 

Рассмотрение литературных источников 

позволяет констатировать, что в научных рабо-

тах делается акцент, в основном, на методах 

повышения квалификации педагогов. Малоис-

следованными остаются условия формирования 

интереса педагогов общеобразовательных ор-

ганизаций к формальным способам дополни-

тельного профессионального образования. 

Следовательно, требуется проектирование та-

ких факторов, действующая сила которых по-

способствует проявлению устойчивой мотива-

ции педагогов к формальному образованию. 

Методология (материалы и методы) 

Методологией настоящего исследования 

выступает теория американского педагога 

Джона Дьюи. Основной тезис, который он 

развивает, заключается в том, что образование 

является частью естественного развития чело-

века. Для Дьюи существует связь между раз-

витием личности и развитием общества. Дьюи 

подчеркивает две ключевые идеи. Первая 

идея — интерес обучающегося. Действитель-

но, уместно проектировать школу, учитываю-

щую любознательность ребенка. Для него 

каждый урок должен быть ответом. Вторая 

ключевая идея — то значение, которое он 

придает «занятиям» как предлогу для обуче-

ния. Это знаменитая формула обучения 

на практике, которая служит концептуальным 

ориентиром для многих сторонников проект-

ной педагогики. Согласно мнению данного 

ученого, интерес к рассматриваемому предме-

ту — лучший стимул к обучению [13].  

Эти положения относятся к обучению детей. 

Сегодня наукой доказано, что в основе обуче-

ния взрослых находится также познавательный 

интерес и погружение в практику [14].  
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Мы разделяем мнение Джона Дьюи о важ-

ности стимулирования реального интереса 

к деятельности. Истинный интерес педагога, 

осваивающего дополнительные профессио-

нальные программы, рождается внутри лично-

сти, касается его активности в образовательном 

процессе. Поэтому основная установка препо-

давателя — не давать слушателю готовых зна-

ний, а помогать ему развивать собственный по-

тенциал и способности. На практике это озна-

чает, что преподаватель должен с самого нача-

ла вовлекать педагога в его собственное обра-

зование. Только деятельность, требующая 

от слушателя выполнения чего-либо самостоя-

тельно, будет постоянно вызывать у него чув-

ство выполненного долга и означать, что он 

действительно приобрел новые знания, которые 

затем действительно сделает своими собствен-

ными. Независимо от деятельности, участвует 

ли взрослый обучающийся в обсуждении, чита-

ет вслух, пишет или проектирует педагогиче-

скую систему, важно то, что он учится через 

действие. Таким образом реализуется метод 

Дьюи, основанный на «практическом обуче-

нии» — обучении через действие, где препода-

ватель является проводником, а педагог учится, 

действуя. Джон Дьюи говорит о субъекте обу-

чения как об «агенте действия», который по-

средством своего действия стремится создать 

смысл.  

Исходя из этой концепции, в повышении 

квалификации педагогов необходимо сделать 

упор на деятельностный контекст обучения, 

а не на контекст содержания дисциплины. Та-

ким образом, педагогическая мысль Д. Дьюи 

направляет наше исследование на проектиро-

вание факторов формирования интереса педа-

гогов общеобразовательных организаций 

к формальным способам дополнительного про-

фессионального образования. 

С учетом вышесказанного к педагогической 

теории Джона Дьюи целесообразно добавить 

в качестве методологического основания наше-

го исследования метод проектирования.  

Результаты и их описание 

Изучение практики дополнительного про-

фессионального образования педагогов, про-

веденный анализ литературы о развитии по-

знавательного интереса, определении мето-

дологии позволили нам принять принципи-

ально важное решение относительно предме-

та нашего исследования. Для формирования 

интереса педагогов общеобразовательных 

организаций к формальным способам допол-

нительного профессионального образования 

требуется использование не одного, а целого 

комплекса факторов, выступающих в каче-

стве движущих сил в активизации ресурсов 

слушателей. 

Процесс обучения педагогов на курсах по-

вышения квалификации (формальное образова-

ние) можно представить в виде последователь-

ных этапов: 

— предварительный; 

— начальный; 

— активное обучение;  

— завершающий (рис. 2). 

Специфика содержания деятельности пе-

дагогов на каждом из выделенных этапов 

определяется актуальной логикой процесса 

повышения квалификации на базе института 

развития образования (табл. 1). В таблице 

представлено описание процесса формально-

го образования в Челябинском институте раз-

вития образования. Учитывая изложенное, 

можно утверждать, что получение педагогами 

формального образования имеет продуман-

ный, системный характер. Однако внима-

тельное рассмотрение процесса обучения 

слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования обнаружива-

ет отсутствие специальной работы с интере-

сом педагога. Конечно, преподаватели стре-

мятся вовлечь слушателей в обучение, но 

приходится констатировать, что обращение 

к внутренней мотивации педагога происходит 

не на каждом занятии. Намерение ликвидации 

позиции отстраненности педагога делает не-

обходимым проектирование факторов, обес-

печивающих высокий уровень интереса педа-

гогов к обучению на каждом этапе деятельно-

сти слушателей.  

На наш взгляд, в качестве ключевых факто-

ров формирования интереса педагогов вы-

ступают следующие: 

— на предварительном этапе: осознан-

ность в выборе программы обучения; 

— на начальном этапе: осмысленность ре-

зультатов исследования, любознательность 

в осуществлении проспективной рефлексии; 

— на этапе активного обучения: эмоцио-

нальность и вовлеченность в занятие; 
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Рис. 3. Факторы формирования интереса педагогов к обучению 

 

— на завершающем этапе: удовлетворен-

ность обучением и желание применять осво-

енное на курсах в собственной практической 

деятельности (рис. 3). 

Далее представляется целесообразным опи-

сание действия факторов на зарождение 

и укрепление интереса педагогов к формально-

му обучению. 

На предварительном этапе, как было указа-

но выше, педагог проходит оценочные проце-

дуры собственных профессиональных компе-

тенций, получает результаты, в которых выде-

лены компетенции, требующие совершенство-

вания. Изучив предложения сервиса по переч-

ню дополнительных профессиональных про-

грамм, направленных на качественное измене-

ние требуемой компетенции, выбирает про-

грамму для получения формального образова-

ния. При выборе дополнительной профессио-

нальной программы педагог принимает во-

внимание важные для него вещи: сроки обуче-

ния, форму, структурное подразделение инсти-

тута, реализующие курсы повышения квалифи-

кации, не соотнося содержание программы 

с собственными профессиональными интере-

сами. Иными словами, внутренняя мотивация 

педагога либо отсутствует, либо присутствует 

в минимальном значении. Поэтому на предвари-

тельном этапе важно, чтобы выбор проводился 

осознанно. Для этого предлагается педагогу 

в первую очередь заполнить карту интересов, 

в которой присутствуют следующие вопросы: 

— К чему Вы стремитесь в профессии?  

— Что Вас особенно интересует? 

— Какую профессиональную цель Вы хоти-

те достичь в этом году? 

— Какие навыки Вы бы развили в ходе 

формального образования? 

— Что бы Вы хотели узнать от коллег 

на курсах?  

— Чем можете поделиться на занятиях 

сами? 

— Что Вас мотивирует в профессии? 

На основе карты интересов (в нее можно 

включать и другие позиции) педагогом осу-

ществляется определение сегментов своих 

предпочтений, а затем стратегический выбор 

программы. Полагаем, что соотнесение соб-
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ственных профессиональных интересов и вни-

мательное изучение описание содержания 

предлагаемых сервисом программ, осознан-

ность в осуществлении выбора поможет рож-

дению внутреннего интереса педагога к фор-

мальному обучению. Карты интересов иссле-

дуются затем специалистами мониторинговых 

служб, обобщаются до начала занятий для того, 

чтобы преподаватели получили ясную картину 

интересов слушателей и учитывали в ходе 

предстоящих занятий. 

На начальном этапе перед непосредственно 

самим обучением педагог проходит входную 

диагностику и изучает расписание занятий. 

К сожалению, и этот этап часто проходит фор-

мально. Предлагаем ввести в действие факто-

ры осмысления результатов исследования, за-

рождения любознательности педагога в осу-

ществлении проспективной рефлексии. Данный 

этап, как и предыдущий, осуществляется само-

стоятельно. Для того чтобы поддержать педаго-

га в сложном процессе рефлексии, направлен-

ной на предстоящее повышение квалификации, 

можно использовать рисуночные техники. Так, 

можно попросить педагога отметить знаками 

(смайликами, пиктограммами, эмотиконами) 

наиболее заинтересовавшие позиции, позиции, 

где бы хотел выступить. Также здесь можно 

применить известную технику Эдварда де Боно 

«Плюс — минус, интересно», но не для ретро-

спективной рефлексии, а для рефлексии пред-

стоящего обучения — проспективной. Разуме-

ется, ответы тщательно изучаются, анализиру-

ются преподавателями и принимаются во вни-

мание при проектировании и проведении заня-

тий со слушателями. 

На этапе активного обучения рожденный 

внутренний интерес педагога подкрепляется 

продуманными действиями преподавателя, це-

лесообразно применяющего факторы эмоцио-

нальности и вовлеченности в занятие, обеспе-

чивая тем самым внешние стимулы интереса. 

Для обеспечения эмоциональности преподава-

телю необходимо разумно применять зареко-

мендовавший себя метод кинопедагогики, дра-

матизацию, ситуационный анализ, способы 

структурирования и визуализации информации, 

техники командной работы.  

Методы, наиболее подходящие в каждом 

конкретном случае, зависят от ситуации и ре-

сурсов, как преподавателя, так и слушателей. 

Полагаем, что уникальность и самодостаточ-

ность субъектов повышения квалификации яв-

ляются важнейшей основой для эмоционально-

го обучения, являются в то же время превос-

ходной образовательной техникой. Принципи-

ально решающим для метода обучения взрос-

лых является второй момент — вовлеченность 

в занятие.  

Каждый взрослый знает что-то об интере-

сующем его предмете, даже если он не осознает 

своих знаний. Используя то, что педагог уже 

знает, и показывая соответствие его знаний то-

му, что ему предстоит изучить, преподаватель 

придает слушателю уверенность в себе.  

Преподаватель показывает педагогу, что он 

способен внести свой вклад в занятие, делясь 

своими знаниями. Этот момент очень важен. 

Поэтому, чтобы действовать эффективно, пре-

подаватели должны сознательно идентифици-

ровать себя со слушателями. И именно в этом 

контексте обмена знаниями можно использо-

вать весь спектр методов обучения. 

На завершающем этапе обучения интерес 

педагога отражается в удовлетворенности 

и желании совершенствовать свою профес-

сиональную практику.  

Для того, чтобы эти факторы действовали 

в полную силу, предлагается заполнение листа 

оценки преподавателей, участие в исследовании 

удовлетворенности образовательным процессом 

и прохождение итоговой диагностики дополнить 

групповым обсуждением, в котором центральное 

место было бы посвящено анализу того, как были 

получены новый опыт и знания.  

Иными словами, насколько был проявлен 

слушателями познавательный интерес, что спо-

собствовало укреплению данной эмоции. Мож-

но соотнести результаты, используя проспек-

тивную рефлексию, с которой работали слуша-

тели на начальном этапе.  

Для подкрепления желания совершенство-

вать свою профессиональную практику можно 

предложить слушателям поучаствовать в реги-

ональных сетевых методических объединениях 

и сетевом профессиональном сообществе. 

В результате выявляется направленность 

действия факторов на формирование интереса 

педагогов к собственному профессиональному 

росту: 

— Факторы «Осознанность в выборе про-

граммы обучения» и «Осмысленность резуль-
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татов исследования, любознательность в осу-

ществлении проспективной рефлексии» имеют 

силу в порождении внутренней мотивации 

слушателей. 

— Фактор «Эмоциональность и вовлечен-

ность в занятие» обеспечивает ситуативный 

интерес. 

— Фактор завершающего этапа — «Удовле-

творенность обучением и желание применять 

освоенное на курсах в собственной практиче-

ской деятельности» укрепляет устойчивое 

стремление педагогов к совершенствованию 

своей профессиональной деятельности. 

Обсуждение 

Эффективность действия спроектированных 

факторов, способствующих становлению 

и укреплению интереса педагогов к формаль-

ным способам дополнительного профессио-

нального образования, зависит от качественной 

работы профессорско-преподавательского со-

става. Поэтому для поддержки слушателей в их 

увлекательном путешествии по освоению про-

граммы преподаватель должен выполнить не-

сколько миссий:  

— Понять и проанализировать запрос 

на обучение. 

— Способствовать уточнению цели обуче-

ния для каждого. 

— Выбрать наиболее актуальные увлека-

тельные образовательные ресурсы и инстру-

менты. 

— Подготовить привлекательный образова-

тельный контент. 

— Создать эмоционально благоприятную 

комфортную обстановку на занятии. 

— Вовлечь педагогов в совместную творче-

скую деятельность, предоставив им возмож-

ность демонстрации значимых профессиональ-

ных умений. 

— Помочь слушателям позиционировать се-

бя в процессе активной работы на курсах. 

— Отслеживать прогресс обучающихся, 

степень проявления интереса. 

— Анализировать свою практику в аспекте 

формирования познавательного интереса педа-

гогов. 

Таким образом, цель преподавателей двоя-

кая. Прежде всего, это вопрос полного понима-

ния интересов педагогов и, при необходимости, 

помощи им в определении ожиданий, чтобы 

проводимое обучение было успешным. Затем 

преподавателям необходимо уметь гибко вы-

страивать занятия, чтобы помочь педагогам 

проявить и развить свой познавательный инте-

рес. Кроме того, особое внимание необходимо 

уделить созданию единой стратегии на уровне 

учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования для обеспечения слаженной 

работы команды в формировании интереса пе-

дагогов к обучению. Это положение требует, 

на наш взгляд, дальнейшего обсуждения и де-

тальной проработки. 

Заключение 

Подводя итог, подчеркнем, что в профес-

сиональной среде педагоги стремятся разви-

ваться для выполнения своей работы. Важно 

отметить, что, в целом, они заинтересованы 

в адаптации профессиональных навыков к из-

менениям, происходящим в системе образова-

ния. Для этого они повышают свою квалифика-

цию, в том числе в учреждениях дополнитель-

ного профессионального образования. Однако 

сегодня формальное обучение на курсах не все-

гда согласуется с интересами слушателей. 

В данной статье актуализируется проблема 

специальной работы для стимулирования инте-

реса педагогов к формальному образованию. 

Вследствие этого была определена соответ-

ствующая цель исследования, состоящая в про-

ектировании факторов формирования интереса 

педагогов общеобразовательных организаций 

к формальным способам дополнительного про-

фессионального образования.  

В статье осуществлен анализ литературных 

источников, в которых рассматриваются взгля-

ды авторов, утверждающие значимость фено-

мена интереса в обучении. Рассмотрены науч-

ные статьи, предлагающие различные способы 

формирования устойчивой мотивации педаго-

гов к обучению. Сделан вывод о необходимо-

сти проектирования факторов формирования 

интереса педагогов общеобразовательных ор-

ганизаций к формальным способам дополни-

тельного профессионального образования. 

Был аргументирован выбор методологиче-

ских оснований исследования; идеи теории 

Джона Дьюи, утверждающие исключительное 

значение познавательного интереса в обучении 

и активность обучающегося, и метод проекти-

рования. Затем было разработано уникальное 

решение относительно факторов формирования 

интереса педагогов к повышению квалифика-
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ции в соответствии с содержанием каждого 

из выделенных этапов процесса обучения. Та-

кими факторами выступают: 

— на предварительном этапе: осознанность 

в выборе программы обучения; 

— на начальном этапе: осмысленность ре-

зультатов исследования, любознательность 

в осуществлении проспективной рефлексии; 

— на этапе активного обучения: эмоцио-

нальность и вовлеченность в занятие; 

— на завершающем этапе: удовлетворен-

ность обучением и желание применять освоен-

ное на курсах в собственной практической дея-

тельности. 

В статье обосновано действие этих факто-

ров, их влияние на формирование внутреннего 

и внешней мотивации педагогов к обучению. 

Кроме того, подробно описаны мероприятия, 

предложенные преподавателям для достижения 

цели развития интереса педагогов к формаль-

ному образованию. В качестве поддержки пре-

подавательского состава в данном сегменте де-

ятельности даны для обсуждения рекоменда-

ции, которые в реальной практике могут быть 

дополнены. 

Содержательная наполненность факторов 

может послужить основой для реализации 

в практике стратегии формирования интереса 

слушателей к освоению дополнительных про-

фессиональных программ. Дальнейшее иссле-

дование мы связываем с подбором диагностик, 

позволяющего точно изучить динамику позна-

вательного интереса слушателей. Также пред-

ставляется важным в перспективе сосредото-

читься на обогащении инструментов для ак-

тивного этапа обучения, обеспечивающих 

стимулирование интереса педагогов к радост-

ной творческой деятельности в процессе полу-

чения формального образования и после его 

завершения. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В условиях модернизации рос-

сийского образования значительно актуализи-

руется проблема развития творческого потен-

циала как совокупности знаний, умений, лич-

ностных качеств педагога, характеризующих 

его переход на более высокую ступень профес-

сионализма и мастерства, позволяющих обес-

печить его готовность к инновационной дея-

тельности, повысить успешность формирова-

ния творческой личности обучающихся. Реше-

нию этой проблемы способствует организация 

целенаправленного психолого-педагогического 

сопровождения. 

Цель исследования. Теоретически обосно-

вать целостную систему психолого-педагоги-

ческого сопровождения развития творческого 

потенциала педагога. 

Методология (материалы и методы). Ме-

тодологической основой проведенного исследо-

вания являются научные положения системно-

го, личностно-ориентированного и деятель-

ностного подходов. Для достижения цели ис-

пользовались методы изучения и теоретико-

методологического анализа научных источни-

ков, обобщения опыта психолого-педагогиче-

ского сопровождения педагогов. 

Результаты. В статье уточнена сущность 

понятий «творческий потенциал педагога», 

«психолого-педагогическое сопровождение». 

Исследованы теоретические и методические 

аспекты психолого-педагогического сопровож-

дения развития творческого потенциала педа-

гога. Установлено, что сопровождение имеет 

целостную структуру включающую: методо-

логические подходы и принципы, цели и задачи, 

субъектов, психолого-педагогические условия, 

направления, формы, методы и результат. 

Охарактеризованы структурные компоненты 

психолого-педагогического сопровождения, 

обоснованы условия сопровождения в качестве 

которых выступают: создание творческой 

среды общеобразовательной организации, 

формирование мотивации педагогов к творче-

ской деятельности, направленность содержа-

ния, форм и методов психолого-педагоги-

ческого сопровождения на творческую актив-

ность педагогов. Научная значимость состоит 

в систематизации научных исследований по 

проблеме развития творческого потенциала 

педагогов, разработке основных положений 

психолого-педагогического сопровождения 

этого процесса. Теоретическая и практическая 

значимость заключается в определении де-

терминант творческого развития педагогов 

и возможности использования предложенной 

системы психолого-педагогического сопро-

вождения в практике работы общеобразова-

тельных организаций. 

Abstract  

The research problem and the rationale for its 

relevance. The research problem and the ra-

tionale for its relevance. In the conditions of mod-
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ernization of Russian education, the problem of 

developing creative potential as a set of 

knowledge, skills, personal qualities of a teacher, 

characterizing his/her transition to a higher level 

of professionalism and mastery, allowing to ensure 

his/her readiness for innovative activity, to in-

crease the success of the formation of creative per-

sonality of students is significantly actualized. The 

solution to this problem is facilitated by the organ-

ization of purposeful psychological and pedagogi-

cal support. 

The goal of research. Theoretically substanti-

ate the holistic system of psychological and peda-

gogical support for the development of teacher's 

creative potential. 

Methodology. The methodological basis of the 

research is the scientific provisions of system, per-

sonality-oriented and activity-based approaches. 

The methods of study and theoretical and methodo-

logical analysis of scientific sources, generaliza-

tion of the experience of psychological and peda-

gogical support of teachers were used to achieve 

the goal. 

Results. The article clarifies the essence of 

the concepts “creative potential of a teacher”, 

“psychological and pedagogical support”. The-

oretical and methodological aspects of psycho-

logical and pedagogical support for the devel-

opment of teacher's creative potential are inves-

tigated. It is established that support has an in-

tegral structure including methodological ap-

proaches and principles, goals and objectives, 

subjects, psychological and pedagogical condi-

tions, directions, forms, methods and results.  

The structural components of psychological and 

pedagogical support are characterized, the fol-

lowing conditions of support are justified: crea-

tion of a creative environment of a general edu-

cational organization, formation of teachers' 

motivation to creative activity, orientation of the 

content, forms and methods of psychological and 

pedagogical support to the creative activity of 

teachers. Scientific significance consists in the 

systematization of research on the problem of 

developing the creative potential of teachers, the 

development of the main provisions of psycho-

logical and pedagogical support of this process. 

Theoretical and practical significance lies in 

determining the determinants of teachers' crea-

tive development and the possibility of using the 

proposed system of psychological and pedagogi-

cal support in the practice of general education-

al organizations. 

Ключевые слова: педагог, творческий потен-

циал, развитие творческого потенциала, психо-

лого-педагогическое сопровождение. 

Keywords: teacher, creative potential, creative 

potential development, psychological and peda-

gogical support. 

 

Введение. Проблема развития профессио-

нального творчества педагога является одной 

из центральных в педагогической науке и прак-

тике. Трансформация современного общества, 

цифровизация всех сфер общественной жизни 

ставят во главу угла необходимость развития 

творческого потенциала учителя, его способно-

сти генерировать идеи, выдвигать гипотезы, 

мыслить ассоциативно, постоянно совершен-

ствовать свое мастерство, реагировать на изме-

нения, происходящие в образовательном про-

странстве и окружающей среде, принимать не-

стандартные решения, осуществлять исследо-

вательскую, проектную, творческую деятель-

ность. Чем выше уровень творческого потенци-

ала педагога, тем эффективнее происходит 

освоение нового, тем результативнее образова-

тельный процесс. 

Между тем, педагогическая практика свиде-

тельствует о недостаточной степени реализа-

ции творческого потенциала учителей в обще-

образовательных организациях, что наряду 

с отсутствием целостной системы сопровожде-

ния создает препятствия на пути творческого 

развития и профессионального совершенство-

вания педагогов. 

С учетом этого целью исследования стало 

теоретическое обоснование системы психолого-

педагогического сопровождения развития 

творческого потенциала педагогов общеобра-

зовательных организаций. 

Обзор литературы 

Современный статус феномена «творческий 

потенциал» определяется его актуальностью 

и использованием в различных областях. Однако 

целостное и содержательное его понимание пока 

отсутствует, что убеждает в необходимости це-

ленаправленного научного исследования. 

Характеризуя творческий потенциал, 

Н. В. Мартишина предлагает рассматривать его 

как «совокупность возможностей для иннова-

ционных решений разноплановых задач, свя-
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занных с развитием обучающихся, организаци-

ей образовательного процесса, профессиональ-

ным сотрудничеством» [1]. 

Схожее понятие у Г. В. Сорокоумовой, ко-

торая акцентирует внимание на возможности 

«созидать, творить, находить и создавать новое 

в профессиональной деятельности, действовать 

оригинально и нестандартно» [2, с. 91]. 

Несколько другой аспект представлен в ис-

следовании Г. Н. Жукова, Г. Ф. Приваловой, 

И. В. Львовой. Творческий потенциал педагога 

они трактуют как «психолого-педагогические 

резервы личности, которые реализуются в ре-

флексивно-творческих условиях, связывают 

возможности, способности с реальным процес-

сом педагогического творчества» [3, с. 42]. 

Необходимость саморазвития педагога, как 

одного из аспектов творческого потенциала, 

отражает определение Е. И. Бурдиной, которая 

описывает его как «совокупность социально-

личностных предпосылок, базирующихся 

на природно-генетической основе, проявляю-

щихся в индивидуальности, как способность 

к творческости в результате социализации 

и саморазвития» [4, с. 194–195]. 

Обобщив приведенные характеристики, 

можно сказать, что творческий потенциал педа-

гога — это интегративное системное качество 

личности, универсальный ресурс профессио-

нальной деятельности, мастерства и самосо-

вершенствования. Как совокупность природ-

ных потребностей и способностей (креативно-

сти, критичности мышления, изобретательно-

сти и др.) он проявляется в актуализации воз-

можности и готовности учителя к творческой 

деятельности. 

Принимая во внимание актуальность вопро-

са и для обеспечения эффективного развития 

творческого потенциала, важно создать в об-

щеобразовательной организации необходимые 

условия и, в первую очередь, организовать си-

стематическое, целенаправленное психолого-

педагогическое сопровождение этого процесса, 

что позволит вывести каждого педагога на бо-

лее высокий творческий уровень. 

По мнению ряда авторов, необходимость 

сопровождения педагогов обусловлена: «общей 

гуманистической концепцией образования; 

ориентацией на развитие личности и общества 

как самоценности образования; опорой 

на внутренний потенциал развития любой си-

стемы; осознанием новой сущности методов 

индивидуализации и дифференциации в обра-

зовании как методов, отстаивающих право 

личности на выбор наиболее целесообразного 

пути развития» [5 с. 27]. 

В рамках исследования выделим точку зрения 

Г. А. Нагорной о том, что специфика «психолого-

педагогического сопровождения заключается 

в полисубъектных, диалогических отношениях, 

которые складываются в процессе взаимодей-

ствия и дают возможность личности занять 

не только субъектную позицию, но и самой со-

здать полисубъектные диалогические отношения 

в ходе взаимообщения» [6, с. 169]. 

Специфику сопровождения С. А. Ускова 

связывает с «оказанием помощи различным 

участникам педагогических процессов в само-

развитии и осуществлении самостоятельных 

действий» [7, с. 84], а в качестве основной цели 

определяет «оказание помощи (поддержки, со-

действия, сотрудничества, создания условий)» 

[7, с. 87]. 

Подчеркивая многогранность сопровожде-

ния, К. В. Адушкина и О. В. Лозгачева, отме-

чают, что оно «широко применяемое в различ-

ных аспектах жизнедеятельности» [8, с. 7] 

и выделяют две его стороны «профессиональ-

но-психологическую и организационно-

просветительскую» [8, с. 14]. Первая связана 

с принципами «диагностической и коррекци-

онно-развивающей деятельности», вторая — 

«обеспечивает единое информационное поле 

для всех участников…, а также ее анализ и ак-

туальную оценку» [8, с. 15]. С точки зрения 

Г. Р. Ахтиевой, эффективность сопровождения 

учителя в том, что оно «нацелено на предостав-

ление возможности активизировать собствен-

ные ресурсы учителя, самостоятельно увидеть 

перспективы своего профессионального роста, 

преодолеть профессиональные затруднения, 

построить индивидуальный маршрут профес-

сионального развития, включая все формы не-

прерывного образования» [9, c. 5]. 

Сущностные характеристики: «процессу-

альность, пролонгированность, недиректив-

ность, погруженность в реальную ситуацию 

человека, отношений между участниками, при-

оритет опоры на внутренний потенциал разви-

тия субъекта, его право самостоятельно совер-

шать выбор и нести за него ответственность» 

[10, с. 23] (Н. Н. Колосова, В. Н. Раскалинос, 
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А. В. Хитрова), придают сопровождению гиб-

кость и дают возможность максимально точно 

реагировать за запрос конкретного педагога. 

Мы согласны с исследователями, что психо-

лого-педагогическое сопровождение педагогов 

предполагает «активизацию их личностно-

профессионального роста» [11, с. 159] 

(А. Д. Тасмуханова), «раскрытие и развитие 

индивидуальности, активизацию и реализацию 

потенциала» [12, с. 73] (Э. Э. Сыманюк, 

А. А. Печеркина, Е. Л. Умникова), а значит, как 

нельзя больше, подходит для того, чтобы ока-

зывать помощь и поддержку учителю в процес-

се развития творческого потенциала. Учитывая 

вышеприведенные характеристики, под психо-

лого-педагогическим сопровождением развития 

творческого потенциала педагогов общеобра-

зовательной организации мы будем понимать 

динамический, гибкий процесс взаимодействия 

субъектов (специалистов, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение 

и педагогов) с целью эффективного развития 

творческого потенциала как совокупности вза-

имосвязанных компонентов в специально со-

зданных психолого-педагогических условиях. 

Методология (материалы и методы) 

В структуре психолого-педагогического со-

провождения как целостной системы можно вы-

делить ряд взаимосвязанных компонентов: мето-

дологические подходы и принципы, цели и зада-

чи, субъектов, психолого-педагогические усло-

вия, направления, формы, методы и результат. 

Рассмотрим выделенные компоненты в контексте 

проблематики нашего исследования. 

Основу психолого-педагогического сопро-

вождения составляют методологические под-

ходы: системный, личностно-ориентированный 

и деятельностный. Системный подход дает 

возможность интегрировать все методологиче-

ские подходы, гармонизировать требования 

общества и стремление педагога к профессио-

нальному и личностному совершенствованию, 

развитию творческого потенциала. Этот подход 

ориентирует на раскрытие целостности педаго-

гических объектов и согласно ему, сопровож-

дение рассматривается как система, упорядо-

ченное количество взаимосвязанных компонен-

тов, образующих определенную целостность 

и единство. Личностно ориентированный под-

ход, опираясь на психологическую теорию 

личности, ставит в центр сопровождения педа-

гога. Изучение и учет его сильных и слабых 

сторон, индивидуальных особенностей, взгля-

дов, интересов, потребностей, личностных ка-

честв, направленность форм и методов сопро-

вождения на личность и ее творческую актив-

ность дают возможность сформировать творче-

скую индивидуальность и накопить творческий 

опыт. В качестве методологического ориентира 

личностно-ориентированный подход требует 

поддержания процессов самопознания, саморе-

ализации и самосовершенствования педагога. 

Уровень развития творческого потенциала 

педагога во многом зависит от его мотивации 

и степени самостоятельности. С этих позиций, 

важное место в психолого-педагогическом со-

провождении занимает деятельностный подход, 

в рамках которого в наибольшей степени отра-

жаются возможности развития творческой ак-

тивности педагога в условиях общеобразова-

тельной организации. По нашему убеждению, 

важным аспектом развития творческого потен-

циала является привлечение педагогов к раз-

ным видам и формам творческой деятельности, 

использование в процессе сопровождения 

творческих методов. Что касается принципов, 

то в нашем исследовании психолого-

педагогическое сопровождение основывается 

на принципах, которые выделила Л. В. Байбо-

родова: «принцип поддержки и развития инди-

видуальности, становления индивидуального 

стиля педагога; обеспечения субъектной пози-

ции сопровождаемого, личной и профессио-

нальной перспективы; прогнозирования и про-

ектирования творческой деятельности; свобод-

ного, самостоятельного выбора содержания 

и форм взаимодействия субъектов психолого-

педагогического сопровождения; непрерывно-

сти, системности и преемственности сопровож-

дения» [13, с. 38]. Эти принципы определяют 

характер сопровождения, его направленность, 

что в свою очередь обуславливает действенное 

стимулирование творческих поисков каждого 

педагога. 

Результаты и их описание. Конкретизируя 

цель психолого-педагогического сопровожде-

ния (рис. 1), сформулируем ее следующим об-

разом: совершенствовать профессиональное 

мастерство педагогов, формировать у них по-

требность в творчестве, развивать творческий 

потенциал на протяжении всей профессиональ-

ной жизни. 
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Рис. 1. Структура психолого-педагогического сопровождения развития творческого потенциала  

педагогов общеобразовательных организаций 

 

Цель сопровождения реализуется с помо-

щью ряда задач: 

— разработка научно-методического обес-

печения развития творческого потенциала учи-

телей; 

— создание единой информационной среды 

общеобразовательной организации, обеспечи-

вающей доступ к информации, связанной с раз-

витием творческого потенциала; 

— организация и проведение мониторинга 

результатов развития творческого потенциала; 

— стимулирование педагогов к активной 

творческой деятельности; 

— создание механизмов адекватного и гиб-

кого реагирования на актуальные запросы от-

дельных педагогов; 

— оказание помощи и поддержки в процессе 

развития творческого потенциала и профессио-

нально-личностного развития. 

Следующий компонент психолого-педаго-

гического сопровождения — это субъекты — 

лица, осуществляющие его (заместитель дирек-

тора по научно-методической работе, психолог, 

методист, педагог-наставник) и учителя, на ко-

торых возложены должностные обязанности 

или которые по собственной инициативе, 

в пределах своих компетенций, участвуют 

в различных творческих объединениях, в рабо-

те творческих групп, разрабатывают техноло-

гии работы с обучающимися, работают над 

творческими темами. Взаимодействие субъек-

тов — это система их совместных действий, 
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которая во многом определяет успешность раз-

вития творческого потенциала учителей. 

Важным компонентом сопровождения, при-

дающим ему целенаправленный характер, яв-

ляются психолого-педагогические условия раз-

вития творческого потенциала. 

В современной науке большинство авторов 

в трактовке понятия «психолого-педагогические 

условия» видят, прежде всего, эффективность 

и результативность образовательного процесса. 

Поэтому можно сказать, что психолого-

педагогические условия развития творческого 

потенциала педагогов общеобразовательных 

организаций — это совокупность внешних 

и внутренних факторов, обстоятельств, влияю-

щих на процесс и обеспечивающих его эффек-

тивность и результативность. 

С учетом специфики профессионально-

педагогической деятельности и результатов 

научных исследований, нами были определены 

следующие психолого-педагогические условия: 

создание творческой среды общеобразователь-

ной организации, формирование мотивации 

педагогов к творческой деятельности, направ-

ленность содержания, форм и методов психо-

лого-педагогического сопровождения на твор-

ческую активность педагогов. Рассмотрим их 

более подробно. 

Как считает В. А. Ясвин, творческой среде 

присущи «высокая степень свободы и активно-

сти, радость, творчество, терпимость, нрав-

ственность, уважение» [14, с. 47]. 

Описывая составляющие творческой среды, 

Н. А. Соколова выделяет «совокупность людей, 

создающих духовно-нравственную и творче-

скую атмосферу» и систему «социальных, 

культурных, материальных условий, способ-

ствующих самоопределению, самореализации, 

становлению субъектности» [15, с. 38]. 

То есть творческая среда общеобразователь-

ной организации может быть представлена че-

тырьмя взаимосвязанными компонентами: лич-

ностным, материальным, психологическим 

и методическим. Личностный компонент среды 

генерируют субъекты, осуществляющие сопро-

вождение. Материальные возможности сре-

ды — это материально-техническое обеспече-

ние, необходимое и способствующее развитию 

творческого потенциала. Психологический 

компонент призван обеспечить благоприятный 

психологический климат в общении и деятель-

ности педагогов, отсутствие стрессогенных 

факторов. Методический компонент представ-

лен формами и способами взаимодействия 

субъектов сопровождения. 

Считаем, что в условиях творческой среды 

максимально реализуется потребность педагога 

в самоопределении, самоактуализации, самосо-

вершенствовании; активизируется возможность 

взять на себя ответственность за свое профессио-

нальное развитие, самостоятельно ставить перед 

собой задачи и решать их, проявлять инициативу 

и творчество. После того, как в общеобразова-

тельной организации создана или обогащена 

творческая среда, необходимо мотивировать пе-

дагогов к творческой деятельности. 

Современные исследователи считают, что 

мотивация — это «сложный психологический 

механизм в сфере профессиональной педагоги-

ческой деятельности, позволяющий формиро-

вать основные жизненные отношения к про-

фессиональной трудовой деятельности, к взаи-

модействию с коллегами, к сфере познания, 

а также к выработке новых подходов в процес-

се решения профессиональных творческих за-

дач» [16] (А. В. Кошарной). Мотивация педаго-

га является тем стержнем, вокруг которого 

группируются все основные творческие про-

цессы, от которого зависит характер участия 

в творческой деятельности. Как известно, мо-

тивация, которая определяется внешними фак-

торами и условиями — это внешняя мотивация, 

внутренними убеждениями и установками — 

внутренняя. Именно внутренний (высший) вид 

мотивации наиболее эффективен в творческом 

развитии.  

Мы согласны с Е. В. Шакировой, что имен-

но он «отражает потребность педагога в разви-

тии и реализации своего творческого потенциа-

ла» [17, с. 188], и для того, чтобы обеспечить 

привлечение к творческой деятельности, «педа-

гог должен чувствовать самостоятельность 

и свободу своего выбора, понимать значение 

своей деятельности и принимать активное уча-

стие в ее планировании» [17, с. 193]. Третье 

психолого-педагогическое условие реализуется 

через систему форм и методов, которые ис-

пользуются в рамках основных направлений 

психолого-педагогического сопровождения 

(табл. 1) и выбор которых обусловлен тем, что 

творческие качества лучше формировать через 

систему творческих действий. 
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Таблица 1 

Формы и методы психолого-педагогического сопровождения развития 

творческого потенциала педагогов общеобразовательных организаций 

Направления  

психолого-педагогического  

сопровождения 

Содержание психолого-педагогического 

сопровождения 

Формы и методы  

психолого-педагогического  

сопровождения 

Диагностика Выявление уровня развития творче-

ского потенциала педагогов, инди-

видуальных особенностей и воз-

можных проблем 

Диагностические методы 

Консультирование Оказание педагогам помощи в во-

просах самопознания, развития 

творческого потенциала 

а) консультации; 

б) метод ситуационных диалогов; 

в) дискуссионные методы 

Просвещение Обогащение теоретических знаний 

и практических навыков в области 

профессионального творчества 

а) беседы; 

б) размещение тематической инфор-

мации на web-сайтах; 

в) метод актуализации знаний; 

г) творческая мастерская 

Развивающая  

и коррекционная работа 

Активное воздействие на процесс 

развития творческого потенциала, 

организация работы с педагогами, 

испытывающими затруднения 

а) семинар; 

б) мастер-класс; 

в) тренинг; 

г) игровые методы; 

д) круглый стол; 

е) творческие задания и упражнения; 

ж) практикум; 

з) метод творческого перевоплоще-

ния; 

и) рефлексивные упражнения 

Профилактика Предотвращение возможных про-

блем и кризисов в профессиональ-

ном и творческом развитии педаго-

гов 

а) творческая лаборатория; 

б) анализ и решение профессиональ-

но-педагогических ситуаций; 

в) супервизия 

 

 

Ожидаемым результатом психолого-

педагогического сопровождения является 

формирование у педагогов структурных ком-

понентов творческого потенциала (мотиваци-

онного, когнитивного, деятельностного и ре-

флексивного), активное включение в творче-

скую профессиональную деятельность, овла-

дение творческим подходом к решению про-

фессиональных задач, обеспечение возмож-

ности для творческого самовыражения и са-

мосовершенствования. 

Мотивационный компонент творческого по-

тенциала отражает мотивацию педагогов, по-

требности, которые побуждают их к творче-

ству, социально-значимые цели профессио-

нальной деятельности, увлеченность ею. 

Когнитивный компонент характеризует 

познавательную основу творческого потен-

циала и предполагает осознание целей и за-

дач творческой деятельности, наличие пси-

холого-педагогических знаний, необходи-

мых для творческого решения профессио-

нальных задач.  

Деятельностный компонент творческого по-

тенциала проявляется в качестве овладения 

приемами, методами, формами творческой пе-

дагогической деятельности, управления инно-

вационными процессами.  

Этот компонент рассматривается через призму 

активности, оригинальности, артистичности, 

творческой активности, способности к творче-

скому решению профессиональных задач. 
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Рефлексивный компонент предполагает спо-

собность критически оценивать процесс и ре-

зультаты собственной творческой педагогиче-

ской деятельности, осознавать их значимость, 

степень ответственности за них. 

Обсуждение 

Результаты теоретико-методологического 

анализа дали возможность не только уточ-

нить понятие творческого потенциала педаго-

га, но и, что самое важное, обосновать и раз-

работать целостную систему психолого-

педагогического сопровождения развития 

творческого потенциала педагогов, которая 

может быть реализована в условиях общеоб-

разовательной организации. Благодаря един-

ству структурных и функциональных компо-

нентов система сопровождения помогает 

на качественно новом уровне решать вопросы 

творческого развития и совершенствования 

профессиональной деятельности педагогов. 

Перспективы дальнейшего исследования мы 

связываем с экспериментальной проверкой 

эффективности психолого-педагогического 

сопровождения развития творческого потен-

циала педагогов на практике. 

Заключение 

В статье представлено актуальное решение 

проблемы развития творческого потенциала 

педагогов общеобразовательных организа-

ций, которое заключается в теоретическом 

обосновании целостной системы психолого-

педагогического сопровождения этого процес-

са. В ходе анализа научных источников 

по проблеме развития творческого потенциала 

и обобщения опыта психолого-педагогического 

сопровождения педагогов уточнено понятие 

творческого потенциала педагога как инте-

гративного системного качества личности, 

универсального ресурса профессиональной 

деятельности, мастерства и самосовершен-

ствования. Психолого-педагогическое сопро-

вождение рассматривается как динамический, 

гибкий процесс взаимодействия его субъек-

тов с целью эффективного развития творче-

ского потенциала педагога как совокупности 

взаимосвязанных компонентов (мотивацион-

ного, когнитивного, деятельностного и ре-

флексивного). 

Обоснована идея о том, целостная систе-

ма психолого-педагогического сопровожде-

ния включает: методологические подходы, 

принципы, цели, задачи, субъектов, психо-

лого-педагогические условия, направления, 

формы, методы и результат. Реализация си-

стемы психолого-педагогического сопро-

вождения способствует максимально эффек-

тивному развитию творческого потенциала 

педагога. 

Установлено, что детерминантами разви-

тия творческого потенциала педагогов высту-

пают психолого-педагогические условия. Со-

здание творческой среды общеобразователь-

ной организации, формирование мотивации 

педагогов к творческой деятельности, 

направленность содержания, форм и методов 

сопровождения на их творческую активность 

обуславливают переход к высшим ступеням 

профессионализма и мастерства. Результаты 

проведенного исследования подтверждают 

целесообразность внедрения разработанной 

системы психолого-педагогического сопро-

вождения развития творческого потенциала 

педагогов в практику работы общеобразова-

тельных организаций. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В статье анализируется вопрос 

аттестации руководителей образовательных 

организаций в условиях отсутствия единых 

подходов к процедуре аттестации и объектив-

ных инструментов оценки. Поднимается про-

блема отбора руководителей на должность 

директора образовательной организации. Ста-

вится цель применения регионального подхода 

к реализации модели аттестации директоров 

школ на основе конкурсных испытаний, позво-

ляющих продемонстрировать руководителям 

свой личный управленческий уровень, умение ра-

ботать в команде и взаимодействовать про-

фессионально, умение переводить проблему 

в задачу и принятию управленческих решений. 

Методологической основой исследования вы-

ступают положения регионального подхода. 

В них подчеркивается значимость влияния со-

циокультурного пространства муниципалите-

та на реализацию проектов и программ по ак-

туальным направлениям развития образования. 

Представлен обзор управленческих практик, 

полученный по итогам проведения конкурса. 

Описание результатов связывается с форма-

том конкурсного отбора руководителей 

на должность, который может выступать 

процедурой аттестации руководителей образо-

вательных организаций и позволит оценить их 

профессиональную компетентность. Рассмат-

риваются стратегические управленческие ре-

шения в проект муниципальной программы раз-

вития образования города, в том числе с при-

влечением внимания общественности к соци-

ально значимым проектам в области образова-

ния, реализуемым в городе, демонстрация ре-

сурсов и достижений системы образования. 

Научная новизна заключается в выделении ак-

туальных подходов к реализации модели атте-

стации руководителей школ, которые обога-

щают содержательные и процессуальные ас-

пекты дополнительного профессионального об-

разования. Практическая значимость пред-

ставленных результатов заключается в воз-

можности их применения в управленческой 
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практике и повышении квалификации руководя-

щих кадров и реализации программы профессио-

нальной переподготовки «Менеджмент органи-

зации». Обсуждаются условия и ограничения 

в применении предложенных решений, обосно-

вана их результативность. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The article analyzes the issue of certifi-

cation of heads of educational organizations in the 

absence of unified approaches to the attestation 

procedure and objective assessment tools. The ar-

ticle raises the problem of selecting managers for 

the position of the director of an educational or-

ganization. The goal is to apply a regional ap-

proach to the implementation of the model of certi-

fication of school principals based on competitive 

tests that allow managers to demonstrate their per-

sonal managerial level, the ability to work in a 

team and interact professionally, the ability to 

translate a problem into a task and make manage-

rial decisions. The methodological basis of the 

research is the provisions of the regional ap-

proach. They emphasize the significance of the 

influence of the socio-cultural space of the munici-

pality on the implementation of projects and pro-

grams in the relevant areas of educational devel-

opment. The review of managerial practices ob-

tained because of the contest is presented.  

The description of the results is associated 

with the format of competitive selection of manag-

ers for the position, which can act as a procedure 

of attestation of heads of educational organizations 

and will make it possible to assess their profes-

sional competence.  
Strategic management decisions in the draft 

municipal program of the city education develop-

ment are considered, including attracting public 

attention to socially significant projects in the field 

of education implemented in the city, demonstra-

tion of resources and achievements of the educa-

tion system. Scientific novelty lies in the identifica-

tion of relevant approaches to the implementation 

of the model of school leaders' attestation, which 

enrich the substantive and procedural aspects of 

additional professional education. The practical 

significance of the presented results lies in the pos-

sibility of their application in management practice 

and professional development of managerial staff 

and implementation of the professional retraining 

program “Organization Management”. The condi-

tions and limitations in the application of the pro-

posed solutions are discussed, their effectiveness is 

substantiated. 

Ключевые слова: модель аттестации руко-

водителей, конкурсный отбор руководителей 

на должность, профессиональная компетент-

ность, управленческие решения, управленческая 

практика, муниципальная программа развития 

образования. 

Keywords: management certification model, 

competitive selection of heads for a position, 

professional competence, management decisions, 

management practice, municipal education de-

velopment program. 
 

Введение. Последние несколько лет в рос-

сийском образовании уделяется большое вни-

мание отбору руководителей на должность ди-

ректора образовательной организации. 

Если для педагогов процедура отбора регла-

ментируется требованиями профессионального 

стандарта1, а процедура аттестации определена 

положением2, достаточно понятная и четко ре-

гламентируется нормативными документами, 

то вопрос с отбором и аттестацией директоров 

школ, детских садов и других образовательных 

организаций достаточно непроработан. С одной 

стороны, действует профессиональный стан-

дарт руководителя3 и разработана модель атте-

                                                 
1 Приказ Министерства труда и социальной защи-

ты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта „Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)“» (с изменениями и до-

полнениями от 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.). 

URL: https://base.garant.ru/70535556/ (дата обращения: 

05.06.2024). 
2 Министерство просвещения Российской федера-

ции Приказ от 24 марта 2023 г. № 196 «Об утвержде-

нии порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность». URL: https://normativ. 

kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=4498

29 (дата обращения: 05.06.2024). 
3 Приказ Министерства труда и социальной защи-

ты РФ от 19 апреля 2021 г. № 250н «Об утверждении 

профессионального стандарта „Руководитель образо-

вательной организации (управление дошкольной обра-

зовательной организацией и общеобразовательной 

организацией)“». URL: https://base.garant.ru/402691091/ 

(дата обращения: 05.06.2024). 
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стации4, с другой стороны, механизм реализации 

этой модели в РФ недостаточно отработан. Это 

связано с тем, что существующая нормативная 

база не предусматривает единство требований, 

предъявляемых к процедуре аттестации и полно-

стью отсутствуют нормативные документы 

по отбору претендентов на руководящие должно-

сти в системе образования. На основании этого 

каждый субъект РФ определяет нормативные 

требования самостоятельно, а иногда и вовсе от-

дает ответственность за реализацию этого про-

цесса на усмотрение муниципалитета.  

Анализ действующих систем аттестации ру-

ководителей образовательных организаций 

в субъектах РФ позволил определить ряд нере-

шенных проблем:  

— отсутствует четкое описание единообраз-

ных правил и конкретных условий проведения 

процедуры аттестации, отвечающих требовани-

ям к проведению независимой и объективной 

оценке профессиональной квалификации или ее 

составляющих (в каждом регионе и даже муни-

ципалитете существует возможность по избега-

нию каких-то ключевых условий, необходимых 

для получения объективной оценки); 

— кардинальные различия в целях и задачах 

аттестации руководителей не только в разных 

регионах, но и внутри региона, подходы раз-

няться у разных муниципалитетов (в зависимо-

сти как от географического расположения 

от областного центра, так и от социально-

экономической ситуации), что в дальнейшем 

приводит к неэффективному правлению обра-

зовательными организациями; 

— использование неформализованных про-

цедур оценки руководителей, приводит к от-

сутствию возможности сопоставлять квалифи-

кационные характеристики того или иного ру-

ководителя с уровнем оценки его деятельности 

и не позволяет произвести корреляцию приме-

нимого управленческого механизма с получен-

ными образовательными результатами деятель-

ности образовательной организации; 

                                                 
4 Распоряжение Министерства Просвещения РФ 

от 31 мая 2021 г. № р-117 «Об утверждении концеп-

ции Целевой модели аттестации руководителей об-

щеобразовательных организаций». URL: https:// 

legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-ros 

sii-ot-31052021-n-r-117-ob-utverzhdenii/ (дата обра-

щения: 05.06.2024). 

— аттестация и кадровый отбор кандидатов 

на должность руководителей часто носит фор-

мальный характер, отсутствует система работы 

с кадровым резервом, нацеленная на достиже-

ние конкретных целей муниципальной системы 

образования. Отбор зачастую осуществляется 

без проверки реального знаниево-деятель-

ностного компонента профессиональных ком-

петенций кандидата и учета качества и резуль-

тативности его предыдущего опыта управле-

ния, зачастую в отсутствии конкуренции, что 

не позволяет обеспечить процедуру объектив-

ной оценки претендента для достижения клю-

чевых показателей качества;  

— отсутствует единая кадровая политика 

и практика привлечения внешних экспертов, 

ввиду чего, процедура аттестации теряет черты 

объективности и независимости, а иногда, даже 

препятствует назначению сильного грамотного 

целеустремленного кандидата на должность 

руководителя. 

В свете данных проблемных аспектов воз-

растает необходимость стандартизации и при-

ведения процедуры аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций, а также 

отбора кандидатов на должность руководите-

лей в единую объективную независимую про-

зрачную систему, которая сможет работать 

на повышение эффективности системы управ-

ления и качества образования в целом. 

Можно предположить, что включение в мо-

дель аттестации конкурсных испытаний, также 

их рассмотрение в рамках курсовой подготовки 

будет способствовать тому, что руководители 

и кандидаты на должность руководителя смо-

гут оперировать положениями регионального 

подхода. Так, на первый план выходит пробле-

ма повышения профессиональной компетент-

ности руководителей детских садов, школ 

и разработка независимой системы оценки 

и аттестации руководящих кадров в образова-

нии. В соответствии с данной проблемой цель 

нашего исследования заключается в примене-

нии регионального подхода к реализации моде-

ли аттестации директоров школ на основе кон-

курсных испытаний, позволяющих продемон-

стрировать руководителям свой личный управ-

ленческий уровень, умение работать в команде 

и взаимодействовать профессионально, умение 

переводить проблему в задачу и принятию 

управленческих решений. 
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Обзор литературы. В отечественной и за-

рубежной практике управления в периодиче-

ских изданиях широко изучен вопрос аттеста-

ции руководителей образовательных организа-

ций. Исследователи рассматривают оценку эф-

фективности системы аттестации управленче-

ских кадров (Н. Ю. Ледина [1], Ю. А. Самсо-

нов [2], Л. Н. Соловьева [3] и др.), методологию 

проведения оценки и развития компетенций 

руководителя (Н. В. Чупин [4], Н. А. Шкляе-

ва [5]), в том числе и цифровую трансформа-

цию системы аттестации (С. В. Кошевенко [6]).  

Ю. А. Самсонов достаточно полно и поэтап-

но раскрыл теоретико-методологические осно-

вы процесса аттестации руководителя образо-

вательного учреждения, начиная с 1992 года 

с анализа нормативно-правовой базы по атте-

стации, разработке и апробации единого си-

стемного подхода к повышению профессио-

нальной культуры руководителя, экспертизы 

и оценки, и длившегося до 2000 года. Результа-

том продолжительного исследования являются 

созданная автором концепция аттестации руко-

водителя образовательного учреждения, разра-

ботанные модель профессиональной культуры 

руководителя и комплексная система меропри-

ятий с единой шкалой оценивания уровня его 

профессиональной культуры [2].  

С. В. Кошевенко в своем выступлении 

на международном форуме по проблеме циф-

рового образования в РФ 28–31 октября 

2019 года в Санкт-Петербурге представила 

цифровой профиль компетенций руководителя 

образовательной организации. По мнению ав-

тора, в структуру цифрового профиля должны 

входить оценки личностных качеств и способ-

ностей менеджера, оценки тестов на знание за-

конодательной базы и профессиональных осо-

бенностей деятельности, оценка деятельности 

коллегами, подчиненными и руководством. 

Обязательным является сбор цифрового следа 

и семантический анализ цифровых данных. Но-

вый подход к аттестации позволит выстроить 

индивидуальную траекторию развития и повы-

шения квалификации руководителей образова-

тельных организаций [6]. 

Несомненно, интересен зарубежный опыт 

по совершенствованию системы аттестации 

руководителей школ, которые отмечают две 

тенденции: заключение срочных контактов 

с целью непрерывного развития навыков и 

практических умений директоров и предостав-

ление им новых карьерных возможностей [7]. 

Итак, можно сделать вывод, что в научной 

периодике регулярно освещается вопрос атте-

стации управленческих кадров. Изучение лите-

ратуры позволяет отметить, что на разных эта-

пах становления системы управления оценка 

деятельности руководителей имеет свои осо-

бенности. Сейчас процесс аттестации руково-

дителей системы образования, с одной сторо-

ны, регламентируется на федеральном уровне, 

с другой стороны, имеет значительные регио-

нальные различия и особенности, зачастую 

препятствующие объективности и не отража-

ющие общей стратегии формирования системы 

управления, что ведет к тому, что в разных му-

ниципалитетах одного и того же региона, могут 

быть свои особенности как отбора руководите-

лей, так и механики его проведения. 

Методология (материалы и методы). Ме-

тодологической основой исследования высту-

пают положения регионального подхода. 

Тюменская область является флагманом 

в работе с управленческими кадрами и кадро-

вым резервом, постоянно находится в поиске 

путей повышения объективности и открытости 

отбора руководителей, развитии и совершен-

ствовании их профессиональных компетенций. 

Так, с 2020 года, являлась пилотным регионом, 

участвовала в апробации моделей аттестации 

директоров школ. Сейчас в муниципалитетах 

региона продолжается данная работа, и апро-

бируются разнообразные форматы.  

Так, для обеспечения открытости и объек-

тивности отбора кандидатов на должность ди-

ректора департамента одного из городов регио-

на был проведен открытый конкурс, формат 

которого, может быть использован в дальней-

шем для проведения аттестации руководителей 

образовательных организаций (далее — ОО) 

или для отбора кандидатов на назначение 

на должность директора ОО.  

Результаты и их описание. Реализован-

ный формат уникален, актуален и не был 

представлен ранее при апробации новой мо-

дели аттестации руководителей в РФ (в 2020, 

2021 годах). 

Цель и задачи конкурса: 

— проведение конкурса на вакантную 

должность директора департамента по образо-

ванию Администрации города; 



 
Ю. А. Бояркина, А. Р. Файзуллина 

Региональный подход к реализации модели аттестации руководителей школ… 
 

 

Научно-теоретический журнал 125 Выпуск 3 (60) 2024 

 

— закрепление образа современного дирек-

тора школы как профессионала, лидера педаго-

гического коллектива, содействующего разви-

тию города, как культурного и духовного цен-

тра Сибири; 

— формирование и развитие экспертного 

сообщества, компетентного в области управле-

ния образовательной политикой города; 

— отбор стратегических управленческих 

решений в проект муниципальной программы 

развития образования города; 

— привлечение внимания общественности 

к социально значимым проектам в области обра-

зования, реализуемым в городе, демонстрация 

ресурсов и достижений системы образования; 

— демонстрация и тиражирование успеш-

ных практик ОО города и лучших моделей ра-

боты в сфере образования на все муниципаль-

ные образования Тюменской области. 

Конкурс состоял из трех тактов. В нем мог-

ли принимать участие все действующие дирек-

тора, члены кадрового резерва муниципалитета, 

представители других субъектов РФ.  

На первом такте «Эффективный руководи-

тель: Формула успеха» конкурсанты демон-

стрировали свой личный управленческий уро-

вень. Индивидуальный этап проверял умение 

ставить и решать стратегические задачи в соот-

ветствии с федеральной, региональной и муни-

ципальной повесткой. Формат выступления — 

TED-Talk-выступление («Идеи, достойные рас-

пространения» ‒ рассказать об интересных 

идеях как можно большему количеству людей) 

или Funding pitch (это речь для людей, которые 

уже заинтересованы в проекте; тем самым 

нужно рассказать больше о преимуществах 

идеи, фишках, перспективах). Не более 3 минут 

по предложенной структуре.  

Конкурсантам предлагается за 10 дней 

до начала конкурсных испытаний, отобрать 

и подготовить к презентации управленческий 

кейс и описать возможность его тиражирования 

на уровне муниципалитета или региона. 

Задание было следующим: Выберите из сво-

ей управленческой практики кейс, который по-

мог решить важную задачу школы, которой вы 

руководите. Можете привести пример решения 

проблемной ситуации в муниципальном обра-

зовательном пространстве и предложить свою 

управленческую идею или несколько идей, ко-

торая будет способствовать развитию как обра-

зовательного, так и социокультурного про-

странства города. В качестве кейса может быть 

представлена одна или несколько идей, реали-

зованных в образовательном пространстве го-

рода, на примере которых показаны перспекти-

вы создания единого образовательного про-

странства в условиях одной образовательной 

организации, или идеи, которые могут быть 

реализованы в будущем. 

В день проведения испытаний соискатели 

по установленной очередности осуществляют 

защиту решения. Из предложенных идей мож-

но выделить следующие точки роста региона: 

среда, урок, документооборот. Во время вы-

ступления конкурсантов ассистент вносит идеи 

в программу Искусственного интеллекта, в ре-

зультате получая карту управленческих реше-

ний и лучших практик по созданию единого 

образовательного пространства города и его 

точки роста. 

В данном такте оцениваются:  

— новизна и инновационность проектной 

идеи на основе совершенствования существу-

ющей образовательной ситуации в муниципа-

литете; 

— системность проекта: описаны проблемы 

в деятельности руководителя в рамках задан-

ной темы и управленческие действия, позво-

лившие разрешить указанные противоречия;  

— масштабность проекта (описаны приня-

тые управленческие решения, их основания 

и дан критический анализ получившихся ре-

зультатов);  

— транслируемость проектной идеи или 

возможность ее тиражирования. 

Критерии оценивания: 0 баллов — идея 

не прослеживается; 1 балл — идея обозначена 

четко, но носит локальный характер; 2 балла — 

представлена исчерпывающе, может быть ти-

ражирована и развита в дальнейшем. 

Во втором такте «Единое образовательное 

пространство» оценивается лидерская управ-

ленческая коммуникация. Данный этап группо-

вой, направлен на проверку умения коопериро-

ваться и решать задачи сообща внутри профес-

сионального сообщества. Выполняется по тех-

нологии «Мирового кафе»: участники делятся 

на 4 группы по 4–5 человек и решают управ-

ленческие кейсы. Необходимо предложить не-

сколько управленческих решений, которые 

смогут изменить результативность по выбран-
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ному направлению и обозначить то, что могут 

сделать для города и городского социокультур-

ного пространства в рамках актуальных 

направлений развития образования РФ (Каче-

ство. Профориентация. Воспитание. Учитель. 

Школьная команда. Школьный климат. Обра-

зовательная среда).  

Стратегическая сессия направлена на разра-

ботку идей в проект муниципальной програм-

мы развития образования города по следующим 

направлениям: «Эффективное управление ре-

зультатами регионального мотивирующего мо-

ниторинга», «Развитие системы профориента-

ции в городе», «Эффективное управление обра-

зовательными результатами школы», «Эффек-

тивное сетевое взаимодействие», «Эффектив-

ная воспитательная политика города», «Эффек-

тивная управленческая команда», «Проектиро-

вание муниципальной модели педагогического 

наставничества», «Проектирование муници-

пальной модели непрерывного педагогического 

образования». 

Эксперты с помощью чек-листа оценивают 

компетенции, лидерские и коммуникативные 

качества участников по работе в группе: 

— лидерство: координирует процессы и ре-

гулирует отношения внутри группы;  

— личные качества: ответственность, ини-

циативность;  

— креативность: продуцирование новых 

идей;  

— эффективность взаимодействия с участ-

никами команды; 

— гибкость;  

— критическое мышление: рефлексивность, 

работа с внешней информацией (учитывает трен-

ды развития образования, обозначенные 

на уровне региона, проецирует идеи для развития 

города); критерии оценивания: 0 баллов — 

не проявляет; 1 балл — проявляет время от вре-

мени; 2 балла — проявляет в полной мере.  

Третий такт «Управленческая рефлексия». 

Участникам нужно ответить кратко на следу-

ющий вопрос: Вы завтра назначены руководи-

телем управления образования. Перечислите 

три ваши первые управленческие решения. 

На данном этапе оценивается умение ставить 

тактические задачи для достижения стратеги-

ческой цели, умение ориентироваться на муни-

ципальные и региональные приоритеты, умение 

переводить проблему в задачу: рефлексия вы-

строена в виде задач, которые будут решаться 

на уровне муниципалитета. 

Критерии оценивания: 0 баллов — управлен-

ческие решения представлены размыто, не про-

является возможность их практической реализа-

ции; 1 балл — идея обозначена недостаточно 

четко, не выстраивается системная перспектива 

развития муниципалитета; 2 балла — управлен-

ческие решения представлены исчерпывающе, 

могут быть реализованы в дальнейшем. 

Примечание. Если кандидатов мало (1–2 чел.), 

то они могут быть включены во взаимодействие с 

действующими директорами, то есть с сообще-

ством в которое необходимо будет интегриро-

ваться вновь назначенному руководителю. Тогда 

первый такт может быть трансформирован сле-

дующим образом: кандидат(ы) на вакантную 

должность презентуют свой проект/идею, а про-

фессиональное сообщество может быть включено 

в оценивание. И/Или могут приглашаться на ме-

роприятие члены кадрового резерва (в настоящий 

момент, организация работы с кадровым резер-

вом руководителей, является очень важной и вос-

требованной в контексте реализации Националь-

ного проекта «Образование» и его дальнейшего 

трансфера в штатный режим функционирования, 

и включено в региональные и муниципальные 

показатели5. 

Обсуждение. Во время второго такта могут 

вырабатываться актуальные на данный момент 

для города стратегические задачи. 

1. Некоторые проекты, озвученные на Инди-

видуальном этапе директорами школ, являются 

уникальными и могут быть заложены в про-

грамму развития образования города, как от-

дельные подпрограммы по ключевым стратеги-

ческим направлениям. Или могут уже сейчас 

войти в реестр лучших муниципальных и реги-

ональных практик в сфере образования, пред-

ставленных далее. 

Муниципальная система работы с ода-

ренными детьми 

На уровне города могут быть выделены 

лучшие педагоги по подготовке к олимпиадам 

                                                 
5 Распоряжение Минпросвещения России 

от 22.06.2023 № Р-139 Об утверждении Методоло-

гии мотивирующего мониторинга деятельности ис-

полнительных органов субъектов Российской Феде-

рации, осуществляющих государственное управле-

ние в сфере образования). 
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и исследовательским проектам, причем педаго-

ги не привязаны к конкретной школе, это могут 

быть учителя из разных школ (пул учителей, 

тьюторов, наставников), группы детей форми-

руются из числа призеров и победителей муни-

ципального этапа олимпиад/форумов молодых 

исследователей и по каждому предмету состав-

ляется расписание еженедельных встреч. 

Школа здоровья 

Может быть составлен единый городской 

календарь с привлечением департамента моло-

дежной политики и спорта и спланированы ме-

роприятия для школ и граждан города на год. 

Школа как этнокультурный центр 

Может быть составлен единый городской 

календарь этнокультурных событий, с привле-

чением национальных культурных автономий 

(диаспор) и спланированы мероприятия для 

школ и граждан города на год. 

Классы МЧС. Медицинские классы 

Данные классы могут быть открыты на базе 

школы не только с кадетскими классами, но 

и созданы без привязки в школе (за счет часов 

внеурочной деятельности).  

Это уникальная идея и она может быть ти-

ражирована под наш регион, с учетом особен-

ностей развития экономики (преобладание 

сельскохозяйственного и нефтеперерабатыва-

ющего сектора).  

Можно спроектировать в сетевом взаимо-

действии с профильным колледжем или же 

с медицинскими классами. Медицинские клас-

сы соединить во взаимодействие с медицин-

ским колледжем. Пример реализации такого 

проекта в Тюменской области «Агропоколе-

ние — территория возможностей», где аграрное 

образование выстроено от детского сада, через 

агроклассы до колледжа или вуза [8]. 

2. Планирование мероприятий проекта Про-

граммы развития образования города необхо-

димо осуществлять с ориентацией на три груп-

пы участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, ро-

дителей (законных представители) обучающих-

ся, которые являются, гражданами муници-

пального образования. 

А именно: 

Для руководителя ОО: такая формулиров-

ка целей позволит более четко очертить круг 

задач для директоров по принятию управленче-

ских решений. 

Для педагогов ОО: такая формулировка 

позволит более четко понимать учителю, ка-

ким образом должен быть построен образо-

вательный процесс. 

Для обучающихся: такая формулировка 

позволит более четко осознать преимущества 

и выгоды, которые получит ребенок. 

Для родителей: такая формулировка позво-

лит снять вопросы и сделать процесс иннова-

ций понятным для населения. 

Заключение. Аттестация руководителей 

школ является одним из приоритетных направ-

лений разработки кадровой политики в реги-

оне. Этот процесс связан, прежде всего, с изме-

нением подходов к профессиональной деятель-

ности управленческих кадров в системе обра-

зования, нацеленный на повышение качества 

управления региональными и муниципальными 

системами образования для достижения нового 

качества образовательных результатов. Соот-

ветственно возникает необходимость обраще-

ния к региональному подходу при проектиро-

вании региональной и муниципальной системы 

аттестации управленческих кадров. Сейчас по-

является все больше работ, рассматривающих 

подходы к совершенствованию процедуры ат-

тестации и непрерывному развитию профес-

сиональной компетентности руководителей 

образовательных организаций, причем не про-

сто абстрактных компетенций, а тех, которые 

могли бы способствовать эффективному разви-

тию показателей качества на всех уровнях об-

разования и соотнесению этих показателей 

с требованиями региональной образовательной 

политики. 

В этой связи был предложен и описан кон-

курсный формат, позволяющий оценить про-

фессиональную компетентность руководителей 

общеобразовательных организаций и рассмат-

ривающийся в качестве аттестационной проце-

дуры. Конкурс состоит из трех тактов, каждый 

из которых имеет определенные задачи: демон-

страция руководителями своего личного управ-

ленческого уровня, умение работать в команде 

и взаимодействовать профессионально, умение 

переводить проблему в задачу и принятию 

управленческих решений. В рамках разработки 

проектов «Школа здоровья», «Школа как этно-

культурный центр» и др. руководители осваи-

вали активные методы работы и овладевали 

управленческими практиками, которые могут 
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быть включены в программы развития образо-

вания муниципалитета и региона. Эффектив-

ность проектов предлагалась оценивать по ре-

зультатам и продуктам, полученным в ходе ре-

ализации плана мероприятий, для разных ад-

ресных категорий: руководителя, педагогов, 

обучающихся и их родителей как жителей дан-

ного муниципалитета и региона, тем самым 

позволяя обеспечить применение регионально-

го подхода в проведении конкурсного отбора 

на вакантную должность директора и реализа-

ции модели аттестации руководителей образо-

вательных организаций.  

Таким образом, представленные конкурс-

ные испытания с учетом регионального под-

хода направлены на повышение профессио-

нальной компетентности руководителей 

и оценки эффективности их деятельности 

и обеспечении независимости и объективно-

сти процедуры отбора и аттестации управ-

ленческих кадров. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В условиях реализации нацио-

нального проекта «Образование» и с целью по-

вышения качества образования перед школой 

стоит задача обеспечить непрерывное про-

фессиональное развитие управленческих кадров 

как субъектов системы образования. Непре-

рывность профессионального (педагогическо-

го) образования обеспечивается путем объеди-

нения формального, неформального и инфор-

мального образования и создания ряда условий. 

В условиях развития пространства непрерыв-

ного образования и построения единой феде-

ральной системы научно-методического со-

провождения актуальность приобретает раз-

работка персонифицированной модели форми-

рования управленческих компетенций руково-

дителя в целом и выбора форм непрерывного 

развития в частности.  

Методология (материалы и методы) 

Исследование проведено с использованием 

данных об участии руководителей образова-

тельных организаций в мероприятиях регио-

нального института развития образования 

в период 2022–2023 гг. Предварительно в де-

кабре 2021 г. проведена авторская самодиагно-

стика профессиональных компетенций руково-

дителей, которая включала измерение показа-

телей, характеризующих основные трудовые 

функции руководителя с целью выявления воз-

можных «проблемных зон», и предложены 

варианты мероприятий для включения в пер-

сонифицированную модель повышения квали-

фикации. Выборка составила 290 руководи-

телей образовательных организаций Яро-

славской области. Для оценки результатов 

был применен кластерный подход для сравне-

ния данных, что дало возможность учесть 

ресурсы и условия работы директоров, 

а также принимать решение с учетом соци-

ально-экономических условий. 

Полученные результаты обрабатывались 

с помощью математических и статистиче-

ских методов, формул MS Excel. 

Цель исследования — обосновать выбор 

форм непрерывного развития в персонифици-

рованной модели формирования управленческих 

компетенций руководителя. 

Результаты. По результатам исследования 

выявлено, что в зависимости от уровня про-

фессионального развития и опыта управленче-

ской деятельности руководители выбирают 

разные формы: кадровый резерв и начинающие 

руководители чаще выберут формальное по-

вышение квалификации как программы ДПО, 

руководители, имеющие большой опыт рабо-

ты, все чаще выбирают изучение управленче-

ской практики. Научная новизна представлен-

ного исследования связана с выделением тен-
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денций в предпочитаемых формах непрерывно-

го развития руководителей. Результаты ис-

следования несут практическую значимость 

и окажут методическую помощь при построе-

нии индивидуальных образовательных марш-

рутов руководителей, совершенствовании 

и разработке программ повышения квалифика-

ции директоров школ. 

Abstract 

The research problem and the rationale for 

its relevance. In the context of the implementa-

tion of the national project “Education” and in 

order to improve the quality of education, the 

school faces the task of ensuring the continuous 

professional development of managerial person-

nel as subjects of the education system. The con-

tinuity of professional (pedagogical) education 

is ensured by combining formal, non-formal and 

informal education and creating a number of 

conditions. In the context of the development of 

the space of continuing education and the con-

struction of a unified federal system of scientific 

and methodological support, the development of 

a personalized model for the formation of mana-

gerial competencies of the head in general and 

the choice of forms of continuous development in 

particular is becoming relevant. 

Methodology. The research was conducted us-

ing data on the participation of heads of educa-

tional organizations in the activities of the Region-

al Institute for Educational Development in the 

period 2022–2023. Preliminary author's self-

diagnosis of managers' professional competencies 

was carried out in December 2021, which included 

measurement of indicators characterizing the main 

work functions of the manager in order to identify 

possible “problem areas”, and proposed options 

for measures to be included in the personalized 

model of professional development. The sample 

consisted of 290 heads of educational organiza-

tions in the Yaroslavl Region. The cluster ap-

proach for data comparison was used to evaluate 

the results, which made it possible to take into ac-

count the resources and working conditions of 

principals, as well as to make a decision taking 

into account socio-economic conditions. 

The obtained results were processed using 

mathematical and statistical methods, MS Excel 

formulas. 

The goal of research is to justify the choice of 

forms of continuous development in the personal-

ized model of formation of management competen-

cies of the manager. 

Results. According to the research results, it 

was revealed that depending on the level of profes-

sional development and managerial experience, 

managers choose different forms: the personnel 

reserve and novice managers more often choose 

formal professional development as a program of 

additional professional education, managers with 

extensive work experience more often choose the 

study of managerial practice. The scientific novelty 

of the presented research is related to the identifi-

cation of trends in the preferred forms of continu-

ous development of managers. The results of the 

research have practical significance and will pro-

vide methodological assistance in building indi-

vidual educational routes of principals, improving 

and developing advanced training programs for 

school principals. 

Ключевые слова: руководитель, управлен-

ческие компетенции, персонифицированная 

модель формирования компетенций, непрерыв-

ное развитие, формы непрерывного развития. 

Keywords: head, management competences, 

personalized model of competence formation, con-

tinuous development, forms of continuous devel-

opment. 

 

Введение. Организация и содержание непре-

рывного педагогического образования, а также 

его влияние на развитие личности руководителя 

школы, представляют собой сложную и много-

гранную проблему. Непрерывное образование 

становится ключевым направлением в современ-

ной системе образования, поскольку общество 

и государство нуждаются в формировании ново-

го типа управленца, способного адаптироваться 

к изменяющейся среде и учиться на протяжении 

всей жизни. В условиях внедрения информаци-

онно-коммуникационных технологий знания 

быстро устаревают, актуальным становится по-

стоянное обновление и саморазвитие директора 

школы [1]. 

В условиях реализации национального про-

екта «Образование» и с целью повышения ка-

чества образования перед школой стоит задача 

постоянного изменения, внедрения новых тех-

нологий и содержания образования, что требу-

ет внимания к профессиональному непрерыв-

ному развитию управленческих кадров как 

субъектов системы. Непрерывность професси-
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онального (педагогического) образования обес-

печивается путем объединения формального, 

неформального и информального образования 

и создания ряда условий. Разработка комплекса 

мероприятий и инструментов оценивания про-

фессиональных компетенций становится ин-

струментом внесения изменений в действи-

тельность и условием построения системы не-

прерывного развития [2]. 

В конце 2020 года утверждена «Концепция 

создания единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров». В доку-

менте даны уточняющие определения целому 

ряду понятий, в том числе: непрерывное про-

фессиональное развитие педагогических работ-

ников и управленческих кадров представлено 

как комплекс образовательных мероприятий, 

результатом которых является совершенство-

вание профессиональных компетенций и овла-

дение новыми компетенциями, необходимыми 

на определенном этапе профессионального раз-

вития. Определено, что непрерывное развитие 

может осуществляться как в процессе повыше-

ния квалификации и профессиональной пере-

подготовки, так и в рамках неформального об-

разования педагогических работников и управ-

ленческих кадров. Под неформальным образо-

ванием педагогических работников и управ-

ленческих кадров подразумевают комплекс об-

разовательных мероприятий, не сопровождаю-

щихся выдачей документов об образовании 

и (или) о квалификации, а также документов 

об обучении, результатом которых является 

совершенствование профессиональных компе-

тенций и овладение новыми компетенциями, 

необходимыми на определенном этапе профес-

сионального развития. 

Среди отличительных черт непрерывного 

развития выделяют его актуальность на всем 

периоде профессиональной деятельности, ос-

новано на индивидуальных и профессиональ-

ных потребностях и интересах людей, поэтому 

мы особый акцент сделаем на руководителях 

школ, имеющих как профессиональные дости-

жения, так и признаки профессионального вы-

горания.  

Представленное исследование позволит вы-

делить наиболее предпочитаемые руководите-

лями формы непрерывного развития на разных 

этапах профессионального развития (вхожде-

ния в должность, формирования индивидуаль-

ного стиля управления, этапе профессиональ-

ного роста), а также выделить тенденции 

и условия в непрерывном профессиональном 

образовании руководителей. 

Обзор литературы 

Организация и содержание непрерывного 

образования, а также его влияние на развитие 

личности руководителя, представляют собой 

сложную и многогранную проблему.  

В условиях национального проекта «Обра-

зование» на начало 2024 года система дополни-

тельного профессионального образования (да-

лее — ДПО) обеспечена возможностью плано-

мерного систематического повышения квали-

фикации, в том числе в формате непрерывного 

образования, во всех регионах создана соответ-

ствующая инфраструктура, включающая цен-

тры непрерывного повышения профессиональ-

ного мастерства (ЦНППМ). Особенность дея-

тельности региональных институтов развития 

образования, в состав которых вошли такие 

центры, заключается в адресности сопровожде-

ния как во время прохождения программ ДПО, 

так и в посткурсовой период. 

Несмотря на длительность формирования 

и развития концепции непрерывного образова-

ния, существуют разные трактовки определе-

ния данного понятия. П. Легранд рассматривает 

непрерывное образование как «образователь-

ный феномен, который вмещает в себе все жиз-

ненные процессы от рождения до смерти и все 

виды деятельности, направленные на развитие 

отдельным человеком знаний, навыков и ком-

петенций» [3]. Г. А. Балыхин и его коллеги 

определили непрерывное образование как «ак-

тивность человека, основанную на уже имею-

щемся образовании и направленную на изуче-

ние способов более эффективного использова-

ния собственных ресурсов или возможностей 

окружающей среды» [3]. А. Кроплей считает, 

что непрерывное образование представляет со-

бой «средство достижения конкретных и прак-

тически значимых целей, таких как развитие 

профессиональных навыков, повышение про-

изводительности труда, улучшение качества 

жизни, эффективное использование свободного 

времени» [3]. 

В современной России система непрерывно-

го образования закреплена на законодательном 

уровне и описана в статье 10 ФЗ-273 «Об Обра-
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зовании». В данной статье отмечается, что си-

стема образования обеспечивает непрерывное 

образование путем осуществления основных 

образовательных программ и различных до-

полнительных образовательных программ. Она 

также предоставляет возможность одновремен-

ного освоения нескольких образовательных 

программ и учитывает имеющееся образование, 

квалификацию и опыт практической деятель-

ности. Современная система образования пред-

лагает широкий спектр возможностей, охваты-

вающий все уровни обучения — от допрофес-

сионального до профессионального и послеву-

зовского. Особенно разнообразным может быть 

последипломное образование, поскольку люди 

меняют профессию неоднократно в течение 

жизни. Поэтому важно иметь доступ к разнооб-

разной информации, чтобы быть в курсе совре-

менных требований и оставаться полезным для 

общества на протяжении различных этапов его 

развития. 

Концепция подготовки педагогических кад-

ров для системы образования до 2030 года 

(распоряжение от 24.06.2022 № 1688-р) опреде-

ляет цели, принципы и механизмы реализации 

государственной политики Российской Феде-

рации в области подготовки педагогических 

кадров для системы образования посредством 

непрерывности, которая прописана в следую-

щих положениях. В документе мы находим: 

«— приоритет равной доступности каче-

ственного образования по педагогическим 

направлениям подготовки и специальностям во 

всех субъектах Российской Федерации, во всех 

образовательных организациях вне зависимо-

сти от ведомственной подчиненности; 

— непрерывность и преемственность про-

фессионального развития педагогических кад-

ров; 

— развитие системы подготовки педагоги-

ческих кадров с учетом актуальной исследова-

тельской повестки в сфере образования; 

— обеспечение совместной деятельности 

образовательных организаций, реализующих 

программы подготовки педагогических кадров, 

и социальных партнеров» и т. д. 

В конце 2020 года утверждена «Концепция 

создания единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров». В доку-

менте даны уточняющие определения целому 

ряду понятий, в том числе: непрерывное про-

фессиональное развитие педагогических работ-

ников и управленческих кадров представлено 

как комплекса образовательных мероприятий, 

результатом которых является совершенство-

вание профессиональных компетенций и овла-

дение новыми компетенциями, необходимыми 

на определенном этапе профессионального раз-

вития. Определено, что непрерывное развитие 

может осуществляться как в процессе повыше-

ния квалификации и профессиональной пере-

подготовки, так и в рамках неформального об-

разования педагогических работников и управ-

ленческих кадров. Под неформальным образо-

ванием педагогических работников и управ-

ленческих кадров подразумевают комплекс об-

разовательных мероприятий, не сопровождаю-

щихся выдачей документов об образовании 

и (или) о квалификации, а также документов 

об обучении, результатом которых является 

совершенствование профессиональных компе-

тенций и овладение новыми компетенциями, 

необходимыми на определенном этапе профес-

сионального развития. 

Непрерывное профессиональное образова-

ние является ключевым понятием, которое 

подчеркивает важность постоянного обновле-

ния профессиональных знаний и навыков. Этот 

вид образования включает в себя регулярное 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, что во многом схоже с поня-

тием дополнительного профессионального об-

разования (ДПО). Главное различие заключает-

ся в том, что ДПО представляет собой процесс 

обучения, который осуществляется в образова-

тельных организациях, соответствующих тре-

бованиям государственного стандарта, и за-

вершается итоговой аттестацией, после чего 

слушателю выдается соответствующий доку-

мент. 

В целях нашего исследования остановимся 

на следующих определениях трех видов непре-

рывного образования. Формальное образова-

ние — структурированное образование, орга-

низованное и проводимое внутри официальной 

системы образования с получением документа, 

свидетельствующего о прохождении повыше-

ния квалификации. Неформальное образова-

ние — структурированное образование, орга-

низованное для развития компетенций, но 

не заканчивающееся получением удостовере-
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ния. Информальное образование как развитие 

компетенций в процессе жизни руководителей 

в данном исследовании не изучалось. 

Сегодня выделяют целый перечень проблем 

в системе дополнительного профессионального 

образования: от несоответствия программ ре-

альным потребностям педагогов и управленцев 

до уменьшения спроса на формальное ДПО 

и рост внимания к неформальному и инфор-

мальному образованию [4]. Региональные ин-

ституты развития образования должны обеспе-

чить «готовность управленческих кадров к ин-

новационному развитию образования, их каче-

ственную подготовку в соответствии с потреб-

ностями государства, общества и семьи» [5].  

Механизмом функционирования системы 

непрерывного развития считаем предоставле-

ние академической свободы руководителям 

в выборе форм получения ДПО на основе ин-

теграции его формального, неформального 

и информального видов, а системообразую-

щим фактором становится персонификация 

и персонализация методического сопровож-

дения деятельности руководителя школы 

«посредством системной и систематической 

диагностики уровня развития компетенций 

и анализа ее результатов с последующей раз-

работкой и реализацией индивидуальных об-

разовательных маршрутов» [6]. Для научно-

методического сопровождения руководителей 

образовательных организаций и повышения 

качества управленческой деятельности необ-

ходимо построить единую и непрерывную 

вариативную систему адресного научно-

методического сопровождения управленче-

ских кадров на основе выявленных профес-

сиональных дефицитов1 [7; 8]. Индивидуаль-

ный учет влияния различных обстоятельств, 

составление перечня выявленных профессио-

                                                 
1 Распоряжение Минпросвещения России от 15 де-

кабря 2022 г. № Р-303 «О внесении изменений 

в Концепцию создания единой федеральной систе-

мы научно-методического сопровождения педагоги-

ческих работников и управленческих кадров, утвер-

жденную распоряжением Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. 

№ Р-174» // Банк документов Министерства просве-

щения Российской Федерации. URL: https://docs.edu 

.gov.ru/document/3fc484bc2dcf592bee7e324ca2bfda90/do

wnload/5420/ (дата обращения: 23.04.2024). 

нальных дефицитов конкретных руководите-

лей должно стать основой индивидуальных 

образовательных маршрутов непрерывного 

профессионального развития директоров [9; 

10]. Осознанный выбор формы непрерывного 

развития как расширение практики взаимо-

действия формального и неформального об-

разования являются дефицитом как у обуча-

ющихся, так и у педагогов и руководите-

лей [11]. Одной из основных целей непре-

рывного развития является распространение 

идеи об образовании на протяжении всей 

жизни среди руководителей, увеличение ин-

тереса и привлекательности этой идеи, а так-

же создание новых стимулов. Директора 

школ осознают важность обучения в аб-

страктных терминах, однако им трудно найти 

мотивацию и возможности, соответствующие 

их личным потребностям [12]. 

Методология (материалы и методы) 

В 2021 году автором применена самодиагно-

стика по авторской методике, представленной 

в предыдущих публикациях [13], как измерение 

показателей, характеризующих основные трудо-

вые функции руководителя общеобразователь-

ной организации с целью выявления возможных 

«проблемных зон», определения перечня наибо-

лее актуальных дефицитов по повышению про-

фессионального мастерства, стоящих перед ру-

ководителем в настоящий момент. Выборка ис-

следования составила 290 руководителей город-

ских и сельских образовательных организаций 

из 15 муниципальных образований Ярославской 

области. Кроме выявленных дефицитов респон-

дентам была представлена информация о плани-

руемых мероприятиях для профессионального 

развития для самостоятельного выбора форм 

и содержания. 

В течение 2022 и 2023 гг. руководители 

школ реализовали мероприятия индивидуаль-

ного образовательного маршрута непрерывного 

профессионального развития, что было отра-

жено в региональной базе данных по направле-

нию профессионального развития. В сочетании 

с методом моделирования индивидуальных об-

разовательных маршрутов по результатам са-

модиагностики и самоанализа применены ме-

тоды описательной статистики данных о выбо-

ре форм непрерывного образования для выяв-

ления объективных закономерностей в профес-

сиональном развитии руководителей. 

https://docs.edu/
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Результаты и их описание 

В базе данных содержится информация 

об участии руководителей в различных меро-

приятиях, сопровождаемых методистами Ин-

ститута развития образования Ярославской об-

ласти, относительно 285 директоров общеобра-

зовательных организаций Ярославской области, 

прошедших самодиагностику и самоанализ 

в 2021 году. По результатам проведенной само-

диагностики были составлены маршруты с це-

лью развития имеющихся компетенций и/или 

восполнения профессиональных дефицитов 

руководителей. Период реализации индивиду-

альных образовательных маршрутов — с 1 ок-

тября 2022 г. по 26 декабря 2023 г. 

Согласно перечню образовательных органи-

заций Ярославской области от 01.02.20242, 

в настоящий момент на территории региона 

функционируют 345 школ. Нами применен 

кластерный подход для сравнения данных, что 

дает возможность учесть ресурсы и условия 

работы директоров, а также принимать реше-

ние с учетом социально-экономических усло-

вий. Далее в таблице 1 указано распределение 

школ по муниципальным образованиям, а так-

же число директоров, информация о которых 

содержится в анализируемой базе данных, 

и соответственно, процент от общего числа ди-

ректоров в МО. 

Данные, представленные в таблицах 2 и 3, 

складываются в определенную картину. Каза-

лось бы, процент охвата мероприятиями в це-

лом является средним и слабо зависит от вели-

чины муниципалитета и его удаленности 

от областного центра. Однако более детальный 

анализ показывает, что есть нюансы. 

Так, всего по региону в период с 1 октября 

2022 г. по 26 декабря 2023 г. обучением в реги-

ональном институте развития образования ока-

зались охвачены 77% директоров. Наибольшие 

значения наблюдаются по ММВ2, ММВ4, 

МММ9, СРМ2 (100%), а также КРМ2 (96%). 

Не охвачены МММ1 и МММ2 (0%). Также 

крайне низкое значение у МММ5 (20%), кото-

рый значительно отдален от регионального 

центра, имеются трудности транспортного ха-

                                                 
2 Перечень образовательных организаций Яро-

славской области. URL: https://www.yarregion.ru/ 

depts/dobr/Pages/Образовательные-учреждения-.aspx 

(дата обращения: 23.04.2024). 

рактера при проведении очных мероприятий 

в региональном центре. Возможными причина-

ми отсутствия данных в базе об участии в ме-

роприятиях руководителей школ МММ1 

и МММ2 считаем несистемный характер 

управления в муниципалитете, смену руково-

дителей муниципального органа управления 

образованием. Дополнительный анализ данных 

по этим муниципалитетам выявил признаки 

профессионального выгорания у большинства 

руководителей школ этих муниципалитетов. 

Всего база данных включает в себя 1722 по-

зиции, то есть в среднем один директор прохо-

дил обучение 6 раз за период. Количество уни-

кальных мероприятий, за исключением дуб-

лей, — 213. Продолжительность обучения со-

ставляет от 1 часа (вебинары) до 280 часов 

(программа переподготовки). Средняя продол-

жительность обучения равна 13,7 часа, медиан-

ное значение — 6 часов.  

Мероприятия по признаку продолжитель-

ности обучения можно категоризировать 

по группам: продолжительностью 1–2 часа, 

3–8 часов, 15–20 часов, 24–32 часа, 35–48 ча-

сов, 56–72 часа, 120–280 часов. Структура об-

разовательных мероприятий выглядит следую-

щим образом. Первый столбец диаграммы (см. 

рис. 1) указывает доли уникальных участников 

мероприятий (один участник считается один 

раз) по группам мероприятий (сумма 1722 по-

зиции). Второй столбец отражает доли уни-

кальных мероприятий по выделенным группам 

(сумма 213 мероприятий). 

49% всех образовательных мероприятий, 

предложенных для директоров, занимают ме-

роприятия продолжительностью 3–8 часов, 

на втором месте — мероприятия продолжи-

тельностью 1–2 часа (25,8%), на третьем ме-

сте — мероприятия 35–48 часов (10,8%). 

В тройку по количеству выборов участия в ме-

роприятиях вошли: мероприятия 1–2 часа 

(29,6%), 3–8 часов (28,7%), 15–20 часов 

(17,6%).  

Таким образом, мы видим, что выбор уча-

стия в мероприятии во многом определяется 

его продолжительностью: чем меньше времени 

занимает мероприятие, тем вероятнее то, что 

директор будет в нем участвовать. Однако если 

сравнивать соотношение предложение — вы-

бор, то наименьшей популярностью пользуют-

ся мероприятия продолжительностью 3–8 часов 

https://www.yarregion.ru/%0bdepts/dobr/Pages/Образовательные-учреждения-.aspx
https://www.yarregion.ru/%0bdepts/dobr/Pages/Образовательные-учреждения-.aspx
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(49% предложения и только 28% участия), что, 

вероятно, связано с невозможностью директора 

полностью освободить рабочий день для уча-

стия в мероприятии. Обращает на себя внима-

ние мероприятия продолжительностью 15–20 

и 35–48 часов: по ним процент участия выше, 

чем процент предложения, то есть директора 

достаточно массово выбирают участие в огра-

ниченном перечне мероприятий. Среди этих 

мероприятий — реализация ДПП «Управление 

ОО в условиях введения и реализации обнов-

ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» (16 часов), 

обучение по которой прошли 264 директора 

(92,3% от общего числа директоров); и «Внед-

рение обновленных ФГОС общего образова-

ния: управленческий аспект» (36 часов), обуче-

ние по которой прошли 169 директоров (59% 

от общего числа). 

Таблица 1 

Количество участников исследования по муниципальным образованиям 

Муниципальное образование 

 (в соответствии с кластерным подходом) 

Всего ОУ  

в МО 

Число директоров 

в базе данных 

Процент охвата  

директоров  

мероприятиями 

Малый муниципалитет менее 20 тыс. населе-

ния 1 (МММ 1) 

7 0 0% 

Малый муниципалитет менее 20 тыс. населе-

ния 2 (МММ 2) 

9 0 0% 

Малый муниципалитет менее 20 тыс. населе-

ния 3 (МММ 3) 

4 3 75% 

Средний муниципалитет 1 (СРМ1) 22 20 91% 

Крупный муниципалитет 2 (КРМ2) 27 26 96% 

Крупный муниципалитет 1 (КРМ1) 85 73 86% 

Малый муниципалитет свыше 20 тыс. населе-

ния 1 (ММВ 1) 

13 9 69% 

Малый муниципалитет свыше 20 тыс. населе-

ния 2 (ММВ 2) 

14 14 100% 

Малый муниципалитет менее 20 тыс. населе-

ния 4 (МММ 4) 

7 5 71% 

Малый муниципалитет менее 20 тыс. населе-

ния 5 (МММ 5) 

5 1 20% 

Малый муниципалитет менее 20 тыс. населе-

ния 6 (МММ 6) 

12 8 67% 

Малый муниципалитет менее 20 тыс. населе-

ния 7 (МММ 7) 

9 6 67% 

Малый муниципалитет менее 20 тыс. населе-

ния 8 (МММ 8) 

8 7 88% 

Малый муниципалитет менее 20 тыс. населе-

ния 9 (МММ 9) 

10 10 100% 

Малый муниципалитет свыше 20 тыс. населе-

ния 3 (ММВ 3) 

24 21 88% 

Малый муниципалитет свыше 20 тыс. населе-

ния 4 (ММВ 4) 

16 16 100% 

Средний муниципалитет 2 20 20 100% 

Малый муниципалитет свыше 20 тыс. населе-

ния 5 (ММВ 5) 

27 22 81% 

Малый муниципалитет свыше 20 тыс. населе-

ния 6 (ММВ 6) 

26 23 88% 

Общий итог 368 285 77% 
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Таблица 2 

% охвата  

мероприятиями 
Малый Средний Крупный Всего 

От 80 до 100% 3 1 1 5 

От 79 до 21% 9 1 1 11 

От 20 до 0% 3 0 0 3 

 

Таблица 3 

 % охвата директоров мероприятиями 
Всего 

Типы муниципалитетов от 80 до 100% от 79 до 21% от 20 до 0% 

Крупный муниципалитет 1 (50%) 1 (50%) 0 2 

Средний муниципалитет 1 (50%) 1 (50%) 0 2 

Малый муниципалитет 3 (20%) 9 (60%) 3 (20%) 15 

 5 11 3 19 

 

 

 
Рис. 1. Уникальность участников и мероприятий в исследовании 

 

 

Как уже было сказано, база данных включа-

ет в себя 1722 позиции, подтверждающие уча-

стие директоров в образовательных мероприя-

тиях регионального института развития образо-

вания, и 213 уникальных мероприятий. 

Наибольшее количество участников наблюда-

ется в мероприятиях, отраженных в таблице 2. 

Предложение и выбор мероприятий, прово-

димых разными структурными подразделения-

ми регионального института развития образо-

вания, раскрывается на диаграмме (рис. 1). Так, 

мы видим, что в общей структуре мероприятий 

мероприятия по общим темам управления об-

разовательной деятельностью и актуальным 

вопросам государственной политики занимают 

10,8%, а процент от общего числа позиций уча-

стия (от суммы 1722) составляет 36%, то есть 

в данных мероприятиях принимает участие 

максимум директоров.  

Исследование показало, что в зависимости 

от уровня профессионального развития и опыта 

управленческой деятельности руководители 

предпочитают различные формы обучения: 

кадровый резерв и начинающие руководители 

чаще всего выбирают формальное повышение 

квалификации в качестве программы ДПО, в то 
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время как руководители с большим опытом ра-

боты все чаще отдают предпочтение изучению 

управленческой практики. Причинами данных 

фактов видим и требования профессионального 

стандарта к образованию руководителя для 

назначения, а также необходимость базового 

образования ка основы для будущей управлен-

ческой деятельности. Чем больше опыт работы, 

тем меньше времени готовы руководители по-

тратить на свое профессиональное развитие, 

все чаще становится традиционным участие 

в семинарах, а точнее в вебинарах по интере-

сующим темам, особенно если они предложены 

в режиме отложенного времени (асинхронно), 

что дает возможность просмотра записи 

в удобное для руководителя время.  

Таблица 2 

Мероприятия с наибольшим количеством участников 

Тип мероприятия 
Название мероприятия, 

количество часов 

Количество/доля директоров, 

принимавших участие в мероприятии 

количество доля 

Формальное — ППК Управление ОО в условиях введения и 

реализации обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 16 часов 

264 92% 

Формальное — ППК Внедрение обновленных ФГОС обще-

го образования: управленческий ас-

пект, 36 часов 

169 59% 

Формальное — ППК Цифровая школа руководителя обра-

зовательной организации, 24 часа 

69 24% 

Неформальное Совещание руководителей Центров 

образования «Точка роста» (2020), 

2 часа 

31 118 11% 41% 

Неформальное Совещание с руководителями Центров 

образования «Точка роста» (2021), 

2 часа 

47 16% 

Неформальное Совещание с руководителями ОО, 

в которых создаются центры образова-

ния «Точка роста в 2022 году», 2 часа 

40 14% 

Неформальное Совещание для Центров образования 

«Точка роста», 2 часа 

44 15% 12%  

в среднем 

Неформальное Использование оборудования центров 

образования «Точка роста» для полу-

чения новых образовательных резуль-

татов, 2 часа 

36 13% 

Неформальное Практическая подготовка педагогов 

к реализации образовательных про-

грамм в центрах «Точка роста 

в 2023 году», 2 часа 

28 10% 

Неформальное Совещание по вопросам сопровожде-

ния педагогов Центров образования 

«Точка роста», 2 часа 

25 9% 

Неформальное Внутришкольная система профилак-

тики учебной неуспешности, 8 часов 

48 17% 

Неформальное Установочный вебинар для участни-

ков проекта 500+, 1 час 

41 14% 

Неформальное Участие в проекте «500+»: круг забот 

или круг влияния, 2 часа 

28 10% 

Неформальное Контроль работы пищеблока в обра-

зовательных организациях в соответ-

ствии с действующими СанПиН, 

6 часов 

27 9% 
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Тип мероприятия 
Название мероприятия, 

количество часов 

Количество/доля директоров, 

принимавших участие в мероприятии 

количество доля 

Неформальное Мастерская для управленческих ко-

манд «Федеральные основные образо-

вательные программы как основа ка-

чества образования», 8 часов 

22 8% 

Формальное — ППК Охрана труда, 40 часов 22 8% 

В период становления управленческого 

стиля еще недостаточно компетенций для са-

мообразования, поиска и анализа управленче-

ских практик, самостоятельной рефлексии 

собственной деятельности как этапу разви-

тия. Опытные руководители выбирают такие 

формы повышения профессионального ма-

стерства, которые часто не только не зависят 

от времени и не привязаны к региону и орга-

низации, но и могут только частично касаться 

образовательной сферы, такие руководители 

умеют выделять важные структурные элемен-

ты и решения проблем из примеров жизнеде-

ятельности, то есть применяют элементы ин-

формального образования. 

Обсуждение. Из представленных выше 

данных становятся очевидными современные 

тренды в выборе предпочитаемых форм среди 

управленцев. Таких ведущих трендов можно 

выделить три: 1. Вид образования: формаль-

ное или неформальное. «Обязательно к посе-

щению» или «по желанию»? Наличие и сте-

пень интенсивности образовательной мотива-

ции участников становится ключевым при 

выборе мероприятия. 2. Формат и длитель-

ность мероприятия: очно или дистанционно, 

компактно или «на весь день»? 3. Содержа-

ние: актуально или нет? Практико-

ориентированность материала, методический 

сценарий подачи содержания отличают не-

формальное образование [14]. На фоне крите-

риев вида, длительности и актуальности со-

держания снижается значение удаленности 

проведения, объема получаемой информации, 

затратности и т. д. Иначе говоря, если ре-

спонденту действительно интересны те или 

иные курсы, он примет участие в них незави-

симо от расстояния и обстоятельств. 

Наибольшая востребованность отмечена 

у программ повышения квалификации, 

направленных на развитие управленческих 

компетенций в целом. Еще одной причиной 

назовем, что у управленца сегодня недоста-

точно предложений краткосрочных программ 

повышения квалификации, оперативно и ад-

ресно закрывающих дефициты отдельных 

компетенций отдельного руководителя. Дан-

ный факт представляет собой огромное поле 

работы центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства в самом бли-

жайшем будущем. 

Полученные данные существенно уточняют 

и дополняют общепринятые представления 

о предпочитаемых формах непрерывного разви-

тия в персонифицированной модели формиро-

вания управленческих компетенций руководи-

теля с точки зрения самих руководителей. Коли-

чество проводимых мероприятий сегодня одно-

временно является избыточным и недостаточ-

ным одновременно. Так, очевидно, что отдельно 

взятый руководитель не в состоянии посетить 

все предлагаемые мероприятия на уровне регио-

на, направленные на его профессиональное раз-

витие. Однако при этом значительная часть ру-

ководителей затрудняется с расстановкой прио-

ритетов, выбором отдельных мероприятий, по-

иском и подбором. В комментариях и отзывах 

руководители регулярно обозначают их соб-

ственные профессиональные потребности, кото-

рые в данный момент не могут быть удовлетво-

рены в региональной системе повышения ква-

лификации. Как правило, это новые профессио-

нальные задачи и вызовы, индивидуальные за-

просы, на которые региональная система обра-

зования еще не успела отозваться. Поэтому ру-

ководитель образовательной организации зача-

стую оказывается перед дилеммой «обязали 

участвовать» / «интересно участвовать». Внед-

рение технологии индивидуального образова-

тельного маршрута снимает целый ряд проблем 

и для руководителей, и для организаторов — это 

и составление графика мероприятий, и обеспе-



 

Современная школа 

 

Научно-теоретический журнал 140 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 
 

чение актуальности для участников, и реализа-

ция адресного подхода.  

Итак, «портреты» действительно востребо-

ванных форм выглядят следующим образом: 

это либо обязательное к посещению ограни-

ченное по времени мероприятие по актуальным 

вопросам функционирования организации, ли-

бо это адресная краткосрочная программа по-

вышения квалификации, предложенная в ответ 

на индивидуальный запрос, предпочтительно 

с использованием дистанционных образова-

тельных технологий, предпочтительнее асин-

хронная по времени, содержательно развиваю-

щая одну управленческую компетенцию.  

Отдельно стоит заметить о важности диа-

гностики профессиональных компетенций 

и самодиагностики как этапа субъектно-

ориентированной технологии и обязательного 

условия обеспечения непрерывности профес-

сионального развития на этапе предшествую-

щим этапу разработки индивидуального обра-

зовательного маршрута и выбору форм. При-

цельность, адресность, эффективность развития 

управленческих компетенций зависит от пони-

мания адресатом собственных дефицитов, 

необходимости их преодоления и развития су-

ществующих компетенций особенно с учетом 

приоритетов государственной политики. Одна-

ко этот вопрос во многих случаях является са-

мым существенным препятствием непрерывно-

сти в профессиональном развитии руководите-

ля. Руководители практически не указывают 

необходимость диагностики управленческих 

компетенций как необходимого условия их вы-

бора формы повышения квалификации, и это 

системная проблема, которую еще предстоит 

преодолеть. 

Заключение 

1. Инструментальный подход к непрерыв-

ному развитию руководителя. В статье отраже-

на попытка обосновать возможный методоло-

гический подход к инструментальному разви-

тию управленческих компетенций руководите-

лей, основанный на требованиях профессио-

нального стандарта на примере проблемы вы-

бора форм. Профессиональный стандарт руко-

водителя общеобразовательной организации, 

несмотря на первоочередную задачу стандарти-

зации деятельности, также позволяет создать 

«зону ближайшего развития» для управленцев 

в региональной системе образования. Диагно-

стика является информативным инструментом, 

реализующим идеи мотивирующего монито-

ринга на региональном и локальном уровне. 

Кластерный подход дает возможность учесть 

ресурсы и условия работы директоров, а также 

принимать решение с учетом социально-

экономических условий. 

2. Отрицание руководителями идеи развития 

как системной управленческой проблемы в ре-

зультате формализации образования. Самой 

существенной проблемой обеспечения непре-

рывности в развитии компетенций руководите-

лей сегодня является их негласное сопротивле-

ние процедурам диагностики; руководители 

не ощущают себя персонами, реализующими 

общую стратегию образования на государ-

ственном уровне, носителями идей личностно-

го развития на уровне управленческой коман-

ды, зачастую затрудняются в построении инди-

видуального образовательного маршрута. 

Между тем внедрение технологии индивиду-

ального образовательного маршрута создает 

конструктивную, осязаемую основу для непре-

рывного развития руководителя. 

3. Предпочтения в выборе форм непрерыв-

ного развития в персонифицированной модели 

формирования управленческих компетенций 

руководителя. Традиционные формы повыше-

ния профессионального мастерства, такие как 

программы повышения квалификации, в отно-

шении современных требований, слабо отвеча-

ют двум критериям — компактности и адрес-

ности. По данным, полученным автором по ре-

зультатам исследования предпочтений целевой 

группы, наиболее желательной формой являет-

ся адресная краткосрочная программа повыше-

ния квалификации, предложенная в ответ 

на индивидуальный запрос, предпочтительно 

с использованием дистанционных образова-

тельных технологий, асинхронная по времени, 

содержательно развивающая одну управленче-

скую компетенцию.  

Однако вместе с тем автору стало очевидно, 

что респонденты недооценивают важность диа-

гностики как обязательного условия, обеспечи-

вающего непрерывность профессионального 

развития. 
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Правила оформления статей для публикации 

в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение 

системы повышения квалификации кадров» 
 

В журнале обсуждаются актуальные проблемы функционирования системы повы-

шения квалификации кадров, а также вопросы современной системы образования. 

Журнал публикует статьи, отражающие результаты теоретико-прикладных исследова-

ний по вопросам функционирования системы повышения квалификации кадров, отбора 

содержания повышения квалификации кадров, оценивания профессиональной компетент-

ности кадров в системах аттестации, повышения квалификации и профессиональной дея-

тельности, управленческого содействия кадрам в развитии их готовности к осуществле-

нию профессиональной деятельности, совершенствования профессиональной квалифика-

ции кадров, взаимосвязи общего, профессионального и дополнительного профессиональ-

ного образования, модернизации содержания, форм и методов повышения квалификации 

кадров, управления качеством подготовки слушателей в системе дополнительного про-

фессионального образования. 

Авторами статей являются специалисты общеобразовательных учреждений и учре-

ждений дополнительного профессионального образования, научно-педагогические работ-

ники высших учебных заведений различных субъектов Российской Федерации и ближнего 

зарубежья. Журнал включает в себя четыре раздела: 

— Научные сообщения. 

— Гипотезы, дискуссии, размышления. 

— Исследования молодых ученых. 

— Современная школа. 

Редакционная коллегия журнала состоит из специалистов в данной области (доктора 

и кандидаты наук, обладатели званий «Отличник народного просвещения», «Заслуженный 

учитель РФ»).  

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (распоряжение Минобр-

науки России от 12 февраля 2019 г. № 21-р). 

Журнал зарегистрирован в Международном регистрационном каталоге в Париже, где 

ему присвоен номер (ISSN 2076-8907).  

Имеется свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-

86923 от 16 февраля 2024 г.  

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Экземпляры журнала рассылаются авторам, а также в крупнейшие библиотеки 

страны, являясь, таким образом, доступными для широкой аудитории. Электронная 

версия журнала размещается на сайте института (http://www.ipk74.ru/ раздел «Научный 

журнал»). 

Публикация статьи в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение системы 

повышения квалификации кадров» бесплатна, все материалы проходят научную экспер-

тизу перед допуском к публикации.  

Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция просит предъявлять ей 

готовые материалы в электронном виде (высланном на адрес редакции по электронной 

почте ipk_journal@mail.ru). 
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Educator’s functions of additional professional education  

in the implementation of scientific knowledge popularization 

among teachers of educational schools 
 

D. F. Ilyasov 

O. A. Ilyasova 

 

Аннотация. Проблема исследования и обоснование ее актуальности. ТЕКСТ-

ТЕКСТ-ТЕКСТ (2–3 предложения). 

Цель исследования. ТЕКСТ-ТЕКСТ-ТЕКСТ (указывается только в случае, если не по-

вторяет название статьи — 1 предложение). 

Методология (материалы и методы). ТЕКСТ-ТЕКСТ-ТЕКСТ (текстовый блок о ма-

териалах и методах исследования должен быть кратким и предельно информативным — 

2–3 предложения). 

Результаты. ТЕКСТ-ТЕКСТ-ТЕКСТ (пишется о том, что получилось, а не о том, что 

будет сделано — 3–4 предложения). Приводятся основные теоретические и эксперимен-

тальные результаты. 

* Аннотация должна состоять не менее чем из 200 слов!!! 

** Название каждого блока аннотации должно быть выделено полужирным шриф-

том! Изменение названий данных блоков не приемлемо! 

Abstract. The problem of research and justification of its relevance (2–3 sentences).  

The purpose of the research (only if it does not repeat the title of the article — 1 sen-

tence). 

Methodology (materials and methods) — 1 sentence; text block on materials and methods 

of research should be brief and informative. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//orcid.org/0000-0002-9331-6615&hash=61157583e724a5fb2789ce68491f886e
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=ilyasova.olga.2018%40gmail.com
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The results (it is written about what has happened, not what will be done — 1–2 sentences). 

The main theoretical and experimental results are presented. 

Ключевые слова: педагог, общеобразовательное учреждение, самообучающаяся ор-

ганизация, обучение персонала, обучение на собственном опыте, системное мышление, 

обучение в группе, ментальные модели, технология “Hansei”. 

Keywords: teacher, institution of general education, self-training organization, person-

nel training, learning by doing, system thinking, group training, mental models, “Hansei” 

technology.  

 

Существенное изменение приоритетов в области обучения и воспитания подрастаю-

щего поколения привело к повышению требований к уровню профессионализма педаго-

гов. При этом обнаружилось, что традиционно осуществляемая в общеобразовательном 

учреждении методическая работа оказалась не вполне готовой решать задачи повышения 

квалификации педагогических кадров в новых условиях. Ее преимущественная направ-

ленность на «ометодичевание» образовательного процесса не вполне соответствует целе-

вым установкам и курсу общеобразовательных учреждений на обеспечение современного 

качества общего образования… 
 

Таблица 1 

Уровни сформированности исследовательской позиции  

будущих учителей в режиме самообучающейся организации 

Группы 

Уровни сформированности  

исследовательской позиции 

низкий % средний % высокий % 

Контрольные 

(44 чел. — 100%) 

5,91 50 34,1 

Экспериментальные 

(46 чел. — 100%) 

2,2 3,7 80,44 
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Петербург: Нева, 2003. — 121 с. — Текст : непосредственный. 
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 Оператор: 

ГБУ ДПО «ЧИРО» 

г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20а 
(адрес Оператора) 

Субъект: _____________________________ 

_____________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________,  
(адрес) 

Документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________  
(название документа) 

Номер: _______________________________ 

Выдан: _______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ,  

удостоверяющий личность) 

Дата выдачи: ________________________ 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я, _______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество субъекта полностью) 

даю согласие ГБУ ДПО «ЧИРО» на обработку моих персональных данных, а именно: 

 

Ф. И. О., паспортные данные, место работы, должность, адрес регистрации, номер 

телефона, адрес электронной почты, ученая степень, ученое звание (при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 
(указать состав персональных данных) 

для обработки в цели:  

публикации моей статьи в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение си-

стемы повышения квалификации кадров» (№ 3 (60), 2024) 

_____________________________________________________________________________ 
(указать цели обработки) 

Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанной выше цели:  

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-

ние, удаление, уничтожение персональных данных. 

Способ обработки персональных данных: с использованием средств автоматизации 

и без использования таких средств. 

 

Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 
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Срок, в течение которого действует данное согласие: до достижения поставлен-

ной цели. 

_____________________________________________________________________________ 
(конечная дата или условия прекращения обработки персональных данных) 

 

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его уполномо-

ченным представителем в порядке и форме в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в области персональных данных. 

Я подтверждаю, что, предоставляя настоящее согласие, я действую свободно, по своей 

воле и в своих интересах. 

 

 
 

____________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 

_________________ 

дата 

 

__________________ 

подпись 
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Согласие на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных  

для распространения 

 

  

ГБУ ДПО «ЧИРО» 

г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88 
                                         (адрес) 

ИНН: 7447080584, ОГРН: 1057421508430 

 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта полностью) 

_____________________________________________________________________________,  
(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных) 

даю свое согласие ГБУ ДПО «ЧИРО» на распространение моих персональных данных, 

а именно: 

Ф. И. О., место работы, должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)_______ 

_____________________________________________________________________________  
(указать категории и перечень персональных данных) 

 

Публикация осуществляется на информационном ресурсе ГБУ ДПО «ЧИРО», посред-

ством которого будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц 

и иные действия с персональными данными:  

https://www.chiro74.ru/p/besplatnaya-polnotekstovaya-versiya-retsenziruemogo-nauchnogo-

izdaniya______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения об информационных ресурсах оператора (адрес, состоящий из наименования протокола (http или https),  

сервера (www), домена, имени каталога на сервере и имя файла веб-страницы),  

посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия  

с персональными данными субъекта персональных данных) 

для обработки в следующей цели:  

публикации моей статьи в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение систе-

мы повышения квалификации кадров». 

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персо-

нальных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых 

условий и запретов (заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечи-

вающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использо-

ванием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персо-

нальных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных) _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

https://www.chiro74.ru/p/besplatnaya-polnotekstovaya-versiya-retsenziruemogo-nauchnogo-izdaniya______________________________________________________________________
https://www.chiro74.ru/p/besplatnaya-polnotekstovaya-versiya-retsenziruemogo-nauchnogo-izdaniya______________________________________________________________________
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Срок, в течение которого действует данное согласие: до достижения поставлен-

ной цели. 

_____________________________________________________________________________ 
(конечная дата или условия прекращения обработки персональных данных) 

 

 
 

 

_______________________________________ 
фамилия, имя, отчество) 

 

______________ 
дата 

 

_______________ 
подпись 
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Форма лицензионного соглашения с авторами 

научно-теоретического журнала 

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров»  

(действующая редакция) 
 

Лицензионный договор №_______ 

 

г. Челябинск         «_____»__________20__г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального об-

разования «Челябинский институт развития образования», именуемое в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице ректора Андрея Александровича Барабаса, действующего на ос-

новании Устава, с одной стороны и автор научно-теоретического журнала «Научное 

обеспечение системы повышения квалификации кадров») __________________________ 

______________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Ли-

цензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторона/Стороны», заключили 

настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Ли-

цензиату право использования предоставленных материалов (авторскую статью/статьи) для 

размещения и публикации в очередном сборнике научно-теоретического журнала «Научное 

обеспечение системы повышения квалификации кадров» (а также размещать статью/статьи 

автора в сети Интернет) на основе простой лицензии в обусловленных Договором пределах 

и на определенный Договором срок (настоящий Договор заключен на срок, равный сроку 

действия исключительных прав Лицензиара на статью. Договор вступает в силу с момента 

его подписания Сторонами). На основании части 4 статьи 1235 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — ГК РФ) Лицензионный договор имеет определенный срок свое-

го действия, поэтому данным договором устанавливается срок действия лицензионного дого-

вора на 5 лет с момента заключения Договора (после окончания данного срока договор авто-

матически пролонгируется вновь на 5 лет и так каждый раз, если стороны не уведомили 

об обратном, то есть об окончании действия неисключительных прав на статью/статьи у ав-

тора — Лицензиара, либо у издательства — Лицензиата) (временной срок в 5 лет продолжи-

тельности лицензионного договора выставлен в соответствии и не противоречии с ч. 5 

ст. 1233 ГК РФ «Распоряжение исключительным правом»).  

1.2. Права, являющиеся предметом договора, считаются переданными Лицензиату 

с момента вступления в силу настоящего договора. 

1.3. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами 

на передаваемую(ые) Лицензиату статью/статьи. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиату предоставляются: 

а) право на распространение статьи или иного отчуждения его оригинала или экзем-

пляров, представляющих собой копии статьи на любом материальном носителе (в силу 

действия статьи 1291 ГК РФ); 
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б) право на доведение статьи до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 

может получить доступ к статье из любого места и в любое время по собственному выбо-

ру (доведение до всеобщего сведения); 

в) право на воспроизведение статьи, то есть изготовление одного и более экземпляра 

статьи либо ее части; 

г) право на использование статьи во всех перечисленных случаях; 

д) право на размещение сетевой (электронной) версии статьи в интернете. 

2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неис-

ключительной (простой) лицензии. 

2.3. Лицензиар в течение установленного Лицензиатом срока представления матери-

алов научной статьи на рассмотрение редакционным советом и редакционной коллегией 

Лицензиата издания (научный журнал) «Научное обеспечение системы повышения ква-

лификации кадров» в номер, совпадающий с датой обращения Лицензиара, предоставляет 

Лицензиату произведение (свою статью/статьи) в электронной версии в формате в ру-

кописной/печатной/электронной версии в формате научной статьи для ее рецензирования. 

В течение 30 (тридцать) рабочих дней, если Лицензиатом не предъявлены к Лицензиару 

требования или претензии, связанные с качеством (содержанием) или объемом предоставлен-

ного для ознакомления материала статьи, Стороны в автоматическом режиме (без дополни-

тельного уведомления каждой из сторон) подтверждают произошедший Акт приема-

передачи в формате уведомления автора по электронной почте о принятии Лицензи-

атом (редакционной группой научно-теоретического журнала) к размещению предостав-

ленного материала научной статьи Лицензиаром по электронному адресу редакционно-

издательской группы научно-теоретического журнала: ipk_journal@chiro74.ru.  

Одновременно с автоматическим подтверждением автора акта приема-передачи 

лицензионного права на использование статьи в порядке п. 2.1 настоящего Договора 

редакции журнала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» 

также автоматически автором признаётся и подтверждается статус произошедшего 

подписания лицензионного договора между Лицензиаром и Лицензиатом, предметом 

которого будет передача прав на использование статьи в порядке п. 2.1 настоящего 

Договора редакции журнала «Научное обеспечение системы повышения квалифика-

ции кадров». 

Минимизация бумажного документооборота как технология по подписанию дого-

вора между лицензиаром и лицензиатом не противоречит содержанию п. 5 статьи 1286 

ГК РФ (часть 4-я) «Лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения», как использование упрощенного порядка заключения договора и явля-

ющегося договором присоединения (что означает соблюдение письменной формы до-

говора), так как в приложении к печатной версии журнала, а также в структуре элек-

тронной версии журнала данная информация, как объявление для автора, что с изда-

тельством и лицензиаром (автором) производится форма заключения лицензионного 

договора по упрощенной форме. 

2.4. Дата подписания Акта приема-передачи (см. уточнение в п. 2.3 настоящего Дого-

вора) статьи/статей автора является моментом передачи Лицензиату прав, указанных 

в настоящем Договоре. 

2.5. Форма настоящего соглашения о передаче лицензионных прав Лицензиара Лицен-

зиату на установленное в п. 1.1, в п. 2.3 настоящего Договора размещена на официальном 

сайте СМИ (средство массовой информации): https://ipk74.ru/study/jornal/ — «Научное 

обеспечение системы повышения квалификации кадров», зарегистрированном в Феде-

https://ipk74.ru/study/jornal/
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ральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуни-

каций и охране культурного наследия: Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-86923 

от 16.02.2024, а также зарегистрированном в Международном центре в г. Париже (Фран-

ция) ISSN — номер: ISSN 2076-8907 (print).  

2.6. При подаче статьи автора Лицензиару на рассмотрение на предмет ее публикации 

и представление на общественное обсуждение в режиме СМИ (как трансляции авторского 

материала автора общественности) считается, что автор ознакомлен с содержанием дан-

ного Договора и полностью согласен с ним, для чего автора дополнительно уведомляют 

о существовании данного лицензионного Договора по трем уровням:  

1) на официальном сайте научно-теоретического журнала «Научное обеспечение си-

стемы повышения квалификации кадров» в разделе «Лицензионный договор»; 

2) в пригласительном письме для автора о возможности опубликовать материалы ис-

следований автора в очередном из номеров научно-теоретического издания; 

3) в приложении печатной версии журнала (указанной в оглавлении каждого из номе-

ров научно-теоретического журнала). 

2.7. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законода-

тельством авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту 

и принимать все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав тре-

тьими лицами. 

2.8. Территория, на которой допускается использование прав на статью/статьи автора, 

не ограничена. 

2.9. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки следу-

ющих своих персональных данных без ограничения по сроку: 

— фамилия, имя, отчество; 

— дата рождения; 

— сведения об образовании; 

— сведения о месте работы и занимаемой должности; 

— сведения о наличии опубликованной статьи/статей автора литературы, науки 

и искусства. 

Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных ба-

зах данных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические 

отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литера-

туры и искусства с персональными данными и т. п.  

Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Лицен-

зиаром путем направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством 

РФ имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

 

4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиден-

циальны и не подлежат разглашению, так как приложения и сам лицензионный Договор 

содержат персональные данные (в том числе паспортные данные, адрес места жительства) 

авторов — Лицензиаров. 
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5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, 

подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные 

споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

настоящего Договора и Акта приема-передачи заявленной статьи автора (см. уточнение 

понятия «подписание» и принятие в работу редакцией журнала статьи автора для разме-

щения в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение системы повышения ква-

лификации кадров» в порядке п. 2.3). 

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обяза-

тельств по нему. 

5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию 

Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом, так-

же расторжение настоящего Договора возможно и в одностороннем порядке, в случаях, преду-

смотренных действующим законодательством Российской Федерации, либо по решению суда. 

Инициация на расторжение Договора одной из сторон, между которыми заключен 

данный лицензионный договор, возлагается именно на ту сторону, у которой впервые 

(во временно́м промежутке раньше, чем у противоположной стороны настоящего Догово-

ра) и возникает желание на изменении статуса Договора со статуса действующий на ста-

тус расторженный, о чем одна из сторон уведомляет другую по электронной почте. 

Электронная почта Лицензиата размещена на официальном сайте государственного 

учреждения (в данном случае, электронная почта редакционно-издательской группы жур-

нала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» размещена 

на официальном сайте журнала: https://ipk74.ru/study/jornal/).  

Электронная почта Лицензиара берется из анкетных данных, указанных Лицензиаром 

при подаче заявки на размещение его статьи/статей в научно-теоретическом журнале 

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 

После уведомления одной из сторон данного Договора по электронной почте об анну-

лировании Договора происходит либо подписание на бумаге факта о расторжении Дого-

вора (только по инициативе Лицензиара), либо расторжение Договора происходит 

по упрощенной форме, в соответствии с технологией, предусмотренной данным Догово-

ром в части оформления бумажных правоустанавливающих документов (см. пункт 2.3 

настоящего лицензионного договора).  

5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только 

в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 

настоящего Договора. 

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содер-

жание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.8. Авторский экземпляр Договора заполняется автором самостоятельно и, в случае 

необходимости и по исключительно личному запросу (личной инициативы) Лицензиара, 

высылается автору с печатью и подписью Лицензиата и исключительно в категориальном 

случае произошедшего факта передачи Лицензиаром Лицензиату и материалов научной 

статьи и соответствующих лицензионных прав на данное научное произведение.  
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6. Реквизиты Сторон 
 

Лицензиар: 

Ф. И. О.: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Адрес: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Паспортные данные: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Телефон: 

_____________________________________ 

 

Эл. почта: 

_____________________________________ 

 

Лицензиат: 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

развития образования»  

 

ИНН 7447080584 КПП 745101001 

ОКПО 75423310 

ОГРН 1057421508430 

 

Юридический адрес: ул. Комсомольская, 

д. 20а, г. Челябинск, Челябинская область, 

Россия, 454111 

 

Лицензиар: 

 

___________ /____________ 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку 

моих персональных данных, включая  

получение, систематизацию, накопление, 

обобщение, обезличивание, хранение, об-

новление и изменение, использование,  

передачу, уничтожение, с использованием 

как автоматизированной информационной 

системы, так и бумажных носителей,  

для целей организации и осуществления 

необходимых действий в рамках  

лицензионного договора  

№ ___________ от ___________ г. 

 

Лицензиар: 
 

___________ /____________ 

 

От Лицензиата: 

ГБУ ДПО «ЧИРО» 

 

Ректор 

 

______________/ А. А. Барабас 
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Акт приема-передачи 

по лицензионному договору №________ от «____» ________________ 20__ г. 

 

г. Челябинск           __________г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Челябинский институт развития образования», именуемое в дальнейшем «Ли-

цензиат», в лице ректора Андрея Александровича Барабаса, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и ____________________________________________________ 

_____________________________________________________, именуемый(ая) в дальней-

шем «Лицензиар», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий 

акт о нижеследующем: 

1. Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату права на использование статьи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с лицензионным договором №_______ от «____» ______________ 20__ г. 

2. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

3. Акт приема передачи является неотъемлемой частью лицензионного договора 

№_______ от «____» ______________ 20__ г. 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Лицензиат: 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

развития образования»  

 

ИНН 7447080584 КПП 745101001 

ОКПО 75423310 

ОГРН 1057421508430 

 

Ректор 

 

 

_____________ / А. А. Барабас 

Лицензиар: 

 

Ф. И. О.: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

 

Паспортные данные: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________ 

 

Эл. почта: 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 


