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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Подчеркивается возрастаю-

щая роль дополнительного профессионального 

образования в совершенствовании профессио-

нальных компетенций педагогических и руково-
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дящих работников, включенных в осуществле-

ние задач государственной политики в сфере 

общего образования. Будучи самостоятельны-

ми в разработке и реализации дополнительных 

профессиональных программ, учреждения со-

ответствующего профиля не располагают 

научно обоснованными и унифицированными 

регламентами отбора и представления со-

держания дополнительного профессионального 

образования, что отражается на снижении 

качества разрабатываемых программ, их вос-

требованности в формальном образовании 

взрослых. В соответствии с этим исследова-

ние нацелено на разработку системно обосно-

ванного подхода к структурированию содер-

жания дополнительного профессионального 

образования педагогических и руководящих ра-

ботников образовательных организаций. Осу-

ществляется анализ научной литературы, 

который указывает на усиливающийся инте-

рес исследователей к вопросам образования 

взрослых, наличие предпосылок для теоретиче-

ского обобщения сложившихся практик в обла-

сти проектирования содержания дополни-

тельного профессионального педагогического 

образования. Исследование выполнено в русле 

системной методологии и андрагогических 

теорий. Научная новизна исследования заклю-

чается в представлении авторского подхода 

к структурированию содержания дополни-

тельных профессиональных программ повыше-

ния квалификации педагогических и руководя-

щих работников образовательных организаций, 

основанного на учете объективных и субъек-

тивных факторов образования взрослых. Тео-

ретическая значимость находит выражение 

в дальнейшем развитии представлений о при-

знаках отбора содержания образования взрос-

лых (информативности, полезности, многоас-

пектности) и их учете при проектировании 

дополнительных профессиональных программ. 

Практической значимостью обладает пред-

ставленный в статье алгоритм структуриро-

вания содержания дополнительных профессио-

нальных программ на основе уточнения пред-

мета повышения квалификации на уровне учеб-

ных и учебно-тематических планов. Примене-

ние алгоритма продемонстрировано на приме-

ре проектирования дополнительной профес-

сиональной программы «Содержание и мето-

ды педагогического содействия обучающихся 

психолого-педагогических классов в профессио-

нальном самоопределении». 

Abstract 

The research problem and the rationale 

for its relevance. The increasing role of additional 

professional education in improving the profes-

sional competencies of teachers and managers in-

volved in the implementation of public policy ob-

jectives in the field of general education is empha-

sized. The institutions of the relevant profile, being 

independent in the development and implementa-

tion of additional professional programs, do not 

have scientifically grounded and unified regula-

tions for the selection and presentation of the con-

tent of additional professional education, which is 

reflected in the decline in the quality of developed 

programs, their demand in formal adult education. 

Accordingly, the research is focused on the devel-

opment of a system-based approach to structuring 

the content of additional professional education of 

teachers and managers of educational organiza-

tions. The analysis of scientific literature is car-

ried out, which indicates the increasing interest of 

researchers to the issues of adult education, the 

presence of prerequisites for theoretical generali-

zation of established practices in the field of de-

signing the content of additional professional ped-

agogical education. The research is carried out in 

the context of systemic methodology and andra-

gogical theories. Scientific novelty of the research 

consists in the presentation of the author's ap-

proach to structuring the content of additional pro-

fessional programs for advanced training of teach-

ers and managers of educational organizations, 

based on the consideration of objective and subjec-

tive factors of adult education. Theoretical signifi-

cance is expressed in the further development of 

ideas about the signs of selection of adult educa-

tion content (informativeness, usefulness, multidi-

mensionality) and their consideration in the design 

of additional professional programs. Practical 

significance is possessed by the algorithm of struc-

turing the content of additional professional pro-

grams presented in the article on the basis of spec-

ifying the subject of advanced training at the level 

of curricula and educational and thematic plans. 

The application of the algorithm is demonstrated 

on the example of designing an additional profes-

sional program “Content and methods of pedagog-

ical assistance to students of psychological and 

pedagogical classes in career guidance”. 
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Введение. Изменяющиеся условия функци-

онирования современного общества оказыва-

ют существенное влияние на сферу образова-

ния. Научно-технический прогресс определил 

внедрение цифровых технологий во все сферы 

человеческой жизнедеятельности. Трудно 

представить аспект деятельности, выполняе-

мый без помощи электронных ресурсов и сер-

висов. В профессиональном сообществе вос-

требованы не только знания и умения, но 

и готовность работать на благо общества, ини-

циативность, профессиональная нравствен-

ность, способность нести ответственность 

за принятые решения. Данные ориентиры ока-

зывают влияние на развитие системы общего 

образования: уточняется содержание образо-

вательных результатов обучающихся, опреде-

ляются требования к материально-

техническим и кадровым условиям реализации 

образовательного процесса.  

Можно констатировать, что система общего 

образования находится в процессе развития 

с четко поставленными ориентирами. Страте-

гические цели и направления развития опреде-

ляет российская государственная политика 

в сфере образования. На сегодняшний день 

в рамках национального проекта «Образова-

ние» реализуется ряд федеральных проектов, 

которые устанавливают приоритеты в развитии 

общего образования, ориентируют его субъек-

тов на создание современных условий и ис-

пользование перспективных форм и методов 

педагогической деятельности. Специфика обра-

зовательного пространства современной школы 

задается установками проекта «Школа Мин-

просвещения». Совершенствование содержания 

образования предполагает направленность 

на формирование функциональной грамотно-

сти, развитие экологического и этнокультурно-

го образования. Формируются новые подходы 

к самоопределению и профессиональной ори-

ентация обучающихся, в том числе в рамках 

психолого-педагогических, инженерных, кадет-

ских и т. п. классов. Уделяется внимание ад-

ресной помощи обучающимся в рамках таких 

проектов, как «Научно-методическое сопро-

вождение школ с низкими образовательными 

результатами», «Адаптация и социализация 

детей иностранных граждан и детей с миграци-

онной историей». В рамках обеспечения усло-

вий эффективного развития и функционирова-

ния общеобразовательных организаций осу-

ществляется внедрение ФГИС «Моя школа». 

На основании государственных и обществен-

ных инициатив осуществляются и другие про-

екты, отражающие основные направления го-

сударственной политики в сфере общего обра-

зования. 

Результативность федеральных проектов 

обеспечивается подготовленностью педагогиче-

ских и руководящих работников образователь-

ных организаций к осуществлению задач их ре-

ализации. В этих условиях заметно повышается 

значимость дополнительного профессионально-

го образования (ДПО), одной из функций кото-

рого является оперативное и гибкое реагирова-

ние на изменения в системе общего образова-

ния. Формальные способы обеспечение готовно-

сти педагогических и руководящих работников 

к реализации задач федеральных проектов осно-

вываются на применении дополнительных про-

фессиональных программ (ДПП). При этом 

в соответствии с действующим законодатель-

ством учреждения ДПО самостоятельны в раз-

работке таких программ и развертывании фор-

мального повышения квалификации. Предлага-

емые подходы к унификации процесс разработ-

ки ДПП, в частности основанные на проектиро-

вании ядра дополнительного профессионального 

педагогического образования, носят частный 

характер и пока не получили повсеместного 

распространения.  

Наряду с этим в практике ДПО остро прояв-

ляется проблема, связанная с отсутствием чет-

ких регламентов и научно обоснованных под-

ходов к структурированию содержания ДПП. 
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Характерной является ситуация, когда для ре-

шения новой педагогической задачи разраба-

тываются принципиально новые программы, 

что сопряжено со значительными затратами 

временных и кадровых ресурсов. В результате 

в предлагаемых учреждениями ДПП каталогах 

и реестрах накапливается значительное количе-

ство программ, в которых достаточно сложно 

ориентировать не только потенциальных слу-

шателям, но организаторам формального по-

вышения квалификации. Разработанное содер-

жание, в свою очередь, с течением времени 

может терять свою актуальность, в связи с чем 

ДПП становятся невостребованными. 

Более того, при разработке некоторых про-

грамм авторы далеко не всегда учитывают до-

стижения педагогической науки и практики, 

в частности поддерживаемые положениями 

теорий в области образования взрослых. Не-

редко в содержании новых программ осу-

ществляется обращение к методам деятельно-

сти, заимствованным из зарубежных практик, 

мало адаптированных к российским реалиям. 

Стремление разработчиков ДПП следовать «со-

временным трендам», «модным тенденциям» 

отвлекает педагогических и руководящих ра-

ботников от освоения компетенций, необходи-

мых для продуктивного решения задач разви-

тия общего образования. Появляется много 

программ, которые вряд ли вносят существен-

ный вклад в преодоление профессиональных 

затруднений слушателей и освоение новых 

компетенций. 

Обратим также внимание на то, что 

наблюдаются значительные различия в под-

ходах разработчиков ДПП к структурирова-

нию их содержания. При общем стремлении 

авторских коллективов обеспечить практико-

ориентированный характер программ не всегда 

уделяется достаточное внимание нормативно-

правовому и методологическому обоснованию 

процесса, для осуществления которого развива-

ется или приобретается та или иная компетен-

ция. Мало внимания обращается на представ-

ление в программе психолого-педагогических 

знаний, лежащих в основе эффективного осу-

ществления изучаемого педагогического или 

управленческого процесса. Не всегда просле-

живается логика структурирования содержания 

образования, увязанная с необходимостью 

освоения тех или иных составляющих осваива-

емой компетенции. В результате затрудняется 

процедура оценивания качества предлагаемой 

программы. Потенциальные слушатели при 

выборе программы ориентируются в большей 

степени на ее название, не имея возможности 

в полной мере оценить содержание ДПО, под-

держивающее развитие необходимых компе-

тенций. Нередко в рамках одного учреждения 

ДПО применяются различные подходы к раз-

работке программ и структурированию их со-

держания. Совершенно очевидно, что это нега-

тивно отражается на конкурентных преимуще-

ствах таких учреждений. 

Вместе с тем существующие научные знания 

в сфере проектирования программных средств 

повышения квалификации позволяют предло-

жить и реализовать эффективные и обоснован-

ные подходы к структурированию содержания 

ДПП. Они поддерживаются направленностью 

на подготовку педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций 

к решению задач федеральных проектов в сфе-

ре образования, основываются на применении 

научных психолого-педагогических знаний, 

оптимальном использовании информационных, 

научно-методических и кадровых ресурсов. 

Предлагаемый подход предусматривает опти-

мизацию процедур структурирования содержа-

ния, при которых для решения новых задач 

развития образования может не требоваться 

разработка новой ДПП, а оказаться достаточ-

ным внесение изменений в существующие про-

граммы. 

Общее понимание единой логики структу-

рирования содержания может положительно 

отразиться на сроках и качестве его обновления 

в рамках действующих программ, принятии 

решения о разработке новых. При этом дости-

гается управленческий эффект, связанный 

с сокращением количества реализуемых 

в учреждении ДПП, отказ от тиражирования 

отличающихся деталями программ, экономией 

кадровых и временных ресурсов разработчи-

ков. Кроме того, при разработке ДПП может 

быть сформирован уникальный методический 

стиль, который станет обличительной особен-

ностью и преимуществом организации ДПО. 

Выдвинутые соображения определяют про-

блему поиска единого подхода к проектирова-

нию ДПП, которые позволили бы учреждениям 

ДПО оперативно реагировать на целевые уста-
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новки государства в области общего образова-

ния, в частности в плане содействия педагоги-

ческим и руководящим работникам в преодо-

лении профессиональных затруднений, разви-

тии и приобретении новых компетенций. 

Для учреждения ДПО решение данной пробле-

мы будет способствовать повышению ее вос-

требованности в области формального образо-

вания взрослых, оптимизации процессов разра-

ботки ДПП, повышению имиджевых характе-

ристик разработчиков программ. В соответ-

ствии с этим целью настоящего исследования 

является разработка и обоснование авторского 

подхода к структурированию содержания ДПП 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников. 

Обзор научной литературы. Отмечается 

устойчивый интерес исследователей к вопро-

сам разработки и структурирования содержа-

ния дополнительного профессионального обра-

зования. Современный взгляд на данную про-

блему связан с определением такого содержа-

ния, которое отвечало бы современному состо-

янию научного знания в области педагогики, 

психологии и предметных областей. Наблюда-

ется направленность на решение задач модер-

низации современного общего образования. 

Подобные установки, по мнению исследовате-

лей, должны найти отражение в содержании 

ДПО. Ключевой педагогической проблемой 

становится возможность их освоения в рамках 

реализации краткосрочных ДПП. 

В контексте обсуждаемой проблемы интерес-

ными представляются исследования А. Х. Гусе-

вой [1] и В. В. Лебедева [2]. В своих работах 

авторы отмечают необходимость разработки 

и формирования единых подходов к проекти-

рованию и оцениванию ДПП. В данном случае 

речь идет об унификации структуры програм-

мы и ее содержательных элементов. Это дает 

возможность объективно оценивать ее качество 

разными специалистами, не только специали-

стами учреждений ДПО, но также обществен-

ными экспертами и педагогами. 

В статье С. Е. Мансуровой и Т. В. Расташан-

ской ставится целый ряд проблем. Ключевой 

проблемой признается отсутствие единства 

требований к ДПП. Авторами анализируется 

содержание ДПП, констатируются проблемы ее 

структурно-логической целостности, ориенти-

рованности на содержание профессионального 

образования учителей и фундаментальные 

педагогические знания, недостаточности уче-

та запросов педагогической общественности, 

слабого отражение методических знаний. Ин-

тересной представляется мысль авторов 

о том, что ДПП, будучи ориентированной 

на результат (формируемую компетентность), 

должна составлять целостную методическую 

систему [3]. 

С точки зрения разработки содержания ДПП 

Н. К. Зотова и С. В. Масловская пишут о необ-

ходимости демонстрации в процессе курсовой 

подготовки методической интерпретации 

предметных научных знаний. Учитель должен 

получить представление о необходимых базо-

вых научных знаниях, осваиваемых обучаю-

щимися, формах и способах их освоения, при-

кладном значении науки, возрастных особенно-

стях усвоения знаний и т. д. Такое содержа-

тельное наполнение, по мнению авторов, может 

лечь в основу разработки ДПП и персонифици-

рованного повышения квалификации [4]. 

В работах Е. В. Баевой, А. М. Рубанова 

и Н. В. Молотковой высказывается принципи-

альная методологическая позиция о целесооб-

разности применения модульного подхода при 

проектировании ДПП. Как полагают авторы, 

данная методология позволяет структурировать 

содержание обучения; обеспечивает паритет 

теоретических и практико-ориентированных 

составляющих программы; позволяет четко вы-

строить логику формирования новых или со-

вершенствования существующих компетенций; 

организует образовательный процесс в плане 

определения организационных форм и методов, 

необходимых для освоения необходимых зна-

ний и умений и т. д. [5; 6]. Таким образом, мо-

дульный подход представляется как одно 

из оснований структурирования современных 

ДПП. 

Ряд авторов говорит о необходимости ориен-

тирования содержания ДПП на востребованные 

в современном социуме профессиональные ком-

петенции педагогических работников. Так, 

О. М. Бобиенко [7], Е. Л. Сорокина [8], Д. А. Ма-

хотин [9] пишут о необходимости учета требо-

ваний профессионального стандарта педагога 

в сфере общего образования при отборе содер-

жания образования и проектировании ДПП. 

Очевидно, что требования профессионального 

стандарта описывают такие профессиональные 
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функции, знания и умения, которые наиболее 

востребованы в профессиональной деятельно-

сти педагогического работника.  

С этой точки зрения при проектировании 

ДПП можно применять компетентностный 

подход и описывать результаты образования, 

связанные с конкретными трудовыми функци-

ями и действиями педагогов. Это, в свою оче-

редь, также является основанием для отбора 

содержания ДПП и его структурирования.  

Поднимая проблему применения партисипа-

тивного подхода к реализации ДПП, 

И. Ю. Тарханова обращает внимание на необ-

ходимость учета особенностей образования 

взрослых обучающихся. Такие особенности 

определяют порядок включения в содержание 

ДПП практико-ориентированных элементов, 

которые предполагают вовлечение обучающих-

ся в проектирование элементов профессио-

нальной деятельности, поощряют их инициа-

тивность и гибкость профессионального мыш-

ления. Это в целом способствует адаптации 

педагогов к инновациям [10].  

Таким образом, обзор научной литературы 

показывает, что в педагогической теории 

и практике назрела необходимость обоснования 

подходов к структурированию содержания 

ДПП. При этом авторы сходятся во мнении 

о том, что содержание образования должно но-

сить системный характер, представлять собой 

методическое единство и выстраиваться 

на определенных основаниях. В качестве веду-

щего основания структурирования содержания 

ДПП предлагается ориентированность на фор-

мируемую компетентность. С точки зрения ме-

тодологии структурирования содержания, ДПП 

должно опираться на модульный подход. Также 

важно, чтобы в содержании образования вклю-

чались не только теоретические, но и практико-

ориентированные элементы. Вместе с тем су-

ществующие научные исследования сфокуси-

рованы на анализе накопленных проблем 

в проектировании ДПП. Слабо показаны крите-

рии отбора и структурирования содержания 

ДПО. Не представлены исследования, отража-

ющие комплексный подход к отбору и структу-

рированию содержания ДПП. Последнее 

направление является предметом проводимого 

нами исследования. 

Методология (материалы и методы). Про-

ектирование ДПП имеет вполне определенную 

специфику, которая заключается, в частности, 

в отсутствии единых требований к отбору 

и структурированию их содержания. Поэтому 

важно полагаться на научную методологию, 

которая, с одной стороны, задает ориентиры 

для отбора содержательных элементов совер-

шенствования профессиональной компетентно-

сти педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, а с другой — 

обеспечивает учет особенностей контингента 

взрослых обучающихся. 

В качестве первого методологического ос-

нования рассматриваются положения систем-

ной методологии в части их приложения к про-

ектированию образовательных систем. С точки 

зрения Н. В. Кузьминой и других разработчи-

ков теории педагогической системы, проект 

образовательной деятельности предполагает 

целостное представление образовательного 

процесса в виде взаимосвязанных элементов: 

цели, содержания, форм, методов, средств 

и результатов [11]. Руководствуясь системной 

методологией, заметим, что замысел проекти-

рования процесса повышения квалификации 

уточняется именно в ДПП. Соответственно, 

саму программу следует рассматривать с пози-

ции системных характеристик, задающих целе-

вую направленность и методическую упорядо-

ченность данного процесса. Содержание повы-

шения квалификации важно структурировать 

таким образом, чтобы предлагаемые програм-

мы обеспечивали последовательное накопление 

знаний и умений, давали возможность педаго-

гическим и руководящим работникам на каче-

ственно высоком уровне осуществлять кон-

кретные профессиональные задачи в конкрет-

ных условиях осуществления профессиональ-

ной деятельности. 

Можно констатировать, что процесс струк-

турирования содержания ДПП согласуется 

с элементами педагогической системы. 

При этом такое содержание должно: отражать 

целевые ориентиры педагогической деятельно-

сти, выполнение которых предполагает нали-

чие соответствующих компетенций; представ-

лять современные научные психолого-

педагогические знания, которые лежат в основе 

организации педагогического процесса; рас-

крывать содержательные и процессуальные 

особенности психолого-педагогического взаи-

модействия с различными категориями обуча-
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ющихся (например, характеризовать эффектив-

ные формы, методы и средства, которые потре-

буются для достижения целевых ориентиров); 

описывать удачные педагогические решения, 

которые уже доказали свою результативность 

в образовательной практике. 

Эти элементы могут представлять основу 

для проектирования модулей (разделов, тем) 

ДПП, позволяющих совершенствовать необхо-

димые компетенции педагогических и руково-

дящих работников. При таком подходе к проек-

тированию ДПП будет соблюдаться взаимо-

связь между поставленными целями (в виде 

компетентностной характеристики результатов 

обучения) и необходимым содержанием обра-

зования (в виде системного представления 

о педагогической деятельности). Необходи-

мость каждого модуля обеспечивает единство 

подходов к проектированию ДПП, а содержа-

ние может быть вариативным, частности в за-

висимости от тематики, целевых установок 

и компетентностной характеристики результа-

тов обучения. 

Другим основанием проектирования содер-

жания ДПП являются научные исследования, 

выполненные в области образования взрослых. 

В частности, в работах С. Г. Вершловского [12], 

В. Г. Онушкина [13] сформулирована концеп-

ция непрерывного профессионального развития 

специалистов, которая также имеет непосред-

ственное отношение к педагогическим и руко-

водящим работникам образовательных органи-

заций. Руководствуясь данной концепцией, 

следует отметить развивающийся характер со-

временного образования. Это обусловливает 

направленность процесса повышения квалифи-

кации на поддержание непрерывного профес-

сионального развития специалистов системы 

образования. Решить эту задачу можно посред-

ством информирования слушателей курсов по-

вышения квалификации о приоритетных 

направлениях и задачах государственной поли-

тики в сфере образования, знакомства с совре-

менными научными знаниями, новыми образо-

вательными технологиями и эффективными 

педагогическими практиками. Эти вопросы 

непременно должны найти отражение в содер-

жании ДПП. 

Исследования в области образования взрос-

лых описывают также подходы к организации 

и осуществлению учебной деятельности взрос-

лых обучающихся. Подразумевается особое 

соотношение теоретических и практико-

ориентированных элементов ДПП. Например, 

работы А. А. Вербицкого [14], C. И. Змеева [15] 

характеризуют особенности взрослых обучаю-

щихся, учет которых в процессе повышения 

квалификации позволит активизировать их 

субъектную позицию. К таким особенностям 

относятся направленность на изучение нового, 

обращение к собственному опыту, рассмотре-

ние получаемых знаний с точки зрения практи-

ческой применимости. С этой точки зрения со-

держание ДПП должно отражать контексты 

профессиональной деятельности, предполагать 

вовлечение слушателей в активные виды учеб-

ной деятельность, нацеливаться на освоение 

новых образовательных технологий. 

Заслуживающей внимания в этом плане яв-

ляется статья Н. К. Сергеева и В. В. Серикова, 

в которой учитель характеризуется как актив-

ный субъект проектирования образовательного 

процесса. С точки зрения исследователей, педа-

гогическую деятельность следует рассматри-

вать не как заурядную совокупность форм, ме-

тодов и средств обучения, а как процесс, проек-

тируемый и создаваемый педагогом [16]. 

В этой связи актуализируется вопрос о разви-

тии компетентности педагога, его способности 

применять знания и умения для решения кон-

кретных педагогических задач в изменяющихся 

условиях педагогической деятельности. Эти 

соображения указывают на необходимость 

структурирования содержания повышения ква-

лификации в соответствии с актуальными для 

педагогических и руководящих работников 

профессиональных компетенций. Включение 

научных знаний в содержание образования 

должно осуществляться с позиции их полезно-

сти для решения новых задач педагогической 

деятельности. Иными словами, при структури-

ровании содержания ДПП акцент следует де-

лать на демонстрацию прикладного знания 

научных знаний, их реальной применимости 

при проектировании образовательного процес-

са. Кроме того, появляется потребность в изу-

чении успешных педагогических практик, зна-

комство с которыми может продуктивно осу-

ществляться, в частности в ходе стажировоч-

ных мероприятий. 

Итак, выделенные методологические осно-

вания задают ориентиры для отбора и структу-
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рирования содержательных элементов, лежа-

щих в основе процесса совершенствования 

и развития профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих работников об-

разовательных организаций. Это, в свою оче-

редь, обеспечивает единые подходы к проекти-

рованию содержания образования взрослых. 

Представление о педагогической системе лежат 

в основе систематизации и структурировании 

содержания применяемых в образовании взрос-

лых ДПП. Учет особенности взрослых обуча-

ющихся позволяет обеспечить их активность 

в процессе повышения квалификации. Появля-

ется возможность сосредоточится на освоении 

знаний и умений, реально полезных для про-

фессиональной деятельности. В итоге можно 

ожидать, что тематика и содержание вновь раз-

рабатываемых программ будут нацелены 

на совершенствования конкретных профессио-

нальных компетенций, обозначенных в каче-

стве результата их освоения. 

Результаты и их описание. В соответствии 

с представленными методологическими осно-

ваниями разработан авторский подход к струк-

турированию содержания ДПП повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций. 

Данный подход поддерживает идею об учете 

объективных и субъективных факторов в орга-

низации и осуществлении дополнительного 

профессионального образования. Развитие дан-

ной идеи предполагает выбор критериев каче-

ства проектирования ДПП. В качестве таких 

критериев рассматривается полезность, инфор-

мативность и многоаспектность [17]. Эти кри-

терии следует считать основным признаками 

отбора содержания ДПП. Прикладное значение 

данных признаков заключается в следующем. 

Полезность обеспечивает точность в удовле-

творении индивидуальных образовательных 

запросов, соответствие приоритетам развития 

образовательной системы, ориентацию на акту-

альные научные психолого-педагогические 

знания. Это означает, что содержание ДПП 

должно отражать такие содержательные едини-

цы (разделы, темы, вопросы), освоение которых 

будет наиболее востребовано при выполнении 

профессиональных функций педагогических 

и руководящих работников образовательных 

организаций как слушателей курсов повыше-

ния квалификации. В этом плане при отборе 

содержания ДПО важно учитывать целевые 

ориентиры и направления государственной об-

разовательной политики.  

Реализация федеральных и региональных 

проектов в сфере развития образования пред-

полагает освоение педагогическими работни-

ками таких видов профессиональной деятель-

ности, которые отвечают социальным запро-

сам, способствуют разрешению проблем, воз-

никающих в системе образования. Существу-

ющие затруднения в профессиональной дея-

тельности слушателей также часто связаны 

с появлением новых профессиональных задач, 

которые находятся в сфере внимания общества 

и государства (например, обеспечение качества 

образования, внедрение единой системы проф-

ориентационной деятельности, организация 

патриотического воспитания и т. п.). С этой 

точки зрения ознакомление с целевыми ориен-

тирами и практикой реализации федеральных 

и региональных проектов в сфере развития об-

разования будет полезным слушателю в плане 

совершенствования его профессиональных 

компетенций. 

Информативность обеспечивает полноту со-

держательной наполненности необходимой для 

освоения программы информацией. Информа-

ция в современных образовательных системах 

приобретает определяющее значение с точки 

зрения обеспечения исполнения профессио-

нальных функций, является основой процессов 

обмена знаниями. С этой точки зрения целесо-

образно проектировать содержание ДПП с уче-

том такой информации, которая поможет слу-

шателям получить знания, лежащие в основе 

успешного исполнения профессиональных 

функций. К информации, отражаемой в ДПП, 

предъявляются высокие требования: актуаль-

ность, объективность, точность. Поэтому сле-

дует опираться на первичные источники ин-

формации, которые слушатели смогут исполь-

зовать в дальнейшей профессиональной дея-

тельности. Необходимо включать в содержание 

ДПП следующие сведения:  

— о нормативных документах, отражающих 

и уточняющих направления государственной 

образовательной политики, реализуемых про-

ектах в сфере развития образования;  

— научных источниках, отражающих нор-

мативные, психолого-педагогические и мето-

дические знания, лежащие в основе ключевых 
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процессов в сфере общего и дополнительного 

образования;  

— ресурсах, представляющих практику дея-

тельности муниципальных методических 

служб, образовательных организаций, педаго-

гических работников системы образования. 

Многоаспектность проявляется в том, что 

слушателю представляется комплексный взгляд 

на реализуемую проблематику с точки зрения 

интеграции научных знаний и образовательной 

практики. Этот признак обеспечивает глубину 

и комплексность представления содержания 

ДПП. В соответствии с этим необходимо обес-

печить панорамный взгляд на тот аспект про-

фессиональной деятельности, который раскры-

вается в содержании ДПП (с позиции государ-

ства, общества, управленческих и педагогиче-

ских работников). Такой взгляд может отра-

жать позицию государства и общества по от-

ношению к организации педагогической дея-

тельности. Эти аспекты отражаются в содержа-

нии актуальных федеральных и региональных 

проектов в сфере развития образования. Науч-

ные взгляды на закономерности педагогиче-

ских процессов обеспечивают системность 

и обоснованность педагогической деятельно-

сти. Системная организация деятельности 

по исполнению трудовых функций позволяет 

грамотно и комплексно выстраивать педагоги-

ческую деятельность. Практика работы образо-

вательных организаций и конкретных педаго-

гов отражает успешные педагогические прак-

тики применения конкретных образовательных 

технологий, которые могут стать предметом 

обобщения и распространения. 

Итак, полезность, нормативность и многоас-

пектность служат инвариантными основания-

ми, которые следует учитывать при отборе со-

держания ДПП. Эти признаки определяют не-

обходимую информацию, которая раскрывает 

содержание ДПП. Их также можно рассматри-

вать как критерии качества проектирования 

ДПП. 

Решение задачи по структурированию со-

держания образования, предъявляемого для 

освоения слушателями, важно с позиции по-

строения учебного плана как структурной еди-

ницы ДПП. При осуществлении структуриро-

вания содержания образования слушателей 

необходимо принимать во внимание следую-

щие положения. 

1. Ориентиром при проектировании ДПП 

являются профессиональные компетенции1, 

формирование и/или качественное изменение 

которых предполагается в рамках освоения ле-

жащего в ее основе содержания. 

2. Профессиональная компетентность в обоб-

щенном плане представляет собой способность 

сотрудника выполнять обязанности на необхо-

димом работодателю уровне. При этом следует 

учитывать то обстоятельство, что на содержа-

ние профессиональной деятельности педагоги-

ческих и руководящих работников образова-

тельных организаций заметно влияют целевые 

установки федеральных и региональных проек-

тов в сфере образования. Соответственно, ожи-

дания работодателя связаны, прежде всего, 

с готовностью работника качественно осу-

ществлять профессиональную деятельность 

в условиях реализации таких федеральных 

и региональных проектов. 

3. Качественное изменение профессиональ-

ных компетенций (как способностей или их 

совокупностей) подчиняется психолого-

педагогическим закономерностям, раскрываю-

щим особенности протекания процесса форми-

рования умственных действий (в том числе 

взрослых обучающихся). 

4. Учет такого рода закономерностей требу-

ет принимать во внимание следующие этапы 

формирования (совершенствования) профес-

сиональных компетенций у слушателей: 

— формирование мотивационной основы 

у слушателей на качественное осуществление 

профессиональной деятельности, в основе ко-

торой лежат данные профессиональные компе-

тенции; 

— формирование (обновление, развитие) 

у слушателей системы научно-обоснованных 

представлений о предмете профессиональной 

деятельности, качественное осуществление ко-

торой предполагается с учетом освоенных про-

фессиональных компетенций (методология 

рассматриваемого аспекта профессиональной 

деятельности, то есть как правильно с норма-

тивно-правовой и психолого-педагогической 

                                                 
1 Письмо Министерства образования и науки 

российской федерации письмо от 27 декабря 2017 г. 

№ 08-2739 «О модернизации системы дополнитель-

ного педагогического образования в Российской 

Федерации». 
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точки зрения должен быть организован и реа-

лизован рассматриваемый аспект профессио-

нальной деятельности); 

— освоение слушателями знаний и умений, 

лежащих в основе рассматриваемых профес-

сиональных компетенций (содержательно-

процессуальная сторона профессиональной де-

ятельности, качественное осуществление кото-

рой предполагается на основе освоенных про-

фессиональных компетенций); 

— применение слушателями освоенных зна-

ний и умений в процессе решения конкретных 

профессиональных задач, уверенное примене-

ние слушателями профессиональных компе-

тенций в различных условиях профессиональ-

ной деятельности (прежде всего, предполагает-

ся профессиональная деятельность в условиях 

реализации различных федеральных и регио-

нальных проектов) (рис. 1). 

Исходя из описанных оснований отбора 

содержания ДПП, а также оснований его 

структурирования, предлагается выделить 

четыре структурных блока: нормативно-

правовой, методологический, содержательно-

процессуальный, прикладной. Они образуют 

основу для определения разделов учебного 

плана ДПП. Основное назначение норматив-

но-правового блока заключается в формиро-

вании у слушателей устойчивой мотивацион-

ной основы для освоения новых способов 

профессиональной деятельности или совер-

шенствования имеющихся, необходимых для 

осуществления трудовых функций в совре-

менных условиях развития системы образо-

вания, в частности обусловленных реализаци-

ей приоритетных направлений государствен-

ной политики Российской Федерации в сфере 

образования. Следует сформировать у слуша-

телей точное понимание своих полномочий 

и ответственности в осуществлении профес-

сиональной деятельности в соответствии 

с применяемым в Российской Федерации за-

конодательством.  

Круг полномочий и сфера ответственности 

педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций может быть 

конкретизирована в связи с реализацией фе-

деральных и региональных проектов. 

При этом следует добиваться целостного 

представления слушателей о всем многообра-

зии действующих проектов для приобретения 

полной картины о реализуемой в Российской 

Федерации государственной политике в сфе-

ре образования. Понимание слушателем сво-

ей роли в осуществлении данных проектов 

(даже какого-то одного), стремление ответ-

ственно применять в связи с этим требова-

ния нормативно-правовых документов будет 

служить надежным основанием для включе-

ния его в процесс освоения содержания про-

граммы и, соответственно, приобретения но-

вой компетенции (совершенствования име-

ющейся).  

Основное назначение методологического 

блока заключается в формировании у слу-

шателей целостного представления о том 

предмете профессиональной деятельности, 

для осуществления которого осваивается но-

вая компетенция (или совершенствуется 

имеющаяся). Отсутствие у педагогических 

и руководящих работников системных 

и научно-обоснованных представлений 

о предмете профессиональной деятельности 

(например, принятие управленческих реше-

ний, проектирование программных средств 

и материалов, применения новых образова-

тельных технологий и дидактических мето-

дов для повышения качества общего образо-

вания, психолого-педагогическая поддержка 

сложных контингентов детей (слабоуспева-

ющие, с ОВЗ, с миграционной историей, 

из семей ветеранов (участников) СВО 

и т. п.), работа с родителями обучающихся, 

создание в образовательной организации 

безопасной и комфортной среды (включая 

профилактику агрессивного и противоправ-

ного поведения), профилактика учебной не-

успешности и т. д.) сказывается на снижении 

качества осуществляемых ими профессио-

нальных функций. Практика показывает, что 

педагогические и руководящие работники 

нередко затрудняются в установлении при-

чинно-следственных связей между протека-

нием педагогического (управленческого) 

процесса и применяемыми средствами воз-

действия на него.  

Причина — недостаточное владение науч-

ными психологическими и педагогическими 

(включая управленческие и методические) зна-

ниями, недостаточное обращение к новым до-

стижениям управленческой, психолого-

педагогической и методической науки. 
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Поэтому содержание данного раздела следу-

ет связать с актуализацией у слушателей со-

временных научных знаний, которые объясня-

ют характер и особенности протекания тех или 

иных процессов, лежащих в основе осуществ-

ляемой профессиональной деятельности (или 

ее аспекта). Естественно, в разрезе приобретае-

мой профессиональной компетенции. 

Прикладной характер содержания данного 

блока будет обеспечиваться направленностью 

применения предлагаемых научных знаний 

для осуществления новых функций или видов 

деятельности, обусловленных реализаций 

приоритетных направлений государственной 

политики в сфере образования. Положения 

предлагаемых научных концепций должны 

быть продемонстрированы на примере реали-

зации конкретных задач тех или иных феде-

ральных проектов. В таком случае можно 

ожидать более осмысленного отношения 

слушателей к содержанию второго блока про-

граммы, их готовности к расширению своих 

психолого-педагогических знаний (в том чис-

ле управленческих и методических знаний) 

в рамках самостоятельной работы, а также 

за рамками курсовой подготовки. 

Основное назначение содержательно-

процессуального блока заключается в том, 

чтобы оказать содействие слушателям в осво-

ении совокупности знаний и умений, лежа-

щих в основе профессиональной деятельно-

сти, для качественного осуществления кото-

рой приобретается данная профессиональная 

компетенция (или совершенствуется имею-

щаяся). При проектировании содержания 

данного раздела предмет деятельности следу-

ет представить в виде педагогической систе-

мы, что позволить видеть его не только из-

нутри, но и со стороны. Такая педагогическая 

система может быть описана в виде модели, 

технологии, методики, алгоритма, программы 

и т. п. В любой деятельности должна обнару-

живаться система: «системы работы учителя 

с родителями обучающихся…», «методика 

работы учителя с текстовыми задачами…», 

«программа деятельности школы по форми-

рованию традиционных российских ценно-

стей …» и т. п. Когда содержание блока будет 

представлено в виде системы, а не отдельных 

обрывочных тем, ее легче осваивать, приме-

нять и, соответственно, популяризировать. 

Особое внимание отметим, что применение 

предлагаемой системы (модели, технологии, 

методики, алгоритма, программы и т. п.) может 

быть продемонстрировано на примере решения 

отдельных задач федеральных проектов. Это 

позволит обеспечить прикладную направлен-

ность предлагаемого содержания, даст возмож-

ность слушателям увидеть направления и спо-

собы применения осваиваемой компетенции 

в реальной профессиональной практике. 

Основное назначение прикладного блока за-

ключается в том, чтобы создать условия для 

применения освоенных в рамках предыдущих 

блоков знаний и умений в процессе решения 

конкретных профессиональных задач. Это яв-

ляется важной предпосылкой для формирова-

ния новой профессиональной компетенции 

(или совершенствования имеющейся). В основе 

этого лежит механизм уверенного применения 

слушателей знаний и умений. В связи с этим 

содержание образования данного раздела акку-

мулируется в учебных задачах, кейсах, модели-

руемых ситуациях, проектной работе, стажиро-

вочных мероприятиях.  

Деятельностную направленность предлагае-

мого в блоке содержания будут обеспечивать 

такие методы и способы учебной работы, в хо-

де которых слушатели будут иметь возмож-

ность разрабатывать проекты программных 

и нормативных документов, моделей учебных 

занятий, контрольно-измерительные материа-

лы. Привлечение для этого реальной практики 

муниципальных методических служб, образо-

вательных организаций, педагогических работ-

ников системы образования, показывающих 

результативное участие в федеральных проек-

тах, призвано заметно усилить эффективность 

предлагаемого содержания. Такой подход 

к структурированию содержания обеспечивает 

направленное движение к достижению основ-

ной цели проектируемой программы — совер-

шенствование и/или приобретение тех или 

иных профессиональных компетенций. Это 

обеспечивается за счет нацеленности содержа-

ния ДПП, аккумулированного в четырех блоках 

(нормативном, методологическом, содержа-

тельно-процессуальном, прикладном), на со-

вершенствование всех основных компонентов 

профессиональной компетентности: мотиваци-

онного (М), когнитивного (К), деятельностного 

(Д), рефлексивного (Р) (рис. 2). 
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Рис. 2. Взаимосвязь структурных блок содержания ДПП и структурных компонентов  

профессиональной компетентности 

 

Таблица 1 

Задачи в рамках выделенных в учебном плане блоков ДПП 

Блоки учебного плана Задачи, решаемые с использованием содержания раздела 

Нормативно-правовой блок Формирование у слушателей устойчивых представлений о задачах государ-

ственной политики в сфере образовании, мотивационной основы для их 

качественного осуществление в соответствии с имеющимися полномочия-

ми и мерой ответственности 

Методологический блок Формирование у слушателей целостного представления о сущности процес-

сов, лежащих в основе предмета повышения квалификации, причинно-

следственных связей данных процессов, способах качественного их осу-

ществления или участия в них 

Содержательно-

процессуальный блок 

Совершенствование системы знаний и умений слушателей, обеспечиваю-

щих качественное и всестороннее осуществлений функций/действий в рам-

ках осуществления (участия) процессов (в процессах), лежащих в основе 

предмета повышения квалификации 

Прикладной блок Развитие у слушателей готовности к уверенному осуществлению функций/ 

действий в рамках осуществления (участия) процессов (в процессах), ле-

жащих в основе предмета повышения квалификации 

 

 

В соответствии с принятым нами подходом 

уточнение содержания блоков учебного плана 

ДПП осуществляется, исходя из определения 

предмета повышения квалификации, который 

понимается нами как совокупность функций 

и/или способов профессиональной деятельно-

сти, для качественного осуществления которых 

слушатель осваивает новые профессиональные 

компетенции, совершенствует имеющиеся или 

восполняет недостающие знания и умения. 

В дополнительном профессиональном обра-

зовании педагогических и руководящих работ-

ников образовательных организаций Россий-

ской Федерации, как правило, реализуется два 

типа программ: «дефицитарные», «развиваю-

щие».  

В основе первого типа программ находится 

направленность на преодоление выявленных 

по результатам оценочных процедур затрудне-

ний слушателей. 
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Такие затруднения обычно описываются 

в терминах профессиональных дефицитов пе-

дагогических и руководящих работников. Со-

ответственно, предметом повышения квалифи-

кации для таких программ выступают профес-

сиональные функции или способы педагогиче-

ской (управленческой) деятельности, осу-

ществление которых на эффективном уровне 

требует преодоление затруднений, восполнение 

недостающих знаний или умений. 

Второй тип программ связан с развитием 

или совершенствованием имеющихся у слу-

шателей программ. В некоторых случаях речь 

может идти о приобретение новых компетен-

ций, когда качественно меняются условия 

осуществления профессиональной деятельно-

сти или появляется необходимость в осу-

ществлении трудовых действий, которые 

не поддерживаются имеющимися у педагоги-

ческих и руководящих работников компетен-

циями. Например, в исследовании одного 

из авторов данной статьи, А. А. Барабаса, при-

мером такого вида трудового действия является 

готовность учителей образовательных органи-

заций к проектированию внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) [18]. 

В применяемых в образовательных организа-

циях профессиональных стандартах такое тру-

довое действие в явном виде не определяется. 

Но при этом очевидным является утверждении 

о том, что участие педагогов к проектирова-

нию ВСОКО заметно повышает результатив-

ность осуществляемой ими деятельности 

и, соответственно, качество общего образова-

ния. Для освоения новой компетенции иссле-

дователем, собственно, предлагаются именно 

«развивающие» ДПП. 

На этом основании предметом повышения 

квалификации по «развивающим» программам, 

как правило, служат такие профессиональные 

функции или способы деятельности, для 

надлежащего осуществления которых слуша-

тель включается в повышение квалификации, 

преследуя цель развить имеющиеся компетен-

ции или же приобрести новые. 

В дальнейшем предмет повышения квали-

фикации может быть уточнен при осуществле-

нии процедуры структурирования содержания 

ДПП. Уточнение осуществляется исходя из за-

дач, решаемых в рамках блоков учебного плана 

ДПП (табл. 1). 

Уточнения предмета повышения квалифи-

кации осуществляется в формулировках разде-

лов и тем ДПП. Основанием для такого уточне-

ния служат цель проектируемой программы 

и ожидаемый результат ее реализации (рис. 3). 

Обсуждение. В текущей практике дополни-

тельного профессионального образования раз-

личие между «дефицитарными» и «развиваю-

щими» программами в определенной степени 

имеет условный характер. Корректнее было бы 

говорить о преимущественной направленности 

ДПП на преодоление профессиональных за-

труднений слушателей или совершенствование 

имеющихся компетенций. Для примера обра-

тимся к авторской практике разработки ДПП 

для учителей, которые осуществляют педагоги-

ческую деятельность в классах психолого-

педагогической направленности.  

Такая программа разработана в соответ-

ствии с описываемым в статье подходом и объ-

единяет признаки «дефицитарной» и «развива-

ющей» программы. В частности, содержание 

программы может быть сосредоточено на пре-

одоление затруднений слушателей при осу-

ществлении материалов диагностических ис-

следований для изучения потребностей, инте-

ресов и склонностей обучающихся к професси-

ям психолого-педагогической направленности. 

С одной стороны, можно утверждать, что уме-

ние педагогических работников применять ре-

зультаты диагностических исследований в пе-

дагогической деятельности является базовой 

способностью учителя. Но в реальной школь-

ной практике данная способность у большин-

ства учителей проявляется на недостаточно вы-

соком уровне, что требует особого внимания 

к ее совершенствованию и развитию. С другой 

стороны, интерпретация результатов диагно-

стических исследований для выявления по-

требностей, интересов и склонностей обучаю-

щихся к профессиям психолого-педагогической 

направленности является для педагогических 

работников новой функции. Соответственно, 

появляется необходимость в освоении новых 

компетенций. 

Вместе с тем отметим, что данная програм-

ма в большей степени сосредоточена на совер-

шенствование имеющихся у педагогических 

работников компетенций или приобретение 

новых. Например, такие выделенные в про-

грамме умения, как «проектирование содержа-
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ние учебных предметов и элективных курсов, 

методов его реализации в психолого-

педагогических классах», «применение методов 

театральной педагогики для формирования 

умений выстраивать продуктивную коммуни-

кацию», «планирование и организация участия 

обучающихся в социальном проектировании 

и добровольчестве», являются для слушателей 

относительно новыми способами деятельности 

и, соответственно, предполагают освоение 

комплекса новых знаний и умений. 

Исходя из приведенных выше рассуждений, 

предметом повышения квалификации по рас-

сматриваемой программе является содержание 

и способы деятельности учителей общеобразо-

вательных организаций, в которых функциони-

руют психолого-педагогические классы, 

по формированию у обучающихся 8–11-х клас-

сов интереса к педагогической деятельности, 

представлений о ценностях педагогической 

профессии, ее престижности, знаний о возмож-

ностях применения педагогических умений 

в различных отраслях человеческой деятельно-

сти, личностных качеств для выбора педагоги-

ческой работы в качестве будущей профессии. 

На этом основании программа получила следу-

ющее название: «Содержание и методы педаго-

гического содействия обучающихся психолого-

педагогических классов в профессиональном 

самоопределении». 

Цель реализации программы заключается 

в совершенствовании профессиональных ком-

петенций, позволяющих учителям осуществ-

лять содействие учащимся психолого-

педагогических классов в профессиональном 

самоопределении. На первом шаге структури-

рование содержания ДПП осуществляется по-

средством выделения ее разделов, которые 

определяются на основании классических бло-

ков программы: нормативного, методологиче-

ского, содержательно-процессуального, при-

кладного (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Уточнение разделов учебного плана ДПП на первом шаге структурирования содержания  

Блоки учебного плана 
Название разделов учебного плана  

(предлагаемое разработчиками программы) 

Нормативно-правовой раз-

дел 

Нормативно-правовые основания создания и организации деятельности 

психолого-педагогических классов  

Психолого-педагогический 

раздел 

Психолого-педагогические основания профессиональной ориентации обу-

чающихся психолого-педагогических классов 

Содержательно-

процессуальный раздел 

Проектирование и реализация системы педагогического содействия обуча-

ющимся психолого-педагогических классов в выборе профессии 

Прикладной раздел Содержание, технологии и методы развития у обучающихся психолого-

педагогических классов профессионально-значимых качеств для педагоги-

ческой деятельности 

 
Таблица 3 

Уточнение тематики учебных занятий в соответствии с выделенными разделами  

учебного плана на второй шаге структурирования содержания 

Разделы учебного плана 
Предлагаемое разработчиками содержание  

учебно-тематического плана 

1. Нормативно-правовые основания со-

здания и организации деятельности 

психолого-педагогических классов  

1.1. Государственные установки по разработке единой модели 

профессиональной ориентации. Классы психолого-

педагогической направленности (психолого-педагогические 

классы) в условиях профилизации обучения. 

1.2. Локальные акты, регламентирующие создание, содержан-

ное и организационно-педагогическое обеспечение деятель-

ность психолого-педагогических классов. 

1.3. Повышение эффективности образовательного процесса 

в психолого-педагогических классах с использованием ресур-

сов сетевого взаимодействия 
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Разделы учебного плана 
Предлагаемое разработчиками содержание  

учебно-тематического плана 

2. Психолого-педагогические основания 

профессиональной ориентации учащих-

ся психолого-педагогических классов 

2.1. Престижность педагогической профессии. Образ Учителя 

как значимого другого, носителя ценностей, ориентира куль-

туры. Способы достижения высокого статуса учителя в дет-

ском коллективе. 

2.2. Осмысление ведущих личностно-профессиональных ка-

честв известных учителей различных исторических периодов. 

Оценка возможности использования их идей для совершен-

ствования современной педагогической практики 

3. Проектирование и реализация систе-

мы педагогического содействия уча-

щимся психолого-педагогических клас-

сов в выборе профессии 

3.1. Исследование потребностей, интересов и склонностей 

обучающихся к профессиям психолого-педагогической 

направленности. 

3.2. Отбор содержания учебных предметов и элективных кур-

сов для освоения обучающимися основ педагогики и психоло-

гии, педагогической практики. 

3.3. Методы формирования и развития у обучающихся качеств 

личности, необходимых для профессий, ориентированных 

на взаимодействие с людьми. 

3.4. Поддержка обучающихся психолого-педагогических клас-

сов в разработке индивидуального проекта. 

3.5. Ресурсные возможности внеурочной деятельность для 

формирования устойчивого интереса обучающихся к педаго-

гической профессии 

4. Содержание, технологии и методы 

развития у учащихся психолого-

педагогических классов профессио-

нально-значимых качеств для педагоги-

ческой деятельности 

4.1. Технология наставничества в системе «ученик — ученик» 

для развития навыков эффективного взаимодействия обучаю-

щихся. 

4.2. Потенциал метода кинопедагогики в развитии эмоцио-

нального интеллекта обучающихся. 

4.3. Использование инструментов театральной педагогики 

в установлении продуктивной коммуникации с субъектами 

образовательных отношений: обучающимися и их родителями. 

4.4. Вовлечение обучающихся в социальное проектирование 

и добровольчество для повышения социальной ответственно-

сти, развития рефлексивного мышления 

 

Таблица 4 

Уточнение объемов структурных разделов содержания ДПП в соответствии  

с предметом повышения квалификации и трудоемкостью программы 

Блоки учебного плана 

Объемы (час) разделов в соответствии 

с применяемой трудоемкостью 

72 ч. 36 ч. 24 ч. 16 ч. 

Нормативно-правовой раз-

дел 

6 4 2 2 

Психолого-педагогический 

раздел 

12 6 4 2 

Содержательно-

процессуальный раздел 

30 14 8 6 

Прикладной раздел 22 10 8 4 

Итоговая аттестация 2 2 2 2 
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Таблица 5 

Формы учебных занятий со слушателями в соответствии  

с предметом повышения квалификации и трудоемкостью программы 

Блоки учебного плана 

Объемы (час) разделов в соответствии 

с применяемой трудоемкостью 

(лекция / практ. занятие / стажировка) 

72 ч. 36 ч. 24 ч. 16 ч. 

Нормативно-правовой раз-

дел 

4 л + 2 пр 2 л + 2 пр 2 л 2 л 

Психолого-педагогический 

раздел 

6 л + 6 пр 2 л + 4 пр 2 л + 2 пр 2 л 

Содержательно-

процессуальный раздел 

10л + 20 пр 4 л + 10 пр 8 пр 6 пр 

Прикладной раздел 6 пр + 16 ст 2 пр + 8 ст 8 ст 4 ст 

Итоговая аттестация 2 2 2 2 

 
Дальнейшее уточнение предмета повышения 

квалификации осуществляется посредством 

определения тематики учебных занятий слуша-

телей в рамках выделенных разделов учебного 

плана ДПП (второй шаг структурирования со-

держания) (рис. 3). 

На третьем шаге структурирования содер-

жания ДПП осуществляется уточнение учебной 

нагрузки слушателей в соответствии с реко-

мендациями по определению объемов струк-

турных разделов содержания (табл. 4), а также 

применяемых форм учебных занятий (табл. 5). 

Итак, представленный в статье подход 

к структурированию содержания ДПП осно-

ван на современных научных знаниях, прежде 

всего, в области образования взрослых и но-

сит преимущественно прикладной характер. 

Он активно применяется в практике проекти-

рования ДПП в ГБУ ДПО «Челябинский ин-

ститут развития образования». Методические 

особенности применения данного подхода 

продемонстрированы на примере разработки 

и структурирования содержания ДПП «Со-

держание и методы педагогического содей-

ствия обучающихся психолого-педагогиче-

ских классов в профессиональном самоопре-

делении». 

Заключение 

В статье изложен авторский подход к струк-

турированию содержания ДПП повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций, ос-

нованный на учете объективных и субъектив-

ных факторах образования взрослых. Показано, 

что представленный подход основан на науч-

ных знаниях в области образования взрослых 

и носит прикладной характер. Представлены 

признаки отбора содержания ДПП: информа-

тивность, полезность, многоаспектность. Ин-

терпретация данных признаков по отношению 

к процессу проектирования ДПП, позволяет 

обеспечивать их направленность на содействие 

педагогическим и руководящим работникам 

в преодолении профессиональных затруднений, 

развитии и приобретении новых компетенций, 

необходимых для реализации актуальных целе-

вых установок государства в области общего 

образования. Охарактеризован алгоритм 

структурирования содержания ДПП на основе 

уточнения предмета повышения квалификации 

на уровне учебных и учебно-тематических пла-

нов. Отмечается, что представленный в статье 

подход к структурированию содержания ДПП 

активно применяется в практике проектирова-

ния ДПП в ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития образования». Методические особен-

ности применения данного подхода продемон-

стрированы на примере разработки и структу-

рирования содержания ДПП «Содержание 

и методы педагогического содействия обучаю-

щихся психолого-педагогических классов 

в профессиональном самоопределении». 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Вхождение Российской Феде-

рации в первую десятку ведущих стран мира 

по качеству образования, в том числе высшего, 

обеспечивается внедрением целенаправленной 

деятельности в условиях образовательных 

учреждений высшего образования по коорди-

нированию процесса профессионального роста 

преподавателей высшей школы. Определено 

терминологическое содержание понятия 

«профессиональный рост преподавателей 

высшей школы», под которым понимается си-

стемный и комплексный процесс непрерывного 

профессионального и личностного самосовер-

шенствования и самореализации преподавате-

ля высшей школы. 

Цель исследования. Проектирование моде-

ли координации профессионального роста пре-

подавателей высшей школы. 

Методология (материалы и методы). Ме-

тодологической базой реализации данного ис-

следования выступают ключевые положения 

аксиологического, системного и деятельност-

ного подходов. В качестве ведущих методов 

исследования использованы анализ, синтез, 

обобщение и систематизация научных иссле-

дований, а также метод проектирования 

и моделирования для обоснования содержания 

модели координации профессионального роста 

преподавателей высшей школы. 

Результаты. В научной статье представ-

лено обоснование актуальности проектирова-

ние модели координации процесса профессио-

нального роста преподавателей высшей шко-

лы. Описано содержание основные структур-

ных компонентов модели координации профес-

сионального роста преподавателей высшей 

школы: цель, задачи, принципы, технологии 

координирования, методы и формы координа-

ции, а также условия реализации модели коор-

динации профессионального роста преподава-

телей высшей школы. Сделано заключение 

о том, что дальнейшая экспериментальная 

проверка обоснованной модели может лечь 

в основу создания научно-методических цен-

тров координации профессионального роста 

преподавателей высшей школы на базе образо-

вательных учреждений высшего образования. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The entry of the Russian Federation 

into the top ten leading countries in the world in 

terms of the quality of education, including higher 

https://orcid.org/0000-0002-2752-6315
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education, is ensured by the introduction of target-

ed activities in educational institutions of higher 

education to coordinate the process of professional 

growth of higher education teachers. The termino-

logical content of the concept “professional 

growth of higher school teachers” is defined, 

which is understood as a systemic and complex 

process of continuous professional and personal 

self-improvement and self-realization of a higher 

school teacher. 

The goal of research. Designing a model for 

coordinating the professional growth of higher 

education teachers. 

Methodology. The methodological basis for the 

implementation of this study is the key provisions 

of the axiological, systemic and activity approach-

es. The leading research methods used are analy-

sis, synthesis, generalization and systematization 

of scientific research, as well as the design and 

modeling method to substantiate the content of the 

model for coordinating the professional growth of 

higher education teachers. 

Results. The scientific article presents a ra-

tionale for the relevance of coordinating the pro-

cess of professional growth of higher education 

teachers. The content of the main structural com-

ponents of the model for coordinating the profes-

sional growth of higher school teachers is de-

scribed: purpose, objectives, principles, coordina-

tion technologies, methods and forms of coordina-

tion, as well as the conditions for implementing the 

model for coordinating the professional growth of 

higher school teachers. It is concluded that further 

experimental testing of the substantiated model can 

form the basis for the creation of scientific and 

methodological centers for coordinating the pro-

fessional growth of higher education teachers on 

the basis of educational institutions of higher edu-

cation. 

Ключевые слова: проектирование, модель, 

координация, профессиональный рост, профес-

сиональное развитие, преподаватель высшей 

школы, образовательные учреждения высшего 

образования. 

Keywords: design, model, coordination, profes-

sional growth, professional development, higher 

school teacher, educational institutions of higher 

education. 

 

Введение. Активизация инновационных 

процессов во всех сферах образовательной по-

литики предопределяет трансформационные 

процессы в области совершенствования лич-

ностно-профессиональных качеств педагогов 

высшей школы. Возрастающие требования 

к личностно-профессиональной подготовке 

привели к утрате актуальности действующего 

профессионального стандарта преподавателя 

высшей школы. 1 февраля 2024 г. на конферен-

ции «Форсайт образования: портрет преподава-

теля будущего» был представлен проект обнов-

ленного профессионального стандарта «Педа-

гогический работник высшего образования», 

в котором на первый план выдвигается идея 

учета всех современных требований к препода-

вателю высшей школы (мобильность, развитое 

критическое и креативное мышление, высокий 

социальный интеллект, умение действовать 

в ситуациях неопределенности и новых требо-

ваний и др.) и сохранение возможностей самой 

образовательной организации, реализующей 

программу высшего образования предъявлять 

определенные требования к личностно-

профессиональным качествам педагогов выс-

шей школы и создавать условия для их профес-

сионального роста, самосовершенствования 

и развития. 

Целевые ориентиры и ключевые задачи не-

прерывного образования как основы профессио-

нального роста преподавателей высшей школы 

закреплены в проекте Концепции развития не-

прерывного образования взрослых в Российской 

Федерации на период до 2025 года1, что также 

подчеркивает важность создания внутри структу-

ры образовательной организации, реализующей 

программу высшего образования условий для 

непрерывного образования, а также совершен-

ствования преподавателей высшей школы.  

Еще одним немаловажным подтверждением 

необходимости координации процесса профес-

сионального роста педагогических работников 

являются положения федерального проекта 

«Учитель будущего», который начал реализо-

вываться с 1 января 2019 г., и его завершение, 

                                                 
1 Проект Концепции развития непрерывного об-

разования взрослых в Российской Федерации 

на период до 2025 года // Проект Концепции разви-

тия непрерывного образования взрослых в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года. URL: 

http://www.dpo-edu.ru/?page_id=13095 (дата обраще-

ния: 08.04.2024). 
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и мониторинг результатов планируется в пери-

од до 31 декабря 2024 г. Целью федерального 

проекта «Учитель будущего» является «обес-

печение вхождения Российской Федерации 

в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования к 2024 году путем внедре-

ния национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватываю-

щей не менее 50 процентов учителей общеоб-

разовательных организаций»2.  

На основании вышеизложенных нормативно-

правовых ориентиров, детерминирующих мо-

дернизацию системы профессионального роста 

преподавателей высшей школы, предлагается 

построение модели реализации данного про-

цесса. Считаем, что внедрение в практику обра-

зовательных учреждений высшего образования 

модели координации профессионального роста 

преподавателей высшей школы будет способ-

ствовать эффективности данного процесса, со-

блюдению баланса между классической «науч-

ностью» в практике преподавания и новатор-

ством, отвечающим веяниям современности, 

пронизанной интерактивными и цифровыми 

технологиями, фасилитативными практиками 

и квазипрофессиональной деятельностью.  

Обзор литературы 

Проведенный анализ, синтез и обобщение 

современных научных исследований, раскры-

вающих проблематику ключевых понятий 

научной статьи, позволяет сделать заключение 

о том, что вопросы, касающиеся построения 

системной координационной деятельности 

в области управления процессом профессио-

нального роста преподавателей высшей школы, 

являются предметом пристального внимания 

ученых уже достаточно долгое время.  

Однако следует отметить, что зачастую 

в исследованиях формулировка «профессио-

нальный рост» синонимируется со сходным по 

значению понятием — «профессиональное раз-

витие». Оба понятия в семантическом аспекте 

означают определенные качественные измене-

ния. Так, например, по определению 

Э. Ф. Зеера, «профессиональное развитие по-

                                                 
2 Паспорт Федерального проекта «Учитель бу-

дущего» // Паспорт Федерального проекта «Учитель 

будущего». URL: https://spbappo.ru/wp-

content/uploads/2019/08/%.pdf (дата обращения: 

08.04.2024). 

нимается как изменение психики в процессе 

освоения и выполнения профессионально-

образовательной, трудовой и профессиональ-

ной деятельности» [1, с. 5].  

Исследуя понятие профессионального раз-

вития Л. М. Митина трактует его как 

«…непрерывный процесс самопроектирования 

личности…» [2, с. 16]. По мнению исследова-

теля, профессиональное развитие педагога 

в обязательном порядке включает в себя три 

взаимосвязанных стадии определенной психо-

логической трансформации: свое профессио-

нальное самоопределение как преподавателя, 

следующее за ним самовыражение в самобыт-

ности стиля преподавания и используемых тех-

нологий, а также самореализацию в профес-

сиональной среде образовательного учрежде-

ния высшего образования. 

С. Н. Болотина и О. А. Сушко под личностно-

профессиональным ростом понимают «непре-

рывный процесс раскрытия личностно-

профессионального потенциала, влияющего 

на педагогическую деятельность в целом» [3, 

с. 58]. 

С точки зрения Е. О. Аквазба, П. С. Медве-

дева, А. В. Моисеевой и В. Я. Субботина, 

«профессиональное развитие в контексте ново-

го профессионального пространства педагога 

проявляется в способности педагога к рефлек-

сии своего профессионального уровня» [4, 

с. 61].  

В научной статье В. В. Ширяевой подробно 

представлена проблематика сущности профес-

сионального роста педагога и приводится точка 

зрения Е. Ю. Левиной и Л. А. Шибанковой, ко-

торые трактуют данный процесс как «замкну-

тую цепочку, в которой компетенции выпуск-

ника образовательной организации переходят 

в трудовые функции педагога, к ним добавля-

ется опыт педагогической деятельности и обу-

чение/самообучение педагога, что соотносится 

с hard- и soft-компетенциями, и все это в сово-

купности и составляет профессиональный рост 

педагога» [5, с. 39].  

По мнению Т. И. Пуденко, «модель профес-

сионального роста педагогических работников 

предусматривает наличие профессиональных 

дефицитов двух видов: дефициты владения 

стандартизированными компетенциями, обо-

значенными в профессиональном стандарте, 

и дефициты инновационных компетенций, со-
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ответствующих новым способам педагогиче-

ской деятельности, которые востребованы 

в развивающейся педагогической практике» [6, 

с. 9]. Как видим, данная позиция исследователя 

полностью соотносится с классической педаго-

гической идеей о том, что движущей силой лю-

бого развития являются имеющиеся противо-

речия, которые необходимо разрешить. 

Таким образом, на основании анализа раз-

личных трактовок определения «профессио-

нальный рост» определим, что под ним в кон-

тексте исследования будет пониматься систем-

ный и комплексный процесс непрерывного 

профессионального и личностного самосовер-

шенствования и самореализации преподавателя 

высшей школы. 

При обосновании актуальности обеспечения 

в образовательном учреждении высшего обра-

зования условий для профессионального роста 

преподавателя определено, что данный процесс 

нуждается в координации для обеспечения его 

системности и максимального охвата всех пре-

подавателей высшей школы. Рассмотрим тео-

ретический аспект толкования понятия «коор-

динация» для более детального понимания ее 

необходимости в аспекте рассматриваемой 

проблемы.  

Р. А. Фатхутдинов говорит о том, что «коор-

динация — центральная функция аппарата 

управления по установлению связей, организа-

ции взаимодействия и согласованности работы 

компонентов системы, оперативной диспетче-

ризации выполнения планов и заданий» [7, 

с. 93]. По мнению автора, также координация 

представляет собой «управленческую деятель-

ность и служит для согласования деятельности 

всех структурных подразделений организации, 

обеспечения взаимодействия» [7, с. 93]. 

По мнению М. А. Бучаковой, «координация 

означает согласование, приведение в соответ-

ствие» [8, с. 7]. Исходя из рассмотренных тол-

кований определяем координацию как процесс 

обеспечения согласованности действий, а также 

взаимодействия участвующих в них субъектов, 

что органично встраивается в логику обеспече-

ния координации процесса профессионального 

роста преподавателя высшей школы. 

В контексте исследования определено, что 

для обеспечения эффективности процесса ко-

ординации профессионального роста препода-

вателя высшей школы целесообразно использо-

вать метод моделирования. В исследования 

Э. А. Рамазановой говорится о том, что «мо-

дель педагогического процесса выглядит в виде 

структурно-логической схемы, на которой 

представлены отдельные его компоненты» [9, 

с. 33]. 

Так, модель координации профессионально-

го роста преподавателя высшей школы пред-

ставляется как структурный и системный про-

цесс, обеспечивающий качество исследуемой 

проблематики. 

Методология 

В процессе обоснования процесса проекти-

рования модели координации профессиональ-

ного роста преподавателей высшей школы ис-

пользованы аксиологический, системный и де-

ятельностный методологический подходы. 

Использование аксиологического подхода 

детерминировано самой сущность дефиниции 

«профессиональный рост» и включает в себя 

формирование у преподавателей высшей шко-

лы ценностной ориентации к процессу профес-

сионального роста и самосовершенствования, 

наполнение инструментария моделирования 

ценностно-ориентированными методами и тех-

нологиями деятельности. 

Системный подход в процессе построения 

практико-ориентированных моделей выступает 

одним из основополагающих, так как деятель-

ность по координации профессионального ро-

ста преподавателей высшей школы должна ре-

ализовываться системно и комплексно, а также 

реализовываться как динамическая система. 

Деятельностный подход предполагает ак-

тивность самого субъекта профессионального 

роста и обеспечивает активное участие самого 

преподавателя высшей школы в процессе коор-

динации собственного профессионального ро-

ста, а не пассивное восприятие технологий, 

форм и методов работы, заложенных в модель 

координации. 

Результаты и их описание 

Проектирование модели координации профес-

сионального роста преподавателя высшей школы 

основано на авторской концепции и анализе 

научных исследований Н. Д. Моисеева [10], 

Т. Ю. Ломакиной, Н. В. Васильченко, Л. П. Коч-

невой [11], Т. В. Богуш [12] и А. Н. Федосее-

вой [13], посвященных исследованию вопросов 

проектирования моделей в системе непрерывного 

образования педагогов. 
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Объектом проектирования модели является 

процесс профессионального роста преподава-

телей высшей школы, конечным результатом 

модели является эффективная научно-

методическая деятельность педагогических ра-

ботников высшей школы. Задачей разработки 

и внедрения модели является целенаправленное 

обеспечение профессионального роста препо-

давателей высшей школы. 

Целевой составляющей модели является 

цель и задачи процесса координации профес-

сионального роста преподавателей высшей 

школы. Цель модели координации профессио-

нального роста преподавателя высшей школы 

заключается в разработке функциональной 

структуры координации профессионального 

роста преподавателей и определение ее места 

в непрерывном образовании. В соответствии 

с целью можно определить задачи координации 

профессионального роста преподавателей выс-

шей школы: разработка функциональной 

структуры управления профессиональным раз-

витием научно-педагогических работников; 

разработка содержательного, организационного 

и научно-методического обеспечения процесса 

управления профессиональным развитием 

научно-педагогических работников, что в ре-

зультате даст высокоразвитого и компетентно-

го современного преподавателя высшей школы. 

Указанные задачи также позволяют расширять 

качественную составляющую компетентности 

преподавателя высшей школы и формирование 

трансверсальных компетенций. 

В структуре модели выделены следующие 

принципы координации профессионального ро-

ста преподавателей высшей школы: социально-

культурной детерминированности, демократи-

зации и гуманизации, открытости, целостности 

и комплексности, адекватности системы целям 

и задачам модели координации профессио-

нального роста преподавателей высшей школы, 

стратегической направленности координации, 

системности и согласованности координацион-

ных действий, вертикального и горизонтально-

го партнерского взаимодействия, дифференци-

ации и индивидуализации; технологичности, 

коммуникативности, педагогической коопера-

ции и творчества. Считаем, что учет вышепере-

численных принципов позволит достичь мак-

симальной эффективности профессионального 

роста и вместе с тем индивидуализации данно-

го процесса для каждого преподавателя с целью 

формированию у него мотивационной потреб-

ности в процессе собственного профессиональ-

ного саморазвития и самосовершенствования. 

Важной и наиболее сложной в реализации 

является организационно-технологическая со-

ставляющая модели. Механизм реализации 

технологической составляющей обеспечивается 

технологиями, формами и методами осуществ-

ления координационной деятельности и являет-

ся основой координации профессионального 

роста преподавателей высшей школы.  

В исследовании нами учтены такие техно-

логии координации, как проблемно-диалоги-

ческое обучение, проектная технология, ин-

формационно-коммуникационные технологии, 

технология образовательного коучинга. Заяв-

ленные технологии отвечают методологиче-

скому деятельностному подходу и активизиру-

ют познавательную активность преподавателя 

высшей школы, а также позволяют активизиро-

вать внутриличностную потребность препода-

вателя высшей школы к партнерскому взаимо-

действию и самосовершенствованию. 

В модели также определены методы коор-

динации (экономические, социально-психоло-

гические, организационно-педагогические, ор-

ганизационно-распорядительные (администра-

тивные), методы социального нормирования 

и регулирования, социально-политические, 

психологические). Формы реализации указан-

ных методов достаточно разнообразны и зави-

сят от целей и задач координационной деятель-

ности в конкретный период времени, от парт-

неров, уровня достигнутого и т. д. 

Ведущей формой организации координации 

профессионального роста преподавателей выс-

шей школы является очно-дистанционная с ис-

пользованием современных информационных 

технологий. 

Именно такая форма позволяет использовать 

дифференцированные и индивидуализирован-

ные подходы к координированию профессио-

нального роста преподавателей высшей школы, 

создавать субъект-субъектный, фасилитатив-

ный формат взаимодействия всех участников, 

повышать внутреннюю мотивацию, активность 

и самостоятельность, полностью обеспечивая 

методическое руководство процессом, исполь-

зуя различные формы взаимодействия между 

указанными участниками процесса. 
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Рис. 1. Модель координации профессионального роста преподавателей высшей школы 

МОДЕЛЬ КООРДИНАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Цель: проектирование модели 

координации профессионального 

роста преподавателей высшей 

школы, описание ее составляю-

щих и определение места в непре-

рывном образовании 

Задачи: структурирование модели координации профессионально-

го роста преподавателей высшей школы и определение ее места 

в непрерывном образовании; разработка содержательного, органи-

зационного и научно-методического обеспечения процесса коорди-

нации профессиональным ростом научно-педагогических работни-

ков 

Принципы координации: социально-культурной детерминированности; демократизации и гуманизации; 

открытости; целостности и комплексности; адекватности системы целям и задачам модели координации 

профессионального роста преподавателей высшей школы; стратегической направленности координации; 

системности и согласованности координационных действий; вертикального и горизонтального партнерского 

взаимодействия участников координационного процесса; дифференциации и индивидуализации; техноло-

гичности; коммуникативности; педагогической кооперации и творчества 

ТЕХНОЛОГИИ: МЕТОДЫ: ФОРМЫ: 

проблемно-

диалогическое обуче-

ние, организация  

работы над проектом,  

информационно-

коммуникационные 

технологии, техноло-

гия образовательного 

коучинга 

(экономические, социально-

психологические, организа-

ционно-педагогические,  

организационно-

распорядительные  

(административные), методы 

социального нормирования  

и регулирования,  

социально-политические, 

психологические) 

Всероссийский конкурс научно-

методических разработок педагогов 

«Образовательное пространство», 

Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства «Мое призва-

ние — методист», различные формы 

сетевого взаимодействия («Методи-

ческий навигатор», интернет-

мероприятия в режиме онлайн  

(форумы, мастер-классы, экспресс-

опрос), онлайн-консультирование  

и т. д.) 

УСЛОВИЯ: нормативные, организационные (организационно-координационные,  

организационно-методические и т. п.), педагогические, психологические 

ЦЕЛЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

РЕЗУЛЬТАТ: ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
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Формами координации нами определены 

следующие: Всероссийские конкурсы научно-

методических разработок педагогов «Образова-

тельное пространство», Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Мое призва-

ние — методист», различные формы сетевого 

взаимодействия («Методический навигатор», 

Интернет-мероприятия в режиме онлайн (фо-

румы, мастер-классы, экспресс-опрос), онлайн-

консультирование и т. д.). Заявленные формы 

обеспечивают формирование творческой со-

ставляющей в профессиональной компетентно-

сти преподавателя высшей школы, развитию 

креативного мышления и иных составляющих 

гибких навыков, к которым предъявляются 

требования со стороны профессионального 

стандарта преподавателя высшей школы. Уча-

стие в конкурсных мероприятиях позволяет 

также преподавателю высшей школы обмени-

ваться опытом работы и приобретать новые 

навыки постоянно совершенствуя собственный 

методический инструментарий. 

К основным условиям, которые необходимо 

определить в целях эффективного использова-

ния концептуальной модели координации про-

фессионального роста преподавателей высшей 

школы, мы относим нормативные, организаци-

онные (организационно-координационные, ор-

ганизационно-методические и т. п.), педагоги-

ческие, психологические и др. 

Результативная составляющая модели яв-

ляется тем эффектом, который оказывает коор-

динационная деятельность на субъектов коор-

динации. Именно эта составляющая определяет 

успешность реальной системы координации 

профессионального роста преподавателей выс-

шей школы, построенной по предлагаемой мо-

дели. Координационная составляющая детер-

минирует управляемость процессом профес-

сионального роста преподавателей высшей 

школы и максимальный охват всего научно-

педагогического состава, обеспечивающего ре-

ализацию основной профессиональной образо-

вательной программы (см. рис. 1). 

Обсуждение 

Описан и обоснован процесс проектирова-

ния предполагаемой модели координации про-

фессионального роста преподавателя высшей 

школы с целью обеспечения модернизации их 

дальнейшего профессионального развития 

и средств диагностики форсированности у них 

профессионализма за счет модернизации про-

фессиональной подготовки.  

Дальнейшие перспективы исследования ви-

дим в эмпирической проверке эффективности 

модели координации профессионального роста 

преподавателей высшей школы с целью пер-

спективы создания и функционирования науч-

но-методического центра профессионального 

роста преподавателей университета. 
Заключение 

Таким образом, выполнение требований 

в области совершенствования системы профес-

сионального роста преподавателей высшей 

школы обеспечивается посредством внедрения 

в практику образовательных учреждений, реа-

лизующих программу высшего образования 

модели координации профессионального роста 

преподавателей высшей школы. Системность 

реализации предложенной модели отвечает 

принципу координации, который обеспечивает 

существование этой подсистемы в управленче-

ской системе профессионального педагогиче-

ского образования. Функциональные составля-

ющие координации имеют равносильную зна-

чимость в целом, однако, в зависимости 

от непосредственно поставленной цели, могут 

быть более или менее значимы. Необходимо 

отметить, что разработанная модель концепту-

альна, имеет универсальный общетеоретиче-

ский характер, и может быть использована как 

базис для разработки организационно-функ-

циональных моделей научно-методических 

центров и отделов разного уровня. Концепту-

альная модель координации является систем-

ным средством и технологией взаимосогласо-

вания действий компонентов целостного 

управленческого процесса в системе профес-

сионального педагогического образования 

Российской Федерации, обуславливающего 

реализацию стратегии, тактики и технологии 

решения поставленных перед ней обществом 

задач. 
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Neural networks are a new tool for the system  

of advanced training of teachers 
 

S. A. Dochkin 

 
Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. С развитием современных 

средств и технологий на основе искусственного 

интеллекта и нейросетей возникает проблема 

их внедрения и использования в системе образо-

вания, особенно в системе повышения квалифи-

кации педагогических кадров. Опыт отече-

ственной информатизации показывает, что 

процесс внедрения подобных средств в деятель-

ности педагогических работников достаточно 

длительный и сложный, что требует опера-

тивных действий по корректировке программ 

их обучения. По результатам анализа возмож-

ностей новых средств и технологий и возрас-

тающим требованиям со стороны государства 

автор делает вывод о необходимости разра-

ботки обучающей среды с модулем повышения 

квалификации способным обеспечить формиро-

вание новых навыков у педагогов. Цель исследо-

вания. Целью исследования является разработ-

ка образовательной цифровой среды на основе 

широкого применения нейросетей и искусствен-

ного интеллекта. В статье представлен ком-

плексный состав данной среды и решаемые ее 

задачи, особое внимание уделено разработке 

и апробации специализированного модуля, обес-

печивающий подготовку педагогических кадров 

к работе с нейросетями. Методология (мате-

риалы и методы). В основе методологии иссле-

дования системный, синергетический и адраго-

гический подходы. Выделенные подходы способ-

ны обеспечить проектирование модели SMART-

среды и составляющие ее компоненты. Исполь-

зованы методы анализа, индукции, работы 

с документами, педагогического проектирова-

ния и моделирования. Результаты. В резуль-

тате исследования обоснована модель разра-

батываемой среды, определен функционал 

и задачи ее компонентов. Разработана 

структура модуля обучения, обеспечивающего 

на первом этапе подготовку педагогов для 

дальнейшей профессиональной деятельности 

в данной модели. Проверены возможности 

нейросетей для их применения в образова-

тельном процессе. Проведена апробация мо-

дуля, разработана программа обучения, необ-

ходимое обеспечение, что позволит продол-

жить работу по обоснованию и разработку 

следующих компонентов среды. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The development of modern tools and 

technologies based on artificial intelligence and 

neural networks raises the problem of their intro-

duction and use in the education system, especially 

in the system of advanced training of teachers. The 

experience of domestic informatization shows that 

the process of introducing such tools in the activi-

ties of pedagogical staff is quite long and complex, 

which requires prompt action to adjust their train-

ing programs. Based on the results of the analysis 

of the possibilities of new tools and technologies 

and the increasing requirements of the state, the 

author concludes that it is necessary to develop a 

learning environment with a module of advanced 

training capable of providing the formation of new 

skills for teachers. 
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The goal of research is to develop an educa-

tional digital environment based on the widespread 

use of neural networks and artificial intelligence. 

The article presents the complex composition of 

this environment and its tasks, with special atten-

tion paid to the development and testing of a spe-

cialized module that provides training of teachers 

to work with neural networks. 

Methodology. The research methodology is 

based on systemic, synergetic and adragogical ap-

proaches. The identified approaches are able to 

ensure the design of the SMART-environment mod-

el and its components. The methods of analysis, 

induction, work with documents, pedagogical de-

sign and modeling were used. 

Results. The research has substantiated the model 

of the developed environment, defined the function-

ality and tasks of its components. The structure of the 

training module was developed, providing at the first 

stage the training of teachers for further professional 

activity in this model. The possibilities of neural net-

works for their application in the educational process 

were tested. The module was tested, the training pro-

gram and the necessary support were developed, 

which will allow to continue the work on the justifica-

tion and development of the following components of 

the environment. 

Ключевые слова: нейросети, искусствен-

ный интеллект, образовательная среда, мо-

дуль, повышение квалификации, педагогические 

кадры, индивидуальная траектория, цифровой 

профиль. 

Keywords: neural networks, artificial intelli-

gence, educational environment, module, advanced 

training, teaching staff, individual trajectory, digi-

tal profile. 

 

Введение 

Современный этап развития информацион-

ных технологий (ИТ) и их внедрения в жизнь 

общества характеризуется бурным ростом 

и развитием различных форм искусственного 

интеллекта (ИИ), одним из инструментов кото-

рых в настоящее время можно считать нейрон-

ные сети (нейросети), и технологии, созданные 

на их основе. 

Последние исследования и обзоры показы-

вают, что нейросети сейчас -это не проходящий 

модный тренд, а новая реальность, с которой 

нельзя не считаться, с которой следует активно 

взаимодействовать и стараться использовать 

для решения разнообразных задач. Данные ин-

струменты, по оценкам аналитиков и экспертов 

в области ИТ, позволяют в 5–10 раз ускорить 

работу, причем не только в узких сферах дея-

тельности (аналитика, прогнозирование, работа 

с BigData, программирование и др.), но и более 

широких сферах: дизайн, маркетинг, менедж-

мент, финансы. Еще в декабре 2021 года пре-

мьер-министр М. Мишустин подписал распо-

ряжение Правительства РФ, которым утвердил 

направления цифровой трансформации науки 

и высшего образования1. При этом среди стра-

тегических направлений цифровизации сферы 

науки и высшего образования первым опреде-

лен «искусственный интеллект в части реко-

мендательных систем и интеллектуальных си-

стем поддержки принятия решений, перспек-

тивных методов и технологий [1]. 

Система образования не должна остаться 

в стороне от процессов внедрения нейросетей 

в деятельность специалистов, в первую очередь 

потому, что задача подготовки высококвали-

фицированных кадров для общества, обладаю-

щих широким спектром hard- и soft-навыков, 

являлась и является важнейшей для этих соци-

альных институтов. 

Обзор литературы 

Уже признано, что нейросети стремительно 

меняют мир вокруг нас, по сути мы в настоя-

щее время «переживаем» очередной фундамен-

тальный сдвиг в жизни общества, в экономике, 

культуре, искусстве, который отдельные экс-

перты сравнивают с внедрением интернета или 

всеобщим переходом к использованию смарт-

фонов и других мобильных устройств. И как 

когда-то система образования, в том числе 

и педагогические работники, с недоверием 

и опаской начинали осваивать средства инфор-

мационных технологий, которые в настоящее 

время являются неотъемлемым элементом об-

разовательного процесса, то сейчас нейросети 

должны рассматриваться с позиций современ-

ного инструмента, который необходимо осво-

ить и использовать для решения педагогиче-

ских задач [2]. 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 21 декабря 

2021 г. № 3759-р «Об утверждении стратегического 

направления в области цифровой трансформации 

науки и высшего образования». URL: https:// 

www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403203308/. 
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Если «отойти» непосредственно от органи-

зационно-технической стороны и особенностей 

нейросетей, а рассмотреть их возможности 

с педагогической точки зрения, то нельзя 

не заметить, что такой «инструмент», приме-

ненный в образовательном процессе, способен 

действительно обеспечить творческую работу 

обучающихся, реализовать на практике процесс 

самовыражения и использования инноваций. 

В первую очередь потому, что нейросеть может 

«взять на себя» выполнение монотонной, по-

вторяющейся работы, в затем дать возможность 

человеку (обучающемуся, преподавателю, ру-

ководителю) заниматься более творческими 

и значимыми задачами. 

При всей кажущейся сложности задачи, мож-

но вспомнить, что в свое время и создание ком-

пьютерных тестов и электронных обучающих 

курсов, электронных учебных пособий и массо-

вых открытых курсов вызывало определенное 

настороженное отношение. Однако при должной 

подготовке и методической поддержке со сторо-

ны представителей системы повышения квали-

фикации такая задача вполне по силам. 

В свою очередь можно отметить, что на дан-

ный момент не так много исследований по дан-

ному вопросу, что можно объяснить, двумя  

факторами. С одной стороны, общие моменты 

использования нейросетей как очередных, путь 

и более продвинутых, совершенных (на данным 

момент) средств «информационных технологий» 

соответствуют уже изученным за последние  

20–25 лет основам применения ИТ в образова-

нии. С другой, новая сущность на основе искус-

ственного интеллекта, в том числе и нейросети, 

только начинают изучаться учеными и педагога-

ми мира, чтобы мы имели возможность получить 

определенные результаты в этом направлении. 

В то же время понятия «искусственный интел-

лект», «нейросеть», «цифровой профиль», «циф-

ровой след» и др. уже достаточно хорошо опреде-

лены и активно используются в научных исследо-

вания, направленных на выработку практических 

моделей и рекомендаций по использованию этих 

средств информационных технологий [3]. 

Например, О. А. Козлова, А. А. Протасова 

рассматривали возможности нейросетей в систе-

ме дистанционного обучения для идентификации 

обучающихся, разработки тестовых заданий, раз-

работке рекомендательной политики по предло-

жению пользователям курсов и обучающих мо-

дулей, которые подходили бы непосредственно 

им. Данный подход обеспечил возможность фор-

мирования индивидуальных траекторий освоения 

образовательного контента с учетом успешности 

обучения и его особенностей [4].  

К. А. Семенова, А. А. Мицель, А. А. Погуда, 

А. Е. Утешева также в качестве основного 

направления применения нейросетей выбрали 

задачу разработки тестовых систем, позволяю-

щих не только автоматизировать процесс со-

здания тестовых заданий, но и проведение про-

цесса тестирования с анализом выявленных 

затруднений у обучающихся. По мнению ис-

следователей, данные системы на основе обу-

чаемых нейросетей способны обеспечить кон-

троль за реализацией учебных планов, оптими-

зацию распределения аудиторного фонта и фи-

нансовых расходов вуза, корректировку распи-

сания занятий и образовательных программ 

и др. [5]. Т. М. Шамсутдинова в своем исследо-

вании рассмотрела вопросы применения 

нейронных сетей в образовании, предложила 

концепцию нейросетевой адаптивной обучаю-

щейся среды и модель одной из подсистем — 

модуль построения адаптивной образователь-

ной траектории [6].  

В свою очередь О. Н. Филатова, М. Н. Булаева, 

А. В. Гущин сделали акцент на применении 

в профессиональном образовании нейронных се-

тей и ассистентов с искусственным интеллектом. 

В своей работе они рассмотрели конкретные от-

расли экономики и предложили конкретные во-

просы и темы, которые могли бы быть использо-

ваны для изучения новых инструментов ИТ. 

А также для улучшения качества образования 

и формирования навыков Future Skills [7]. 

Особый интерес для нашей работы представ-

ляет исследование П. А. Солодовой, П. Н. Чесно-

ковой, О. Н. Филатовой, которое предлагает 

цифровой сертификат как средство повышения 

квалификации. По мнению коллег, персональ-

ный цифровой сертификат позволит педагогам 

получить новые компетенции, востребованные 

в цифровой экономике, активизирует их дей-

ствия по выбору дальнейшего пути развития 

в своей (или новой) профессии, обеспечит 

обоснованность выбора программ в дистанци-

онном формате в рамках индивидуальной обра-

зовательной траектории. По данным экспери-

мента и практической реализации проекта ис-

следователи получили достаточно хороший 
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результат в масштабе страны, реализовав про-

ект «Перспективные цифровые сертификаты» 

[8]. В то же время следует отметить, что в рам-

ках данного исследования коллеги сделали ак-

цент на повышении квалификации педагогов по 

двадцати двум программам обучения, отвеча-

ющих современным требованиям цифрового 

общества. Среди этих программ имеется и про-

грамма «Искусственный интеллект», и «Нейро-

технологии, технологии виртуальной и допол-

ненной реальности». Однако считаю необходи-

мым отметить, что возможность «цифровой 

сертификации достижений и приращений ком-

петенций» педагогов и преподавателей гораздо 

шире, и не могут ограничиваться кругом ком-

петенций и программ, нацеленных на цифрови-

зацию экономики и общественной жизни, 

а также финансового стимулирования граждан. 

По сути у «цифрового сертификата» много об-

щего с такими понятиями как «цифровой след», 

«цифровой профиль», которые также активно 

изучаются [8]. 

Нельзя не отметить и исследование В. В. Ка-

заченок, в котором рассматривается идея фор-

мирования педагогического направления 

«нейропедагогика», формулируется ее основ-

ные задачи, например, поиск средств для по-

вышения эффективности обучения, используя 

новейшие знания о человеческом мозге» [9].  

Общим в большинстве исследований отме-

чается необходимость изучения возможностей 

использования технологий и средств на основе 

искусственного интеллекта и нейросетей, при 

этом подчеркивается их сложность для освое-

ния работниками без специальной подготовки.  

Методология (материалы и методы) 

Методологическими основаниями нашего ис-

следования выступали положения системного, 

синергетического и андрагогического подходов, 

принципы и подходы к организации обучения 

с использованием средств информационных тех-

нологий, основы теории систем. Это позволило 

провести комплексную оценку ситуации и про-

анализировать рынок технологий «искусственно-

го интеллекта», внедрение которых в деятель-

ность педагогических кадров возможно без 

больших сложностей, организовать проведение 

эксперимента и начать работы по проектирова-

нию комплексной обучающей среды.  

Методами исследования выступили анализ, 

анкетирование, тестирование педагогических 

работников и обучающихся вузов, проектиро-

вание и проведение эксперимента, моделирова-

ние образовательной среды, методы технологи-

ческого форсайта, а также различные методики 

освоения выбранных технологий. 

Результаты. Как было установлено, перед си-

стемой повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовкой педагогических кадров 

стоит очередная важная задача по подготовке 

кадров педагогических работников, не только 

владеющих инструментами на основе нейросе-

тей, но и способными организовать обучение 

специалистов, обладающих навыками и умения-

ми организовать образовательный процесс с уче-

том существующих тенденций развития искус-

ственного интеллекта. Это подтверждается про-

гнозами Всемирного экономического форума, 

согласно которым уже через год, к 2025 году 

нейросети и средства автоматизации на основе 

ИИ обеспечат трансформацию 85 млн рабочих 

мест и создадут условия для создания новых 

97 млн новых ролей (рабочих мест), причем бо-

лее сложных и творческих. В целом, рост между-

народного рынка искусственного интеллекта 

прогнозируется на уровне до 37%, только 

за I квартал 2024 года около трети граждан РФ 

в той или иной форме обращались или использо-

вали нейросети [1]. Данные прогнозы коррели-

руются с отечественными исследованиями про-

веденными московской школой управления 

«Сколково» совместно с Агентством стратегиче-

ских инициатив. Согласно результатам их иссле-

дований, в ходе которого была применена новая 

методика Skills Technology Foresight, формирую-

щая единую систему подходов к прогнозирова-

нию компетенций и методологии технологиче-

ских форсайтов, ожидается появление более 

130 профессий будущего к 2030 году2. В этой 

ситуации системе образования (и системы повы-

шения квалификации и профессиональной пере-

подготовки педагогических кадров) следует ак-

тивно и оперативно реагировать на отмеченные 

тренды. Но насколько готовы современные пре-

подаватели к освоению новых инструментов 

на основе ИИ? В ходе проведенного нами иссле-

дования среди преподавателей университета бы-

ло отмечено, что большинство из них с недовери-

                                                 
2 Атлас новых профессий. URL: https://www. 

skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/ 

SKOLKOVO_SEDeC_Atlas_2.0.pdf. 
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ем относятся к использованию нейросетей в об-

разовательном процессе. На вопрос «Какую роль 

могут играть нейронные сети в развитии когни-

тивных процессов студентов?» лишь 15,6% пре-

подавателей ответили, что «Нейронные сети зна-

чительно улучшают когнитивные процессы обу-

чающихся»; 37,2% ответили, что «Нейронные 

сети имеют ограниченное влияние на когнитив-

ные процессы», остальные (47,2%) затруднились 

с ответом, остановившись на «Я не уверен 

(не знаю), какую роль играют нейронные сети 

в развитии когнитивных процессов».  

Показательно, что только 12% преподавате-

лей (преимущественно технических специаль-

ностей) отметили что они убеждены, что 

нейросети могут значительно улучшить обра-

зовательный процесс вуза, 31,5% высказались, 

что имеют сомнения в эффективности нейрон-

ных сетей в образовании; подавляющее боль-

шинство на вопрос «Как вы относитесь 

к нейросетям в образовании?» ответили: «Мне 

не хватает информации, чтобы сформировать 

четкое мнение о применении нейросетей в об-

разовательном процессе». Характерно, что 

большинство опрошенных студентов наоборот 

достаточно высоко оценивают потенциал, ко-

торый заложен в нейросетях, и почти 64% ука-

зали на то, что работа с этими инструментами 

на основе ИИ позволяет решать творческие за-

дачи более оперативно и качественно, концен-

трируя усилия именно на креативной деятель-

ности. Причем в исследовании мы ограничили 

круг нейросетей только теми, которые работа-

ют с текстом, программным кодом (ChatGPT2, 

Gemini, GigaChat, YandexGPT) и изображением 

(Midjourney v6, Dalle-3, Stable Diffusion, Kan-

dinsky, Шедеврум), считая, что именно они мо-

гут быть полезны как преподавателям, так 

и студентам, в первую очередь. На следующий 

этап исследования нами были запланированы 

нейросети для работы с видео (Sora, Gen-2, 

PikaLabs), музыкой (Suno AI, MusicGen, Stable 

Audio) и 3D (Stable 3D, Polycam). 

В ходе первого этапа исследования нами 

были проанализированы основные направления 

применения нейросетей (в первую очередь 

«текстовых»), среди которых на первом месте 

преподавателями было отмечено повышение 

уровня творчества (в том числе при подготовке 

студентов, проходящих подготовку по гумани-

тарным направлениям), а на втором — уровень 

индивидуализации обучения. Характерно, что 

22,1% преподавателей отметили что нейронные 

сети могут эффективно адаптировать учебный 

процесс под индивидуальные потребности обу-

чающихся. В то же время 32,6% преподавате-

лей вуза высказали мнение, что индивидуали-

зация обучения при помощи нейронных сетей 

может оказаться не эффективной. Наибольшую 

проблему, по нашему мнению, представляет то, 

что оставшиеся 46,3% выбрали ответ: 

«Я не опытен в использовании нейронных се-

тей для индивидуализации обучения».  

В соответствии с этим нами был сделан вы-

вод о необходимости организации и проведе-

нии соответствующего обучения профессорско-

преподавательского состава, а также о коррек-

тировке разрабатываемой нами модели 

SMART-среды высшего учебного заведения. 

В первоначальном виде данная модель должна 

была представлять собой совокупность элемен-

тов обеспечивающих решение задач, в первую 

очередь направленных на повышение качества 

обучения студентов и увеличение степени кре-

ативности и вариативности их решений. 

Например, идентификация обучающегося 

и определение его уровня подготовки; анализ 

предпочтений, интересов и склонностей обу-

чающихся по «цифровому следу» для целевой 

и точечной работы с аудиторией; формирова-

ние индивидуальных траекторий обучения 

с учетом существующего уровня компетенций 

и личного цифрового профиля и др. [10]. 

В ходе предварительных работ при модели-

ровании данной среды, анализируя направле-

ния применения нейросетей, мы выявили ряд 

задач, которые они могли бы они решать в рам-

ках разрабатываемой модели: прогнозирование 

потребностей преподавателя с учетом имею-

щихся запросов, формируемых на основе реа-

лизуемых дисциплин и образовательных про-

грамм, и трендов, определяемых стратегиями 

развития институтов (техникумов, колледжей) 

и университетов; разработка рекомендации 

по повышению квалификации и профессио-

нальной переподготовке — нейросеть поможет 

определить какие курсы, программы повыше-

ния квалификации или переподготовки могут 

быть наиболее полезными для преподавателя, 

порекомендуют образовательное учреждение, 

форму и сроки обучения; автоматическое оце-

нивание качества разработки планируемых 
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программных документов (рабочих программ, 

тестовых заданий, фондов оценочных средств, 

оценочных показателей результатов обучения); 

определение мошенничества и списывания — 

нейросети проведут анализ письменных работ 

(рефераты, курсовые, дипломные и выпускные 

квалификационные работы) обучающихся 

и помогут обнаружить аномалии, которые мо-

гут указывать на недобросовестность обучаю-

щихся. В перспективе данные задачи могут 

быть расширены, но их круг будет определять-

ся ресурсами (в том числе и программными), 

которые удастся использовать в работе.  

Однако с учетом остроты проблемы с подго-

товкой и переподготовкой профессорско-

педагогического состава данная модель была 

расширена за счет двух модулей: Модуль опре-

деления профессиональных потребностей педа-

гога (преподавателя), Модуль обучения. 

На первом этапе исследования, формируя мо-

дуль обучения нами был сделан акцент 

на обучение преподавателей, в первую очередь, 

работе с большими языковыми моделями, ис-

пользующих глубокое обучение для обработки 

естественного языка. Их особенностью является 

то, они способны запоминать и анализировать 

информацию, а главное — создавать на ее основе 

связный и достаточно логичный текст, при этом 

общение пользователя с выбранной нейросетью 

как правило ведется в обычной разговорной ма-

нере. Последняя особенность очень важна, так 

как речь идет об обучении (повышение квалифи-

кации) преподавателей в первую очередь гумани-

тарного и естественно-научного профиля, кото-

рые не всегда обладают специальной подготов-

кой в области ИТ. В качестве основных инстру-

ментов для обучения были выбраны чат-бот 

ChatGPT от компании Open AI, YandexGPT,  

GigaChat (работающий на языковых моделях 

ruGPT-3 и FRED-TP), кроме того было добавлено 

веб-приложение Gamma, работающее на подоб-

ных подходах. 

Модуль обучения включал следующие ком-

поненты: тест для определения профессиональ-

ной пригодности (использование инструментов 

ИИ) — был использован чат-бот на платформе 

GeekBrains; теоретический обучающий модуль, 

включающий два блока: первый блок — онлайн-

курс на платформе SkillFactory по возможностям 

средств и технологий на базе искусственного ин-

теллекта; второй блок — онлайн-курс на плат-

форме GeekBrains «Быстрый старт в Искусствен-

ный Интеллект». Теоретический обучающий мо-

дуль был дополнен практическим модулем по 

работе с нейросетями на основе больших и малых 

языковых моделей [10]. В частности, были отра-

ботаны вопросы по подготовке промптов для 

ChatGPT, YandexGPT, GigaChat и генерации 

текстов на определенную тему. Сейчас именно 

промптинг является одним из ключевых мето-

дов для обучения нейронных сетей, он позволя-

ет создавать ответы, которые частично или 

полностью основаны на имеющихся данных, 

что делает результат более уникальным и пер-

сонализированным.  

Под «промптингом» понимается способ 

программного управления планирования ис-

пользуемой модели машинного обучения. 

В тексте промпта пользователь (педагог, пре-

подаватель) задает начальные условия для мо-

дели: основная фраза, ключевые слова, которые 

используемая модель должна использовать для 

создания ответа. Используемый нами ChatGPT 

как раз и использовался для написания текстов, 

которые могли бы быть использованы педаго-

гами в своей профессиональной деятельности, 

в этом случае ключевыми словами (фразами) 

могли быть такие термины, как «урок», «план», 

«программа», «тест», «творческое задание», 

«план-конспект», «учебный проект», «темати-

ческое мероприятие» и др. 

Вторым моментом, на который был сделан 

акцент в ходе практических занятий, — это 

подготовка шаблонов, использование которых 

могли бы облегчить процесс промптинга в ин-

тересах образовательного процесса. Как это 

принято в программных продуктах, шаблоны 

для промптинга это наборы ключевых слови 

и фраз, короткие предложения, которые могут 

быть использованы при работе с языковой мо-

делью. Такие шаблоны обычно создаются са-

мим пользователем и настраиваются под круг 

задач, который решается в рамках функциона-

ла, также они могут находиться в готовых биб-

лиотеках и использоваться по мере надобности. 

По сути, данные занятия можно считать вовле-

кающими педагогов в «мир искусственного ин-

теллекта» и его инструментов.  

Обсуждение. Проведенные занятия, особенно 

практические с конкретными образовательными 

кейсами и примерами, были высоко оценены 

преподавателями. По их результатам 63% ре-
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спондентов отметили необходимость системного 

и своевременного обучения в области достиже-

ний ИТ, в том числе искусственного интеллекта 

и нейросетей. По мнению 27,3% педагогов, 

участвующих в данном эксперименте, получен-

ные знания и умения они будут способны приме-

нить в своей педагогической практике, в то же 

время 23,7% — констатировали, что предложен-

ные инструменты они пока считают достаточно 

сложными и не совершенными.  

По итогам обсуждения результатов данного 

этапа эксперимента был сделан ряд выводов. 

1. Для успешного освоения педагогами-

слушателями курсов повышения квалификации 

(Модуль обучения SMART-среды высшего 

учебного заведения) необходимы специальные 

условия, включающие в себя необходимый 

комплекс программных, технических средств 

и тьюторской поддержки. 

2. Возможности нейросетей по генерированию 

текстов «педагогического назначения» достаточ-

но широки, однако получаемые результаты тре-

буют обязательной доработки и коррекции и без 

вмешательства преподавателя не пригодны для 

непосредственного применения. 

3. Проведенная работа по подготовке педа-

гогов в области освоения некоторых инстру-

ментов ИТ, использующих возможности искус-

ственного интеллекта и нейросетей позволяет 

продолжить работу по практической реализа-

ции следующих модулей, входящих в состав 

SMART-среды высшего учебного заведения, 

в части их теоретического обоснования и прак-

тического внедрения [10].  

Заключение 

Предлагаемые решения не являются исчер-

пывающими, но мы их считаем начальными 

шагами по практической реализации мероприя-

тий, которые могут рассматриваться как со-

ставных части двух из семи проектов, которые 

в настоящее время составляют Стратегию циф-

ровой трансформации отрасли науки и высшего 

образования, а именно проект «Цифровой уни-

верситет» (создание и развитие цифровых сер-

висов в сфере науки и высшего образования, 

охватывающих все виды бизнес-процессов) 

и «Цифровое образование» (повышение уровня 

цифровых компетенций обучающихся, научно-

педагогических работников, а также формиро-

вания компетентной команды управления про-

цессов цифровой трансформации). 

Внедрение искусственного интеллекта 

и нейросетей, обучающей SMART-среды на их 

основе позволят расширить возможности суще-

ствующих дидактических систем (в том первую 

очередь в системе повышения квалификации 

преподавателей), использующих известные 

программные средства и цифровые сервисы, 

реализовать высокий уровень персонализации, 

индивидуализации и реализовать личностно 

ориентированное обучение и повышение ква-

лификации педагогов на принципах высокой 

дифференциализации. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. С 2019 года осуществляется 

деятельность Международного методического 

центра «Академия педагогического мастер-

ства: навыки XХI века» как комплекса органи-

зационно-методических условий для профес-

сионального взаимодействия педагогических 

работников из разных областей Российской 

Федерации, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан. Эмпирический анализ пятилетнего 

опыта реализации мероприятий Международ-

ного методического центра продемонстриро-

вал, что необходимым условием планомерного 

развития международного сотрудничества 

педагогов является форсайт-бюро «Андрагог 

XХI века» как площадка для эффективного 

профессионального взаимодействия специали-

стов, сопровождающих непрерывное профес-

сиональное развитие педагогических работни-

ков и определяющих векторы развития на ос-

нове выявленных тенденций в сфере образова-

ния. Дефиниция «форсайт-бюро» используется 

в контексте деятельности с 2019 года и при-

нята его участниками, однако само понятие 

не сформулировано. 

Цель исследования. В данной статье опи-

сывается достижение цели по формулирова-

нию определения понятия «форсайт-бюро» 

на основе его характерных особенностей, вы-

полняемых функций и решаемых задач, уточне-

нию назначения форсайт-бюро и описанию 

принципов его деятельности. 

Методология (материалы и методы). Ис-

следование проводилось с применением метода 

контент-анализа содержания научных источ-

ников последнего десятилетия, семантическо-

го анализа, методов анализа и синтеза для 

определения свойств изучаемого объекта — 

форсайт-бюро, эмпирического анализа опыта 

организации деятельности форсайт-бюро 

в структуре Международного методического 

центра «Академия педагогического мастер-

ства: навыки XХI века». 

Результаты. В статье предложена форму-

лировка понятия «форсайт-бюро» и дано его 

толкование на основе результатов контент-

анализа современных научных публикаций, 

уточнено назначение деятельности форсайт-

бюро, выделены характерные особенности его 

деятельности, выполняемые функции и решае-

мые задачи, описаны принципы его деятельно-
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сти, описана практика функционирования фор-

сайт-бюро «Андрагог XХI века» как ядра 

в структуре Международного методического 

центра «Академия педагогического мастерства: 

навыки XХI века» и механизма развития между-

народного профессионально-педагогического вза-

имодействия. Форсайт-бюро как организацион-

ная форма взаимодействия андрагогов, направ-

ленного на определение содержания для эффек-

тивного профессионально-педагогического взаи-

модействия в системе образования, может ис-

пользоваться на муниципальном, региональном, 

международном уровнях и будет способствовать 

формированию условий для профессионального 

сотрудничества на всех уровнях с учетом тен-

денций в сфере образования. Содержание ста-

тьи и полученные результаты будут востребо-

ваны специалистами дополнительного професси-

онального педагогического образования, осу-

ществляющими непрерывное профессиональное 

развитие работников системы образования, 

и других сфер.  

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. Since 2019, the International Methodi-

cal Center “The Academy of Pedagogical Art: 

Skills of the XXI century” has been operating as a 

set of organizational and methodical conditions for 

professional interaction of teachers from different 

regions of the Russian Federation, the Republic of 

Belarus and the Republic of Kazakhstan. An empir-

ical analysis of five-year experience in implement-

ing the activities of the International Methodical 

Center has demonstrated that a necessary condi-

tion for the systematic development of internation-

al cooperation among teachers is the foresight-

bureau “Andragogue of XXI century” as a plat-

form for professional interaction of specialists ac-

companying the continuous professional develop-

ment of teachers and determining development 

vectors based on identified educational trends. The 

definition of Foresight-Bureau has been used in the 

context of activities since 2019 and has been 

adopted by its participants, but the concept itself 

has not been formulated yet. 

The goal of research. This article describes the 

achievement of the purpose to formulate the defini-

tion of the Foresight-Bureau concept based on its 

characteristic features, functions performed and tasks 

solved, clarifying the purpose of the Foresight-

Bureau and describing the principles of its activities. 

Methodology (materials and methods). The re-

search was conducted using the method of content 

analysis of scientific sources of the last decade, 

semantic analysis, methods of analysis and synthe-

sis to determine the studied object — the Fore-

sight-Bureau, an empirical analysis of the experi-

ence of organizing the activities of the foresight- 

bureau in the structure of the International Me-

thodical Center “The Academy of Pedagogical 

Art: Skills of the XXI century”. 

Results. The article proposes the definition of 

Foresight-Bureau concept and gives its interpreta-

tion based on the results of content analysis of 

modern scientific publications, clarifies the pur-

pose of the Foresight-Bureau, highlights the char-

acteristic features of its activities, functions per-

formed and tasks solved, describes the principles 

of its activities, describes the practice of function-

ing of the Foresight-Bureau “The Andragogue of 

the 21st Century” as the core in the structure of the 

International Methodical Center “The Academy of 

Pedagogical Art: the 21st Century Skills” and the 

mechanism for the development of international 

professional pedagogical interaction. 

Сonclusions of research. The Foresight-Bureau 

as an organizational form of andragogues’ interac-

tion aimed at determining the content for effective 

professional pedagogical interaction in the system 

of education, can be used at the municipal, region-

al, and international levels and will contribute to 

the formation of conditions for professional coop-

eration at all levels, taking into account the trends 

in the field of education. The content of the article 

and the obtained results will be useful for special-

ists of further pedagogical education who carry 

out continuous professional development of teach-

ing staff and of other spheres. 
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Введение 

Развитие идей непрерывного образования 

в системе дополнительного профессионального 

образования является побудительным мотивом 
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повышения внимания к роли неформальных 

и информальных механизмов профессиональ-

ного развития педагогических работников. 

Учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования согласно Концепции создания 

единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров1 осу-

ществляют свою деятельность в соответствии 

с концепцией, известной как «обучение на про-

тяжении всей жизни» или «непрерывное обра-

зование». Одной из приоритетных задач в дея-

тельности Института развития образования 

Омской области является создание условий 

и возможностей для неформального и инфор-

мального образования педагогов, их профес-

сионального становления и роста в современ-

ных условиях [1, с. 114–115]. 

В ноябре 2019 года в рамках XVI Форума 

межрегионального сотрудничества России 

и Республики Казахстан в Институте развития 

образования Омской области состоялось откры-

тие Международного методического центра 

(ММЦ) «Академия педагогического мастерства: 

навыки XХI века». Цель создания Междуна-

родного методического центра — обеспечение 

готовности педагогов Омской области и регио-

нов-партнеров к обучению современных детей, 

формированию навыков XХI века. Создание 

Международного методического центра заду-

мывалось как ответ на вызовы времени, в числе 

которых необходимость обеспечения конкурен-

тоспособности российского образования, кон-

солидация усилий и ресурсов систем образова-

ния субъектов Российской Федерации и других 

стран для развития человеческого капитала, 

высокая динамика изменений в образовании 

как наукоемкой и высокотехнологичной отрас-

ли [2, с. 8–9]. 

Предпосылками для создания Междуна-

родного методического центра стала предше-

ствующая системная пятилетняя практика 

                                                 
1 Распоряжение Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 15 декабря 2022 г. № Р-303 

«О внесении изменений в Концепцию создания еди-

ной федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров, утвержденную распоря-

жением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16 декабря 2020 г. № Р-174». 

2015–2019 годов по организации деятельности 

«Академии педагогического мастерства» как 

комплекса мероприятий для неформального 

образования разных категорий педагогических 

работников Омской области. Этот предшеству-

ющий опыт регионального уровня получил вы-

сокую оценку ведущих международных экспер-

тов, рекомендации по расширению профессио-

нальных контактов и привлечению педагогиче-

ских работников из других регионов и госу-

дарств с целью консолидации усилий по разви-

тию потенциала педагогического корпуса Рос-

сии и других стран-партнеров.  

Воплощение этой идеи потребовало реше-

ния сложных организационно-методических 

и управленческих задач, реализации конкрет-

ных мер и мероприятий по инициации и даль-

нейшему расширению партнерских связей 

в сфере образования, созданию содержательно-

функциональной модели Международного ме-

тодического центра, созданию условий и меха-

низмов для развития международного профес-

сионально-педагогического взаимодействия 

участников, определения стратегии его разви-

тия и управления этим процессом. 

Значение и потенциал профессиональных 

связей и объединений, горизонтального взаи-

модействия специалистов глубоко изучены 

в отечественной и зарубежной науке. Боль-

шинство исследователей трактуют професси-

ональное сообщество как группу специали-

стов одной профессиональной сферы, целью 

взаимодействия которых является взаимодей-

ствие коллег, в процессе которого осуществ-

ляется обмен знаниями и опытом, в результа-

те чего обеспечивается личностное и профес-

сиональное совершенствование (в переводе 

с английского) [3]. 

Отметив разнообразие современных иссле-

дований по вопросам профессионального взаи-

модействия и участия педагогов в профессио-

нальных объединениях, подчеркнем, что круг 

вопросов о профессионально-педагогическом 

взаимодействии на межрегиональном и между-

народном уровнях, о создании условий для ста-

новления международного профессионально-

педагогического сообщества и механизмов для 

его развития представляет собой широкое поле 

для изучения. 

Имеющийся сегодня пятилетний опыт дея-

тельности Международного методического 
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центра «Академия педагогического мастерства: 

навыки XХI века» (2019–2024 гг.) и полученные 

эмпирические знания о действующих механиз-

мах развития профессионально-педагогиче-

ского взаимодействия на межрегиональном 

и международном уровнях позволяют конста-

тировать, что создание в структуре ММЦ такой 

специальной организационной формы, как фор-

сайт-бюро «Андрагог XХI века» является необ-

ходимым условием для эффективного профес-

сионального сотрудничества и требует изуче-

ния и описания. 

В данной статье формулируется определение 

понятия «форсайт-бюро» на основе его харак-

терных особенностей, выполняемых функций 

и решаемых задач, уточняется назначение фор-

сайт-бюро и описываются принципы его дея-

тельности. 

Обзор литературы 

Современные научные исследования под-

черкивают значимость и эффективность про-

фессиональных сообществ: научно осмыслены 

профессиональные сообщества в практике об-

разования взрослых, изучены вопросы профес-

сиональных сообществ в разных сферах про-

фессиональной деятельности: в сфере инфор-

мационных технологий, журналистики и ме-

диасферы, химических технологий и других. 

В последние десятилетия довольно глубоко 

исследована проблема профессионально-

педагогического взаимодействия будущих педа-

гогов в образовательных организациях. Ряд 

научных работ посвящен тематике становления 

и развития профессиональных сообществ 

на уровне школы и других образовательных 

организаций. Рассматриваются вопросы взаи-

модействия учителей в муниципальной системе 

образования, особенности работы региональ-

ных ассоциаций педагогов.  

Изучен и обоснован образовательный по-

тенциал профессиональных сообществ для раз-

вития компетентности учителей. При этом все 

исследователи сходятся в понимании значи-

тельного влияния профессионального взаимо-

действия на становление и развитие профес-

сионально-личностной культуры специалиста 

любой сферы, в том числе и сферы образова-

ния. Отметив разнообразие научных исследова-

ний по проблематике профессионального взаи-

модействия и включенности специалистов 

в профессиональные сообщества, вместе с тем 

подчеркнем, что круг вопросов о профессио-

нальном взаимодействии педагогических ра-

ботников на межрегиональном и международ-

ном уровнях, о становлении международного 

профессионально-педагогического сообщества 

и создании механизмов для его развития пред-

ставляет собой широкое поле для изучения. 

Теоретической основой исследования стал 

ряд публикаций по вопросам международного 

сотрудничества в сфере образования. 

А. Ю. Орлова характеризует роль междуна-

родного педагогического общества в поддержку 

русского языка и трактует международное со-

общество как площадку для сотрудничества 

учителей русского языка с целью генерации 

новых проектов и с опорой на опыт педагогов-

практиков разных стран [4, с. 21]. 

Т. А. Кленова в своей работе о профессио-

нально-педагогическом взаимодействии на уров-

не высшей школы утверждает и обосновывает, 

что оно должно строиться на педагогической мо-

дели, учитывающей запросы общества и рынка 

труда, которые направлены на воспитание и обра-

зование личности, способной вести свою профес-

сиональную деятельность в условиях глобального 

международного сотрудничества во всех обла-

стях [5, с. 136]. 

В. В. Куренков, Г. Г. Борисовский, Н. В. Ше-

стак в обзоре глобальных трендов развития 

преподавательского корпуса системы среднего 

профессионального образования выделили го-

ризонтальное взаимодействие, выражающееся 

в развитии профессиональных сообществ и их 

позитивном продвижение в средствах массовой 

информации, а также эффективном обмене 

опытом, обсуждении различных идей с колле-

гами-единомышленниками, экспериментирова-

нии с новыми подходами к обучению и соб-

ственной практики преподавателей СПО [6, 

с. 126–127]. 

Д. С. Левтерова вслед за авторами E. Musha-

yikwa и F. Lubben в числе факторов профессио-

нального развития учителей отмечает потреб-

ности педагогов в саморазвитии и работе 

в профессиональной сети как необходимого 

условия для профессиональной эффективно-

сти [7; 8]. 

Т. В. Мухлаева описывает опыт сетевого 

взаимодействия на примере европейских орга-

низаций, занимающихся образованием взрос-

лых, отмечая влияние новых образовательных 
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технологий, глобальных изменений и других 

факторов на трансформацию подходов к обра-

зованию взрослых и взаимодействию междуна-

родных партнеров в этой сфере. Совместное 

сетевое обучение, обмен знаниями и професси-

ональным опытом, поиск возможных путей ре-

шения проблемы на основе объединения ресур-

сов ведет к профессиональному развитию 

участников. Автор отмечает, что в ходе сетевого 

сотрудничества в практике образования взрос-

лых складывается новая организационная куль-

тура, характерными чертами которой являются 

коллегиальность в обсуждении и принятии ре-

шений, отказ от иерархической подчиненности, 

поощрение инновационных идей, переход 

к гибким рабочим командам, корпоративный 

дух, компетентность, порядочность и ответ-

ственность [9, с. 60–64].  

Такое видение вопроса организационной со-

ставляющей международного профессиональ-

ного взаимодействия и ее характеристик 

во многом коррелирует с идей создания органи-

зационной формы форсайт-бюро «Андрагог 

XХI века» в структуре ММЦ «Академия педа-

гогического мастерства: навыки XХI века». 

Методология (материалы и методы) 

Работа над определением понятия «форсайт-

бюро» проводилась на основе метода контент-

анализа содержания научных источников по-

следнего десятилетия, методов семантического 

анализа компонентов понятия, методов анализа 

и синтеза для определения свойств изучаемого 

объекта — форсайт-бюро. Кратко представим 

ход работы и использованием данных методов. 

Контент-анализ проводился в массиве пуб-

ликаций электронной научной библиотеки 

“ELibrary.ru”. Для проведения была создана по-

исковая форма и определен объект поиска — 

«форсайт-бюро».  

Поиск осуществлялся в названии публика-

ции, в аннотации, в полном тексте публикации, 

в ключевых словах. Рассматривались следую-

щие типы публикаций: статьи в журналах, дис-

сертации, книги, отчеты, материалы конферен-

ций, депонированные рукописи. Были заданы 

параметры поиска: поиск с учетом морфологии, 

поиск похожего текста, поиск в публикациях, 

имеющих полный текст. Исследовались публи-

кации 2014–2024 годов.  

На основе заданных параметров поиска бы-

ло найдено 4 публикации из 55 631 787. Из них 

в одной работе понятие «форсайт-бюро» 

не встречается, текст статьи содержит лишь 

информацию об использовании технологии 

форсайта в сфере оценки качества образования. 

Полное совпадение поискового запроса «фор-

сайт-бюро» встречается лишь в трех источни-

ках 2019, 2020 и 2022 годов. Каждый из авторов 

этих работ на момент написания данных статей 

являлся сотрудником Института развития обра-

зования Омской области, при котором было 

инициировано создание Международного мето-

дического центра «Академия педагогического 

мастерства: навыки XХI века», и имел непо-

средственное отношение к его деятельности 

в целом и к работе форсайт-бюро «Андрагог 

XХI века» в частности.  

Таким образом, контент-анализ показал, что 

такая форма профессионального взаимодей-

ствия, как форсайт-бюро является уникальной, 

используется лишь в деятельности Междуна-

родного методического центра «Академия педа-

гогического мастерства: навыки XХI века», по-

нятие «форсайт-бюро» не определено.  

Результаты проведенного контент-анализа 

потребовали для воплощения научного замысла 

статьи последовательного обращения к прове-

дению анализа смыслового содержания самого 

понятия «форсайт-бюро» — семантического 

анализа.  

Понятие «форсайт-бюро» является состав-

ным, следовательно, был проведен семантиче-

ский анализ отдельных его лексических единиц 

(компонентов), или компонентный анализ при 

помощи «расщепления» понятия на лексиче-

ские составляющие [10] — компоненты «фор-

сайт» и «бюро».  

На основе обращения к словарям, ото-

бранным из числа наиболее авторитетных со-

временных лексикографических и толковых 

словарей, был проведен анализ содержания 

словарных статей «форсайт» и «бюро», кото-

рый позволил в дальнейшем выделить диф-

ференциальные и интегральные признаки по-

нятий и затем синтезировать их в формули-

ровке понятия «форсайт-бюро» с учетом его 

назначения, выполняемых функций и решае-

мых задач в Международном методическом 

центре «Академия педагогического мастер-

ства: навыки XХI века». 

Приведем несколько толкований определе-

ний искомых понятий. 
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Понятие «форсайт» в разных словарях ис-

толковано, как: 

— совокупность инструментов, позволяю-

щих активно предугадывать проблемы будуще-

го. Это активный прогноз, который включает 

элементы воздействия на будущее с помощью 

согласования частных (партикулярных) интере-

сов различных социальных слоев гражданского 

общества2; 

— методика долгосрочного прогнозирования 

научно-технологического и социального разви-

тия, основанная на опросе экспертов3; 

— предвидение, прогнозирование, технология4; 

— (от английского foresight — взгляд в бу-

дущее) — метод прогнозирования, основанный 

на анализе состояния и тенденций научного, 

научно-технического и технологического разви-

тия с использованием современных экономико-

математических методов. Эффективный ин-

струмент формирования приоритетов и моби-

лизации большого количества участников для 

достижения качественно новых результатов 

в сфере науки и технологий, экономики, госу-

дарства и общества...5 

Обобщенными семантическими признаками 

понятия «форсайт» выступают: прогнозирова-

ние, анализ тенденций, формирование приори-

тетов, воздействие на будущее, мобилизация 

участников. 

Понятие «бюро» трактуется в современных 

словарях как: 

— (от французского Bureau) — 1) коллеги-

альный орган, избираемый или учреждаемый 

для ведения главным образом руководящей ра-

боты в какой-либо организации, обществе, 

учреждении; 2) название некоторых учрежде-

                                                 
2 Толковый словарь «Инновационная деятель-

ность». Термины инновационного менеджмента 

и смежных областей. URL: https://innovative_activi 

ties.academic.ru/636. 
3 Русская часть Википедии (http://ru.wikipe 

dia.org). URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/ 

496732. 
4 Словарь синонимов. URL: https://dic.academic. 

ru/contents.nsf/dic_synonims/. 
5 Решение Совета глав правительств СНГ 

«О Межгосударственной программе инновационно-

го сотрудничества государств-участников СНГ 

на период до 2020 года» (принято в г. Санкт-

Петербурге 18.10.2011). URL: https://rus-official-

terms.slovaronline.com. 

ний или их отделов, выполняющих главным 

образом функции обслуживания населения, 

а также научных и народнохозяйственных 

учреждений; 3) письменный стол, обычно 

с полками, ящиками и крышкой6; 

— в некоторых организациях: группа руко-

водящего состава7; 

— 1) название некоторых организаций, 

учреждений, отделов и т. п.; 2) руководящий 

коллегиальный орган некоторых общественных 

организаций8; 

— название руководящей части некоторых 

органов управления, власти (коллегия, комитет, 

президиум, секретариат)9. 

Понятие «бюро» является многозначным. 

Такие его трактовки, как «письменный стол», 

«предмет мебели» нами не рассматриваются.  

Интегральными смысловыми признаками 

понятия «бюро» во всех определениях просле-

живаются следующие: орган управления, колле-

гиальный орган, руководящая часть, руководя-

щий состав. 

Результаты и их описание 

Научный замысел статьи по результатам 

проведенного исследования нашел свое вопло-

щение в определении понятия «форсайт-бюро». 

В ходе исследования с применением метода 

контент-анализа, подробно описанного выше, 

было выявлено, что понятие «форсайт-бюро» 

не сформулировано в современных научных 

источниках. Семантический анализ лексиче-

ских компонентов понятия «форсайт-бюро» 

позволил определить их обобщенные семанти-

ческие признаки, выраженные следующими 

лексическими единицами: «форсайт» — про-

гнозирование, анализ тенденций, формирова-

ние приоритетов, воздействие на будущее, мо-

билизация участников; «бюро» — орган управ-

ления, коллегиальный орган, руководящая 

часть, руководящий состав. 

                                                 
6 Новый словарь иностранных слов. URL: 

https://foreign.slovaronline.com/2435-BYURO.  
7 Толковый онлайн-словарь С. И. Ожегова. URL: 

https://lexicography.online/explanatory/ozhegov/%D0%

B1/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE. 
8 Толковый онлайн-словарь С. А. Кузнецова. 

URL: https://lexicography.online/explanatory/kuznet 

sov/%D0%B1/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE. 
9 Толковый словарь иностранных слов Л. П. Кры-

сина. Москва : Русский язык, 1998. 

https://innovative_activi/
http://ru.wikipe/
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https://lexicography.online/explanatory/ozhegov/%D0%B1/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
https://lexicography.online/explanatory/kuznet%0bsov/%D0%B1/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
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Таблица 1 

Алгоритм определения понятия «форсайт-бюро» 

1. Назвать надкласс объекта  Форсайт-бюро — это организационная форма взаимодействия 

руководящего состава организаций-партнеров Международного 

методического центра «Академия педагогического мастерства: 

навыки XХI века» 

2. Указать отличительные особенности 

(дифференциальные свойства) объек-

тов данного класса от объектов более 

общего класса 

Форсайт-бюро представляет собой коллегиальный орган, вклю-

чающий представителей организаций-партнеров Международно-

го методического центра «Академия педагогического мастерства: 

навыки XХI века» из трех стран — Российской Федерации, Рес-

публики Казахстан, Республики Беларусь 

3. Описать решаемые задачи, выпол-

няемые функции и т. д. этих объектов 

Форсайт-бюро «Андрагог XХI века» осуществляет прогнозиро-

вание развития международного профессионально-педаго-

гического взаимодействия педагогических работников трех госу-

дарств, на основе экспертизы и анализа тенденций в сфере обра-

зования определяет приоритеты деятельности Международного 

методического центра, оказывает положительное воздействие 

на достижение желаемых результатов международного сотруд-

ничества партнеров ММЦ, аккумулирует ресурсы и усилия всех 

партнеров для продуктивного и эффективного профессионально-

педагогического взаимодействия 

4. Описать ограничения, которые 

накладывают дифференциальные при-

знаки на решаемые задачи, выполняе-

мые функции 

Деятельность форсайт-бюро направлена на создание условий 

для профессионального роста педагогических работников 

и оказание методической поддержки по приоритетным направ-

лениям государственной политики в сфере образования Россий-

ской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь 

 

Таблица 2 

Понятие «форсайт-бюро» 

Контекст использования 

понятия «форсайт-бюро» 
Определение понятия Комментарий 

Понятие «форсайт-бюро»  

(в контексте развития 

международного профес-

сионально-педагогиче-

ского взаимодействия 

в ММЦ «Академия педа-

гогического мастерства: 

навыки XХI века») 

Форсайт-бюро «Андрагог XХI века» — это 

организационная форма андрагогического 

взаимодействия экспертов сферы образова-

ния, в том числе дополнительного профес-

сионального образования, осуществляю-

щих прогнозирование на основе анализа 

тенденций государственной политики 

в сфере образования Российской Федера-

ции, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан, определяющих стратегию раз-

вития международного профессионально-

педагогического взаимодействия, приори-

теты и актуальное содержание перспектив-

ного международного взаимодействия 

и предлагающий механизмы достижения 

желаемых результатов и соответствующие 

меры методической поддержки педагогиче-

ских работников — участников Междуна-

родного методического центра 

Результаты деятельности фор-

сайт-бюро «Андрагог XХI ве-

ка» находят отражение в еже-

годном плане Международного 

методического центра «Акаде-

мия педагогического мастер-

ства: навыки XХI века» по всем 

направлениям его деятельности 

Понятие «форсайт-бюро» 

 

Форсайт-бюро — это организационная 

форма взаимодействия экспертов какой-

либо сферы, осуществляющих анализ тен-

денций и прогнозирование, определяющих 

Данное понятие применимо 

для любой сферы деятельно-

сти. Форсайт-бюро как органи-

зационная форма взаимодей-
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Контекст использования 

понятия «форсайт-бюро» 
Определение понятия Комментарий 

стратегию развития, приоритеты и акту-

альное содержание деятельности на какой-

либо перспективный период времени 

и предлагающий механизмы достижения 

желаемых результатов 

ствия специалистов, ориенти-

рованная на актуальное содер-

жание деятельности, развитие 

и результативность может ис-

пользоваться на любом уровне: 

уровне учреждения, муници-

пальном, региональном, меж-

дународном уровнях 

 

Принимая во внимание результаты семати-

ческого анализа лексических компонентов по-

нятия «форсайт-бюро» и имеющиеся эмпири-

ческие знания о деятельности форсайт-бюро 

«Андрагог XХI века», мы использовали алго-

ритмы определения нового понятия Л. В. Са-

харного1 (см. табл. 1). 

Формулированию понятия «форсайт-бюро» 

предшествовало последовательное осмысление 

надкласса объекта, дифференциальных свойств 

форсайт-бюро в контексте деятельности Меж-

дународного методического центра «Академия 

педагогического мастерства: навыки XХI века», 

описание решаемых задач, выполняемых функ-

ций, а также уточнение ограничений, которые 

накладывают дифференциальные признаки 

на решаемые задачи, выполняемые функции 

форсайт-бюро «Андрагог XХI века». 

Полученные эмпирические данные, изуче-

ние исследуемого объекта и имеющиеся знания 

из пятилетнего опыта функционирования фор-

сайт-бюро «Андрагог XХI века» легли в основу 

формулировки понятия «форсайт-бюро».  

Предложим два варианта формулировки по-

нятия «форсайт-бюро» (см. табл. 2): 

1) формулировка понятия «форсайт-бюро», 

актуальная в контексте деятельности Междуна-

родного методического центра «Академия пе-

дагогического мастерства: навыки XХI века»; 

2) универсальная формулировка понятия 

«форсайт-бюро», которая является актуальной 

для любой сферы деятельности вне контекста 

международного профессионально-педагогиче-

ского взаимодействия. 

Обсуждение 

Международный методический центр «Ака-

демия педагогического мастерства: навыки 

XХI века» в настоящее время представляет со-

                                                 
1 Мельник М. Как давать определения? URL: 

https://habr.com/ru/articles/328228/. 

бой широкое профессионально-педагогическое 

сообщество педагогических работников 30 ре-

гионов трех государств — Российской Федера-

ции (Омская, Челябинская, Курганская, Ново-

сибирская, Оренбургская, Тюменская, Кали-

нинградская, Иркутская, Ярославская, Амур-

ская, Магаданская, Московская области, Ханты-

Мансийский автономный округ — Югра, Рес-

публика Алтай, Республика Чечня, Республика 

Башкортостан, Удмуртская Республика, Став-

ропольский край, г. Стаханов (ЛНР)), Респуб-

лики Казахстан (Карагандинская, Костанайская, 

Северо-Казахстанская области, г. Алматы) 

и Республики Беларусь (Брестская, Витебская, 

Гомельская, Гродненская, Могилевская области, 

г. Минск).  

Форсайт-бюро «Андрагог XХI века» дей-

ствует на основе профессионального сотрудни-

чества представителей 31 учреждения дополни-

тельного профессионального педагогического 

образования Российской Федерации, Республи-

ки Беларусь и Республики Казахстан, объеди-

ненных идеей создания оптимальных условий 

для развития профессионально-педагогиче-

ского взаимодействия учителей трех стран, 

определения востребованного содержания дея-

тельности и консолидации общих усилий для 

методического сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников с учетом запросом педагогов, гло-

бальных образовательных трендов и государ-

ственной образовательной политики. Форсайт-

бюро преследует цель обсуждения и выработки 

приоритетных направлений для опережающего 

развития педагогов, формирования межрегио-

нального и международного педагогического 

сообщества, способствующего развитию и кон-

курентоспособности работников системы обра-

зования в условиях динамичных изменений.  

Форсайт-бюро «Андрагог XХI века», будучи 

неформальным коллегиальным органом управле-
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ния ММЦ, в свою очередь сам представляет со-

бой профессиональное сообщество андрагогов, 

специалистов и экспертов в области непрерывно-

го образования взрослых. Это соотносится 

с научным переосмыслением идей Р. Мертона, 

предложенным М. В. Рубцовой, Д. С. Мартьяно-

вым, Н. А. Мартьяновой, которые описывают 

профессиональное сообщество как организацию 

компетентных специалистов, которые объедини-

лись ради своих общих интересов и обществен-

ного блага [11, с. 69–70]. 

Отметим, что форсайт-бюро «Андрагог 

XХI века» как профессиональное сообщество 

представителей организаций дополнительного 

профессионального образования педагогических 

работников и специалистов, сопровождающих 

непрерывное профессиональное развитие педаго-

гов, обеспечивает единство действий и професси-

ональной сплоченности всех участников Между-

народного методического центра «Академия пе-

дагогического мастерства: навыки XХI века». Де-

ятельность форсайт-бюро строится на принципах 

прогнозирования, креативности, взаимодействия, 

обоснованности, результативности. 

Принцип прогнозирования проявляется 

в определении тенденций в развитии навыков 

педагога XХI века на основе постоянной каче-

ственной экспертизы международных и отече-

ственных педагогических практик. 

Принцип креативности заключается в посто-

янном обновлении форм деятельности андраго-

гов, разработке новых механизмов взаимодей-

ствия для решения задач в области непрерывно-

го профессионального развития. 

Принцип взаимодействия обеспечивает со-

действие непрерывному развитию сообщества 

с использованием ресурсов различных регио-

нов и международных объединений посред-

ством многоаспектных и разнонаправленных 

форм взаимовлияния. 

Реализация принципа обоснованности и ре-

зультативности связана с постоянным поиском 

эффективных решений непрерывного профес-

сионального развития педагогов на основе ин-

тегральной оценки взаимодействия и тиражи-

рования педагогических практик2. 

                                                 
2 Положение о Международном методическом 

центре «Академия педагогического мастерства: 

навыки XXI века», утв. 12.04.2019. URL: https:// 

akadem.irooo.ru/images/files/documents.pdf. 

Благодаря деятельности форсайт-бюро 

«Андрагог XХI века» ежегодно реализуется по-

рядка 100 международных мероприятий консо-

лидированного плана, объединяющих более 

50 000 участников. 

Таким образом, форсайт-бюро «Андрагог 

XХI века» является не только организационной 

формой коллегиального андрагогического вза-

имодействия экспертов сферы образования, но 

и субъектом управления Международным ме-

тодическим центром и эффективным механиз-

мом развития международного профессиональ-

но-педагогического взаимодействия.  

Заключение 

В статье представлено научное обоснование 

вопроса функционирования форсайт-бюро 

«Андрагог XХI века» как организационной 

формы взаимодействия экспертов в сфере обра-

зования и непрерывного профессионального 

развития педагогических работников и как ме-

ханизма, обеспечивающего развитие междуна-

родного профессионально-педагогического 

взаимодействия, приведены характеристики 

и принципы его деятельности.  

Сформулировано понятие «форсайт-бюро», 

которое может быть применимо не только 

в контексте управления развитием междуна-

родного сотрудничества педагогов, но и в дру-

гих сферах. Приведено обоснование эффектив-

ности использования такой организационной 

формы коллегиальной работы, как форсайт-

бюро при решении задач прогнозирования дея-

тельности и стратегического управления про-

цессами на основе форсайт-технологии.  

Вместе с тем вопросы организационно-

методических оснований международного про-

фессионально-педагогического взаимодей-

ствия, структурно-функциональной модели 

Международного методического центра «Ака-

демия педагогического мастерства: навыки 

XХI века» и отдельных ее составляющих, 

а также результативности международного 

партнерства в сфере образования взрослых 

и в области педагогической деятельности тре-

буют научного обоснования и являются содер-

жательным полем для дальнейшего изучения. 
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Improving ICT competence of teachers in the formation  

of functional literacy 
 

V. V. Kazarina 

 
Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В настоящее время формиро-

вание функциональной грамотности школьни-

ков рассматривается как результат образова-

ния, как социальный заказ общества. Уровень 

функциональной грамотности обучающихся 

непосредственно зависит от профессионализ-

ма педагогов. В виду удаленности большинства 

населенных пунктов Иркутской области 

от областного центра для непрерывного по-

вышения профессионального мастерства педа-

гогам любого направления необходимо обла-

дать компетенциями в области информацион-

ных и коммуникационных технологий. Цель ис-

следования. Целью исследования является 

обоснование условий, влияющих на повышение 

ИКТ-компетентности педагогов при формиро-

вании функциональной грамотности обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях 

Иркутской области. Методология (материа-

лы и методы). Методологические основания 

исследования составляют положения непре-

рывного образования педагогов, концепции еди-

ной федеральной системы научно-методиче-

ского сопровождения педагогических работни-

ков и управленческих кадров. Исследование ос-

новано на компетентностном, системном 

и кластерном подходах к сопровождению про-

фессионального развития педагогов. В исследо-

вании применяются методы анализа и синтеза 

информации, полученной из нормативных до-

кументов, результатов научных исследований; 

математические методы обработки стати-

стических данных; методы сравнения и обоб-

щения информации. Результаты. В статье 

проведен анализ объективных данных о сфор-

мированности ИКТ-компетентности учителей 

на основании результатов регионального мо-

ниторинга использования учителями общеоб-

разовательных организаций Иркутской обла-

сти заданий портала «Российская электронная 

школа» в учебном процессе. Представлены из-

менения, внесенные в содержание модели со-

провождения педагогов в целях повышения ка-

чества образования, обоснованы условия, ко-

торые влияют на повышение ИКТ-компетент-

ности учителей при формировании функцио-

нальной грамотности обучающихся. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. Nowadays, the formation of functional 

literacy of schoolchildren is considered as a result 

of education, as a social order of society. The level 

of functional literacy of schoolchildren directly 

depends on the professionalism of teachers. Due to 

the remoteness of most settlements of the Irkutsk 

Region from the regional center, teachers of any 

direction need to have competencies in the field of 

information and communication technologies for 

continuous professional development. 

The goal of the research is to substantiate the 

conditions affecting the improvement of ICT com-

petence of teachers in the formation of functional 

literacy of schoolchildren in secondary schools of 

the Irkutsk Region.  

Methodology (materials and methods). Meth-

odological bases of the research are the provisions 
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of continuous education of teachers, the concept of 

a unified federal system of scientific and methodo-

logical support of pedagogical staff and manageri-

al personnel. The research is based on the compe-

tence, system and cluster approaches to the sup-

port of teachers' professional development. The 

research uses methods of analysis and synthesis of 

information obtained from normative documents, 

results of scientific research; mathematical meth-

ods of statistical data processing; methods of com-

parison and generalization of information.  

Results. The article analyzes the objective data 

on the formation of ICT competence of teachers 

based on the results of the regional monitoring of 

the use of tasks of the portal “Russian e-School” in 

the teaching process by teachers of secondary 

schools in the Irkutsk Oblast. The article presents 

the changes made in the content of the model of 

teacher support to improve the quality of educa-

tion, and substantiates the conditions that affect 

the improvement of teachers' ICT competence in 

the formation of functional literacy of schoolchil-

dren. 

Ключевые слова: профессиональные компе-

тенции, профессиональные затруднения, ИКТ-

компетентность педагогов, формирование 

функциональной грамотности, открытый 

банк заданий, оценка качества образования, 

мониторинг, PISA. 

Keywords: professional competence, profes-

sional difficulties, ICT-competence of teachers, 

functional literacy formation, open task bank, edu-

cation quality assessment, monitoring, PISA. 

 
Введение 

Сегодня трудно предугадать, каким по ка-

ким специальностям будут обучатся в вузах 

и колледжах современные школьники, по какой 

профессии будут работать во взрослой жизни. 

Новые образовательные результаты влекут 

за собой обновление содержания, стимулируют 

педагогов на использование новых эффектив-

ных методов и средств обучения, в том числе 

ИКТ-технологий. При получении образования 

обучающимися педагогам необходимо созда-

вать условия для формирования у них способ-

ностей к адаптации, к совместной работе 

в группе, навыкам коммуникации [1, с. 4]. По-

этому вопросы формирования функциональной 

грамотности в настоящее время являются акту-

альными. Термин, появившийся в середине 

ХХ века, до сих пор претерпевает изменения. 

Структура функциональной грамотности 

по модели PISA определяет в себе шесть 

направлений1. В Российской Федерации ис-

пользуется данная структура [2; 3], но к уни-

версальным составляющим феномена относят 

читательскую, математическую и естественно-

научную грамотности2. 

Функциональная грамотность как способ-

ность обучающегося решать жизненные задачи, 

основываясь на предметных знаниях, мета-

предметных умениях и универсальных спосо-

бах познавательной деятельности, в соответ-

ствии с федеральным государственным стан-

дартом основного общего образования является 

основой современного качественного образова-

ния школьников3. В обновленных стандартах 

закреплено обязательное требование доступно-

сти информационно-образовательной среды 

общеобразовательной организации для обуча-

ющихся, в том числе реализация возможности 

использовать информационно-коммуникаци-

онные ресурсы4. Ранее Стандарт таких требо-

ваний не содержал. Для изучения условий по-

вышения качества образования в Российской 

Федерации проводится мониторинг функцио-

нальной грамотности. В 2019 году по результа-

там данного мониторинга министерством про-

                                                 
1 Об утверждении Методологии и критериев 

оценки качества общего образования в общеобразо-

вательных организациях на основе практики между-

народных исследований качества подготовки обу-

чающихся : приказ Рособрнадзора № 590, Минпро-

свещения России от 06.05.2019 № 219. URL: http:// 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325095. 
2 Методические рекомендации по вопросам фор-

мирования функциональной грамотности / А. А. Бучек 

и др. ; Министерство просвещения Российской Фе-

дерации, ФГАОУ «Академия реализации государ-

ственной политики и профильного развития работ-

ников образования Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации. Москва, 2022. 136 с. 
3 Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего 

образования : приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 287, редакция от 17.02.2023, 

ст. 35.2. С. 22. 
4 Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего 

образования : приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 287, редакция от 17.02.2023, 

ст. 35.3, С. 23. 
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свещения РФ были разработаны адресные ре-

комендации, а также была выявлена необходи-

мость повышения квалификации педагогов 

на региональном уровне для обеспечения их 

готовности к использованию интернет-ресурсов 

при формировании и оценке функциональной 

грамотности в школе [4, с. 30]. 

По представленным данным, Иркутская об-

ласть имеет более низкий уровень функцио-

нальной грамотности школьников по сравне-

нию с данными по Российской Федерации 

в целом: от 21 до 27% обучающихся по всем 

направлениям не достигли порогового уровня. 

Низкий уровень выполнения заданий обучаю-

щимися мог быть обусловлен неготовностью 

педагогов к работе в цифровой образователь-

ной среде. Для повышения качества образова-

ния необходимо было тщательно изучить при-

чины низких образовательных результатов 

в регионе и, прежде всего, уровень профессио-

нализма педагогов. Целью данного исследова-

ния стало обоснование условий, влияющих 

на повышение ИКТ-компетентности педагогов 

при формировании функциональной грамотно-

сти обучающихся в общеобразовательных ор-

ганизациях Иркутской области.  

Для достижения цели, а также для ознакомле-

ния педагогической общественности с новым со-

держанием и форматом заданий были поставлены 

задачи: выявить профессиональные затруднения 

педагогов в области ИКТ, разработать комплекс 

мероприятий, позволяющих преодолеть выяв-

ленные профессиональные затруднения, внести 

коррективы в содержание функционально-

деятельностного компонента модели сопровож-

дения педагогов, получить объективную инфор-

мацию по изменениям уровня ИКТ-

компетентости педагогов при формировании 

функциональной грамотности школьников.  

Обзор литературы 

В настоящее время ученые говорят о несо-

ответствии способов реализации образователь-

ных программ актуальным запросам общества 

и государства. Например, Н. В. Фрисс доказы-

вает, что для повышения качества обученности 

обучающихся необходимым условием является 

высокий уровень владения функциональной 

грамотностью самими педагогическими работ-

никами [5, c. 217].  

В рекомендациях ЮНЕСКО отмечается воз-

растающее значение развития ИКТ-компе-

тенций для достижения целей устойчивого раз-

вития стран на период до 2023 года5, указыва-

ется на необходимость использования ИКТ-

технологий для формирования у обучающихся 

навыков принятия решений, решения нестан-

дартных задач, то есть для формирования 

функциональной грамотности. C 2020 года 

в России произошел переход к обновленным 

профессиональным стандартам6, который 

включает и требования к ИКТ-компетентности 

педагога. В настоящее время исследователи 

активно изучают информационно-коммуника-

ционно-технологическую компетентность 

(ИКТ-компетентность), но единства в опреде-

лении феномена нет. Например, ИКТ-

компетентность В. Ф. Бурмакина, И. Н. Фалина 

рассматривают как уверенное владение навы-

ками ИКТ-грамотности [6]; Л. М. Горбунова, 

А. М. Семибратов — как готовность и способ-

ность учителя самостоятельно использовать 

технологии в педагогической деятельности [7]; 

О. Н. Литовка говорит об ИКТ-компетент-

ности (способность человека к критическому 

использованию информационных технологий 

для решения определенных задач в какой-

либо профессиональной области [8, с. 412. 

Несмотря на различия в родовом понятии, 

сущность феномена отличается незначитель-

но. Обобщив данные определения и соглаша-

ясь с позициями А. Л. Скворцова [9, с. 27], 

будем понимать ИКТ-компетентность как 

способность педагога использовать цифровые 

инструменты для доступа, обработки и ис-

пользования информации в объеме, достаточ-

ном для успешного и продуктивного решения 

педагогических задач. 

ЮНЕСКО определяются 18 компетенций, 

формулируются основные принципы формиро-

                                                 
5 Структура ИКТ-компетентности учителей. Ре-

комендации ЮНЕСКО, версия 3. UNESCO ICT 

Competency Framework for Teachers Опубликовано 

в 2018 г. Организацией Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры, 7, place 

de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France.Электро 

Block_001-068.indd (unesco.org). 
6 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544Н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

„Педагог“ (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования)». 

https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2019/05/ICT-CFT-Version-3-Russian-1.pdf


 
В. В. Казарина 

Повышение ИКТ-компетентности педагогов… 
 

 

Научно-теоретический журнал 57 Выпуск 2 (59) 2024 

 

вания ИКТ-компетенций, представлена струк-

тура ИКТ-компетентности учителей 7.  

Развитие ИКТ-компетентности будем анали-

зировать по выявленным положительным из-

менениям в уровнях сформированности ИКТ-

компетентности педагогов. На основании ис-

следований Т. В. Даниловой, А. П. Тонких, 

Н. А. Фандиной, будем в оценку ИКТ-

компетентности педагогов включать уровень 

знаний и навыков педагогических работников 

по поиску, использованию информации, уме-

нием проводить ее отбор и анализ для оценива-

ния деятельности обучающихся [10, с. 148].  

Для нашего исследования важен вывод 

И. Н. Теркуловой, которая доказывает, что од-

ним из педагогических условий для развития 

обучающихся в настоящее время является циф-

ровая среда. Проводя анализ использования 

цифровой образовательной среды зарубежными 

педагогами (Канада, Франция), автор делает 

значимые выводы для российского образования 

в целом.  

Для нашего исследования важными являют-

ся определенные И. Н. Теркуловой принципы 

использования цифровой среды как средства 

достижения образовательных результатов педа-

гогами, на основании которых мы сможем 

обосновать возможность использования того 

или иного ресурса, определить воспитательные 

и образовательные эффекты [11, с. 97–102].  

Значимость ИКТ-компетентности педагога 

для достижения образовательных целей обуча-

ющимися подчеркивают многие исследователи. 

Например, Е. Ш. Кухилава говорит о необхо-

димости непрерывного развития как психолого-

педагогической компетентности учителя, так 

и технологических навыков. Автор подчерки-

вает, что основным критерием отбора элек-

тронных ресурсов должно быть соответствие 

его содержания целям и задачам обучения, 

направленность на решение образовательных 

задач по расширению возможностей обучаю-

щихся [12, с. 108]. 

                                                 
7 Структура ИКТ-компетентности учителей. Ре-

комендации ЮНЕСКО, версия 3. UNESCO ICT 

Competency Framework for Teachers Опубликовано 

в 2018 г. Организацией Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры, 7, place 

de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France.Электро 

Block_001-068.indd (unesco.org). 

Методология (материалы и методы) 

Методология исследования соотносится 

с концепцией непрерывного образования, по-

скольку процесс повышения квалификации 

происходит не только при освоении содержа-

ния дополнительных профессиональных про-

грамм, но и в процессе различных образова-

тельных событий для педагогов, направленных 

на повышение их профессионального мастер-

ства, а так же в непосредственной профессио-

нальной деятельности в рамках самообразова-

ния. и в дет профессиональной деятельности 

при организации деятельности педагога с обу-

чающимися8. При реализации модели педаго-

гического сопровождения используются компе-

тентностный, системный, кластерный подходы. 

Новизна данной состоит в том, что модель пе-

дагогического сопровождения педагогов до-

полнена содержанием отдельных компонентов, 

в частности методами выявления проблемных 

зон в педагогических компетенциях педагогов 

общеобразовательных организаций Иркутской 

области.  

Исследование имеет практическое примене-

ние: сформулированы критерии ИКТ-

компетентности педагогов, которые были ис-

пользованы при проведении регионального 

Мониторинга. В статье используется метод си-

стемного анализа нормативных документов 

различных уровней, метод сравнения, обобще-

ния, интерпретации полученных количествен-

ных данных. Профессиональные дефициты пе-

дагогов, обуславливающие низкие результаты 

образования, изучались различными методами. 

Проводились опросы, анкетирования педагогов 

в рамках различных образовательных событий 

непрерывного повышения их профессиональ-

ного мастерства. Это позволило получить не-

обходимый материал, провести его анализ 

и сделать определенные выводы об уровнях 

ИКТ-компетентности педагогов при формиро-

вании функциональной грамотности школьни-

ков региона.  

Результаты и их описание 

Для выявления профессиональных затруд-

нений педагогов в январе-феврале 2023 года 

был проведен опрос в форме самодиагностики 

                                                 
8 Концепция развития непрерывного образования 

взрослых в Российской Федерации на период 

до 2025 года. URL: koncepciya_proekt_250615_25.pdf. 

https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2019/05/ICT-CFT-Version-3-Russian-1.pdf
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1274 педагогов, осваивающих дополнительные 

профессиональные программы повышения ква-

лификации на кафедре естественно-

математических дисциплин государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования Иркутской области» 

(ИРО). Были установлены затруднения педаго-

гов по формированию всех направлений функ-

циональной грамотности в рамках своего пред-

мета (от 9 до 33%), а также при формировании 

финансовой грамотности (12% опрошенных), 

глобальных компетенций (9%) и математиче-

ской грамотности на уроках различных предме-

тов (6%). Педагоги указывали на трудности при 

использовании критериев оценки заданий 

на портале РЭШ (21%), в отборе заданий к уро-

ку (17%).  

Основной проблемой для педагогов Иркут-

ской области стало недостаточное владение 

профессиональными навыками в использова-

нии электронных образовательных ресурсов 

при формировании и оценке функциональной 

грамотности в учебном процессе: более 70% 

педагогов указали на профессиональные за-

труднения в этой области. В региональном 

плане по формированию ФГ на 2021–2022 гг. 

были мероприятия по повышению квалифика-

ции педагогов в данном направлении9, но про-

блемы продолжали сохраняться. Для изучения 

причин данной проблемы и получения объек-

тивной информации об уровне ИКТ-

компетентности в 2023 году сотрудниками ИРО 

был организован региональный мониторинг 

использования учителями общеобразователь-

ных организаций заданий электронного банка, 

разработанных ФГБНУ ИСРО РАО и опубли-

кованных на портале «Российская электронная 

школа» (Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), (РЭШ), для оценки функциональ-

                                                 
9 Распоряжение министерства образования Иркут-

ской области от 17 сентября 2021 года № 1578-мр 

«О реализации мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся в Ир-

кутской области в 2021/2022 учебном году»; изме-

нения в распоряжение министерства образования 

Иркутской области № 2070-мр «О внесении измене-

ния в приложение 2 к распоряжению министерства 

образования Иркутской области от 17 сентября 

2021 года № 2 1578-мр изменений». 

ной грамотности в учебном процессе (далее — 

Мониторинг)10. 

Для реализации регионального Мониторин-

га были определены этапы проведения (вход-

ная, промежуточная, итоговая диагностики); 

диагностический инструментарий, региональ-

ные критерии. Для определения базовых дан-

ных использовались региональные статисти-

ческие отчеты школ. Было определено, что 

в региональную экспериментальную группу 

войдут все 42 муниципальных образования 

Иркутской области, в которых формирование 

функциональной грамотности 183 439 обучаю-

щихся 5–10-х классов в 2023 году организует 

13 001 педагог на базе 766 общеобразователь-

ных организаций Иркутской области. Анализи-

ровались количество школ и педагогов, кото-

рые используют электронный банк заданий 

РЭШ для формирования функциональной гра-

мотности; количество обучающихся, имеющих 

регистрацию на РЭШ; сведения по проверке 

работ обучающихся учителями на портале; све-

дения об оценке уровней функциональной гра-

мотности обучающихся в разрезе муниципали-

тетов Иркутской области. Каждый критерий 

характеризовали определенные показатели 

и индикаторы, позволяющие определить уро-

вень ИКТ-компетентности педагогов по каж-

дому критерию и в целом. Например, по крите-

рию 4 «Сведения по проверке работ обучаю-

щихся учителями на портале» анализировались 

показатели: 

— S (Student) — общее количество обучаю-

щихся 5–10-х классов муниципального образова-

ния Иркутской области по данным статистических 

отчетов школ (ОШ 1) на 01.01.2023 (человек). 

— W (Work) — количество работ, назначен-

ных для обучающихся муниципального образо-

вания Иркутской области, которые имеют реги-

страцию на портале «Российская электронная 

школа» по данным определенного этапа диа-

гностики (штук).  

— w — количество работ по формированию 

функциональной грамотности на портале РЭШ, 

                                                 
10 Распоряжение министерства образования Ир-

кутской области МО ИО от 30 сентября 2022 года № 

55-1424-мр «О реализации комплекса мер, направ-

ленных на формирование функциональной грамот-

ности обучающихся в Иркутской области в 2022-

2023 учебном году». 

https://resh.edu.ru/?ysclid=lpc1tli51o295086221
https://resh.edu.ru/?ysclid=lpc1tli51o295086221
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которые выполнены обучающимися муници-

пального образования Иркутской области 

по данным определенного этапа диагностики 

(штук). 

— Ch (check) — количество работ, прове-

ренных учителем на портале РЭШ по данным 

определенного этапа диагностики (штук). 

— DСhW — доля Ch работ, проверенных 

учителем на портале РЭШ по данным опреде-

ленного этапа диагностики, от W общего коли-

чества работ, созданных учителями муници-

пального образования Иркутской области 

на портале РЭШ по данным определенного 

этапа диагностики (%). Для вычисления значе-

ний показателя использовалась формула:  

. 

Региональные данные входной, промежу-

точной и итоговой диагностик сформированы 

по информации федеральной системы «Функ-

циональная грамотность» (https://fg.resh.edu. 

ru/login), дополнительной нагрузки на школы 

не предполагалось.  

В рамках реализации модели сопровождения 

педагогов при выявлении затруднений и фор-

мирования на кластеры были определены уров-

ни ИКТ-компетентности педагогов: недопу-

стимый, низкий, допустимый, оптимальный. 

По результатам входной диагностики в январе 

2023 года было выявлено, что 315 педагогов 

117 общеобразовательных организации (ОО) 

отдельных муниципальных образований Ир-

кутской области используют ресурсы феде-

рального портала РЭШ в образовательной дея-

тельности и создали работы. Определен ряд 

проблем. 649 ОО Иркутской области (85%) 

не имеют регистрации на федеральном портале, 

что является недопустимым. Количество учи-

телей, использующих ресурсы портала РЭШ 

в образовательной деятельности, находится 

на недопустимом уровне (Dt = 2%, менее 10%) 

по региональным критериям. Ресурсы федераль-

ного портала РЭШ для обучения использует не-

значительное количество обучающихся (7984 

обучающихся Иркутской области, 4% от S). Ме-

нее половины обучающихся 5–10-х классов Ир-

кутской области, зарегистрированных на РЭШ, 

выполняет предназначенные для них работы 

(3948 из 7984 обучающихся, 49%). Выполнили 

работы на портале РЭШ 51 715 обучающихся 

(Ds = 28%, низкий уровень). Отсутствует си-

стемная деятельность педагогов по проверке 

работ. Проверена учителями практически толь-

ко треть созданных работ (DChW = 36%, недо-

пустимый уровень). Установлено, что исполь-

зование портала РЭШ для оценки ФГ в Иркут-

ской области находится на недопустимом 

уровне (Dl = 4, не более 10%). На низком 

уровне (Dl от 11 до 60%) используют РЭШ 

в восьми МО (19%), в двадцати восьми МО Ир-

кутской области (67%) педагоги не приступали 

к самодиагностике по определению уровня ФГ 

(Dl 0%). На оптимальном уровне портал не ис-

пользуется ни в одном МО Иркутской области. 

По итогам входной диагностики, педагоги муни-

ципальных образований Иркутской области были 

распределены на четыре кластера, соответству-

ющие уровням использования ресурсов портала 

РЭШ согласно региональным критериям.  

Внесены изменения в содержание функцио-

нально-деятельностного компонента модели 

сопровождения педагогов, разработанной ранее 

[13, с. 201]. В рамках данного исследования 

сопровождение педагогов на региональном 

уровне было организовано по кластерам. Учи-

телям, у которых ИКТ-компетентность в ис-

пользовании ресурсов портала РЭШ, находится 

на недопустимом уровне, было рекомендовано 

освоить дополнительные профессиональные 

программы соответствующей направленности 

на базе ИРО. Кроме изучения содержательных 

вопросов программ, в начале и конце обучения 

педагоги имели возможность оценить уровень 

ИКТ-компетентности по специальным диагно-

стическим материалам. Было установлено, что 

89% педагогов, прошедших обучение, имели 

положительную динамику в развитии ИКТ-

компетентности. В рамках посткурсового со-

провождения педагоги данного кластера персо-

нально приглашались на все мероприятия 

по вопросам формирования и оценки ФГ вне 

зависимости от преподаваемого предмета. Учи-

теля с низкой ИКТ-компетентностью также 

могли освоить специальные программы, но ра-

бота с ними была организована через участие 

в отдельных мероприятиях, которые педагоги 

выбирали сами в соответствии со своими про-

фессиональными запросами и выявленными 

затруднениями. Учителей с допустимым уров-

нем развития ИКТ-компетентности привлекали 

к организации образовательных событий, 

на которых педагоги с оптимальным уровнем 
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делились эффективными практиками, в том 

числе и при организации учебной деятельности 

с использованием ресурсов портала РЭШ. 

Для преодоления затруднений педагогов этих 

кластеров организовывались групповые и ин-

дивидуальные консультации преподавателями 

и региональными методистами.  

Для устранения указанных проблем внесены 

коррективы в содержание мероприятий, запла-

нированных ГАУ ДПО ИРО на 2023 год, с уче-

том результатов входной диагностики. Разрабо-

тан комплекс мероприятий, который позволяет 

не только конкретизировать, но и преодолевать 

выявленные затруднения. Организована ин-

формационно-аналитическая работа с педаго-

гами, школьными и муниципальными коорди-

наторами по вопросам ФГ. Данные входной, 

промежуточной диагностик представлялись на 

семинарах в каждом кластере. е для муници-

пальных координаторов. Были организованы 

«Академические десанты» в муниципальные 

образования, где доля педагогов, имеющих не-

допустимый и низкий уровни ИКТ-

компетентности, превышала 60%. Проведены 

стажировки в общеобразовательных организа-

циях, где более 75% педагогов имеют опти-

мальный уровень ИКТ-компетентности.  

Уже к июню 2023 года в Иркутской области 

произошли значительные изменения. Не оста-

лось муниципальных образований, в которых 

педагоги не приступили к использованию ре-

сурсов портала РЭШ при организации образо-

вательной деятельности. Более чем в 2,5 раза 

увеличилось количество общеобразовательных 

организаций, использующих РЭШ в образова-

тельном процессе: со 117 до 304 (с 15 до 40%) 

школ. Практически в четыре раза возросло ко-

личество педагогов, ИКТ-компетентности ко-

торых позволяют использовать ресурсы порта-

ла РЭШ для формирования ФГ обучающихся: 

с 315 (2%) до 1226 (9%) человек. Рост профес-

сиональных компетенций педагогов обеспечил 

увеличение количества обучающихся, система-

тически использующих портал РЭШ для вы-

полнения заданий по функциональной грамот-

ности практически в десять раз: с 7984 (4%) 

до 77 335 (42%) человек. Рост ИКТ-

компетентности позволил повысить эффектив-

ность отдельных педагогов: количество работ, 

проверенных учителем, возросло более, чем 

в 15 раз: с 2841 (DChW = 36%) до 44 228 

(DChW = 57%). ИКТ-компетентности позволи-

ли учителям значительно обогатить диагности-

ческий инструментарий, позволяющий изме-

рить уровни различных направлений функцио-

нальной грамотности. Количество работ, 

направленных на оценку уровней различных 

направления функциональной грамотности 

обучающихся, возросло более, чем в 26 раз: 

с 425 (Dl = 4%) до 11 164 (Dl = 16%). Дополни-

тельным эффектом этой работы стало повыше-

ние региональных показателей эффективности: 

уровень по региональному критерию поднялся 

с недопустимого уровня до низкого.  

Не все проблемы были решены. Почти две 

трети школ Иркутской области (462 школы, 

60%) не имеют регистрации на РЭШ. Недоста-

точное количество педагогов (Dt = 9%, менее 

10%) используют ресурсы портала РЭШ для 

формирования ФГ обучающихся. Не все рабо-

ты, созданные учителями на федеральном пор-

тале РЭШ, выполняются обучающимися. Прак-

тически каждая вторая созданная работа (49%) 

не выполняется обучающимися. Каждая третья 

работа, выполненная обучающимися, остается 

учителем не проверена. Почти три четверти 

работ (72%), созданных учителями Иркутской 

области, не проверены. Значение регионально-

го показателя DChW = 57 находится на низком 

уровне использования РЭШ (ниже 59%). Коли-

чество школ, использующих ресурсы портала 

РЭШ для оценки ФГ, составляет 121 (Dl = 16%, 

от 11% до 60%) и находится на низком уровне. 

Согласно региональным критериям, к июню 

2023 года на недопустимом уровне используют 

РЭШ в 3 МО Иркутской области (7%), на низ-

ком — 26 МО (62%), на допустимом — 13 МО 

(31%). На оптимальном уровне портал не ис-

пользуется ни в одном МО Иркутской области. 

В кластере с допустимым уровнем использова-

ния портала РЭШ так же остаются педагоги 

только двух МО (5%): г. Саянск, г. Зима, в кла-

стере с недопустимым уровнем использования 

ресурсов портала РЭШ продолжают оставаться 

педагоги трех МО (7%), в кластере с низким 

уровнем продолжают оставаться педагоги две-

надцати МО (29%). Динамику в использовании 

ресурсов портала РЭШ и переход в кластер по-

вышенного уровня педагогов можно наблюдать 

в двадцати пяти МО (60%). Для стабилизации 

достигнутых результатов и устранения указан-

ных проблем была продолжена системная ра-
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бота по привлечению педагогов к использова-

нию ресурсов портала РЭШ в образовательной 

деятельности для формирования ФГ. Проведе-

но более 350 индивидуальных и групповых 

консультаций для педагогов указанных МО 

по кластерам в измененном составе для конкре-

тизации и преодоления выявленных затрудне-

ний педагогов по использованию ресурсов пор-

тала РЭШ в образовательной деятельности. Ор-

ганизовывались просветительские и обучаю-

щие мероприятия для педагогов по выявлению 

и ликвидации профессиональных затруднений 

при использовании портала РЭШ. 

К концу ноября 2023 года в Иркутской обла-

сти не было муниципальных образований, 

в которых педагоги не используют ресурсы 

портала РЭШ при организации образователь-

ной деятельности при формировании ФГ, 

750 из 766 ОО контрольной группы региона 

используют федеральный портал (значение D 

увеличилось с 15 до 40%). Практически в четы-

ре раза по сравнению с промежуточной диагно-

стикой возросло количество педагогов, которые 

используют ресурсы портала РЭШ для форми-

рования ФГ обучающихся: с 1226 (Dt = 9%, 

низкий уровень) до 2333 (Dt = 18%, допусти-

мый уровень). Количество проверенных работ 

возросло более, чем в 15 раз: с 2841 (DChW = 

36%, низкий уровень) до 44 228 (DChW = 57%, 

низкий уровень). Количество обучающихся, 

которые систематически используют портал 

РЭШ для выполнения заданий по функцио-

нальной грамотности, возросло в два раза: 

с 77 335 (42%) до 172 916 (94%). Количество 

работ, проверенных учителем, возросло прак-

тически в 2,5 раза: с 44 228 (DChW = 57%) 

до 110 085 (DChW = 90%). Количество школ, 

использующих ресурсы портала РЭШ для 

оценки ФГ, составило 742 (Dl = 97%, более 

60%) и находится допустимом уровне. Динами-

ку в использовании ресурсов портала РЭШ 

и переход педагогов в кластер повышенного 

уровня в течение 2023 года можно наблюдать 

в тридцати восьми МО (90%). 

Таким образом, разработаны методы выяв-

ления профессиональных затруднений педаго-

гов в области ИКТ-компетентности; для пре-

одоления выявленных дефицитов в рамках 

функционально-деятельностного компонента 

модели системно реализованы образовательные 

мероприятия; имеется объективная информа-

ция по изменениям уровня ИКТ-компетент-

ности педагогов при формировании функцио-

нальной грамотности. Обоснованы условия, 

обуславливающие повышение ИКТ-компетент-

ности педагогов при формировании функцио-

нальной грамотности обучающихся, цель ис-

следования достигнута.  

Обсуждение 

Создание обоснованных выше условий по-

вышения ИКТ-компетентности педагогов при 

формировании ФГ обучающихся положительно 

повлияло на уровень качества образования 

в школах Иркутской области: сформирован-

ность ФГ у обучающихся Иркутской области 

по итогам 2023 года имеет положительную ди-

намику. К ноябрю 2023 года использование 

портала РЭШ в Иркутской области находится 

на допустимом уровне. Наибольшую положи-

тельную динамику в изменении уровня ИКТ-

компетентности показали педагоги, которые 

преодолевали затруднения при освоении до-

полнительных профессиональных программ 

повышения квалификации соответствующей 

тематики.  

Но имеются проблемы в проверке работ 

учителями, выполнении работ обучающимися. 

Третья часть работ (36%), созданных учителя-

ми Иркутской области, остаются не проверен-

ными. Значение регионального показателя 

DChW = 64% находится на допустимом уровне, 

но требует внимания в дальнейшем. 

В 2024 году необходимо продолжать про-

светительскую работу по разъяснению целей 

и задач использования ресурсов портала РЭШ 

в общеобразовательных организациях, продол-

жать проведение образовательных событий 

по выявлению и ликвидации профессиональ-

ных затруднений педагогов при использовании 

портала РЭШ. ИРО рекомендовано разработать 

и реализовать в 2024 году специальный модуль 

повышения квалификации, направленный 

на ознакомление педагогов региона с особен-

ностями использования ресурсов портала РЭШ. 

Продолжать консалтинговую деятельность пе-

дагогов. Обобщать и распространять эффек-

тивные практики использования РЭШ педаго-

гами с оптимальным уровнем развития ИКТ-

компетентности, в том числе с привлечением 

членов профессиональных педагогических со-

обществ Профессионального педагогического 

объединения Иркутской области, используя 
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региональный банк эффективных практик. Вы-

явить ОО с наиболее высокими показателями 

уровня функциональной грамотности и разра-

ботать систему мероприятий по диссеминации 

положительного опыта.  

В дальнейшем возможно проводить анализ 

ИКТ-компетентности педагогов с привлечени-

ем муниципальных методических служб, от-

дельных общеобразовательных организаций, 

анализируя использование педагогами других 

рекомендованных электронных образователь-

ных ресурсов. Расширение исследования воз-

можно при включении вопросов формирования 

функциональной грамотности в систему мето-

дической работы педагогических коллективов, 

дополнить разделы основной общеобразова-

тельной программы и локальных актов, регули-

рующих систему оценки в общеобразователь-

ной организации положениями, учитывающими 

результаты работ в формате PISA.  

Деление на кластеры педагогов было услов-

ным, не персонифицированным. Оно было ис-

пользовано для организации мероприятий, для 

формирования содержания образовательных 

событий. Индивидуальные результаты диагно-

стики ИКТ-компетентности не предоставлялась 

ни администрации школ, ни в муниципальные 

органы управления образованием. Безусловно, 

рекомендации на региональном уровне были 

сформированы, но решение об участии в опре-

деленных событиях педагог принимал самосто-

ятельно, по результатам дополнительной само-

оценки, входной диагностики, промежуточной 

и итоговых аттестаций при освоении дополни-

тельных профессиональных программ повыше-

ния квалификации.  

В дальнейшем объективные данные можно 

использовать при индивидуальной работе с пе-

дагогами для построения индивидуальных об-

разовательных маршрутов и преодоления про-

фессиональных затруднений.  

Заключение 

Использование ресурсов портала «Элек-

тронный банк заданий для оценки функцио-

нальной грамотности» является значимым 

и важным видом деятельности, позволившим 

проанализировать, осмыслить и систематизи-

ровать организацию образовательной деятель-

ности ОО в рамках реализации национального 

проекта «Образование» в общеобразовательных 

организациях Иркутской области. 

В результате системной работы произошли 

значительные изменения в количественных 

данных по всем региональным критериям. Зна-

чительно увеличилось количество общеобразо-

вательных организаций (D на 83%), педагогов 

(Dt на 16%), обучающихся (Ds на 90%), выпол-

ненных работ (DwS на 25%, Dws на 19%), про-

верки работ (DChW на 28%, DChw на 18%). 

Количества ОО по оценке ФГ (Dl на 93%).  

Наряду с вышеизложенным, определен ряд 

проблем. Не все работы, созданные учителями 

на РЭШ, выполняются обучающимися. Прак-

тически каждая третья созданная работа (33%) 

не выполняется обучающимися. Каждая деся-

тая работа, выполненная обучающимися, оста-

ется учителем не проверена.  

Таким образом, в данной статье представлено 

обобщение опыта реализации модели педагогиче-

ского сопровождения педагогов региональными 

методистами в целях повышения качества образо-

вания при участии в федеральном проекте 

по оценке качества образования. Проведен анализ 

результатов исследования уровня сформированно-

сти ИКТ-компетентности педагогов при формиро-

вании функциональной грамотности обучающих-

ся, позволяющий сделать следующие выводы.  

Процесс формирования функциональной 

грамотности носит системный характер, требу-

ет усилий педагогов различных направлений. 

При этом учителя испытывают затруднения как 

в рамках своего предмета, так и вне его, в том 

числе барьером служит низкий уровень ИКТ-

компетентности.  

Качество обучения увеличивается, если пе-

дагогу оказывается помощь уже на этапе выяв-

ления профессиональных затруднений в обла-

сти ИКТ. Ориентация на развитие ИКТ-

компетентности имеет свои особенности. По-

ложительные эффекты достигаются, если вно-

сятся коррективы в содержание функциональ-

но-деятельностного компонента модели, си-

стемно анализируется объективная информация 

по изменениям уровня ИКТ-компетентности 

педагогов при формировании функциональной 

грамотности школьников.  

Выявленные условия позволяют повысить 

эффективность реализации модели сопровож-

дения педагогов по повышению качества обра-

зования через формирование ИКТ-

компетентности педагогов по вопросам форми-

рования функциональной грамотности. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Проблема исследования 

и обоснование ее актуальности. Актуаль-

ность разработки концепции повышения ква-

лификации и самообразовательной деятель-

ности учителей математики с использовани-

ем веб-ориентированных ресурсов обусловлена 

запросом общества в высококвалифицирован-

ных педагогах, владеющих современными ме-

тодами и технологиями обучения с использо-

ванием веб-ориентированных ресурсов. 

В статье предложена Концепция повышения 

квалификации и самообразовательной дея-

тельности учителей математики, разрабо-

танная на основе анализа существующих кон-

цепций обучения, теоретико-методологи-

ческой основы и сущности процесса повыше-

ния квалификации и самообразовательной де-

ятельности учителей математики. 

Методология (материалы и методы). 

В статье обоснована необходимость разра-

ботки, раскрыто содержание и структура 

авторской концепции, базирующейся на поли-

парадигмальном подходе, предполагающим 

взаимодополнения положений синергетическо-

го, системно-деятельностного, компетент-

ностного, логистического, коннективиского, 

инструментального подходов в обучении, об-

щедидактических принципов (фундаменталь-

ности, гуманизации и гуманитаризации, пар-

тисипативности, фундирования, оптимальной 

информационной насыщенности, опережаю-

щего характера обучения) и методических 

условий цифровой дидактики. Ведущим мето-

дом исследования представленной в статье 

проблемы, являлся анализ результатов анкети-

рования, который позволил выявить вывод, 

что более 80% опрошенных учителей матема-

тики считают необходимым разработку кон-

цепции повышения квалификации и их самооб-

разовательной деятельности учителей мате-

матики. Выборка исследования включала 

278 учителей математики г. Минска. 

Результаты. Концепция включает блок це-

леполагания, содержательный, прикладной 

и диагностический блоки. В статье обоснована 

необходимость и описан алгоритм реализации 

цикла «обучение на повышении квалифика-

ции — самообразовательная деятельность 

в межкурсовой период — консультирование 

в межкурсовой период — обучение на повыше-

нии квалификации» как механизм построения 

индивидуальной траектории повышения ква-

лификации и самообразовательной деятельно-

сти учителей математики. Представленные 

в статье материалы являются научно-

педагогическим основанием разработки 

и апробации дидактической системы повыше-

ния квалификации и активизации самообразо-

вательной деятельности учителей математи-

ки с использованием веб-ориентированных ре-

сурсов. 

Abstract 

The research problem and justification for its 

relevance. The relevance of developing a concept 

for advanced training and self-educational activi-

ties of mathematics teachers using web-based re-
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sources is due to society’s demand for highly 

qualified teachers who are proficient in modern 

teaching methods and technologies using web-

based resources. The article proposes a Concept 

for advanced training and self-educational activi-

ties of mathematics teachers, developed on the 

basis of an analysis of existing concepts of teach-

ing, the theoretical and methodological basis and 

the essence of the process of advanced training 

and self-educational activities of mathematics 

teachers. 

Methodology (materials and methods). The ar-

ticle substantiates the need to develop, reveals the 

content and structure of the author's concept, 

based on a multi-paradigmatic approach, which 

assumes the complementarity of the provisions of 

synergetic, system-activity, competence-based, lo-

gistic, connective, instrumental approaches to 

teaching, general didactic principles (fundamen-

tality, humanization and humanitarization, partici-

patory, foundation , optimal information richness, 

advanced nature of learning) and methodological 

conditions of digital didactics. The leading method 

of researching the problem presented in the article 

was the analysis of the survey results, which re-

vealed the conclusion that more than 80% of the 

surveyed mathematics teachers consider it neces-

sary to develop a concept for advanced training 

and their self-educational activities for mathemat-

ics teachers. The study sample included 278 math-

ematics teachers in Minsk. 

Results. The concept includes a goal-setting 

block, content, application and diagnostic blocks. 

The article substantiates the need and describes 

the algorithm for implementing the cycle “ad-

vanced training — self-educational activities dur-

ing the inter-course period — counseling during 

the inter-course period — advanced training” as a 

mechanism for constructing an individual trajecto-

ry for advanced training and self-educational ac-

tivities of mathematics teachers. The materials 

presented in the article are the scientific and peda-

gogical basis for the development and testing of a 

didactic system for advanced training and intensi-

fication of self-educational activities of mathemat-

ics teachers using web-based resources. 

Ключевые слова: повышение квалификации, 

самообразовательная деятельность, веб-

ориентированный ресурс обучения, полипарадиг-

мальный подход, индивидуальной траектории 

обучения, учителя математики. 

Keywords: advanced training, self-educational 

activities, web-based learning resource, multi-

paradigm approach, individual learning paths, 

mathematics teachers. 

 

Введение. Социально-экономический за-

прос общества в высококвалифицированных 

кадрах системы образования, обладающих глу-

бокими знаниями в сфере дидактики и методи-

ки обучения и воспитания, лежит в плоскости 

организации непрерывного повышения квали-

фикации учителей в целом и учителей матема-

тики. По действующим нормативным право-

вым документам, педагогические работники 

учреждений дошкольного и общего среднего 

и профессионального образования в Республи-

ке Беларусь, должны проходить повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 года. Исследо-

ванию научно-методического обеспечения по-

вышения квалификации и самообразовательной 

деятельности учителей математики в межкур-

совой период (далее — ПКиСД) посвящено не-

мало работ. Например, О. А. Захарова рассмат-

ривала особенности организации повышения 

квалификации учителя в информационно-

образовательной корпоративной среде [1, с. 27]. 

Л. Н. Горбуновой отмечается, что у педагогов 

присутствует не в полной мере реализованный 

образовательный заказ на программы повыше-

ния квалификации педагогических работников 

в области исследовательской деятельности [2, 

с. 28–32]. Педагогическая концепция организа-

ции электронного обучения в вузе разработана 

М. В. Слепцовой [3, с. 59]. Однако в данных 

исследованиях не учитывались современные 

возможности веб-ориентированных ресурсов 

ПКиСД, которые отражают специфику обу-

чения математике и методики преподавания 

математики, позволяют осуществить переход 

от обычного текста к информационно емким 

визуальным изображениям, создавать в про-

цессе ПКиСД и использовать слушателями ин-

формационно емкие изображения, элементы 

инфографики и логико-смысловые модели, ди-

дактические многомерные инструменты в по-

следующей профессиональной деятельности. 

Обзор литературы. Основу современной 

концепции развития цифровых технологий ин-

тернета составляют социальные сервисы тех-

нологии Web 2.0, предусматривающие актив-

ное участие пользователей в формировании 
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образовательного контента. Анализ исследова-

ний, касающихся проблемы использования об-

разовательных сервисов интернета, показал, 

что в поле зрения данных ученых находились 

сетевые сервисы, используемые при обучении 

иностранному языку и информатике в средней 

и высшей школе [4, с. 349; 5]. Рассмотренные 

работы не получили своего распространения 

на систему ПК педагогических работников. 

В исследовании И.В. Кузнецовой разработана 

концепция и выявлены дидактические меха-

низмы формирования и развития методической 

компетентности будущего учителя в процессе 

обучения математическим структурам в сете-

вых образовательных сообществах. Разрабо-

танная модель формирования и развития мето-

дической компетентности будущего учителя 

математики в сетевом образовательном сооб-

ществе включает компоненты: целевой, содер-

жательный, процессуально-деятельностный, 

организационно-управленческий, результатив-

но-оценочный [6, с. 83]. С. В. Напалков прово-

дил исследование тематических образователь-

ных веб-квестов как средств развития познава-

тельной самостоятельности учащихся при обу-

чении алгебре в основной школе [7, с. 99–100]. 

При этом в данных работах не учитывались 

особенности теории коннективизма и воз-

можности современных веб-ориентированных 

ресурсов обучения по организации межлич-

ностного взаимодействия «учитель — ученик», 

«ученик — ученик», «ученик — группа учащих-

ся», «учитель — группа учащихся». Данные ра-

боты не получили свое распространение на си-

стему ПКиСД учителей математики, субъек-

тами которой являются «слушатель» и «пре-

подаватель». 

Нами выявлено противоречие между заин-

тересованностью педагогического социума 

в эффективной работе системы непрерывного 

профессионального образования учителя 

на основе веб-ориентированных ресурсов, от-

вечающей современным требованиям, и недо-

статочной разработанностью технических 

и технологических аспектов в педагогической 

теории дополнительного профессионального 

образования. 

Одним из путей разрешения указанного 

противоречия может быть реализация кон-

цепции повышения квалификации и самообра-

зовательной деятельности учителей мате-

матики (далее — концепции), которая вы-

ступает научно-педагогическим основанием 

разработки и апробации дидактической си-

стемы повышения квалификации и активиза-

ции самообразовательной деятельности учи-

телей математики с использованием веб-

ориентированных ресурсов. 

Основываясь на представленных выше рабо-

тах, в которых исследовались особенности ис-

пользования ИКТ в образовательном процессе, 

мы рассматриваем веб-ориентированный ре-

сурс обучения, как гибкий и мобильный ресурс, 

который содержит учебный материал, предна-

значенный для повышения квалификации и са-

мообразовательной деятельности учителей ма-

тематики, решает задачи обеспечения системы 

образования профессиональными кадрами вы-

сокого уровня квалификации, кадровой под-

держки процессов разработки инновационных 

методик обучения и их учебно-методического 

обеспечения с использованием дидактического 

дизайна, удовлетворения потребностей учите-

лей математики в профессиональном совер-

шенствовании с использованием образователь-

ной среды, основанной на дистанционных 

и онлайн-технологиях. Применение таких ре-

сурсов способствует развитию аналитического 

и алгоритмического, а также элементов компь-

ютерного мышления учителей математики, по-

скольку включает основные аспекты инжене-

рии знаний, а также предполагает алгоритмиче-

ский, проблемно-эвристический подходы и их 

комплексное использование. 

Рассматривая основные тенденции развития 

системы ПКиСД учителей математики в зару-

бежных странах, Российской Федерации и Рес-

публике Беларусь, можно сделать вывод, о том, 

что базисными ориентирами для развития 

национальных систем образования во всем ми-

ре являются принятые ООН Цели устойчивого 

развития до 2030 года в области образования, 

которые предусматривают «обеспечение все-

общего и справедливого качественного образо-

вания и поощрение возможности обучения на 

протяжении всей жизни для всех». В большин-

стве европейских стран учебные программы 

повышения квалификации учителей математи-

ки задают базовое, общее ядро знаний, которое 

в процессе организации самообразовательной 

деятельности дополняется в зависимости 

от потребностей учителя. Таким образом, цикл 
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«обучение на повышении квалификации — са-

мообразовательная деятельность в межкурсо-

вой период — консультирование в межкурсовой 

период — обучение на повышении квалифика-

ции» также является общепринятой тенденцией 

развития образовательной системы ПКиСД 

учителей математики. 

Страны Европы ориентируются на транс-

формацию и переосмысление роли профессио-

нального образования в контексте тенденций 

глобализации, об этом свидетельствуют иссле-

дования ряда авторов [8, с. 194–200; 9, с. 8]. 

Таким образом, происходит изменение значе-

ния дополнительного педагогического образо-

вания: переход от подготовки учителей матема-

тики для выполнения определенной педагоги-

ческой деятельности к развитию человеческого 

потенциала, созданию индивидуальных траек-

торий повышения квалификации и самообразо-

вательной деятельности. Система повышения 

квалификации учителей математики становится 

основным связующим звеном между системой 

профессионального педагогического образова-

ния и социально-экономическими запросами 

общества и государства, обеспечивая непре-

рывную адаптацию выпускников педагогиче-

ских специальностей учреждений высшего об-

разования к постоянно изменяющимся услови-

ям. Кроме того, во многих странах при трудо-

устройстве учитывается неформальное образо-

вание, т.е. самообразовательная деятельность 

в межкурсовой период. 

В Республике Беларусь и Российской Феде-

рации сложились схожие открытые многоуров-

невые и многофункциональные системы подго-

товки педагогических работников, характери-

зующиеся непрерывностью и практико-

ориентированностью. Так, например, в Респуб-

лике Беларусь дополнительное образование 

взрослых рассматривается как вид дополни-

тельного образования, направленный на про-

фессиональное развитие слушателя, стажера 

и удовлетворение их познавательных потреб-

ностей, формирование у них компетенций, не-

обходимых для осуществления профессиональ-

ной деятельности (ст. 246 Кодекс Республики 

Беларусь об образовании), в Российской Феде-

рации — дополнительное образование детей 

и взрослых направлено на формирование и раз-

витие творческих способностей детей и взрос-

лых, удовлетворение их индивидуальных по-

требностей в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании, формирова-

ние культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на орга-

низацию их свободного времени (ст. 75 Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

В Республике Беларусь с 2000 года Сотруд-

ничество между учреждениями образования 

в рамках учебно-научно-инновационного кла-

стера непрерывного педагогического образова-

ния позволило осуществлять согласованную 

деятельность по развитию системы ПКиСД, 

в том числе обеспечивать их научно-

методическое сопровождение, формировать 

профессиональные компетенции, обогащать 

базу данных о научно-педагогических школах 

и базах передового опыта в сфере ПКиСД учи-

телей математики. В части цифровой транс-

формации сферы образования проведена подго-

товка к разработке республиканской информа-

ционно-образовательной среды, ведется работа 

по созданию тематических веб-ориентирован-

ных ресурсов по различным учебным предме-

там на всех уровнях образования. 

Изучение процесса развития системы повы-

шения квалификации учителей математики 

свидетельствует, что с начала XX в. по настоя-

щее время основные тенденции реформирова-

ния данной системы были направлены на орга-

низационно-структурные изменения — пере-

ход от эпизодических краткосрочных общеоб-

разовательных и профессиональных курсов для 

учителей математики к систематическому по-

вышению квалификации (не реже одного раза 

в 3 года) на базе институтов развития образова-

ния, институтов повышения квалификации 

и переподготовки. В условиях цифровой 

трансформации системы образования, появля-

ется необходимость дополнения и обогащения 

дидактических принципов обучения — после-

довательное развитие принципов фундамен-

тальности, гуманизации и гуманитаризации, 

партисипативности, фундирования, оптималь-

ной информационной насыщенности, опере-

жающего характера обучения с учетом методи-

ческих условий цифровой дидактики, что при-

водит к потребности в разработки форм и ме-

тодов повышения квалификации — переход 

от отдельных лекции для учителей математики, 

эпизодической организация самостоятельного 
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изучения педагогической литературы к дидак-

тической системе повышения квалификации 

и активизации самообразовательной деятельно-

сти учителей математики, а также изменения 

способов представления учебного материа-

ла — уход от самодельных плакатов и схем 

к инфографике и веб-ориентированным ресур-

сам обучения. 

В методологической науке существуют раз-

личные подходы к определению понятия «кон-

цепция». Концепция (от лат. conceptio) — «си-

стема взаимосвязанных и вытекающих один 

из другого взглядов на те или иные явления, 

процессы; способ понимания, трактовки явле-

ний, событий; основополагающая идея какой-

либо теории; общий замысел, главная мысль» 

[10, с. 346]. Т. А. Дмитриева классифицирует 

концепции по степени общности [11, с. 103]: 

концепции высокой степени общности или 

научные парадигмы, представляющие собой 

систему теорий и применяемые в рамках эпи-

стемологии; прототеории, то есть дискурс, по-

тенциально содержащий в себе теорию; кон-

цепции, понимаемые как источник зарождения 

практики, содержащие обобщенное видение 

того, к чему необходимо стремиться. 

В нашем исследовании мы рассматриваем 

современные концепции обучения, как «сово-

купность обобщенных положений или систему 

взглядов на понимание сущности, содержания, 

методики и организации учебного процесса, 

а также особенностей деятельности обучающих 

и обучаемых в ходе его осуществления» [10, 

с. 345]. Проблеме выработке единых подходов 

к построению структуры педагогической кон-

цепции посвящено немало работ отечественных 

и зарубежных исследователей. Т. Ю. Ломакина 

предложила следующие структурные компо-

ненты концепции непрерывного профессио-

нального образования: современное состояние 

образовательной системы, тенденции и факто-

ры ее развития; понятие и теоретические осно-

вы (предпосылки) непрерывного образования; 

научные подходы к формированию и развитию: 

направления, факторы, принципы построения 

системы образования; задачи и структура не-

прерывного профессионального образования; 

основные направления реализации концепции 

[12, с. 17]. Концепция системы профессиональ-

но-методической подготовки преподавателя 

физики в классическом университете, разрабо-

танная В.И. Вагановой, включает: теоретиче-

ские основы концепции (известные теории 

и концепции преподавания в классическом 

университете и общие теории профессиональ-

ного педагогического образования); основные 

положения профессионально-методической 

подготовки преподавателя физики в классиче-

ском университете; принципы, лежащие в ос-

нове концепции; модель системы профессио-

нально-методической подготовки преподавате-

ля физики в классическом университете [13, 

с. 75]. М. А. Урбан предложена концепция 

начального обучения математике с использова-

нием учебного моделирования, составными 

частями которой являются: целевой компонент; 

содержательный; процессуальный; контроль-

ный [14, с. 42]. 

Методология (материалы и методы). 

Практика работы с учителями математики 

в государственном учреждении образования 

«Минский городской институт развития обра-

зования» свидетельствует, что с учетом воз-

можностей веб-ориентированных ресурсов 

обучения, целесообразного использовать сле-

дующие формы проведения учебных занятий 

при ПК учителей математики: 

Веб-лекция — форма учебного занятия, пред-

полагающая логически-выверенное, последова-

тельное изложение лектором теоретических во-

просов конкретной тематики с использованием 

веб-ориентированных ресурсов обучения в рам-

ках ПКиСД учителей математики. 

Практическое занятие-чат — одна из форм 

организации преподавателем учебной деятель-

ности учителей математики в рамках ПКиСД, 

в которой доминирует их практическая дея-

тельность, осуществляемая на основе специ-

ально разработанных заданий, размещенных на 

веб-ориентированном ресурсе. 

Веб-круглый стол — одна из организацион-

ных форм познавательной деятельности учите-

лей математики в процессе ПКиСД, основанная 

на использовании веб-ориентированных ресур-

сов, позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информа-

цию, сформировать умения и навыки поиска 

различных вариантов решения педагогических 

задач. 

Веб-квест — форма обучения, предполага-

ющая построение индивидуальной траектории 

ПКиСД учителей математики на основе соче-
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тания различных игровых, активных и интерак-

тивных методов обучения, а также веб-

ориентированных ресурсов для организации са-

мостоятельной или в малых группах деятельно-

сти слушателей по разрешению проблемной си-

туации с элементами само- и взаимообучения. 

Веб-тренинг — форма интерактивного обу-

чения, целью которой является развитие про-

фессиональной компетентности учителей ма-

тематики, межличностного и сетевого взаимо-

действия. 

Веб-консультация — форма взаимодействия 

преподавателя и слушателя с целью коррекции 

индивидуальной траектории ПКиСД учителя 

математики по темам, вызвавшим затруднения 

или которые учитель желает изучить более по-

дробно, подготовке к промежуточной и итого-

вой аттестации. 

Мы рассматриваем самообразовательную 

деятельность учителя математики в межкур-

совой период в контексте непрерывного профес-

сионального образования, как деятельность, ко-

торая дает возможность в перерыве между про-

хождением непосредственного повышения ква-

лификации, получением консультаций от препо-

давателей, систематически изучать новые мето-

ды и технологии обучения математике, осваи-

вать современные веб-ориентированные ресур-

сы. Таким образом, с целью построения индиви-

дуальной траектории ПКиСД учителя математи-

ки, на веб-ориентированном ресурсе размещает-

ся информация о возможности принять участия 

в научно-исследовательской, научно-практиче-

ской работе по определенной проблеме методи-

ки преподавания математики; список научно-

методической и учебной литературы для само-

стоятельного изучения; информация о возмож-

ности принять участие в семинарах, вебинарах, 

заседаниях научно-методических объединений 

и т. д.; посещении открытых мероприятий кол-

лег, обмене мнениями по вопросам организации 

уроков и внеурочных занятий по математике, 

структурировании и визуализации содержания 

обучения и т. д. 

Диагностика эффективности обучения учи-

телей математики в процессе ПКиСД прово-

дится на основе специально разработанного 

контрольно-измерительного инструментария, 

который размещается, преимущественно, в веб-

ориентированном ресурсе и состоит из двух 

этапов. 

— Промежуточная аттестация — пред-

полагает выполнение тестовых заданий по ито-

гам изучения каждого раздела учебной про-

граммы ПКиСД (вопросы государственной по-

литики в сфере цифровизации образования, 

научно-теоретические основания структуриро-

вания содержания обучения математике, осно-

вы работы со специализированным программ-

ным обеспечением, методика обучения матема-

тике учащихся учреждений общего среднего 

образования и т. д.). 

— Итоговая аттестация — может прово-

диться в форме экзамена по экзаменационным 

билетам или в виде тестирования, зачета по во-

просам в устной или письменной форме, собесе-

дования в устной форме, форме деловой игры, 

проектирования, моделирования и т. д. Написа-

ние реферата как формы итоговой аттестации 

учителей математики по итогам ПКиСД выпол-

няется в соответствии с примерной тематикой 

рефератов и представляет собой письменное из-

ложение результатов выполнения заданий 

на учебных занятиях, анализа результатов само-

образовательной деятельности в межкурсовой 

период (участие в научно-исследовательской, 

научно-практической работе, результаты анали-

за научно-методической и учебной литературы, 

посещения семинаров, вебинаров, научно-

методических объединениях, открытых меро-

приятий коллег и т. д.) с целью поиска решения 

педагогических задач, рассмотрения различных 

вариантов их решения. 

Результаты и их описание. Научным осно-

ванием разработанной нами концепция повы-

шения квалификации и самообразовательной 

деятельности учителей математики на конкрет-

но-научном уровне выступает полипарадиг-

мальный подход как взаимодополнение следу-

ющих положений подходов в обучении: 

— синергетического — учитывает динамику 

и механизмы самоорганизации субъектов обу-

чения, позволяет обогатить профессиональные 

компетенции учителей математики навыками 

разработки авторских методик и технологий 

обучения с использованием веб-ориентиро-

ванных ресурсов; 

— системно-деятельностного — предпола-

гает реализацию непрерывного цикла «обуче-

ние на повышении квалификации — самообра-

зовательная деятельность в межкурсовой пери-

од — консультирование в межкурсовой пери-
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од — обучение на повышении квалификации», 

учет профессиональных запросов учителей ма-

тематики при подготовке учебной программы 

повышения квалификации, индивидуальной 

траектории ПКиСД; 

— компетентностного — позволяет усили-

вать, обогащать и углублять профессиональные 

компетенций учителей математики, посред-

ством содержательно-технологической инте-

грации тематик повышения квалификации 

и профессиональной коммуникации; 

— логистического — обеспечивает управ-

ление внешним контуром процесса повыше-

ния квалификации учителей математики (по-

ток трудовых ресурсов, финансовый и мате-

риально-технический потоки) и внутренним 

контуром (информационный и учебно-

методический потоки); 

— коннективиского — реализуется посред-

ством структурирования опережающего, прак-

тико-ориентированного содержания повыше-

ния квалификации и самообразовательной дея-

тельности учителей математики, использования 

интерактивных форм и методов обучения, спе-

циальных веб-ориентированных ресурсов обу-

чения; 

— инструментального — позволяет обеспе-

чить обучение учителей математики навыкам 

структурирования, обобщения и сгущения 

учебной информации посредством дидактиче-

ского дизайна, провести интериоризацию полу-

ченных на повышении квалификации теорети-

ческих и практических знаний. 

Указанные выше методологические подходы 

являются основанием для выбора и уточнения 

общедидактических принципов. Данные прин-

ципы выступают основой для определения об-

разовательных целей повышения квалификации 

и самообразовательной деятельности учителей 

математики в межкурсовой период, регулируют 

отбор и структурирование содержания обуче-

ния, в том числе в веб-ориентированных ресур-

сах, определяют отбор форм, методов и средств 

обучения, а также регулируют коммуникацию 

преподавателя и слушателей: 

— фундаментальности — устанавливает 

требования научности, полноты и глубины 

к формулированию целей ПКиСД учителей ма-

тематики; 

— гуманизации и гуманитаризации — 

включает мотивационно-ценностный, содержа-

тельный, организационный аспекты обучения, 

субъект-субъектное взаимодействие между 

преподавателем и слушателями повышения 

квалификации; 

— партисипативности — учет мнения 

каждого слушателя на основе эмпатии, прове-

дение систематических консультаций, учет 

личностного и профессионального опыта учи-

телей математики, делегирование определен-

ных управленческих полномочий слушателям, 

непрерывная обратная связь; 

— фундирования — спиральная организация 

обучения в виде 4 витков с нарастанием слож-

ности без увеличения объема работы, каждый 

из которых включает 3 пласта фундирования 

(содержательный, информационно-техниче-

ский, методический); 

— оптимальной информационной насыщен-

ности — эргономичность и послойное распре-

деление материала в веб-ориентированном ре-

сурсе, организация проблемного и эвристиче-

ского обучения; 

— опережающего характера обучения — 

повышение квалификации и самообразователь-

ная деятельность учителей математики строит-

ся на высоком, но доступном для слушателей 

уровне сложности, темпе, применяются диало-

говые, полилоговые и фасилитационные формы 

взаимодействия. 

Исходя из тенденций развития системы 

ПКиСД учителей математики, положений 

научно-теоретического базиса концепции, 

а также учитывая результаты проведенного 

нами анализа структур педагогических концеп-

ций, нами выделены следующие блоки концеп-

ции повышения квалификации и самообразова-

тельной деятельности учителей математики: 

целеполагание, содержательный, прикладной 

и диагностический блоки. 

Целеполагание разработанной нами концеп-

ции включает решение следующих задач: 

— совершенствовать процесс повышения 

квалификации и активизации самообразова-

тельной деятельности учителей математики 

с учетом изменений, происходящих в обществе, 

и тенденций развития системы образования 

Республики Беларусь; 

— обеспечить соответствия опережающего, 

практико-ориентированного содержания по-

вышения квалификации и самообразовательной 

деятельности учителей математики требовани-
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ям потребителей и заказчиков образовательных 

услуг; 

— обновить формы, методы, технологии 

и учебно-методическое обеспечение процесса 

повышения квалификации и самообразователь-

ной деятельности учителей математики;  

— разработать и внедрить веб-ориентиро-

ванные ресурсы обучения для повышения ква-

лификации и самообразовательной деятельно-

сти учителей математики. 

Это предполагает: выявление профессио-

нальных затруднений, пробелов в знаниях 

учителей математики и соотнесения их 

с уровнем профессиональных компетенций 

слушателя; разработку методологии, методи-

ки и учебно-методического обеспечение про-

цесса повышения квалификации учителей ма-

тематики; создание стимулов и условий само-

стоятельного приобретения учителями мате-

матики профессиональных компетенций 

с использованием, в том числе веб-ориенти-

рованных ресурсов. 

Проектирование алгоритмов отбора и струк-

турирования содержания для учебных про-

грамм повышения квалификации и самообразо-

вательной деятельности учителей математики 

включает: 

1. Определение наиболее значимых тем 

учебных занятий, учитывающих тенденции 

развития системы образования Республики Бе-

ларусь, отражающих социально-экономический 

заказ общества, современные тенденции разви-

тия дидактики и методики обучения математи-

ке и учитывающих запрос учителей математики 

в повышении уровня своих профессиональных 

компетенций. 

2. Отбор содержания учебных занятий и ма-

териалов для организации самообразовательной 

деятельности учителей математики в межкур-

совой период, содержания веб-ориентиро-

ванных ресурсов с учетом принципов фунда-

ментальности, оптимальной информационной 

насыщенности, опережающего характера со-

держания обучения. 

3. Распределение содержания ПКиСД учи-

телей математики в виде спиралевидной кон-

струкции с 4 витками с нарастанием сложности 

без увеличения объема работы так, чтобы каж-

дый виток разворачивался в 3 пласта фундиро-

вания (содержательный, информационно-

технический, методический). 

4. Подготовку соответствующего учебно-

методического обеспечения процесса ПКиСД 

учителей математики на печатной основе, 

в веб-ориентированных ресурсах. 

Содержания ПКиСД эксплицируется, в зави-

симости от дидактической цели и запроса в инди-

видуальной траектории ПКиСД учителей мате-

матики, влияет на выбор форм, методов и средств 

обучения через определенный набор и последо-

вательную смену информационных слоев для 

обеспечения повышения уровня профессиональ-

ных компетенций учителей математики, может 

включать следующие разделы: 

— вопросы государственной политики в сфе-

ре цифровизации образования — содержит ин-

формацию для учителей математики о норматив-

ных правовых актах, регламентирующих органи-

зацию образовательного процесса в учреждениях 

общего среднего образования, приоритетных 

направлениях цифровой трансформации образо-

вания, алгоритмы использования веб-ориентиро-

ванных ресурсов, инструктивно-методические 

письма об особенностях организации образова-

тельного процесса при изучении учебного пред-

мета «математика»; 

— научно-теоретические основания струк-

турирования содержания обучения математи-

ке — раскрывают суть современных методоло-

гических подходов к обучению математике 

на II–III ступенях общего среднего образова-

ния, методических условий цифровой дидакти-

ки, общедидактических принципов и организа-

ционно-педагогических условий структуриро-

вания и визуализации содержания обучения 

математике; включают теоретические положе-

ния об использовании дидактических много-

мерных инструментов, предназначенных для 

визуализации учебной информации по матема-

тике посредством блок-схем, структурно-

логических схем, логико-смысловых моделей, 

инфографики и т. д.; 

— основы работы со специализированным 

программным обеспечением — раздел предна-

значен для обучения учителей математики 

навыкам работы со специальными программ-

ными средствами, позволяющими создавать 

дидактические многомерные инструменты 

(блок-схемы, структурно-логические схемы, 

логико-смысловые модели на основе редактора 

векторной графики), алгоритмы создания учеб-

ных математических апплетов с алгебраиче-
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ская, аналитическая и геометрическая состав-

ляющими, элементами теории вероятностей 

и т. д., а также использованию сервисов для 

создания инфографики, приложений техноло-

гии Web 2.0, обучения учителей математики 

способам организации доступа к веб-

ориентированным ресурсам обучения посред-

ством QR-кодов и т. д.; 

— описание методики обучения математи-

ке учащихся II–III ступеней общего среднего 

образования — раздел содержит различные ал-

горитмы поиска наиболее рациональных путей 

принятия решений в различных педагогических 

ситуациях, указания по методам обучения уча-

щихся навыкам поиска различных вариантов 

решения математических задач с использова-

нием структурно-логических схем, логико-

смысловых моделей, инфографики, веб-

ориентированных ресурсов обучения и т. д., 

включает описание дидактического цикла уро-

ков и последующих внеурочных занятий 

по математике и т. д. 

Прикладная реализация цикла «обучение 

на повышении квалификации — самообразова-

тельная деятельность в межкурсовой период — 

консультирование в межкурсовой период — 

обучение на повышении квалификации» реали-

зуется на протяжении 20 недель (221 час), при 

этом непосредственно учебные занятия в рам-

ках повышения квалификации проводятся 

в течение 6 недель (80 часов). При этом 100 ча-

сов (10 недель) отводится на организацию само-

образовательной деятельности учителей матема-

тики в межкурсовой период. На протяжении 

4 недель (30 часов) преподавателями повышения 

квалификации проводятся индивидуальные кон-

сультации для учителей математики по темам, 

вызвавшим затруднения или по темам, которые 

слушатели желают изучить более подробно, 

а также по тематике и оформлению реферата как 

формы итоговой аттестации. На промежуточную 

и итоговую аттестацию отводится по 1 дню 

(2 часа и до 9 часов соответственно). Примерная 

схема процесса повышения квалификации и са-

мообразовательной деятельности учителей ма-

тематики в межкурсовой период представлена 

на рисунке 1.  

Результаты анкетирования учителей матема-

тики (приняло участие 278 учителей) в рамках 

констатирующего этапа педагогического экс-

перимента на базе государственного учрежде-

ния образования «Минский городской институт 

развития образования», показывают, что более 

80% опрошенных считают необходимым по-

строения цикла «обучение на повышении ква-

лификации — самообразовательная деятель-

ность в межкурсовой период — консультиро-

вание в межкурсовой период — обучение 

на повышении квалификации», направленного 

на совершенствование их профессиональных 

компетенций. При этом 36% учителей без ква-

лификационной категории, 31% учителей вто-

рой квалификационной категории, 29% — пер-

вой, 28% — высшей и 14% учителей-

методистов испытывают методические затруд-

нения при включении в образовательный про-

цесс современных веб-ориентированных ресур-

сов обучения; у 42% учителей без квалифика-

ционной категории, 34% — второй квалифика-

ционной категории, 30% — первой, 25% — 

высшей и 16% учителей-методистов возникают 

сложности при визуализации содержания обу-

чения математике с использованием дидакти-

ческих многомерных инструментов (апплетов, 

инфографики, структурно-логических схем, 

логико-смысловых моделей и т. д.). 

Обсуждение. Исследование показало, что 

молодые учителя математики более мобильны 

в освоении веб-ориентированных ресурсов 

обучения, однако, в отличие от опытных педа-

гогов, им сложнее составлять структурно-

логические схемы или логико-смысловые мо-

дели, которые были бы доступны для понима-

ния учащимися, отражали все особенности 

и взаимосвязи изучаемых математических объ-

ектов.  

У слушателей возникают определенные за-

труднения при структурировании учебного ма-

териала в информационно емкие изображения и 

обучении учащихся навыкам работы с такими 

изображениями. 

Полученные результаты находят свое под-

тверждение в исследованиях процесса форми-

рования общих и профессиональных компетен-

ций педагогических работников [15, с. 33; 16, 

с. 32]. В данных исследованиях отмечается ак-

туальность проблемы формирования междис-

циплинарной профессиональной поликомпе-

тентности в процессе подготовки студентов, 

что с учетом особенностей андрагогики также 

актуально для системы ПКиСД учителей мате-

матики.
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Рис. 1. Процесс повышения квалификации и самообразовательной деятельности учителей математики 

 

При этом, по нашему мнению, гуманизация 

и гуманитаризация образования способствует уси-

лению дифференциации содержания ПКиСД учи-

телей математики в соответствии с их профессио-

нальными запросами. В то же время наблюдаются 

тенденции распространения и углубления фунда-

ментализации, фундирования и опережающего 

характера содержания повышения квалификации 

учителей математики за счет построения индиви-

дуальной траектории ПКиСД, построения про-

блемной структуры учебной информации при ве-

дущей роли теоретического знания, организации 

обучения учителей математики на высоком, но 

доступном для них уровне сложности, темпе обу-

чения. Эта тенденция обусловлена «лавинообраз-

ным» нарастанием объема информации и необхо-

димостью обучения учителей математики навы-

кам работы с ней. В условиях цифровизации про-

цессов системы образования и повсеместной ком-

пьютеризации, возрастает актуальность разработ-

ки и внедрения веб-ориентированных ресурсов 

для повышения квалификации учителей матема-

тики с учетом требований инженерии знаний, ин-

фографики, психолого-педагогических законо-

мерностей восприятия, памяти и мышления. Про-

цесс ПКиСД учителей математики должен осно-

вываться на партисипативном взаимодействии 

слушателей и преподавателей, применении актив-

ных и интерактивных форм и методов обучения, 

пиринговом обучении, использовании веб-

ориентированных ресурсов. 

Заключение. Предложенная нами концепция 

повышения квалификации и самообразователь-

ной деятельности учителей математики 

в межкурсовой период разработана с учетом 

международных и отечественных тенденций 

развития системы повышения квалификации 

и самообразовательной деятельности учителей 

математики в межкурсовой период. Методоло-

гическим основанием концепции выступает по-

липарадигмальный подход, который мы рас-

сматриваем с позиции взаимодополнение поло-

жений синергетического, системно-деятель-

ностного, компетентностного, логистического, 

коннективиского, инструментального подходов 

в обучении, общедидактические принципы фун-

даментальности (научность, полнота и глубина 

целевого и содержательного аспектов обучения, 

сконструированных с использованием веб-

ориентированных ресурсов), гуманизации и гу-

манитаризации (мотивационно-ценностная, со-

держательная, организационная составляющие 

обучения, субъект-субъектное отношение пре-

подавателя к слушателю), партисипативности 

(организация каналов непрерывной обратной 

связи по улучшению эффективности обучения), 

фундирования (обучение представлено в виде 

спиральной конструкции из 4 витков, каждый 

из которых включает 3 пласта фундирования), 

оптимальной информационной насыщенности 

(эргономичность и послойное распределение 

материала в веб-ориентированном ресурсе) 

и опережающего характера обучения (обучение 

строится на высоком, но доступном для слуша-

телей уровне сложности, темпе, применяются 

диалоговые, полилоговые формы взаимодей-

ствия). Предложенная концепция, включающая 

блок целеполагания, содержательный, приклад-

ной и диагностический блоки, является научно-

педагогическим основанием разработки и апро-

бации дидактической системы повышения ква-

лификации и активизации самообразовательной 

деятельности учителей математики с использо-

ванием веб-ориентированных ресурсов. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Одной из ключевых проблем 

развития компетенций современного сотруд-

ника является беспрерывное повышение каче-

ства работы современного корпоративного 

бизнес-тренера, которое вызвано постоянной 

эволюцией требований к современному со-

труднику.  

Актуальность выбранной темы обусловлена 

динамичным развитием бизнес-среды, которое 

требует постоянного обновления и совершен-

ствования профессиональных навыков сотруд-

ников на разных уровнях (от рядовых специали-

стов до ТОП-руководителей). В связи с этим 

растет спрос на квалифицированных бизнес-

тренеров, способных эффективно проводить 

разнообразные обучающие мероприятия и ком-

плексно развивать персонал компаний. Однако 

на сегодняшний день отсутствует единое 

и централизованное представление о необхо-

димых компетенциях для бизнес-тренера и ме-

тодах их оценки, что затрудняет процесс под-

бора и оценки квалификации специалистов 

в этой тренинговой области. 

Целью статьи является рассмотрение 

компетенций, необходимых современному биз-

нес-тренеру, а также способов их диагности-

ки и дальнейшего развития. Достижение этой 

цели позволит более четко определить требо-

вания к профессиональным навыкам специали-

стов и экспертов в области бизнес-тренинга 

и разработать эффективные методики оценки 

их компетенций. 

Методология (материалы и методы). Ис-

следование опирается на отечественные науч-

ные разработки в области компетенций корпо-

ративных бизнес-тренеров. В основе данного ис-

следования находится комплексный анализ акту-

альных вакансий на одной из самых крупных 

платформ (по данным рейтинга Similarweb) 

по поиску работы и сотрудников — HeadHunter. 

Описание результатов представлено через пере-

числение причин разнородности требований 

к современным бизнес-тренерам, которые рабо-

тают в корпоративном формате. В процессе 

исследования стал очевиден вывод, что внутри-

корпоративное обучение должно опираться 

на андрагогический и деятельный подходы, 

и в основе своей должно использовать принципы 

гуманистической педагогики и психологии. Каче-

ственность обучения персонала невозможна без 

опоры на фундаментальные знания. Научная но-

визна заключается в структурировании ключе-

вых компетенций, которые ожидаются у совре-

менных бизнес-тренеров. Практическая значи-

мость выражена в возможности формирования 

унифицированных компетенций корпоративных 

бизнес-тренеров с последующими диагностиру-

ющими и развивающими мероприятиями для раз-

ных компаний. Ключевым итогом предстоящей 

научной работы должно стать повышение каче-

ства отбора и предъявляемых требований к кор-

поративным бизнес-тренерам. Результаты дан-

ного исследования обсуждаются в рамках учеб-

ного курса по основам тренинговой работы 

на кафедре гуманитарных и психолого-

педагогических дисциплин в МПГУ. 
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Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. One of the key problems of developing the 

competencies of a modern employee is the continuous 

improvement of the quality of work of a modern cor-

porate business coach, which is caused by the con-

stant evolution of requirements to a modern employ-

ee. The relevance of the chosen topic is due to the 

dynamic development of the business environment, 

which requires constant updating and improvement 

of professional skills of employees at different levels 

(from ordinary specialists to top managers). In this 

regard, there is a growing demand for qualified 

business coaches who are able to effectively conduct 

a variety of training activities and comprehensively 

develop the staff of companies. However, today there 

is no unified and centralized understanding of the 

necessary competencies for a business coach and 

methods of their assessment, which complicates the 

process of selecting and assessing the qualifications 

of specialists in this training area. 

The goal of the article is to consider the compe-

tencies required by a modern business coach, as well 

as ways to diagnose and further develop them. 

Achievement of this goal will make it possible to 

more clearly define the requirements to the profes-

sional skills of specialists and experts in the field of 

business coaching and develop effective methods of 

assessing their competencies. 

Methodology (materials and methods). The re-

search is based on domestic scientific developments 

in the field of competencies of corporate business 

coaches. This research is based on a comprehensive 

analysis of current vacancies on one of the largest 

platforms (according to Similarweb rating) for job 

and employee search — HeadHunter. The descrip-

tion of the results is presented through listing the rea-

sons for the heterogeneity of requirements for mod-

ern business coaches who work in a corporate for-

mat. During the research process, the conclusion 

became obvious that intracorporate training should 

be based on andragogical and activity approaches, 

and should use the principles of humanistic pedagogy 

and psychology at its core. The quality of personnel 

training is impossible without reliance on fundamen-

tal knowledge. Scientific novelty lies in the structur-

ing of key competencies that are expected in modern 

business coaches. Practical significance is expressed 

in the possibility of forming unified competencies of 

corporate business coaches with subsequent diagnos-

tic and developmental activities for different compa-

nies. The key outcome of the forthcoming research 

work should be an increase in the quality of selection 

and requirements for corporate business coaches. 

The results of this research are discussed in the 

framework of the training course on the basics of 

training work at the Department of Humanities and 

Psychological and Pedagogical Disciplines at Mos-

cow Pedagogical State University. 

Ключевые слова: квалификация корпора-

тивных бизнес-тренеров, диагностика ком-

петенций бизнес-тренера, развитие корпо-

ративных бизнес-тренеров. 

Keywords: qualification of corporate business 

coaches, diagnostics of business coach competen-

cies, development of corporate business coaches. 

 

Введение. Современная деловая среда харак-

теризуется быстрыми изменениями, постоянным 

развитием и ростом конкуренции. В таких усло-

виях ключевым фактором успеха для компаний 

становится наличие высококвалифицированных 

сотрудников, способных быстро адаптироваться 

к изменениям и эффективно решать возникаю-

щие задачи. В связи с этим вопросы профессио-

нальной подготовки и развития персонала приоб-

ретают особую важность и ценность. Одним 

из ключевых инструментов в этой области явля-

ются бизнес-тренинги, которые направлены 

на развитие профессиональных компетенций со-

трудников и улучшение их рабочей производи-

тельности.  

Актуальность выбранной темы обусловлена 

динамичным развитием бизнес-среды, которое 

требует постоянного обновления и совершен-

ствования профессиональных навыков сотрудни-

ков. В связи с этим растет спрос на квалифициро-

ванных бизнес-тренеров, способных эффективно 

проводить обучающие мероприятия и развивать 

разнообразный персонал компаний. Однако 

на сегодняшний день отсутствует единое пред-

ставление о необходимых, актуальных и при-

кладных компетенциях для бизнес-тренера и ме-

тодах их оценки. Что, в свою очередь, затрудняет 

процесс подбора и оценки квалификации специа-

листов в этой области. 

Целью статьи является рассмотрение компе-

тенций, необходимых современному бизнес-

тренеру, а также способов их диагностики и про-

фессионального развития. Достижение этой цели 

позволит более четко определить требования 

к профессиональным навыкам специалистов 
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в области организации бизнес-тренинга и разра-

ботать эффективные методики оценки их компе-

тенций и последующего развития. 

В рамках данной статьи будут рассмотрены 

и решены следующие задачи: 

— Анализ современных требований к ком-

петенциям бизнес-тренера. 

— Выявление основных методов и подходов 

к диагностике профессиональных навыков тре-

неров в области бизнес-тренинга. 

— Анализ существующих возможностей для 

повышения профессиональных качеств совре-

менных бизнес-тренеров. 

— Разработка рекомендаций по улучшению 

процесса подбора, оценки и развития квалифи-

кации бизнес-тренеров. 

Таким образом, результаты исследования мо-

гут быть использованы для оптимизации процес-

са подбора, оценки и развития профессиональных 

навыков бизнес-тренеров, что в свою очередь 

способствует повышению эффективности обуче-

ния и развития персонала в рамках компаний.  

Обзор литературы. В научной литературе 

сложилось определенное понимание специфики 

работы бизнес-тренеров и организации тренингов 

в организациях. В настоящее время существует 

множество теорий, моделей и подходов к компе-

тенциям современного бизнес-тренера. Площад-

ками для проведения корпоративного обучения 

считают следующие форматы организаций: госу-

дарственные: коммерческие и некоммерче-

ские [1]. Традиционно рассматривают две разно-

видности ведущих корпоративных тренеров: 

внутрикорпоративных и внешних [2]. Часть ис-

следователей считает, что с этой ролью успешнее 

всего сможет справиться специалист, у которого 

есть базовое психологическое образование. 

Так как психолог может квалифицированно опи-

сать профессиональные и личностные компетен-

ции сотрудников, паттерны поведения, уровни 

компетенций персонала, раскрыть и развить воз-

можности/потенциал каждого сотрудника [3]. 

Особое внимание к развитию необходимых ком-

петенций, помогающих вести тренинговые груп-

пы обращают в процессе подготовки бакалавров 

психологических факультетов [4].  

Помимо психологов, часто, в области развития 

персонала, фокус на педагогах. В современных 

требованиях к педагогу неотъемлемой частью 

прослеживается применение активных методов 

обучения, к числу которых относится тренинг 

и компоненты тренинговой работы (мозговые 

штурмы, кейсы, ролевые игры, фасилитация 

и др.). Педагог, который использует тренинговые 

компоненты в образовательном процессе, неред-

ко активирует внутренние ресурсы личности, 

происходит активизация процессов самопознания 

и формирование социально-личностных компе-

тенций участников тренинга [5].  

Часть исследователей смотрит значительно 

шире и глобальнее. Они считают, что ведущий 

тренинга должен быть зрелой и сформированной 

личностью. В первую очередь, обладать профес-

сиональным мастерством и развитыми качества-

ми своей личности, которые максимально благо-

приятно способствуют развитию индивидуально-

сти участника тренинга и тренинговой группы 

в целом [6]. При этом приветствуются педагоги-

ческие подходы и дидактические инструмен-

ты [7] в деятельности ведущих корпоративного 

образования [8].  

Рассмотрим личностно-компетентностные па-

раметры подробнее. Выделяют разные модели 

компетенций бизнес-тренеров. Часть исследова-

телей считает, что успешный тренер должен 

включать в себя высокий уровень: общекультур-

ных (мировоззренческих), методологических 

(психолого-педагогических), предметно ориенти-

рованных компетенций [9]. А часть исследовате-

лей считает, в первую очередь бизнес-тренер 

должен соответствовать контексту, в котором он 

функционирует [10]. Нередко в компаниях кор-

поративный тренер существует в единственном 

числе или работает в небольшом коллективе биз-

нес-тренеров. Каждый из которых ответственен 

за одну отдельную область деятельности, верти-

каль или подразделение. Например: за адаптацию 

новых сотрудников, за развитие представителей 

коммерческих подразделений, за эффективность 

сопровождающего персонала (бэк-офис) и т. д. 

[11]. Также важным аспектом является использо-

вание современных информационных технологий 

в бизнес-тренингах. В первую очередь, использо-

вание информационных технологий рассматри-

вают для повышения комфорта участников 

(в части компаний сотрудники работают удален-

но/дистанционно и в гибридном формате) и для 

повышения эффективности обучения [12]. Кроме 

того, важным аспектом является умение бизнес-

тренера разрабатывать качественные программы 

обучения, умение безупречно владеть презента-

ционными навыками, быть адаптивным и гибким, 
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а также уметь работать в команде [13]. Таким об-

разом, компетенции современного бизнес-

тренера включают в себя различные аспекты. 

От коммуникативных и методических компетен-

ций до умения работать с современными инфор-

мационными технологиями и умения работать 

в команде. Включая высокий уровень знаний 

в области андрагогики, психологии и уверенное 

применение методик активного обучения. 

В наши дни в г. Москве существует множество 

обучающих программ и курсов, которые направ-

лены на развитие профессиональных компетен-

ций бизнес-тренера. Анализ данных возможно-

стей позволил выделить три основных направле-

ния формирования и усиления компетенций 

в области бизнес-тренерства. 

1. Обучение специальности «бизнес-тренер» 

на базе ведущих ВУЗов (ВШЭ, РУДН, РГГУ 

и др.). Продолжительность обучения от 3 

до 8 месяцев. Форматы: очный, онлайн и гибрид-

ный. Программы обучения условно можно разде-

лить на три основных блока: личность тренера, 

методология организации тренинга, психологи-

ческие и педагогические особенности взаимодей-

ствия с участниками обучения. Отдельного вни-

мания заслуживает магистерская программа под-

готовки бизнес-тренеров на базе МГПУ. Про-

должительность обучения 2 года в очном форма-

те. Обучение направлено на формирование ком-

петенций самостоятельного проведения приклад-

ных исследований, развития персональных ком-

петенций, разработки инструментария и плани-

рования диагностики потребностей в бизнес-

тренинге. 

2. Обучение на базе коммерческих образова-

тельных организаций, которые специализируют-

ся только на обучении профессии бизнес-

тренеров. Среди самых востребованных и про-

фессиональных, по мнению T&D специалистов 

(данные получены в процессе опроса), выделяют 

международную школу бизнес-тренеров ICBT 

и Открытый тренерский университет ОТУМКА. 

Программы обучения предусматривают деятель-

ный подход, предусмотрен асинхронный формате 

обучения. Ключевые акценты в обучении на спе-

цифике тренерской работы, методах тренерской 

работы и геймификации, риторике и подаче ин-

формации на тренингах, на основах управлении 

группой и группой динамике, тренерских стилях, 

разработки кастомизированных тренингов под 

запросы заказчиков.  

3. Обучение на базе коммерческих образова-

тельных организаций, которые имеют широкий 

диапазон развивающих программ (для управлен-

цев, для маркетологов, для кадровых служб, для 

логистов, для закупщиков и др.) и в том числе 

предлагают своим клиентам программы по при-

обретению навыков бизнес-тренеров. Данные 

программы предлагают следующие учебные цен-

тры: Специалист, Moscow Business School, Меж-

дународная академия экспертизы и оценки, Рус-

ская школа управления. Спецификой данных 

обучающих программ можно считать сжатые 

сроки, обучение от тренеров-практиков, наличие 

двух основных частей: теоретической и практи-

ческой.  

Многие из перечисленных организаций дают 

возможность пройти сертификацию полученных 

компетенций (часть имеют международную ак-

кредитацию), выдают дипломы государственного 

и негосударственного образца о профессиональ-

ной переподготовке на базе первого высшего об-

разования. Фактически существующие предло-

жения на рынке образовательных услуг закрыва-

ют все потребности рынка и дают возможность 

будущим бизнес-тренерам выбрать наиболее 

подходящий для себя формат обучения в наибо-

лее удобном образовательном учреждении. От-

дельно выделим, что в части организаций, в ко-

торых есть своя команда корпоративных бизнес-

тренеров (от 2 и более) широко используется 

внутреннее обучение: «супервизия» (когда более 

опытный тренер посещает тренинги других тре-

неров и потом дает развивающую обратную 

связь), выездные стажировки (если в рамках от-

расли или группы компаний есть такая возмож-

ность), приглашают для бизнес-тренеров с ма-

стер-классами или воркшопами экспертов по бо-

лее узким областям: нейробиологов, психологов, 

методистов, геймофикаторов и др. 

Методология (материалы и методы). В ос-

нове данного исследования находится утвержде-

ние Е. А. Польниковой [14], что каждая компа-

ния предъявляет свои требования к компетен-

циям и компетентности сотрудников примени-

тельно к их должности в зависимости от вы-

полняемого функционала, а также целей и за-

дач компании. Методами проведения настояще-

го исследования стали теоретическое исследова-

ние отечественных научных исследований, по-

священных деятельности современных бизнес-

тренеров и практический анализ 50 открытых 
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вакансий на позицию «бизнес-тренер» на портале 

по поиску работы www.hh.ru в период с января по 

март 2024 года. Рассматривались вакансии 

в Московском регионе (г. Москва и Московская 

область), нагрузка: полная или частичная, стаж 

соискателя в профессии от 1 года.  

Результаты и их описание 

Современный бизнес-тренер, который работа-

ет в корпоративном формате, является специали-

стом с достаточно широким функционалом. 

В части компаний он проводит развитие всех ка-

тегорий сотрудников по большому диапазону тем 

(soft-skills — мягкие, гибкие навыки). В части 

компаний тренер отвечает только за помощь 

в адаптации (предонбординг, онбординг и оф-

бординг). Часть компаний использует корпора-

тивного тренера для рескиллинга (переобучения). 

А часть компаний «прикрепляет» тренера к клю-

чевому подразделению, и он «закрывает» только 

его потребности. Корпоративный ландшафт, 

в котором находится бизнес-тренер во многом 

предопределяет требования к его компетенциям. 

Проведенный анализ открытых вакансий позво-

лил определить три ключевых области требова-

ний, которые предъявляются к современному 

бизнес-тренеру: 

1. Отраслевые. Встречаются в 45% всех изу-

ченных описаний вакансий. Чаще всего в вакан-

сиях был упор на следующие отрасли: производ-

ство, it, медицина, государственные учреждения). 

Получается, что будущий работодатель ожидает 

от бизнес-тренера, что он будет иметь профиль-

ный и подтвержденный опыт. Данное требования 

вполне объяснимо тем, что в каждом направле-

нии есть своя специфика эффективного функци-

онирования, свое терминологическое поле, пове-

денческие модели и локальные тренды. Напри-

мер, в IT опытный бизнес-тренер прекрасно по-

нимает значение следующих терминов: «конвер-

генция», «сингуляция», «интернет вещей», «баг», 

«джун», «мидл», «сеньор» и др. Признает, что 

развивает высокоинтеллектуальные кадры с ди-

намичным мышлением и системным подходом 

к большинству вопросов. Таким образом, трене-

ру, который ранее работал в it значительно проще 

и комфортнее пройти этап социализации в новой 

it-компании. Такой подход абсолютно транспа-

рентен и в других отраслях. 

2. Профессиональные. Встречаются в 94% 

описаний вакансий. В данных требованиях обыч-

но начинают с базового фундаментального обра-

зования, которое ожидают у соискателя на пози-

цию бизнес-тренера. Чаще всего нам в процессе 

исследования встречалось предпочтение в нали-

чии у соискателей следующих образований: пе-

дагогическое, психологическое, управленческое, 

социологическое. Далее идут требования к зна-

ниям в области андрагогики, педагогического 

дизайна, фасилитации, коучинга, скрайбинга 

и др. Отдельно выделим, что большинство рабо-

тодателей считают, что наличии сертификатов, 

дипломов в области организации и проведения 

тренингов будут существенным преимуществом 

перед другими соискателями. Некоторые работо-

датели акцентируют внимание соискателей, что 

для них наиболее валидны документы только 

государственного образовательного учреждения 

в области тренингового мастерства. 

3. Личностные. Встречаются в 62% описаний 

вакансий. В этой части требований диапазон раз-

броса ожиданий оказался самый большой. Чаще 

всего в процессе исследования встречались сле-

дующие характеристики: харизматичность, доб-

рожелательность, открытость, гибкость, систем-

ность, самостоятельность, автономность, устой-

чивость к большим нагрузкам, готовность к ко-

мандировкам, командность, многозадачность, 

грамотная устная и письменная речь, ответствен-

ность, ориентация на результат и др. Реже всего 

работодатели обозначали: активность, жизнера-

достность, логичность, пунктуальность, инициа-

тивность, аналитическое мышление, устойчи-

вость к изменениям, энергичность, высокий уро-

вень эмпатии, душевность, ассертивность. Требо-

вания в этой части во многом объясняются пер-

сональными ожиданиями будущего непосред-

ственного руководителя (часто HRD, руководи-

телем корпоративного университета) и корпора-

тивным контекстом в котором бизнес-тренеру 

предстоит выполнять непосредственные долж-

ностные обязанности.  

Для диагностики компетенций современного 

корпоративного бизнес-тренера работодатели ис-

пользуют различные методы и инструменты. 

Часть работодателей используют входное анкети-

рование на примере приближенных к реальности 

кейсов. Данный подход позволяет достаточно опе-

ративно оценить уровень знаний и навыков трене-

ра в различных областях профессиональной дея-

тельности. Для некоторых работодателей важны 

интрапсихические параметры будущего коллеги 

в роли бизнес-тренера. До собеседования они про-
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сят пройти онлайн или офлайн опросы: DISC, тест 

Ицхака Адизеса (PAEI), MBTI и другие. Часть ис-

пользуют эмпирические методы диагностики ком-

петентности. Приглашают на собеседование соис-

кателя и после знакомства просят провести демо-

тренинг по одной теме (выбор темы позволяют 

сделать самостоятельно или определяют для соис-

кателя заблаговременно). Такой подход позволяет 

оценить тренера в процессе реального проведения 

тренинга. Оценивают уровень ораторского ма-

стерства, умение работать с группой, управление 

групповой динамикой, способы применения мето-

дик обучения и другие важные индикаторы. Часть 

компаний после демо-тренинга используют метод 

самооценки тренера (спрашивают, что получи-

лось, а что что можно усилить) и обратную связь 

от участников демо-тренинга (обычно приглаша-

ют минимум 3–4 участника). Данные методы от-

бора позволяют оценить уровень тренерской ком-

петентности и эффективности проведенного демо-

тренинга. Из данных распространенных методов 

отбора бизнес-тренеров важно выбирать такие 

методы и инструменты диагностики компетенций, 

которые наиболее соответствуют целям и задачам 

отбора, а также учитывают современные реалии, 

требования и тенденции в мире корпоративного 

обучения. 

На основе проведенного теоретического 

и практического исследования в вопросе функ-

ционирования современного бизнес-тренера 

можно сформулировать следующие выводы, 

предложения в области развития и улучшения 

компетенций. 

— К основным причинам разнородности 

требований к тренерам важно выделить следу-

ющие компоненты: разный уровень понимания 

функции бизнес-тренера в образовательных 

организациях, дифференцированный подход 

к ожиданиям от бизнес-тренера у каждого ра-

ботодателя, запрос рынка труда к новым и по-

рой эксклюзивным компетенциям тренера.  

— Профессию бизнес-тренера в настоящий 

момент можно получить на разнообразных кур-

сах и программах повышения квалификации. 

Большинство из них краткосрочные и содержа-

ние обучение достаточно разнообразное. При-

нимая во внимание уровень ответственности 

должности, требования к профессии и требова-

ния работодателей есть смысл проработки ав-

тономных программ бакалавриата и/или маги-

стратуры по данной специальности. 

— Развитие профессиональных качеств биз-

нес-тренеров может быть реализовано двумя 

стратегиями «От базовых знаний до специали-

зации» или «От специализации к базовым зна-

ниям». Первая стратегия предпочтительная для 

специалистов, которые пока не знают в какой 

отрасли хотят работать бизнес-тренером. Вто-

рая стратегия наиболее предпочтительна для 

специалистов, которые профессионально рас-

тут в рамках своей профессиональной траекто-

рии. Например, работали в строительной от-

расли. Достигли определенных успехов (до-

стижения в работе и/или в должности) и потом 

принимают решение стать бизнес-тренером для 

персонала именно в строительной индустрии. 

Получается, что к существующим отраслевым 

знаниям будут добавлены необходимые знания, 

навыки в области проведения тренингов.  

— Многоступенчатый отбор (скрининг ре-

зюме, сбор рекомендаций, анкетирова-

ние/опрос, собеседование, независимое иссле-

дование интрапсихических параметров, демо-

тренинг и т. д.) оправдан ролью бизнес-тренера 

в компании. Фактически тренер выступает ру-

пором ключевых принципов, принципов руко-

водства и своеобразным законодателем хоро-

шего в компании. Полезно на этапе демо-

тренинга проработать неоднозначные ситуации 

(экологичные провокации, моделирование низ-

кой мотивации участников и др.), чтобы оце-

нить какие контрдействия предпримет тренер 

и какие результаты они дадут.  

— Ключевыми компетенциями бизнес-

тренера являются умение мыслить корпоратив-

ными-категориями, обладание личным практи-

ческим опытом, развитые презентационные 

навыки, адаптивность, умение разрабатывать 

программы обучения и управление группой 

в процессе обучения. Оттачивание данных 

компетенций происходит благодаря активному 

участию в профильных обучающих программах 

и проектах для тренеров, а также систематиче-

ское изучение новых методик и тенденций 

в области обучения и развития персонала. 

— Профессия бизнес-тренера требует по-

стоянного развития и совершенствования ком-

петенций, чтобы максимально соответствовать 

запросам рынка труда и обеспечивать высокий 

уровень обучения в корпоративном формате. 

Возможно, в перспективе будет уместно рас-

смотреть вопрос организации отраслевых арте-
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лей для разных отраслей. Например: «Артель 

бизнес-тренеров в IT», «Артель бизнес-

тренеров в фармакологии», «Артель бизнес-

тренеров в страховании» и др. Объединение 

бизнес-тренеров по отраслям будет благопри-

ятно воздействовать на стандартизацию уровня 

обучения, обмену лучшими практиками, повы-

шению уровню владения специфическими зна-

ниями.  

— Важно постоянное самосовершенствова-

ние и повышение квалификации бизнес-

тренера. Оно включает в себя участие в семи-

нарах, мастер-классах, конференциях, чтение 

специализированной литературы.  

— Использование современных информаци-

онных технологий в работе бизнес-тренера яв-

ляется одним из ключевых факторов для 

успешной образовательной деятельности. Они 

включают в себя использование интерактивных 

презентаций, вебинаров, онлайн-платформ для 

обучения (LMS), геймификации и других инно-

вационных методов, которые способствуют 

более эффективному усвоению учебного мате-

риала и вовлечению участников обучения.  

Обсуждение. Теоретическое и практическое 

исследование в рамках работы над статьей по-

казало, что современные работодатели доста-

точно успешно адаптировались в процессе от-

бора соискателей на вакансию «корпоративный 

бизнес-тренер». В данном исследовании пред-

ставлены структурированные требования к со-

временному бизнес-тренеру. Одновременно 

с этим стало очевидно, что в будущем будет 

полезно разработать матрицу компетенций по 

профессии бизнес-тренер для разных сфер эко-

номики. Особое место в данной матрице долж-

но быть посвящено владению бизнес-

тренерами фундаментальными и современными 

принципами педагогики, психологии, андраго-

гики. Данный подход с использованием обще-

признанной матрицы позволит еще более ком-

плексно и системно оценивать компетенции 

тренера на этапе отбора на открытую позицию, 

выстраивать персональные траектории разви-

тия в роли бизнес-тренера, проводить дальней-

шие научные исследования в этой области. 

А также позволит унифицировать требования 

для этой должности на рынке труда. Полезно на 

этапе разработки и внедрения данной матрицы 

организовать целенаправленную коммуника-

цию представителей научного и профессио-

нального сообщества. В последующем данная 

матрица будет нуждаться в периодическом об-

новлении, поскольку сфера корпоративного 

обучения содержит высокий уровень динамич-

ности и скорости изменений. 

Заключение 

Проведенное исследование однозначно под-

твердило, что в наши дни профессия бизнес-

тренера содержит в себе множество составля-

ющих, которые варьируются от отрасли; от ак-

туальных целей, которые стоят перед компани-

ей; от уровня развития и зрелости компании; 

от реальных запросов от ключевых подразделе-

ний; от предыдущего опыта развития персонала 

и других факторов. Анализ современных тре-

бований к бизнес-тренеру и способов оценки 

соответствия вакантной должности тренера 

позволил сформировать укрупненное понима-

ние текущей ситуации на рынке труда. Несмот-

ря на существование профессиональной и про-

работанной модели компетенций бизнес-

тренера РАБО (Российская Академия Бизнес 

Образования), которая включает в себя следу-

ющие компетенции: навыки презентации, 

навыки управления содержанием тренинга, 

навыки управления поведением участников 

и их взаимодействием, навыки коммуникации, 

навыки обратной связи, многие компании идут 

по «собственному», персональному, пути фор-

мирования ожиданий и предполагаемых компе-

тенций своего корпоративного тренера. В про-

цессе исследования стал очевиден вывод, что 

внутрикорпоративное обучение должно опирать-

ся на андрагогический и деятельный подходы 

и в основе своей должно использовать принципы 

гуманистической педагогики и психологии. Ос-

нованием для данного вывода стал теоретический 

анализ современных научных трудов, который 

подтвердил необходимость комплексного и про-

фессионального подхода к деятельности совре-

менного бизнес-тренера.  

В заключительной части результатов исследо-

вания представлены рекомендации по улучше-

нию процесса подбора, оценки и развития квали-

фикации бизнес-тренеров на основе укрупненно-

го структурирования ключевых компетенций. 

Данные идеи и предложения могут быть исполь-

зованы в дальнейших исследованиях в области 

бизнес-тренерства, а также могут способствовать 

повышению качества отбора, развития корпора-

тивных бизнес-тренеров.  
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Раскрывается значимость ре-

шения одной из проблем, характерных для си-

стемы дополнительного профессионально об-

разования (далее — ДПО) вообще и системы 

повышения квалификации сотрудников в част-

ности: различия базового уровня подготовки 

обучающихся. Проблема достаточно серьезна, 

потому, что различие базового уровня подго-

товки обучающихся может привести к потере 

мотивации обучающихся, снижению их вовле-

ченности в учебный процесс и, как результат, 

к падению эффективности обучения. Актуаль-

ность исследования обусловлена тем, что 

в настоящее время в образовании появляется 

достаточно большое количество инструмен-

тов и технологий, использовавшихся ранее 

лишь при дистанционном обучении, результа-

ты же внедрения инструментария дистанци-

онного образования в классическое очное и воз-

можности его адаптации к задачам курсов 

повышения квалификации еще недостаточно 

изучены. Исходя из сказанного, авторы стави-

ли перед собой цель разработать модель учеб-

ного занятия, содержащего элементы пере-

вернутого обучения, использующего инстру-

менты дистанционного обучения, обеспечива-

ющего усиление вовлеченности обучающихся 

ДПО с разным уровнем базовой подготовки 

в учебный процесс для сохранения эффектив-

ности обучения. Методология (материалы 

и методы). В ходе исследования использова-

лись как объективные (отслеживание соблю-

дения учебного графика, успеваемости, со-

хранность контингента), так и субъективные 

(входной и выходной опросы, анкетирования, 

тестирования) методы, был проведен обзор 

литературы по теме исследования. 

В ходе исследования подтверждена акту-

альность проблемы, подобран и опробован не-

обходимый инструментарий и метод решения 

задачи. В результате исследования разработа-

на модель учебного занятия, позволяющая оце-

нивать базовый уровень подготовки обучаю-

щихся и корректировать методику обучения 

https://orcid.org/0000-0001-8341-8813
mailto:lera.vinnik@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-6937-2772
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в соответствии с этим уровнем, показана 

технология работы с моделью. Проведена 

оценка эффективности предложенной модели. 

Abstract 

One of the problems specific to the system of 

additional professional education (APE) and the 

system of advanced training of employees in par-

ticular is actualized: differences in the basic level 

of training of students. The problem is quite seri-

ous, because the difference in the basic level of 

training of students can lead to a loss of motivation 

of those studying, a decrease in their involvement 

in the learning process and, as a result, to a drop 

in the effectiveness of training. 

The relevance of the research is conditioned by 

the fact that nowadays in education there are quite 

a lot of tools and technologies used earlier only in 

distance learning, the results of the introduction of 

distance education tools in classical full-time edu-

cation and the possibilities of its adaptation to the 

tasks of advanced training courses are still insuffi-

ciently studied. 

The authors aimed to develop a model of a 

training session that contains elements of flipped 

learning, uses distance learning tools to enhance 

the involvement of APE students with different lev-

els of basic training in the learning process in or-

der to maintain the effectiveness of training. Dur-

ing the research we used both objective (tracking 

of compliance with the training schedule, academ-

ic performance, retention) and subjective (input 

and output surveys, questionnaires, testing) meth-

ods, conducted a literature review on the topic of 

the research. 

During the research the relevance of the prob-

lem was confirmed, the necessary tools and method 

of problem solving were selected and tested. As a 

result of the research, the model of the training 

session was developed, which allows to assess the 

basic level of students' training and to adjust the 

teaching methodology in accordance with this lev-

el, the technology of working with the model was 

shown. The effectiveness of the proposed model 

was evaluated. 

Ключевые слова: повышение квалифика-

ции, цифровизация образования, дистанцион-

ное образование, перевернутое обучение, 

электронный курс, мотивация, вовлечен-

ность, уровень подготовки. 

Keywords: advanced training, digitalization of 

education, distance education, flipped learning, 

electronic course, motivation, involvement, train-

ing level. 

 

Введение 

Повышение квалификации кадров хотя 

и схоже с классическим образованием, но тре-

бует специфических методических решений. 

Речь в большей степени идет о возможностях 

дистанционного образования. Оказалось, что 

оно не только имеет свои преимущества и не-

достатки, но и предоставляет преподавателю 

дополнительные возможности. Применение 

в классическом образовании инструментов 

и методов, характерных для дистанционного 

образования, позволяет решать задачи, при-

вычно вызывающие затруднения при классиче-

ском формате обучения.  

Параллельно с осмыслением возможностей, 

возникающих при включении методов и ин-

струментов дистанционного образования 

в классическое, происходит адаптация новых 

технологий к особенностям системы дополни-

тельного образования — переподготовки и по-

вышения квалификации кадров. 

Одной из проблем, характерных для допол-

нительного профессионального образования, 

является достаточно существенное различие 

базового уровня подготовки обучающихся [1]. 

Поскольку «основным отличием учебного про-

цесса повышения квалификации от обучения 

как такового является то, что слушатель допол-

няет имеющиеся у него знания в предметной 

области» [2, с. 62], различие уровня подготовки 

приводит к тому, что для одной части обучаю-

щихся материал становится неинтересен, для 

другой — непонятен [3, с. 77], [4]. И то и дру-

гое приводит к потере мотивации, снижению 

вовлеченности в учебную деятельность и, по-

скольку «достижение результативности обуче-

ния во многом определяется вовлеченностью 

в процесс обучения» [5, с. 7], к снижению эф-

фективности обучения.  

Наиболее очевидная для классического об-

разования рекомендация — обеспечить инди-

видуальный подход к каждому обучающемуся 

[2, с. 62] не всегда реализуема при краткосроч-

ных курсах повышения квалификации, особен-

но — в дистанционном формате. 

Рискнем предположить, что решить описан-

ную проблему можно с помощью технологии 

«перевернутого обучения» и инструментов ди-
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станционного образования. Соответственно, 

Цель нашего исследования: разработать мо-

дель занятия, содержащего элементы пере-

вернутого обучения, использующего инстру-

менты дистанционного обучения, обеспечи-

вающего усиление вовлеченности обучаю-

щихся с разным уровнем базовой подготовки 

в учебный процесс для сохранения эффектив-

ности обучения. 

Обзор литературы 

Термин «вовлеченность» трактуется в лите-

ратуре как «качество связи учащегося с учеб-

ным процессом, а, следовательно, с деятельно-

стью, ценностями, людьми, целями и местом, 

которые его составляют» (Skinner, Kindermann, 

2009), «причастность к деятельности по дости-

жению академических целей» (Н. Г. Малошо-

нок, 2014) [6; 7]. То есть «вовлеченный слуша-

тель — это активный участник образовательно-

го процесса, а уровень вовлеченности можно 

считать индикатором степени его активности» 

[2, с. 8]. По сути, определение «вовлеченно-

сти» — следует из концепции «Учения через 

деятельность» (Д. Дьюи, А. Дистервег) и «Дея-

тельностного подхода» (Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, П. Я. Галь-

перин, В. В. Давыдов). 

Существующие модели вовлеченности 

включают в себя эмоциональный, когнитив-

ный, мотивационный, ценностный и поведен-

ческий компоненты (Н. В. Киселева, Дж. Фред-

рикс, Ф. Блуменфелд, А. Пэрис). Все пять ком-

понентов взаимосвязаны. Следовательно, если 

обучающий испытывает эмоциональный дис-

комфорт (например, материал ему неинтересен, 

авторитет преподавателя вызывает сомнения), 

если обучающийся не считает изучаемый мате-

риал ценным для себя, снижается мотивация, 

изменяется поведение — обучающийся пере-

станет выполнять задания, начинает относиться 

к учебному процессу формально или вообще 

перестает в нем участвовать [3; 4]. 

Изменить мотивацию обучающегося мы по-

пробуем с помощью технологии перевернутого 

обучения (flipped learning). Суть технологии 

в том, что обучающиеся самостоятельно про-

ходят теоретический материал, а все аудитор-

ное время используется для обсуждения, 

осмысления материала выполнения практиче-

ских заданий. Можно сказать, что домашняя 

работа выполняется в классе, а аудиторная — 

дома (отсюда и название — «перевернутое 

обучение», «перевернутый класс») [8, с. 57]. 

Модель «Перевернутого класса» была пред-

ложена в 1984 году М. В. Нечкиной [9]. 

На практике методика впервые была реализо-

вана в 2004 году С. Ханом, создавшим ресурс 

с достаточно краткими видеолекциями, по раз-

ным дисциплинам. В 2007 году в Вудландской 

школе (штат Колорадо, США) была проведена 

серия экспериментов, показавшая, что предва-

рительное самостоятельное изучение теорети-

ческого материала с последующим его осмыс-

лением и закреплением на практике во время 

урока является наиболее эффективным [10]. 

В нашей стране методика перевернутого обу-

чения начала развиваться в 2015 году, когда 

Е. Пономарёва разместила на YouTube цикл 

коротких видеолекций по школьному курсу 

химии. Идея была поддержана учителями 

и в 2016 году, появился сайт «Перевернутый 

класс», на котором были размещены лекции 

по органической химии, методические матери-

алы, тесты. Результатом дальнейшего развития 

методики в отечественном образовании стало 

появление образовательной платформы «РЭШ» 

(Российская электронная школа), на которой 

размещены более 500 лекций по различным 

предметам школьной программы [10]. 

Заметим, что во всех приведенных примерах 

лекции и методические материалы размещают-

ся в интернете. Идущая сейчас цифровизация 

образования сделала доступным такой инстру-

мент, как электронный образовательный курс 

(«электронно-управляемый курс», «онлайн-

курс») [11]. Электронные курсы позволяют го-

раздо эффективнее организовать и структури-

ровать образовательное пространство, разме-

стив учебные материалы (основные и дополни-

тельные), методические материалы, систему 

контроля и оценивания. Содержащиеся в элек-

тронных курсах инструменты делают их доста-

точно эффективными не только при дистанци-

онном, но и при смешанном, и при очном обра-

зовании [12].  

Электронные курсы достаточно активно 

применяются в классическом отечественном 

образовании. В дополнительном образовании 

датой их появления в России можно назвать 

2015 год, когда на платформе «Лекториум» бы-

ло начато повышение квалификации школьных 

учителей [11]. Понятно, что аудитория курсов 
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повышения квалификации имеет свои особен-

ности по сравнению с обучающимися школ 

и вузов, тем не менее применение электронных 

курсов на курсах повышения квалификации 

преподавателей вполне оправдано и достаточно 

эффективно [4; 13; 14]. 

Методология (материалы и методы) 

Исследование проводилось с 2020 по 2023 год. 

Условно, исследование можно разделить на три 

этапа. 

На первом этапе авторами разрабатывалась 

оптимальная для решения поставленных задач 

структура электронного курса и технология 

работы с ним в очном, дистанционном и сме-

шанной формах обучения. Были проанализиро-

ваны данные 48 электронных курсов, на кото-

рых за эти годы прошли обучение 6897 студен-

тов ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Анализиро-

вались как объективные данные — (выполне-

ние графика прохождения курсов, успевае-

мость), так и субъективные — результаты он-

лайн-опросов преподавателей и студентов, ра-

ботающих с этими курсами, данные научных 

публикаций [4].  

На втором этапе мы адаптировали создан-

ную модель электронного курса для работы 

с преподавателями, проходящими курсы повы-

шения квалификации (далее — «КПК») на фа-

культете повышения квалификации ННГУ 

им. Н. И. Лобачевского. Анализировалась рабо-

та преподавателей с четырьмя электронными 

курсами (далее — «курсами»). Курсы были 

разработаны по различным тематикам, но име-

ли структуру, выработанную на первом этапе. 

Так же, как и на первом этапе, анализировались 

и данные объективного контроля, и пожелания, 

отзывы, оценки преподавателей. По результа-

там этапа были описаны основные проблемы, 

возникающие при повышении квалификации 

преподавателей, предложены наиболее общие 

решения [4]. 

На третьем этапе анализировались конкрет-

ные методы решения одной из выявленных 

на втором этапе проблем — снижения мотива-

ции к обучению в результате различия базового 

уровня подготовки обучающихся. На этот раз 

экспериментальной группой стали учителя 

школ. Отслеживалась работа с электронными 

курсами, результаты опросов, анкетирования. 

На каждом курсе анкетирование проводилось 

дважды — до начала КПК и после него. В ис-

следовании приняли участие учителя, прохо-

дящие подготовку на факультете повышения 

квалификации ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

и участники Круглого стола учителей физики 

и математики Нижегородской области. Все-

го — 542 человека. 

Результаты и их описание 

Перейдем к результатам исследования. 

В начале исследования мы предложили испы-

туемым назвать основные недостатки курсов 

повышения квалификации, которые они прохо-

дили ранее. Наибольший дискомфорт, как ока-

залось, нашим учителям доставляют техниче-

ские сложности. На них указало 60% опрошен-

ных. Поскольку исследование проводилось 

в 2020–2023 гг., легко предположить, что тех-

нические сложности обусловлены переходом от 

очного образования к дистанционному образо-

ванию.  

Второй проблемой, на которую указало 58% 

опрошенных, является большое количество из-

быточной, очевидной для обучаемого информа-

ции. Упоминание об избыточной информации 

может говорить о том, что уровень базовой под-

готовки опрашиваемого выше среднего уровня 

группы. Интересно, что при опросе студентов, 

которым предлагалось назвать проблемы, возни-

кающие при обучении [4], проблема избыточной 

информации не упоминалась. Приведенное сооб-

ражение позволяет заключить, что проблема из-

быточной информации характерна именно для 

системы повышения квалификации. 

Справедливости ради заметим, что 17% ре-

спондентов упоминают «слишком высокий 

уровень», «слишком высокий темп изложения», 

«непонятность получаемой информации», что 

может говорить о том, что уровень их базовой 

подготовки ниже среднего.  

В обоих случаях получаемая информация 

обучаемому неинтересна, его мотивация пада-

ет, он начинает меньше сил и времени отдавать 

учебе, следовательно, падает его вовлеченность 

в учебный процесс. 

Отметим, что столь же часто, как проблема 

избыточной информации, упоминается пробле-

ма недостаточной обратной связи обучающий-

ся — преподаватель. Эта проблема не позволя-

ет обучающемуся попросить необходимой кон-

сультации, а преподавателю — скорректиро-

вать содержание предлагаемого материала [4], 

что еще более усугубляет ситуацию. 
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Чтобы изложение было более конкретным, 

рассмотрим описываемую ситуацию на приме-

ре. Итак, экспериментальная группа — учителя 

школ, проходящие повышение квалификации. 

Тема КПК: «Особенности организации педаго-

гического процесса по обеспечению безопасно-

сти детей в сфере дорожного движения в усло-

виях реализации ФГОС». Очевидно, что уро-

вень базовой подготовки обучающихся будет 

различаться хотя бы потому, что некоторые 

обучающиеся проходили подготовку в автош-

коле и водят собственный автомобиль, некото-

рые ездят на общественном транспорте, неко-

торые живут рядом с местом работы и транс-

портом почти не пользуются. Если среди обу-

чающихся окажутся представители школьной 

администрации, окажется, что они лучше других 

знают нормативную базу и имеют значительный 

опыт организации не только педагогического 

процесса, но и перевозки групп школьников. 

Учителя физики могут иметь свою точку зрения 

на технические моменты изучаемой темы, учите-

ля биологии — на проблему скорости реакции, 

психологи — на индивидуальность реакции ре-

бенка на стресс и т. д. Преподаватель, ведущий 

курс, оказывается перед необходимостью опре-

делить средний базовой подготовки группы, сде-

лать предлагаемую для изучения информацию 

актуальной для одних и доступной для других. 

Разберемся, как это можно сделать. На первом — 

втором этапах мы выяснили, что достаточно эф-

фективным является проведение КПК на базе 

электронного курса, созданного на основе гото-

вой обучающей среды, выбор которых сегодня 

достаточно богат [4]. 

Наши курсы созданы на базе достаточно из-

вестной доступной и функциональной [13, 

с. 426–434] «модульной объектно-ориентиро-

ванной динамической обучающей среды Moo-

dle1». Разработанные авторами курсы имеют 

одинаковую структуру — курс делится на те-

мы, каждая тема содержит достаточно корот-

кую лекцию (текстовую или видео), дополни-

тельные материалы, практическое задание, 

тест. Количество попыток прохождения теста 

не ограничено, но при каждой следующей по-

пытке меняется порядок вопросов и порядок 

предлагаемых ответов (опция Moodle). Оканчи-

                                                 
1 Официальный сайт Moodle. URL: https:// 

moodle.com. 

вается курс итоговым тестом, состоящим из во-

просов тематических тестов. Чтобы получить 

доступ к итоговому тесту, необходимо пройти 

все тематические (промежуточные) (опция Moo-

dle). Отметим, что электронный курс эффективен 

не только при дистанционном, но и при класси-

ческом очном формате обучения [4]. 

Воспользуемся методикой перевернутого 

урока и поменяем порядок работы с курсом. 

Предложим обучающимся на курсах сначала 

пройти тест по теме, потом, если понадобится, 

ознакомиться с лекцией, дополнительными ма-

териалами. Все эти действия обучающийся вы-

полняет до занятия. Фактически это домашняя 

работа. Поскольку домашняя работа выполня-

ется в рамках электронного курса, к началу за-

нятия преподаватель получает достаточно 

большой объем информации, помогающей ему 

спланировать дальнейшие действия. Покажем, 

какая информация может оказаться полезной 

для преподавателя. На следующих ниже рисун-

ках приведены скриншоты соответствующих 

страниц электронного курса. 

После того, как обучающиеся ДПО проходят 

тест, преподаватель получает доступ к «графи-

ку количества обучающихся, получивших 

оценки в диапазонах» (опция Moodle) (рис. 1). 

На рисунке 1 приведено распределение оце-

нок за прохождение двух тестов. Судя по гра-

фикам, первая тема (рис. 1а) вызвала у обуча-

ющихся ДПО (Moodle называет их студентами) 

затруднения, которые на ближайшем занятии 

стоит проанализировать. Вторая тема (рис. 1б) 

затруднений не вызвала, материал обучающим-

ся понятен и тратить время на дальнейшую ра-

боту с этой темой нет необходимости. 

Естественно, преподаватель может увидеть 

и сводную ведомость (рис. 2). Именно сводная 

ведомость дает преподавателю первичную ин-

формацию о базовом уровне подготовки обуча-

ющихся ДПО. Соотнеся итоговую оценку и вре-

мя, потраченное обучающимся на прохождение 

теста, можно с высокой долей вероятности 

предположить, знал обучающийся материал из-

начально или искал ответы на вопросы теста 

в предложенной лекции. Напомним, что здесь 

мы рассматриваем результаты прохождения те-

ста, контролирующего уровень усвоения мате-

риала одного занятия. Следовательно, тест ко-

роткий (в нашей модели — 5 вопросов) и време-

ни на его прохождение требуется немного. 
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А) 

 
 

Б) 

 
 

а) график количества обучающихся ДПО, получивших оценки по теме 1, 

б) график количества обучающихся ДПО, получивших оценки по теме 2 

Рис. 1. График распределения оценок за прохождение двух тестов 

 

 

 

Рис. 2. Сводная ведомость 
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Рис. 3. Обзор попытки прохождения теста 

 

 

Рис. 4. Обзор попытки 

 

 
Рис. 5. Обзор попытки 

 

 

Рис. 6. Плакат для выполнения задания 
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Обратим внимание еще на два нюанса, кото-

рые видны на рисунке 2.  

Во-первых, в сводной ведомости приведены 

адреса электронной почты каждого обучающе-

гося (второй столбец — рис. 2). Для преподава-

теля это возможность оперативно связаться 

с любым из обучающихся, комментировать 

прохождение тестов, подсказывать, задавать 

вопросы, задания. 

Двустороннюю переписку можно вести 

и в рамках курса, либо написав сообщение кон-

кретному обучающемуся, либо разослав его всей 

группе, либо создав чат для обсуждения. 

Во-вторых, обучающихся ДПО на курсе 

можно, при необходимости разделить на под-

группы (третий столбец — рис. 2). В этом слу-

чае преподаватель сможет отслеживать показа-

тели не только всей группы, но и конкретной 

подгруппы. Выше мы упоминали, что порядок 

выполнения заданий на курсе задается препо-

давателем (опция Moodle). В зависимости 

от уровня подготовленности обучающихся, 

преподаватель может скорректировать порядок 

выполнения заданий, их количество и слож-

ность отдельно каждой подгруппе. Подробнее 

об этой возможности поговорим ниже. Кроме 

того, преподаватель имеет возможность от-

правлять сообщения всей подгруппе или созда-

вать чаты для подгруппы. 

Возможность общения преподаватель — 

обучающийся, обучающийся — преподаватель 

и обучающийся — обучающийся в рамках кур-

са позволяют преподавателю создать эффек-

тивную обратную связь, на недостаточность 

которой в рамках классических КПК указывали 

наши испытуемые. Кроме того, эффективная 

связь внутри курса — возможность для препо-

давателя отслеживать уровень подготовленно-

сти и мотивированности обучающихся. 

В нашей модели обучающийся ДПО может 

проходить тестирование многократно, следова-

тельно, сводная ведомость не совсем полно ха-

рактеризует базовую подготовку обучающего-

ся. Получить более полную информацию пре-

подаватель может, воспользовавшись функцией 

«обзор попытки» (опция Moodle).  

Перейдем к примеру (рис. 3). 

Мы видим, что обучающийся прошел тести-

рование на четыре балла. Тестирование заняло 

36 секунд, допущена одна ошибка — во втором 

вопросе. Правда, тестирование обучающийся 

проходил 18 раз. Перед нами пример типичного 

«нарешивания». Базовой подготовки у обуча-

ющегося нет, он выучил наизусть ответы 

на вопросы теста, а вот над пониманием им 

этих ответов стоит поработать на ближайшем 

занятии.  

Более благополучный вариант представлен 

на следующем рисунке (рис. 4). 

На данном рисунке тестирование тоже 

пройдено на четыре балла, но с первой попыт-

ки, на которую потрачено более 20 минут.  

Судя по всему, обучающийся искал ответы 

в лекции. Материал для него новый, но, в ходе 

прохождения тестирования, был осмыслен. 

На ближайшем занятии можно расставить ак-

центы и закрепить материал. 

Перейдем к следующему примеру (рис. 5) 

Тест написан на пять баллов с первой попытки 

менее чем за три минуты. Очевидна достаточная 

базовая подготовка. Материал обучающемуся 

знаком, им осмыслен. Работа с этим материалом 

на следующем занятии будет восприниматься 

обучающимся как избыточная. 

Итак, мы обсудили, как можно проверить 

базовый уровень подготовки обучающихся 

ДПО. Если проверка показала, что обучающие 

материалом владеют (рис. 1б), расставляем ак-

центы и переходим к следующей теме. Если 

в ходе проверки оказалось, что материал для 

всех обучающихся нов, на ближайшем занятии 

объясняем, работаем над осмыслением, то есть 

проводим обычное занятие. 

Что делать, если проверка показала значи-

тельное различие базового уровня подготовки? 

Рассмотрим три варианта.  

Вариант первый. Один обучающийся под-

готовлен значительно лучше остальных 

(рис. 5). Для остальных обучающихся материал 

является новым. Предложим этому обучающе-

муся выступить на ближайшем занятии. 

Например, объяснить его ответы на вопросы 

теста. Напомним, что обсудить с обучающимся 

задание можно, в том числе с помощью систе-

мы обратной связи в рамках курса (опция Moo-

dle) (см. выше).  

Предлагая обучающемуся отдельное зада-

ние, мы повышаем его мотивированность, во-

влекаем его в деятельность. 

Если обучающийся действительно владеет 

материалом, в ходе его выступления можно 

предложить задавать ему вопросы, иницииро-
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вать обсуждение, что, в конечном итоге, помо-

жет остальным осмыслить и усвоить материал. 

Вариант второй. Уровень базовой подго-

товки обучающихся ДПО значительно различа-

ется (рис. 1а.). Есть хорошо подготовленные, 

есть те, кто материалом не владеет совсем. По-

пробуем инициировать на следующем занятии 

дискуссию. Для этого зададим вопрос, который 

не имеет однозначно правильного ответа. Выше 

мы предложили, в качестве модели рассматри-

вать КПК на тему «Особенности организации 

педагогического процесса по обеспечению без-

опасности детей в сфере дорожного движения 

в условиях реализации ФГОС». В рамках этой 

темы хорошей основой для дискуссии может 

стать, например, вопрос: «Стоит или не стоит 

перебегать (а не переходить) дорогу по нерегу-

лируемому пешеходному переходу? Почему?». 

В первую очередь предложим высказаться тем, 

кто в ходе тестирования показал более высокий 

уровень базовой подготовки. Этим мы вовлека-

ем обучающихся в деятельность, повышаем их 

мотивированность. 

Преподаватель контролирует дискуссию, 

расставляет акценты, делает выводы. 

Необходимость обосновать свою точку зре-

ния, сопоставить ее с точками зрения коллег, 

как и в первом варианте, облегчит осмысление 

и усвоение материала. 

Вариант третий. Уровень базовой подго-

товки обучающихся ДПО значительно различа-

ется (рис. 1а) и есть возможность разбить груп-

пу на приблизительно равные по уровню под-

готовки подгруппы (см. выше). В нашей моде-

ли основами подгрупп могут стать, например 

учителя из одной школы, из одного района.  

Предложим нашим подгруппам на ближай-

шем занятии игру «краш-тест». Суть игры 

в следующем. Преподаватель предлагает зада-

ние, тему для обсуждения.  

Например, в рамках выбранного нами при-

мера, обучающимся предлагалось продолжить 

предложение: «Этот плакат (рис. 61) не может 

демонстрироваться в школе потому, что...).  

Представитель подгруппы, которая сформу-

лировала свой ответ первой, должен предста-

вить и аргументировать точку зрения группы. 

Представитель второй подгруппы в начале сво-

                                                 
1 URL: https://fhd.multiurok.ru/a/5/b/a5bf3805f992d7 

ac987bdbf9ad25767942702d28/img6.jpg.  

его выступления должен опровергнуть тезисы 

первой подгруппы и лишь после этого выдви-

нуть свои. Если тезисы первой подгруппы 

опровергнуты, она может сформулировать сле-

дующее замечание к плакату, но начать вы-

ступление придется с опровержения выступле-

ния оппонентов. Постепенно в обсуждение те-

зисов вовлекается вся подгруппа. Повышается 

мотивированность участников. 

Преподаватель, естественно, контролирует 

ход обсуждения, делает выводы. 

Метод больше подходит для очной формы 

образования, так как предполагает работу в ма-

лых группах, многократное обсуждение, эмо-

циональную поддержку, соревновательность, 

но, именно поэтому, и эффективность его вы-

ше, чем у классической дискуссии. 

Обсуждение 

Таким образом, модель «Перевернутого 

класса» позволяет предварительно самостоя-

тельно изучить теоретический материал с по-

следующим его осмыслением и закреплением 

на практике во время занятия. Она предполага-

ет самостоятельное прохождение входного те-

ста в самом начале обучения для определения 

базовой подготовки с использованием элек-

тронных образовательных курсов. Электронные 

курсы позволяют не только эффективно орга-

низовывать образовательное пространство, как 

для дистанционного, так и очного, и смешанно-

го обучения, но и оценить базовый уровень 

подготовки обучающихся, необходимую для 

правильного построения дальнейшего обуче-

ния. Понимая базовый уровень, преподаватель 

либо расставляет акценты и переходит к сле-

дующей теме, либо на ближайшем занятии 

объясняет и работает над осмыслением.  

Провести занятие в случае большой разницы 

в базовых знаниях можно разными способами. 

Первое обсудить ответы на вопросы в тесте, 

дискутируя, что было непонятно со всей груп-

пой. Второй способ — это предложить обуча-

ющимся с более высоким результатом объяс-

нить свои ответы обучающимся с низким про-

ходным баллом в тесте. В третьем случае про-

вести игру «краш-тест». Метод больше подхо-

дит для очной формы образования, так как 

предполагает работу в малых группах, много-

кратное обсуждение, эмоциональную поддерж-

ку, соревновательность, но именно поэтому 

и эффективность его выше, чем у классической 

https://fhd.multiurok.ru/a/5/b/a5bf3805f992d7%0bac987bdbf9ad2576794
https://fhd.multiurok.ru/a/5/b/a5bf3805f992d7%0bac987bdbf9ad2576794
https://fhd.multiurok.ru/a/5/b/a5bf3805f992d7ac987bdbf9ad25767942702d28/img6.jpg
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дискуссии. Все три способа позволят выров-

нять базовый уровень обучающихся. 

Заключение 

Мы рассмотрели модель занятия, позволя-

ющую оценить уровень базовой подготовки 

обучающихся системы ДПО и спланировать 

учебный процесс с учетом выявленного уровня. 

Результаты достигнуты, благодаря использова-

нию метода перевернутого обучения, который 

основывается на вовлеченности обучающихся 

в учебный процесс и инструментов дистанци-

онного обучения. Суть технологии «переверну-

того обучения» в самостоятельном изучении 

теоретического материала, а все аудиторное 

время используется для выполнения практиче-

ских заданий. Очевидно, что говорить об уни-

версальности данной модели не приходится, но 

с учетом того, что в ходе исследования модель 

реализовывалась в рамках четырех различных 

КПК, через которые прошло достаточно боль-

шое количество испытуемых, можно сказать, 

что поставленные перед ней задачи модель ре-

шает. Отслеживалась работа с электронными 

курсами, результаты опросов, анкетирования. 

На каждом курсе анкетирование проводилось 

дважды — до начала КПК и после него. Под-

тверждением этому является и то, что по резуль-

татам анкетирования, проводившегося после 

окончания каждого КПК, частота упоминания 

об избыточной информации, даваемой в рамках 

курса, не поднималась выше 7%. В ходе исследо-

вания мы показываем, как проверить базовый 

уровень подготовки обучающихся ДПО, предла-

гаем два варианта дальнейшего прохождения 

курсов повышения квалификации. Понимая базо-

вый уровень обучающихся можно работать 

дальше над изучением новой темы или, если раз-

ница в подготовке большая, поработать над 

осмыслением и разбором пробелов в обучении 

различными методами и технологиями. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Деятельность научно-

исследовательских коллективов, организован-

ных на базе учреждений дополнительного про-

фессионального образования зачастую носит 

поверхностный характер. Результаты их 

научных работ достаточно слабо используют-

ся современными учителями. Ввиду указанного 

возникает вопрос к эффективности реализа-

ции интеллектуальных продуктов среди знако-

вой для учреждений дополнительного профес-

сионального образования аудитории. Проблема 

состоит в том, что научные коллективы зача-

стую используют недостаточно актуальные 

методы исследования, оставляют без внима-

ния этап апробации и внедрения результатов 

научной деятельности, а также не связывают 

цели научной работы с содержанием государ-

ственного заказа, не учитывают этнокуль-

турные особенности окружающей среды и не-

достаточно инициативно подходят к привле-

чению междисциплинарных и эксперименталь-

ных подходов при создании современных кон-

цепций обучения и воспитания. В этой связи 

мы видим необходимость решения выявленной 

проблемы. Цель исследования: изучение спосо-

бов повышения эффективности деятельности 

научно-исследовательских коллективов в учреж-

дениях дополнительного профессионального об-

разования. 

Методология (материалы и методы) ос-

новывается на результатах исследований 

Л. С. Выготского о влиянии культуры на осо-

бенность мышления личности. В этой связи 

было сделано заключение, что результаты 

научно-исследовательской деятельности, ко-

торые выражаются в виде технологий, мето-

дов, подходов обучения должны учитывать 

культурно-исторические особенности разви-

тия той группы лиц, для которой они разраба-

тывались. Представленный вывод также ука-

зывает на то, что у представителей научно-

исследовательских коллективов должно быть 

развито ценностное отношение к междисци-

плинарным знаниям. Ведущими материалами 

исследования стали научные обобщения по те-

ме представляемой работы, а также личные 

знания автора о подходах организации дея-

тельности научно-исследовательских коллек-

тивов в системе дополнительного профессио-

нального образования. 



 

Исследования молодых ученых 

 

Научно-теоретический журнал 100 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 
 

Ведущими методами научной работы ста-

ли: анализ научных источников, обобщения 

и концептуализации.  

Результаты. Установлено, что основным 

показателем эффективности деятельности 

научно-исследовательских коллективов учре-

ждений дополнительного профессионального 

образования является использование резуль-

татов их интеллектуальной работы учителя-

ми общеобразовательных организаций в своей 

педагогической практике. Было выявлено, что 

для решения поставленной задачи научно-

исследовательские коллективы должны при-

нимать во внимание потенциал методов: па-

радокса, аналогий и экстраполяции. Для повы-

шения эффективности их деятельности реко-

мендуется чаще обращать внимание на воз-

можности педагогической интуиции в процес-

се разработки научно-исследовательских ра-

бот. В силу того, что культурные особенности 

внешней среды зачастую не рациональны, воз-

никает потребность в использовании научно-

исследовательскими коллективами тактик 

нелинейного управления творческой деятельно-

стью. 

Предложенные меры по повышению эф-

фективности деятельности научно-исследова-

тельских коллективов в учреждениях дополни-

тельного профессионального образования были 

представлены в виде принципов открытости   

экспериментальным методам осуществления 

научных исследований, нелинейности принятия 

исследовательских решений, полноты научного 

проектирования, ориентации на государствен-

ный заказ, учета этнокультурных особенно-

стей окружающего социума, ориентации 

на междисциплинарные знания, парадоксально-

сти творческой деятельности. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The activity of research teams orga-

nized on the basis of institutions of additional pro-

fessional education is often superficial. The results 

of their scientific works are poorly used by modern 

teachers. Due to this fact, the question arises as to 

the effectiveness of intellectual products realiza-

tion among the audience significant for the institu-

tions of additional professional education. The 

problem is that scientific teams often use not 

enough relevant research methods, leave without 

attention the stage of approbation and implementa-

tion of the results of scientific activity, as well as 

do not link the goals of scientific work with the 

content of the state order, do not take into account 

the ethno-cultural characteristics of the environ-

ment and not proactive enough approach to the 

involvement of interdisciplinary and experimental 

approaches in the creation of modern concepts of 

teaching and upbringing. Therefore, we see the 

need to solve the identified problem. The goal of 

the research is to study the ways to improve the 

effectiveness of research teams in institutions of 

additional professional education. 

The methodology (materials and methods) is 

based on the results of L. S. Vygotsky's research on 

the influence of culture on the peculiarity of per-

sonality thinking. Accordingly, it was concluded 

that the results of research activities, which are 

expressed in the form of technologies, methods, 

teaching approaches should take into account the 

cultural and historical features of the development 

of the group of individuals for whom these were 

developed. The presented conclusion also indicates 

that representatives of research teams should de-

velop a value attitude towards interdisciplinary 

knowledge. The leading materials of the research 

were scientific generalizations on the topic of the 

presented work, as well as the author's personal 

knowledge about the approaches to organizing the 

activities of research teams in the system of addi-

tional professional education. 

The leading methods of scientific work were: 

analysis of scientific sources, generalizations and 

conceptualizations. 

Results. It was found that the main indicator of 

the effectiveness of the research teams of institu-

tions of additional professional education is the 

use of the results of their intellectual work by 

teachers of general education organizations in 

their pedagogical practice. It was revealed that in 

order to solve the task, research teams should take 

into account the potential of methods: paradox, 

analogies and extrapolation. It is recommended to 

pay attention more often to the potential of peda-

gogical intuition in the process of developing re-

search papers in order to increase their effective-

ness. Due to the fact that cultural features of the 

external environment are often not rational, there 

is a need for research teams to use tactics of non-

linear management of creative activities. 

The proposed measures to improve the effec-

tiveness of research teams in institutions of addi-
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tional professional education were presented in the 

form of principles: openness to experimental meth-

ods of research implementation, non-linearity of 

research decision-making, completeness of scien-

tific design, orientation to the state order, consid-

eration of ethno-cultural features of the surround-

ing society, orientation to interdisciplinary 

knowledge, paradoxicality of creative activity. 

Ключевые слова: научно-исследователь-

ские коллективы, учреждения дополнительного 

профессионального образования, педагогиче-

ская интуиция, фокус-группы, повышение ква-

лификации, учителя общеобразовательных ор-

ганизаций, принципы и методы организации 

научно-исследовательской деятельности, эф-

фективность научно-исследовательской дея-

тельности. 

Keywords: research teams, institutions of addi-

tional professional education, pedagogical intui-

tion, focus groups, advanced training, teachers of 

general education organizations, principles and 

methods of organizing research activities, effec-

tiveness of research activities. 

 

Введение 

Научное обеспечение системы дополни-

тельного профессионального образования явля-

ется важным элементом стабильной работы 

институтов развития образования. Чаще всего 

в его обеспечении заняты члены научно-

исследовательских коллективов. Важно отме-

тить, что их деятельность ценна не сама по се-

бе. Значимость работы указанных научных 

коллективов состоит в повышении качества 

учебной успеваемости школьников. Вместе 

с тем члены указанных социальных объедине-

ний не всегда точно представляют практиче-

ское воплощение результатов своей работы. 

Указанное обстоятельство становится причи-

ной, по которой в системе дополнительного 

профессионального образования проводят по-

верхностные и не всегда востребованные си-

стемой общего образования исследования. 

В этой связи возникает объективная необходи-

мость в изучении правил повышения эффек-

тивности деятельности научно-исследователь-

ских коллективов (далее — НИК) в учреждени-

ях дополнительного профессионального обра-

зования. Речь идет о принципах повышения 

эффективности деятельности НИК, которые бы 

учитывали перегруженность системы общего 

образования различными видами работ, напря-

мую не связанных с развитием, обучением 

и воспитанием школьников. Также разрабаты-

ваемые принципы должны учитывать проекты, 

реализуемые Министерством просвещения 

Российской Федерации и культурно-историче-

скими особенностями региона, в котором ведет 

деятельность НИК. Обозначенные нами про-

блемы определили основную направленность 

научной работы. Цель исследования: разра-

ботка принципов повышения эффективности 

деятельности научно-исследовательских кол-

лективов в учреждениях дополнительного про-

фессионального образования. Для ее достиже-

ния важно обратиться к обзору научной лите-

ратуры. 

Обзор литературы 

В исследовании М. Д. Тинасилова и М. Х. Му-

сатаева рассматриваются подходы и принципы 

организации деятельности научно-исследова-

тельских коллективов [1]. Среди них особое 

внимание вызывает правило повышения эко-

номической эффективности работы организа-

ций, связанное с введением должности иннова-

ционного менеджера. В его задачи входит 

не только управление ходом апробации высо-

коинтеллектуальной и высокотехнологической 

продукции. Помимо указанного, они должны 

уметь применять методы научного исследова-

ния, владеть содержание исследуемого предме-

та и т. п. Применительно к нашей теме иссле-

дования указанное правило может стать осно-

ванием нескольких принципов. Для соблюде-

ния их требований понадобится закрепление 

в рамках НИК за отдельными его представите-

лями роли инновационного менеджера. Его 

функция будет состоять в изучении наиболее 

эффективных стратегий по апробации резуль-

татов научно-исследовательских работ (да-

лее — НИР). 

Работа Б. В. Улезко посвящена обобщению 

деятельности технико-экономических союзов. 

В работе автор подчеркивает важность созда-

ния научных комиссий, представители которых 

оказывали помощь творческим научно-

производственным коллективам в оценке акту-

альности, возможности практического вопло-

щения и перспективности разрабатываемых 

научных идей [2]. Предложение автора может 

быть адаптировано и для работы НИК в систе-

ме дополнительного профессионального обра-
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зования. Одним из правил организации их дея-

тельности должна стать многоуровневая про-

верка их научных идей на предмет востребо-

ванности у учителей общеобразовательных ор-

ганизаций. Для выполнения указанной задачи 

научные сотрудники организаций дополни-

тельного профессионального образования мо-

гут организовывать неформальные встречи 

с учителями, проводить включенное наблюде-

ние, выявлять на фокус-группах их профессио-

нальные затруднения. Речь в первую очередь 

идет о помощи в освоении более эффективных 

методик: преподавания учебных дисциплин, 

формировании учебной мотивации у слабо-

успевающих школьников, организации работы 

в проектах, реализуемых Министерством про-

свещения Российской Федерации и др. 

Работа Л. Е. Зерновой позволяет сделать за-

ключение, что повышение результативности 

деятельности студенческих научно-исследова-

тельских лабораторий достаточно сложная за-

дача [3]. Ее решение она видит в повышении 

культуры делового общения между студентами, 

а также постановки перед обучающимися вузов 

исследовательских задач, отвечающих потреб-

ностям современного бизнеса. 

В исследовании, посвященном поиску ре-

шений для повышения эффективности научно-

исследовательской работы, указывается 

на необходимость вовлечения студенческого 

актива в разработку научных проектов, повы-

шения исследовательской культуры всех участ-

ников образовательных отношений. 

По итогу обзора представленных источни-

ков было выявлено, что универсальной систе-

мы правил повышения эффективности работы 

НИК нет. В этой связи видим необходимость 

разработки и предложения своей системы 

принципов повышения эффективности дея-

тельности научно-исследовательских коллекти-

вов в учреждениях дополнительного профес-

сионального образования. 

Методология (материалы и методы) 

Методология нашего исследования основы-

вается на результатах научных работ Л. С. Вы-

готского [4]. В частности, речь идет об уточне-

нии психологических механизмов влиянии 

культуры на особенность мышления личности. 

В этой связи было сделано заключение, что ре-

зультаты научно-исследовательской деятельно-

сти, которые выражаются в виде технологий, 

методов, подходов обучения должны учиты-

вать культурно-исторические особенности раз-

вития той группы лиц, для которой они разра-

батывались. Представленный вывод также ука-

зывает на то, что у представителей научно-

исследовательских коллективов должно быть 

развито ценностное отношение к междисци-

плинарным знаниям. Ведущими материалами 

исследования стали научные обобщения по те-

ме представляемой работы, а также личные 

знания автора о подходах организации деятель-

ности научно-исследовательских коллективов 

в системе дополнительного профессионального 

образования. 

Ведущими методами научной работы стали 

анализ научных источников, обобщение и кон-

цептуализация.  

Результаты 

По итогу теоретического обзора было уста-

новлено, что для повышения эффективности 

своей деятельности научно-исследовательские 

коллективы должны принимать во внимание 

потенциал методов парадокса, аналогий и экс-

траполяции. Дополнительно рекомендуется об-

ращать внимание на возможности педагогиче-

ской интуиции в процесс разработки научно-

исследовательских работ. В силу того, что 

культурные особенности внешней среды зача-

стую не рациональны, возникает потребность 

в использовании научно-исследовательскими 

коллективами тактик нелинейного управления 

творческой деятельностью. В данном случае 

речь идет о применении метода кумуляции. 

Отметим, что мы предлагаем его учитывать 

в управлении исследовательской деятельно-

стью.  

Специфика метода кумуляции будет состо-

ять в формулировании заданий для членов 

научного коллектива без строгой логической 

последовательности. При этом результат их 

научной деятельности должен быть понятным 

для учителей. Дополнительно отмечается пер-

спектива использования метода «мягкой силы», 

сущность которого состоит в работе с ценност-

ными установками членов научных коллекти-

вов. В данном случае подразумевается управ-

ление недирективного характера, затрагиваю-

щего ценностную, эмоциональную и когнитив-

ную область сознания. Под педагогическим 

воздействием на ценностные установки пони-

мается формирование у членов научного кол-
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лектива уважительного отношения к учебной 

деятельности учителя и школьников. Благодаря 

непрямому, недирективному управлению цен-

ностные убеждения подкрепляются эмоцио-

нально-чувственными переживаниями, что поз-

воляет закрепить требуемый образ или стиль их 

научного мышления за короткие сроки. 

При этом вслед за идеями Л. С. Выготского мы 

обращаем внимание на то, что усвоение новых 

знаний у личности происходит под воздействи-

ем таких важных элементов как символы и зна-

ки. В данном случае мы имеем в виду идеаль-

ный образ педагогического явления или про-

цесса. Указанный тип образа допустимо выра-

зить символами, которые отражают основной 

сюжет художественного фильма, знаковыми 

событиями исторических эпох, эмоционально 

окрашенными ситуациями, происходившими 

с руководителем научного коллектива. Иными 

словами, для повышения эффективности дея-

тельности научно-исследовательских коллекти-

вов следует учитывать знаковые, но недооце-

ненные психологические открытия Л. С. Вы-

готского.  

Еще одним важным результатом научного 

исследования стали принципы повышения эф-

фективности деятельности научно-исследова-

тельских коллективов в учреждениях дополни-

тельного профессионального образования. 

Охарактеризуем их более подробно. 

Принцип открытости к эксперименталь-

ным методам осуществления научных ис-

следований требует от представителей научно-

го коллектива учитывать новые, выходящие 

за пределы их профессионального опыта 

и практики инструменты познания внешнего 

и внутреннего мира. Для соблюдения его пра-

вил членам коллективов необходимо: система-

тически обращаться к содержанию диссертаций 

по темам, близким предмету научного исследо-

вания; изучать научно-популярные издания 

по широкому перечню вопросов; изучать опыт 

принятия творческих и нестандартных решений 

представителей профессии trouble-shooter. До-

бавим, что деятельность указанной категории 

специалистов во многом схожа с практикой 

решения изобретательских задач.  

Важно подчеркнуть, что непрерывная работа 

с научной литературой была ранее по достоин-

ству оценена В. А. Сухомлинским [5]. Благода-

ря указанному подходу происходило не только 

повышение уровня профессиональных компе-

тенций педагогов, но и совершенствовался их 

эмоциональный интеллект. 

Для повышения уровня междисциплинар-

ных знаний членам научных коллективов реко-

мендуется изучать видео-лекции, представлен-

ные на сайте TED RUS (technology, 

entertainment, design ‒ технологии, развлечения, 

дизайн). 

Дополнительно членам научных коллекти-

вов рекомендуется обращать внимание 

на публикации, посвященные анализу вен-

чурных инвестиций. Речь идет только о инно-

вационных финансовых проектах, в которых 

ведущая идея имеет качественное научное 

обоснование.  

Положения представленного принципа были 

сформулированы на основании научных иссле-

дований В. В. Алексеева и Р. В. Кутузова (ис-

пользование междисциплинарного подхода 

в решении научных задач) [6], Р. С. Пионов (от-

крытости учреждений дополнительного профес-

сионального образования к нестандартным про-

граммам повышения квалификации, содержание 

которых может быть ориентировано на подготов-

ку непрофильных для системы образования спе-

циалистов) [7], П. А. Мармалюк, А. В. Жегалло, 

Г. А. Юрьев, А. С. Панфилова (открытость ис-

ходных научных открытий к критике, обсужде-

нию и доработке) [8], Е. Н. Широкова (откры-

тость научных парадигм к апробации новых ме-

тодов исследования) [9] и др. 

Принцип нелинейности принятия реше-

ний проявляется в соблюдении преподавателя-

ми ряда правил. В первую очередь речь идет 

о принятии во внимание факта, указывающего, 

что психологические новообразования в про-

цессе обучения, воспитания и развития не под-

чинены строгим законам логики. В этой связи 

принимаемые в научно-исследовательском 

коллективе решения могут основываться 

на интуитивных, чувственных и иных основа-

ниях. Иными словами, ориентироваться 

на предвосхищающие рациональное обоснова-

ние факты. Дополним, что в литературоведении 

известен принцип кумулятивности, согласно 

которому основное содержание произведения 

устного или письменного творчества может 

развиваться от будущего к настоящему, 

от настоящего к будущему, от будущего к про-

шлому и т. п. Для соблюдения требований рас-



 

Исследования молодых ученых 

 

Научно-теоретический журнал 104 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 
 

смотренного принципа члены научно-

исследовательского коллектива должны посто-

янно развивать не только уровень своей педаго-

гической интуиции, но и доверие к ее содержа-

нию. Мы полагаем, что важнейшую роль по 

поддержанию доверия к указанному инстру-

менту принятия решения должен сыграть науч-

ный лидер коллектива.  

При разработке принципа мы опирались 

на содержание работ М. А. Можейко (совре-

менная культура ориентирует личность на при-

нятие нелинейных решений) [10], В. П. Осипо-

ва (принятие решений в неустойчивой внешней 

среде требует учета внимание нелинейных си-

стем самоуправления и саморазвития) [11], 

А. М. Кумратовой (случайные факторы внеш-

ней среды определяют необходимость исполь-

зования нелинейных стратегий принятия 

управленческих решений) [12].  

Принцип полноты научной деятельности 

отражается в требовании более тщательно ор-

ганизовывать этап апробации и внедрения ре-

зультатов исследовательской работы. Для учета 

указанного правила руководителю научно-

исследовательского коллектива рекомендуется 

назначить ответственного сотрудника, который 

будет отвечать за рассматриваемый этап науч-

ной работы. В его задачи должен входить кон-

троль за эффективностью апробации ранее раз-

работанной педагогической технологии, моде-

ли или методики обучения; сбор перспектив-

ных подходов по апробации и внедрению ре-

зультатов научной деятельности (в рамках изу-

чения авторефератов диссертаций); проверка 

самой возможности внедрения, разрабатывае-

мых интеллектуальных решений и педагогиче-

ских систем.  

Основание предложенного принципа нами 

было сформулировано на основании изучения 

результатов исследований А. А. Остапенко (пе-

дагогический процесс должен отражать эмоци-

ональные характеристики участников образо-

вательных отношений) [13], О. А. Захаровой 

(при разработке апробации допустимо исполь-

зовать возможности самообучающихся про-

грамм, способных на основании типовых моде-

лей работы научных коллективов предложить 

наиболее рациональный алгоритм внедрения 

научно-исследовательских работ (далее — 

НИР)) [14; 15], Б. Л. Легостаев (для проверки 

эффективности хода образовательного про-

цесса можно обращаться к возможностям 

виртуальной среды, благодаря которой участ-

ники образовательного процесса могут опера-

тивно получить отзыв о качестве их деятель-

ности) [16].  

Исследование Б. Л. Легостаева позволило 

нам расширить перечень механизмов контроля 

успешности апробации НИР в системе среднего 

образования. В частности, члены НИК могут 

получать обратную связь от учителей о пре-

имуществах и недостатках разработанных ими 

технологий посредством сбора отзывов с ис-

пользованием визуальных и аудиальных ком-

плиментов. Речь в данном случае о медиаре-

сурсах популярных мессенджеров и социаль-

ных сетях.  

Принцип ориентации на государственный 

заказ проявляется в том, что деятельность 

научного коллектива должна поддерживать 

ключевые проекты Министерства науки и выс-

шего образования, а также Министерства про-

свещения Российской Федерации. Указанная 

мера позволит быстрее реализовывать стадии 

внедрения и апробации НИР, поскольку их со-

держание будет соответствовать отдельным 

элементам основной образовательной програм-

мы школы. Таким образом, учет требований 

представляемого принципа объединит усилия 

всех участников образовательных отношений. 

Для соблюдения правил принципа рекомен-

дуется среди представителей НИК назначать 

ответственных сотрудников за изучение содер-

жания государственного заказа, а также соци-

альных запросов к системе дополнительного 

профессионального образования. По итогам 

наблюдений они могут вносить свои предложе-

ния по изменению деятельности коллектива, 

уточнению содержания НИР и т. п. 

При разработке принципа мы опирались 

на работы А. И. Шакирьяновой (соблюдение тре-

бований государственного заказа позволяет по-

высить экономическую эффективность деятель-

ности организаций и предприятий региона) [17], 

А. В. Киреевой и А. Б. Золотаревой (выполнение 

государственного заказа может осуществляться 

более эффективно при заключении партнерских 

соглашений с частными лицами) [18], О. В. Рогач 

(социальный заказ не может иметь приоритетов 

перед государственным заказом, поскольку 

у граждан нет опыта прогнозирования образова-

тельных результатов) [19]. 
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Применительно к теме исследования указан-

ные позиции означают, что выполнение государ-

ственного заказа повышает экономическое благо-

состояние субъектов образовательных отноше-

ний, может осуществлять в рамках государствен-

но-общественного партнерства, но не должно 

подменяться неупорядоченными требованиями 

социального заказа к членам НИК. 

Перспективу дальнейших исследований мы 

связываем с изучением, принципа учета этно-

культурных особенностей окружающего соци-

ума (научная деятельность не должна быть без-

ликой или индифферентной к этнокультурной 

специфике окружающего социума), принципа 

ориентации на междисциплинарные знания (ре-

зультат научной деятельности должен отражать 

наличие функциональных связей между техни-

ческими и гуманитарными науками) и принци-

па парадоксальности творческой деятельности 

(нелогичность результатов исследования может 

свидетельствовать об объединении интеллекту-

ального знания со скрытыми закономерностями 

природы). 

Важно добавить, что действие всех принци-

пов неизбежно подчинено закономерностям 

психологического развития личности. В част-

ности, имеется в виду особенность протекания 

процессов интериоризации, которые были 

впервые раскрыты Л. С. Выготским. В данном 

случае мы подразумеваем особую роль симво-

лов и знаков в переходе внешнего знания 

во внутреннее, личностное когнитивное ново-

образование. Отметим, что повышение эффек-

тивности деятельности НИК нами также связы-

вается с повышением доверия педагогов обще-

образовательных организаций результатам 

НИР, а также скорости их освоения. На ско-

рость усвоения ими новых научных знаний, 

технологий и концепций неизбежно будут вли-

ять символы и образы, которые могут сопро-

вождать методические указания к их реализа-

ции. Подчеркнем, что учет членами НИК обо-

значенного нами инструмента интериоризации 

будет свидетельствовать об их глубоком пони-

мании этнокультурных и эмоционально-

чувственных особенностей реализации образо-

вательного процесса в рамках того или иного 

региона Российской Федерации.  

Под образами и символами, которые члены 

НИК могут сопроводить методические указа-

ния по внедрению технологий и концепций мы 

имеем в виду идеальный образ педагогического 

явления или процесса. Ранее мы отмечали, что 

указанный тип образа допустимо выразить 

символами, которые отражают основной сюжет 

художественного фильма; знаковыми события-

ми исторических эпох; эмоционально окрашен-

ными ситуациями, происходившими с руково-

дителем научного коллектива. Дополнительно 

для каждой отдельной образовательной органи-

зации методические указания к применению 

новых технологий могут сопровождаться сю-

жетами из письменных или устных сказаний 

народов, которые преобладают в той или иной 

школе. К примеру, на территории Челябинской 

области члены НИК могут активнее задейство-

вать единые для русского, татарского и баш-

кирского народов исторические сюжеты, а так-

же их художественные отражения, связанные 

с Уральскими горами, многочисленными озе-

рами и реками. Добавим, что природа Южного 

Урала для населяющих ее народов отразилась 

в схожих орнаментах и узорах (ромбы и квад-

раты), представителях народного эпоса (бога-

тыри-батыры), языковых обозначений гидро-

нимов и топонимов и т. п. [20]. 

Вместе с тем необходимо строго выдержи-

вать содержание методических указаний или 

рекомендаций по внедрению и апробации 

НИР, чтобы они не становились только сбор-

никами сказаний и верований того или иного 

народа. Добавим, что соблюдение баланса 

в использовании символов и образов, харак-

терных для культурно-исторического этапа 

развития страны и населяющих ее народов 

позволит сохранить высокий научный уро-

вень деятельности НИК. 

Обсуждение 

Предложенные принципы могут быть 

учтены в работе учреждений дополнительно-

го профессионального образования за преде-

лами Челябинской области. Мы не усматри-

ваем каких-либо ограничений в следовании 

за требованиями, которые они определяют. 

Также разработанные принципы могут быть 

дополнены новыми правилами организации 

работы НИК в зависимости от специфики 

внешней среды, в рамках которой осуществ-

ляется разработка НИР. Последовательность 

выполнения требований, характерных для 

каждого принципа, может быть уникальна 

для каждого отдельного НИК. 
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Заключение 

Таким образом, в рамках проведенного ис-

следования были достигнуты значимые резуль-

таты. Во введении была обоснована актуаль-

ность проведения исследования. Указано на то, 

что низкая эффективность деятельности НИК 

определяется разработкой НИР, которые 

не учитывают этнокультурные, исторические 

особенности среды в которой педагоги обще-

образовательных организаций осуществляют 

обучение, развитие и воспитание школьников.  

Еще одной из причин низкой эффективности 

внедрения и апробации НИР является отсут-

ствие связи между их проектами и политикой 

Министерства просвещения Российской Феде-

рации.  

Речь идет о том, что в большей степени ин-

тересы НИК ошибочно определяются только 

проектами Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации. В этой связи 

обращается внимание на положения культурно-

исторической концепции Л. С. Выготского 

и открытые им законы развития личности. Вы-

явленная проблема вызвала необходимость об-

ращения к анализу научной литературы по теме 

исследования.  

Анализ различных авторских позиций поз-

волил выявить ряд перспективных решений 

по повышению эффективности деятельности 

НИК. Вместе с тем был сделан вывод об от-

сутствии универсальных принципов органи-

зации работы изучаемой социальной группы. 

Ввиду указанного, мы выдвинули решение 

о необходимости разработки принципов, спо-

собствующих повысить эффективность дея-

тельности НИК. 

В результатах научного исследования бы-

ли представлены и охарактеризованы прин-

ципы повышения качества работы НИК, ор-

ганизованных на базе учреждений дополни-

тельного профессионального образования: 

открытости к экспериментальным методам 

осуществления научных исследований, нели-

нейности принятия решений; полноты науч-

ной деятельности, ориентации на государ-

ственный заказ. 

Особое внимание было уделено соблюде-

нию требований культурно-исторической кон-

цепции Л. С. Выготского. Перспективным было 

признано изучение принципов ориентации 

на учет этнокультурных особенностей окружа-

ющего социума, а также на междисциплинар-

ные знания. Было подчеркнуто, что интерес 

представляет принцип парадоксальности твор-

ческой деятельности НИК. 

Проанализировав результаты научной рабо-

ты, мы заключаем, что цель исследования до-

стигнута. 

 

Библиографический список: 

1. Тинасилова, М. Д. Проектные подходы 

и конкурсные принципы в научно-исследо-

вательских коллективах / М. Д. Тинасилова, 

М. Х. Мусатаева. — Текст : непосредствен-

ный // Евразийская интеграция: экономика, 

право, политика. — 2010. — № 8. — 

С. 139‒142. 

2. Улезко, Б. В. Деятельность Краснодар-

ской краевой партийной организации по уско-

рению научно-технического прогресса в про-

мышленности (1971–1975 гг.) / Б. В. Улезко. — 

Текст : непосредственный // Ученые — науке 

и народному хозяйству : межвузовский сборник 

научных трудов. — Краснодар, 1983. — 

С. 147‒151. 

3. Зернова, Л. Е. Создание научно-исследо-

вательских студенческих лабораторий как фак-

тор повышения эффективности и качества под-

готовки специалистов в области экономики 

и менеджмента / Л. Е. Зернова, С. И. Ильина. — 

Текст : непосредственный // Россия и мировое 

сообщество перед вызовами нестабильности 

экономических и правовых систем : сборник 

статей Международной научно-практической 

конференции, Уфа, 11 октября 2017 года. — 

Уфа : Общество с ограниченной ответственно-

стью «Аэтерна», 2017. — С. 104‒106. 

4. Выготский, Л. С. Психология развития 

человека / Л. С. Выготский. — Москва : 

Смысл : Эксмо, 2005. — 1136 с. — Текст : 

непосредственный. 

5. Сухомлинский, В. А. Сто советов учите-

лю / В. А. Сухомлинский. — Москва : Совет-

ские учебники, 2021. — 270 с. — Текст : непо-

средственный. 

6. Алексеев, В. В. Проектно-исследователь-

ская деятельность по биологии в образователь-

ном процессе / В. В. Алексеев, Р. В. Кутузов. — 

Текст : непосредственный // Вестник Чуваш-

ского государственного педагогического уни-

верситета им. И. Я. Яковлева. — 2019. — 

№ 2 (102). — С. 47‒54. 



 
Н. О. Николов  

Повышение эффективности деятельности научно-исследовательских коллективов… 
 

 

Научно-теоретический журнал 107 Выпуск 2 (59) 2024 

 

7. Пионов, Р. С. Педагогика высшей школы : 

учеб. пособие / Р. С. Пионов. — Минск : Уни-

верситетское, 2002. — 256 с. — Текст : непо-

средственный. 

8. Мармалюк, П. А. Принципы построения 

программного обеспечения с открытым исход-

ным кодом для анализа результатов окулогра-

фических исследований / П. А. Мармалюк, 

А. В. Жегалло, Г. А. Юрьев, А. С. Панфило-

ва. — Текст : непосредственный // Эксперимен-

тальная психология. — 2015. — Том 8, № 1. — 

С. 127–144. 

9. Широкова, Е. Н. Методы анализа текста 

как предмет изучения в вузе: когнитивно-

дискурсивный аспект / Е. Н. Широкова. — 

Текст : непосредственный // Филологический 

класс. — 2019. — № 3 (57). — С. 13‒18. 

10. Можейко, М. А. Парадигма нелинейно-

сти в современной культуре и проблема когни-

тивных оснований принятия решений / 

М. А. Можейко. — Текст : непосредственный // 

Проблемы управления (Минск). — 2011. — 

№ 3. — С. 127‒132. 

11. Осипов, В. П. Интеллектуальное ядро 

системы поддержки принятия решений / 

В. П. Осипов, Т. В. Сивакова, В. А. Судаков, 

Ю. И. Нечаев. — Текст : непосредственный // 

Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — 

2018. — № 205. — С. 23. 

12. Кумратова, А. М. Методы нелинейной 

динамики как основа построения двухуровне-

вой модели прогноза / А. М. Кумратова // Эко-

номическое прогнозирование: модели и мето-

ды. — Воронеж : Издательско-полиграфи-

ческий центр «Научная книга», 2014. — 

С. 169‒174. — Текст : непосредственный. 

13. Остапенко, А. А. Концентрированное 

обучение: модели образовательной техноло-

гии / А. А. Остапенко. — Текст : непосред-

ственный // Школьные технологии. — 1999. — 

№ 5. ‒ С. 116‒154. 

14. Захарова, О. А. Международный методи-

ческий симпозиум как фактор продвижения 

инновационных педагогических технологий / 

О. А. Захарова. — Текст : непосредственный // 

Образовательные технологии и общество. — 

2012. — Т. 15, № 2. — С. 483‒492.  

15. Захарова, О. А. Предпосылки индивиду-

ализации обучения будущих специалистов / 

О. А. Захарова. — Текст : непосредственный // 

Современное среднее профессиональное обра-

зование: от теории к практике : сборник статей 

по материалам Третьей Международной научно-

практической конференции студентов, аспи-

рантов и преподавателей, Новосибирск, 

16 марта 2012 года. — Новосибирск : Сибир-

ская академия финансов и банковского дела, 

2012. — С. 74‒76. 

16. Легостаев, Б. Л. Изменение оценочной 

деятельности педагога в условиях использова-

ния технологий виртуальной и дополненной 

реальности / Б. Л. Легостаев. — Текст : непо-

средственный // Вестник МГПУ. Серия: Педа-

гогика и психология. — 2020. — № 2 (52). — 

С. 28‒37.  

17. Шакирьянова, А. И. К вопросу о допол-

нительных источниках финансирования госу-

дарственных учреждений: факторы повышения 

финансовой устойчивости / А. И. Шакирьяно-

ва. — Текст : непосредственный // Управление 

устойчивым развитием. — 2017. — № 3. — 

С. 23‒30. 

18. Киреева, А. В. Государственно-частное 

партнерство в социальной сфере: анализ эффек-

тивности существующих моделей / А. В. Киреева, 

А. Б. Золотарева. — Текст : непосредственный // 

Право и политика. — 2016. — Т. 10. — 

С. 1251‒1257. 

19. Рогач, О. В. Формирование государ-

ственного заказа на образование: проблемы 

и перспективы развития / О. В. Рогач. — Текст : 

непосредственный // Политика и общество. — 

2017. — № 5. — С. 63‒71. 

20. Пятков, В. В. Урал: от моря и до моря (оро-

нимы и гидронимы Урала) / В. В. Пятков. — Че-

лябинск : «Околица». 2006. — 259 с. — Текст : 

непосредственный. 

 

References: 

1. Tinasilova, M. D., Musataeva, M. Kh. Pro-

ject approaches and competitive principles in re-

search teams [Proektnye podhody i konkursnye 

principy v nauchno-issledovatel'skih kollektivah], 

Eurasian integration: economics, law, politics, 

2010, No. 8, pp. 139‒142. 

2. Ulezko, B. V. Activities of the Krasnodar 

regional party organization to accelerate scien-

tific and technological progress in industry 

(1971–1975) [Deyatel'nost' Krasnodarskoj 

kraevoj partijnoj organizacii po uskoreniyu 

nauchno-tekhnicheskogo progressa v promysh-

lennosti (1971–1975)], Scientists — science 



 

Исследования молодых ученых 

 

Научно-теоретический журнал 108 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 
 

and national economy: Scientists for science 

and national economy: Interuniversity proceed-

ings of scientific works. Krasnodar, 1983, 

pp. 147‒151. 

3. Zernova, L. E., Ilyina, S. I. Creation of 

student research laboratories as a factor in in-

creasing the efficiency and quality of training 

specialists in the field of economics and man-

agement [Sozdanie nauchno-issledovatel'skih 

studencheskih laboratorij kak faktor povysheniya 

effektivnosti i kachestva podgotovki specialistov 

v oblasti ekonomiki i menedzhmenta], Russia 

and the world community before the challenges 

of instability of economic and legal systems : 

proceedings of the International Scientific and 

Practical Conference, Ufa, October 11, 2017. 

Ufa: Limited Liability Company “Aeterna”, 

2017, pp. 104–106. 

4. Vygotsky, L. S. Psychology of human devel-

opment [Psihologiya razvitiya cheloveka], Mos-

cow: Smysl Publishing House; Eksmo Publishing 

House, 2005. 1136 p. 

5. Sukhomlinsky, V. A. One hundred tips for 

the teacher [Sto sovetov uchitelyu], Moscow: So-

viet textbooks, 2021. 270 p. 

6. Alekseev, V. V., Kutuzov, R. V. Design and 

research activities in biology in the educational 

process [Proektno-issledovatel'skaya deyatel'nost' 

po biologii v obrazovatel'nom processe], Bulletin 

of the I. Y. Yakovlev Chuvash State Pedagogical 

University, 2019, No. 2 (102), pp. 47‒54. 

7. Pionov, R. S. Pedagogy of higher school: 

textbook [Pedagogika vysshej shkoly: ucheb. 

posobie], Minsk: Universitetskoe, 2002. 256 p. 

8. Marmalyuk, P. A., Zhegallo, A. V., 

Yuryev, G. A., Panfilova, A. S. Principles of con-

structing open source software for analyzing the 

results of oculographic studies [Principy 

postroeniya programmnogo obespecheniya s ot-

krytym iskhodnym kodom dlya analiza rezul'tatov 

okulograficheskih issledovanij], Experimental psy-

chology, 2015, Vol. 8, No. 1, pp. 127–144. 

9. Shirokova, E. N. Methods of text analysis as 

a subject of study at a university: cognitive-

discursive aspect [Metody analiza teksta kak 

predmet izucheniya v vuze: kognitivno-

diskursivnyj aspekt], Philological class, 2019, 

No. 3 (57), pp. 13‒18. 

10. Mozheiko, M. A. The paradigm of nonline-

arity in modern culture and the problem of cogni-

tive foundations for decision-making [Paradigma 

nelinejnosti v sovremennoj kul'ture i problema 

kognitivnyh osnovanij prinyatiya reshenij], Prob-

lems of management (Minsk), 2011, No. 3, 

pp. 127‒132. 

11. Osipov, V. P., Sivakova, T. V., Sudakov, V. A., 

Nechaev, Yu. I. Intelligent core of a decision sup-

port system [Intellektual'noe yadro sistemy pod-

derzhki prinyatiya reshenij], Preprints of the 

M. V. Keldysh Institute of Applied Mathematics, 

2018, No. 205, 23 p. 

12. Kumratova, A. M. Methods of nonlinear 

dynamics as the basis for constructing a two-level 

forecast model [Metody nelinejnoj dinamiki kak 

osnova postroeniya dvuhurovnevoj modeli progno-

za], Economic forecasting: models and methods. 

Voronezh: Publishing and Printing Center “Scien-

tific Book”, 2014, pp. 169‒174. 

13. Ostapenko, A. A. Concentrated learning: 

models of educational technology [Koncentriro-

vannoe obuchenie: modeli obrazovatel'noj 

tekhnologii], School technologies, 1999, No. 5, 

pp. 116‒154. 

14. Zakharova, O. A. International methodolog-

ical symposium as a factor in the promotion of in-

novative pedagogical technologies [Mezhdunarod-

nyj metodicheskij simpozium kak faktor 

prodvizheniya innovacionnyh pedagogicheskih 

tekhnologij], Educational technologies and society, 

2012, Vol. 15, No. 2, pp. 483‒492. 

15. Zakharova, O. A. Prerequisites for individ-

ualization of training for future specialists 

[Predposylki individualizacii obucheniya budush-

chih specialistov], Modern secondary professional 

education: from theory to practice: proceedings of 

the Third International Scientific and Practical 

Conference of students, graduate students and 

teachers, Novosibirsk, March 16, 2012. Novosi-

birsk: Siberian Academy of Finance and Banking, 

2012, pp. 74–76. 

16. Legostaev, B. L. Change in the teacher’s 

assessment activity in the conditions of using vir-

tual and augmented reality technologies [Iz-

menenie ocenochnoj deyatel'nosti pedagoga 

v usloviyah ispol'zovaniya tekhnologij virtual'noj 

i dopolnennoj real'nosti], Bulletin of the Moscow 

State Pedagogical University. Series: Pedagogy 

and psychology, 2020, No. 2 (52), pp. 28‒37. 

17. Shakiryanova, A. I. Additional sources of 

financing of government institutions: factors for 

increasing financial sustainability [K voprosu 

o dopolnitel'nyh istochnikah finansirovaniya 



 
Н. О. Николов  

Повышение эффективности деятельности научно-исследовательских коллективов… 
 

 

Научно-теоретический журнал 109 Выпуск 2 (59) 2024 

 

gosudarstvennyh uchrezhdenij: faktory pov-

ysheniya finansovoj ustojchivosti], Sustainable 

Development Management, 2017, No. 3, 

pp. 23‒30. 

18. Kireeva, A. V., Zolotareva, A. B. Public-

private partnership in the social sphere: analysis 

of the effectiveness of existing models [Gosudar-

stvenno-chastnoe partnerstvo v social'noj sfere: 

analiz effektivnosti sushchestvuyushchih modelej], 

Law and Politics, 2016, Vol. 10, pp. 1251‒1257. 

19. Rogach, O. V. Formation of the state or-

der for education: problems and development 

prospects [Formirovanie gosudarstvennogo 

zakaza na obrazovanie: problemy i perspektivy 

razvitiya], Politics and Society, 2017, No. 5, 

pp. 63‒71. 

20. Pyatkov, V. V. Ural: from sea to sea (oro-

nyms and hydronyms of the Urals) [Ural: ot morya 

i do morya (oronimy i gidronimy Urala)], Chelya-

binsk: “Okolitsa”, 2006. 259 p. 

 

Образец для цитирования статьи: 

Николов, Н. О. Повышение эффективности деятельности научно-исследовательских коллек-

тивов в учреждениях дополнительного профессионального образования / Н. О. Николов. — Текст : 

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

№ 2 (59). — С. 99–109. 

 

Example for article citation: 

Nikolov, N. O. Improving the effectiveness of research teams in institutions of additional profes-

sional education [Povyshenie effektivnosti deyatel'nosti nauchno-issledovatel'skih kollektivov 

v uchrezhdeniyah dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya], Scientific support of a system 

of advanced training, 2024, No. 2 (59), pp. 99–109. 



 

 

Современная школа 

 

 

Научно-теоретический журнал 110 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 
 

 

 

Современная школа 
 

 

УДК 371.14+37.047 

 

Обновление содержания деятельности  

педагогов общеобразовательных организаций  

в решении задач профессиональной ориентации  

обучающихся 
 

К. С. Буров 

кандидат педагогических наук, доцент 

https://orcid.org/0000-0003-1625-5414 

konstantin.burov@chiro74.ru 

 

Updating the content of activity of teachers of general education 

organization in solving the tasks of career guidance  

of schoolchildren 
 

K. S. Burov  

 
Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В статье актуализируется 

проблема необходимости обновления содержа-

ния профессиональной ориентации в общеобра-

зовательной организации. С позиции требова-

ний профессионального стандарта педагога, 

федеральных государственных образователь-

ных стандартов содействие профессиональ-

ному самоопределению школьников рассматри-

вается как важный вид педагогической дея-

тельности. Ставится цель: выявление содер-

жания деятельности педагогов общеобразо-

вательных организаций, направленного на ре-

шение задач профессиональной ориентации 

обучающихся. Проводится анализ научной 

литературы, который демонстрирует необ-

ходимость изучения компетенций педагогов 

в части организации профориентационной де-

ятельности. Выявлены методологические идеи, 

которые обусловливают практико-

ориентированный и комплексный характер ор-

ганизации профориентационной деятельности 

в школе. Научной новизной обладает обосно-

вание положения о том, что содействие про-

фессиональному самоопределению является 

направлением деятельности всех педагогов, 

задействованных в обеспечении реализации фе-

дерльного государственного стандарта обще-

го образования. Получены результаты в части 

рассмотрения содержания педагогической де-

ятельности педагогов: выявлены нормативные 

и научно-педагогические основания совершен-

ствования профориентационной деятельности 

учителя; рассмотрены применяемые формы 

и методы работы педагогов, реализуемые 

в рамках образовательной деятельности, 

в рамках которых могут решаться задачи со-

действия профессиональному самоопределению 

обучающихся. Теоретической значимостью 

обладает развитие представлений о знаниях 

и умениях педагогов, которые обеспечивают 

результативность реализации задач профес-

сиональной ориентации обучающихся: норма-

тивные установки государственной политики 

в сфере образования; психолого-педагогические 
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знания о профессиональном самоопределении; 

представления о формах и методах профори-

ентационной деятельности; особенности ра-

боты в профильных классах; организация вне-

урочной профориентационной деятельности. 

Практическая значимость состоит в том, 

что представленные знания об организацион-

ных основах и способах осуществления профес-

сиональной ориентации в деятельности учите-

ля могут лечь в основу разработки и совершен-

ствования содержания дополнительных про-

фессиональных программ, направленных на со-

вершенствование компетенций учителя в ча-

сти осуществления профориентационной дея-

тельности в школе. 

Abstract 

The research problem and the rationale for 

its relevance. The article actualizes the problem 

of the need to update the content of career guid-

ance in the general educational organization. 

From the point of view of the requirements of the 

professional standard of a teacher, federal state 

educational standards, promotion of professional 

identity of schoolchildren is considered as an im-

portant type of pedagogical activity. The goal is to 

identify the content of activity of teachers of gen-

eral educational organizations, aimed at solving 

the problems of career guidance of schoolchildren. 

The analysis of scientific literature is carried out, 

which demonstrates the need to study the compe-

tencies of teachers in terms of organizing career 

guidance activities. The methodological ideas that 

determine the practice-oriented and complex char-

acter of the organization of career guidance activi-

ties at school are revealed. Scientific novelty pos-

sesses the substantiation of the position that the 

promotion of professional identity is a direction of 

activity of all teachers involved in ensuring the 

implementation of the federal state standard of 

general education. The results in the part of con-

sideration of the content of pedagogical activity of 

teachers were obtained: normative and scientific 

and pedagogical bases of improvement of career 

guidance activity of a teacher were revealed; the 

applied forms and methods of work of teachers, 

realized within the framework of educational activ-

ity, within the framework of which the tasks of 

promotion of professional identity of students can 

be solved, were considered. Theoretical signifi-

cance has the development of ideas about the 

knowledge and skills of teachers, which ensure the 

effectiveness of the implementation of the tasks of 

career guidance of schoolchildren: normative reg-

ulations of state policy in the field of education; 

psychological and pedagogical knowledge about 

professional identity; ideas about the forms and 

methods of career guidance activities; features of 

work in profile classes; organization of extracur-

ricular career guidance activities. Practical signif-

icance consists in the fact that the presented 

knowledge about organizational foundations and 

ways of implementation of career guidance in the 

teacher's activity can form the basis for the devel-

opment and improvement of the content of addi-

tional professional programs aimed at improving 

the competence of teachers in terms of implemen-

tation of career guidance activities at school. 

Ключевые слова: профессиональное само-

определение, общеобразовательная организа-

ция, профессиональная ориентация школьни-

ков, дополнительное профессиональное образо-

вание, повышение квалификации педагогиче-

ских работников. 

Keywords: professional identity, general educa-

tional organization, career guidance of schoolchil-

dren, additional professional education, advanced 

training of teachers. 

 

Введение 

Содержание деятельности пелагических ра-

ботников общеобразовательной организации 

связано с выполнением целого ряда педагоги-

ческих функций. При этом педагоги, преиму-

щественно, ориентируются на реализацию со-

держания образования в рамках преподаваемо-

го предмета. Вместе с тем в круг выполняемых 

задач учителя входит развитие у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельно-

сти, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способ-

ности к труду и жизни в условиях современно-

го мира, формирование у обучающихся культу-

ры здорового и безопасного образа жизни. 

С этой точки зрения актуализируется проблема 

обновления содержания деятельности педаго-

гов общеобразовательных организаций рамках 

реализации федерального образовательного 

стандарта общего образования.  

Одной из актуальных на сегодняшний день 

задач в реализации профессиональных функций 

педагога является содействие профессиональ-

ному самоопределению обучающихся. В со-
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временной научной мысли эта деятельность 

рассматривается в контексте более общего 

процесса социализации обучающихся. 

При этом на этапе общего образования для 

обучающегося становится важным выработать 

позитивное отношение к трудовой деятельно-

сти, определиться с предпочтениями в сфере 

будущей профессиональной деятельности, 

научиться определять соответствующую обра-

зовательную траекторию. По сути, обучающе-

муся необходимо совершить выбор направле-

ния будущей профессиональной подготовки 

и образовательной организации, где он может 

получить соответствующее образование. Оче-

видно, что данная деятельность должна иметь 

четкие целевые ориентиры, определенные фор-

мы и методы реализации на этапе общего обра-

зования. Такая деятельность реализуется непо-

средственно педагогами школ. 

Для того чтобы деятельность по содействию 

профессиональному самоопределению имела 

более целенаправленный и комплексный харак-

тер в рамках образовательной организации, 

Министерство просвещения Российской Феде-

рации реализует профориентационные проек-

ты. Одним из таких проектов является единая 

модель профориентационной деятельности 

(профминимум). Данный проект предназначен 

для обучающихся 6–11-х классов и ориентиро-

ван на содействие им в профессиональном са-

моопределении. Предложены формы организа-

ции профессиональной ориентации, адаптиро-

ванные для образовательной организации. 

В состав предлагаемых видов организации 

профориентационной деятельности, например, 

входит организация профильных классов. 

Предлагаются создавать такие классы 

по направлениям, ориентированным на востре-

бованные на рынке труда, социально значимые 

профессии, связанные со следующими сферами 

профессиональной деятельности: инженерной, 

медицинской, космической, педагогической, 

предпринимательской, сферой IT, сельскохо-

зяйственной и др. Это комплексная работа, 

требующая обновления содержания образова-

ния, предполагающего профильную направ-

ленность знаний и умений. Кроме того, предла-

гается использовать профориентационный по-

тенциал урочной деятельности. В содержании 

уроков по предметам общеобразовательного 

цикла предлагается рассматривать значимость 

получаемых знаний в освоении различных 

профессий. В рамках внеурочной деятельности 

предложено знакомить обучающихся с различ-

ными профессиями. Более активно необходимо 

внедрять практико-ориентированные формы 

ознакомления обучающихся с различными сфе-

рами профессиональной деятельности. Для это-

го используются такие формы деятельности как 

экскурсии, посещение профориентационных вы-

ставок, дней открытых дверей в образовательных 

организациях СПО и ВО. В рамках воспитатель-

ной деятельности предлагается организовывать 

встречи с представителями разных профессий. 

Весьма перспективными являются практики ор-

ганизации дополнительного образования и про-

фессионального обучения по программам про-

фессиональной подготовки по профессиям рабо-

чих и должностям служащих. 

Все перечисленные виды деятельности 

предлагается реализовать в рамках образова-

тельной организации. В связи с этим актуали-

зируется вопрос информированности учителей 

о способах содействия профессиональном са-

моопределению и направлениях реализации 

профориентационной деятельности. С этой 

точки зрения актуальным представляется ис-

следование возможностей учителей общеобра-

зовательных организаций в осуществлении 

комплексного сопровождения профессиональ-

ного самоопределения обучающихся. Такое 

исследование может лежать в основе определе-

ния направлений повышения квалификации 

учителей в части обеспечения их готовности 

к реализации профессиональной ориентации. 

В связи с этим цель проводимого исследования 

определяется как выявление содержания дея-

тельности педагогов общеобразовательных ор-

ганизаций, направленного на решение задач 

профессиональной ориентации обучающихся.  

Обзор литературы 

В научной литературе достаточно большое 

внимание уделяется исследованию потенциала 

общеобразовательных организаций в содей-

ствии профессиональному самоопределению 

обучающихся. Важно, что данная деятельность 

осмысливается именно как сфера деятельности 

педагогических работников. С этой точки зре-

ния интересными являются исследования, 

в которых рассматриваются компетенции учи-

теля в части организации профориентационной 

деятельности.  
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В проведенных исследованиях М. А. Волко-

ва [1], А. П. Тряпицына и С. А. Писарева [2] 

пишут о том, что готовность к осуществлению 

профессиональной ориентации школьников 

является важным направлением подготовки 

будущих специалистов педагогических специ-

альностей. Следовательно, можно сделать вы-

вод, что учителя имеют общие представления 

о процессах профессионального самоопределе-

ния обучающихся. На этой основе в рамках до-

полнительного профессионального образования 

можно развивать представления учителей 

об эффективных способах профориентацион-

ной деятельности. 

В исследованиях О. В. Вакуленко [3], 

И. В. Диннер [4], Н. Х. Хафизовой [5] рас-

сматриваются компетентностные модели пе-

дагогических работников в части реализации 

профессиональной ориентации обучающихся. 

В частности, предлагается модель готовности 

педагогов к ранней профориентации до-

школьников, рассматриваются компетенции 

профориентатора, характеризуются профори-

ентационные умения педагогов. Стоит отме-

тить, что в данных исследованиях делается 

акцент на практической подготовке учителей 

к сопровождению профессиональной ориента-

ции школьников. В работе Л. В. Зубко, 

Е. А. Неволиной обращается внимание на 

профориентационную работу классного руко-

водителя. Важным аспектом данной работы 

является умение учителя применять цифровые 

технологии для поддержки профессионально-

го самоопределения школьников [6]. Ф. А. Бе-

лов рассматривает роль учителя-наставника 

в профориентации школьников [7]. Таким об-

разом, существуют представления о составе 

профриентационных компетенций разных 

специалистов общеобразовательных организа-

ций, которые могут быть привлечены к реали-

зации комплексной профессиональной ориен-

тации обучающихся. 

В работах И. А. Килиной [8] и Н. В. Козыре-

вой [9] делается акцент на необходимости под-

готовки действующих учителей к реализации 

профориентационной деятельности в школе. 

Исследователи пишут, что соответствующие 

знания и умения необходимо совершенствовать 

у действующих педагогов. Характеризуются 

практики формального и неформального обра-

зования в данной деятельности.  

Таким образом, в научной литературе про-

слеживается мысль о том, что профориентаци-

онная деятельность реализуется как направле-

ние педагогической деятельности учителей об-

щеобразовательных организаций. При этом та-

кая деятельность является комплексной, в ее 

реализацию вовлекаются все педагогические 

работники. Существуют некоторые исследова-

ния, описывающие профориентационные ком-

петентности разных специалистов системы об-

разования. Делается акцент на подготовке учи-

телей к реализации практико-ориентированных 

форм профессионального самоопределения 

обучающихся. Высказываются мнения о необ-

ходимости рассмотрения вопросов содействия 

профессиональному самоопределению школь-

ников в рамках дополнительного профессио-

нального образования. При этом в существую-

щих исследованиях не уделяется достаточного 

внимания необходимости реализации совре-

менной модели профориентационной деятель-

ности, не рассматриваются вопросы деятельно-

сти педагогов профильных классов, не делается 

акцент на обновлении содержания профориен-

тационной деятельности учителей в рамках 

преподавания учебных предметов. 

Методология (материалы и методы) 

С точки зрения методологии, которая лежит 

в основе организации профориентационной 

деятельности в общеобразовательной организа-

ции, следует отметить идеи: а) повышения лич-

ностной значимости и субъектной ориентиро-

ванности профориентационной работы в шко-

ле, б) обеспечения комплексного характера ре-

ализации профориентационной работы; в) по-

вышение практико-ориентированности профо-

риентационных мероприятий. 

В научных исследованиях проводится мысль 

о том, что профессиональное самоопределение 

рассматривается в контексте поддержки социа-

лизации личности. В этом плане готовность 

обучающегося к профессиональному само-

определению является существенным результа-

том общего образования. Так, Э. Ф. Зеер пишет 

о том, что основной задачей профориентацион-

ной деятельности является не столько инфор-

мирование обучающегося о профессиях, сколь-

ко содействие ему в выявлении собственных 

интересов, склонностей, предпочтений в про-

фессиональной сфере. Также необходимо по-

могать обучающемуся в осознании своих воз-
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можностей в освоении будущей профессио-

нальной деятельности и выстраивать соответ-

ствующую образовательную траекторию [10]. 

Н. В. Уварина, Г. Б. Толстова пишут о том, что 

профессиональное самоопределение выступает 

частью жизненного самоопределения и иден-

тификации и непосредственно связана с педа-

гогической деятельностью учителя. Кроме того, 

по мнению авторов, необходимо выстраивать 

систему профориентационной работы в рамках 

устойчивых форм деятельности: организация 

и функционирование кабинета профориента-

ции, создание информационно-методического 

ресурса на базе школьного сайта, профессио-

нальные пробы, уроки-экскурсии, проектная 

деятельность профессиональной направленно-

сти и т. д. [11]. Л. В. Пекарская и И. В. Кузина 

утверждают, что в образовательной организа-

ции необходимо реализовывать комплексный 

подход к организации профессиональной ори-

ентации обучающихся [12]. И. С. Сергеев пред-

лагает рассматривать школьников как субъек-

тов профессионального самоопределения. 

В связи с этим исследователь делает акцент 

на образовательной профориентации, увеличе-

нии доли практико-ориентированных способов 

содействия профессиональному самоопределе-

нию [13; 14]. Это требует вовлечения всех пе-

дагогов школы в данный вид деятельности. 

На основании данных исследований можно 

сделать вывод, что содействие профессиональ-

ному самоопределению в современной научной 

мысли понимается как вид педагогической дея-

тельности. При этом такой вид работы должен 

планировать, методически обеспечивать и реа-

лизовывать каждый педагогический работник 

общеобразовательной организации. Успеш-

ность профориентационной деятельности обес-

печивается повышением ее субъектной ориен-

тированности, обеспечением комплексного ха-

рактера, повышением практико-ориентирован-

ности. 

Результаты и их описание 

Обновление содержания деятельности педа-

гогов общеобразовательных организаций, 

в первую очередь, следует рассматривать с точ-

ки зрения выполнения задач государственной 

политики в сфере образования. Ключевые 

установки, которые ставятся перед системой 

образования в данном направлении деятельно-

сти изложены, например, в федеральных проек-

тах «Успех каждого ребенка», «Молодые про-

фессионалы». В данных проектах даются 

ориентиры для такого развития обучающихся, 

которое позволило бы им быть востребован-

ными членами современного социума. Это 

предполагает профессиональное самоопреде-

ление на этапе общего образования, что будет 

способствовать успешной профессиональной 

самореализации, удовлетворенности профес-

сией и т. д. Для этого предлагается создавать 

условия для профориентационной деятельно-

сти непосредственно в общеобразовательной 

организации.  

Возможности для реализации такой дея-

тельности учителя указаны в соответствую-

щем профессиональном стандарте. Очевидно, 

что в реализации содействия профессиональ-

ному самоопределению учитель опирается 

на трудовые функции: обучение, воспитание, 

развитие, педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации основных 

образовательных программ. В данном случае 

предполагается осуществление таких трудо-

вых действий, как развитие у обучающихся 

познавательной активности, развитие способ-

ности к труду и жизни в условиях современ-

ного мира, понимание места предмета в об-

щей картине мира, содействие в выстраива-

нии индивидуального образовательного 

маршрута, организация предметных олимпи-

ад, конференций и т. д.  

Кроме того, учитель ориентируется на тре-

бования федерального государственного стан-

дарта общего образования в части воспитания 

у обучающихся ответственного потребления 

и бережного отношения к результатам труда, 

развитие навыков участия в различных видах 

трудовой деятельности. Также важно расши-

рить представления учителя об эффективности 

комплексной организации профориентацион-

ной работы в школе, которая в настоящее время 

описывается в единой модели профориентаци-

онной деятельности. Данные установки явля-

ются основной для обновления содержания 

профессиональной деятельности учителя в ре-

шении задач профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Другим основанием, которое может лежать 

в основе совершенствования профессиональной 

деятельности учителя, являются научные педа-

гогические знания и умения. С этой точки зре-
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ния следует обратить внимание учителей 

на изучение психолого-педагогических законо-

мерностей профессионального самоопределе-

ния. В данном случае речь идет о представле-

ниях о профессиональном самоопределении как 

о внутреннем психологическом процессе. 

При этом профессиональная ориентация вы-

ступает как виде внешней педагогической дея-

тельности, которая способствует осознанию 

обучающимися своих интересов, склонностей, 

способностей в освоении профессий. Для учи-

теля важно установить собственную роль в со-

действии профессиональному самоопределе-

нию. Это может быть информирование обуча-

ющихся о сферах профессиональной деятель-

ности, организация экскурсий, профессиональ-

ных проб, наставничество в выборе образова-

тельной траектории. Кроме того, следует обра-

тить внимание на современные образователь-

ные технологии, которые могут повысить эф-

фективность профориентационной деятельно-

сти. Например, работа педагога может быть 

организована на основе взаимодействия с циф-

ровой образовательной средой. Примерами та-

ких ресурсов являются электронные ресурсы: 

«Атлас профессий», «Билет в будущее». Целе-

сообразно обратить внимание на такие пер-

спективные технологии как проектная деятель-

ность, тьюторское сопровождение, метод кино-

педагогики. Освоение данных педагогических 

технологий может лечь в основу разработки 

профориентационных мероприятий. 

С педагогической точки зрения обновле-

ние содержания деятельности учителя связа-

но с реализацией разных видов педагогиче-

ской деятельности. С точки зрения выявления 

интересов и склонностей обучающихся сле-

дует обратить внимание на диагностическую 

деятельность. Опрос или учет результатов 

диагностики профессиональных склонностей 

позволит учителю осуществлять целенаправ-

ленную профориетнтационную деятельность. 

Такой опрос можно, например, организовать 

в рамках изучения отношения к преподавае-

мому предмету.  

Другой важный вид деятельности педагога, 

который имеет значение для содействия про-

фессиональному самоопределению обучаю-

щихся — это формирование функциональной 

грамотности. Именно функциональная грамот-

ность обеспечивает гибкость человека в про-

цессе адаптации к различным видам и условиям 

профессиональной деятельности. Учебные за-

дания, основанные на применении функцио-

нальной грамотности, лежат в основе развития 

«мягких навыков», которые вытребованы в лю-

бой профессии. Учителю следует сделать ак-

цент на важности освоения учащимися элемен-

тов функциональной грамотности. На этой ос-

нове можно спроектировать профориентацион-

ное мероприятие, которое показывает востре-

бованность «навыков XXI века» в успешной 

социальной и профессиональной адаптации 

личности.  

Другой вид деятельности, который предпо-

лагает обновление содержания деятельности 

учителя, связывается с актуализацией значи-

мости предметных знаний для изучения про-

фессий. С этой точки зрения урочная деятель-

ность предполагает включение профориента-

ционного материала в содержание учебных 

предметов. Учебные задания могут выстраи-

ваться относительно какой-либо сферы про-

фессиональной деятельности. В данном случае 

учитель получает возможность продемонстри-

ровать значение получаемых знаний для осво-

ения профессий. Например, показать, для ка-

ких профессий принципиальное значение име-

ет освоение преподаваемой предметной обла-

сти. Можно рассказать о выдающихся пред-

ставителях профессий и продемонстрировать, 

что в основе их успешности лежат глубокие 

предметные знания. Этот метод связан с фор-

мированием познавательных интересов обу-

чающихся. Особенно важно для учителя осво-

ить потенциал современных педагогических 

технологий, которые могли бы, например, 

формировать ценностные установки, в части 

осознания значимости трудовой деятельности 

в жизни человека. 

В профильных классах (инженерных, меди-

цинских, космических, психолого-педагоги-

ческих, предпринимательских и др.) можно 

применять учебные задания, отражающие кон-

текст соответствующей деятельности. Учебные 

задания следует составлять на примере профес-

сий, соответствующих профильной направлен-

ности класса. При этом такие задания необхо-

димо составлять не только по профильным 

предметам, но также и в рамках математики, 

литературы и других учебных предметов. 

У учителей появляется возможность осуществ-
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лять профессиональные пробы. Можно задей-

ствовать такую фору работы, как проф-

ориентационный урок, который может носить 

не только информационно-просветительскую, 

но и мотивационно-вовлекающую и личностно-

развивающую функцию. В рамках такого урока 

можно обратиться к особенностям профессии: 

необходимым для ее освоения личностным ка-

чествам, требованиям к здоровью специалиста 

и т. д.  

Еще один вид деятельности учителя — 

внеурочная деятельность. Учитель, опираясь 

на собственные знания и умения, разрабаты-

вает курс внеурочной деятельности, связан-

ный с изучением знаний о профессиональной 

деятельности, проведением лабораторных 

исследований. Большим профориентацион-

ным потенциалом обладает проектная и ис-

следовательская деятельность. В этом случа-

ет учителю следует поддерживать интерес 

обучающихся к знаниям и умениям, которые 

могут пригодиться для освоения профессии. 

В рамках такой деятельности может сформи-

роваться интерес обучающегося к какой-

либо сфере профессиональной деятельности. 

Профессиональное обучение, при наличии 

соответствующей программы, непосред-

ственно направлено на освоение конкретного 

вида профессиональной деятельности. 

В рамках данной деятельности можно рас-

смотреть профориентационный потенциал 

таких форм работы как экскурсия, встречи 

с представителями профессий, проекты 

по изучению трудовых династий и т. д. 

В рамках данной деятельности учитель мо-

жет осуществлять наставнические функции. 

Например, подсказать обучающемуся, кото-

рый заинтересовался какой-либо профессией 

какой фильм посмотреть или какую книгу 

прочитать, посвященные той или иной про-

фессии.  

Таким образом, обновление содержания 

деятельности педагогов общеобразователь-

ных организаций в решении задач профес-

сиональной ориентации обучающихся связы-

вается с тем, что каждый учитель может рас-

сматривать преподаваемый предмет с точки 

зрения решения профориентационных задач. 

Соответственно, на основе психолого-

педагогических знаний о процессе професси-

онального самоопределения можно выстраи-

вать содержание педагогической работы: изу-

чать интересы обучающихся, организовывать 

информирование о мире профессий, разраба-

тывать учебные задания для обучающихся 

профильных классов, планировать профори-

ентационные мероприятия в рамках внеуроч-

ной деятельности. Это требует изучения 

и включения в собственную деятельность та-

ких форм и методов работы, которые будут 

обладать профориентационным потенциалом 

и позволять выстраивать комплексную работу 

по профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Обсуждение 

Представлены виды деятельности учителя, 

в рамках которых предполагается обновление 

содержания деятельности педагогов общеоб-

разовательных организаций в решении задач 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Предполагается, что обновление содержания 

деятельности педагогов общеобразовательных 

организаций в решении задач профессиональ-

ной ориентации обучающихся возможно на 

основе совершенствования соответствующих 

знаний и умений. В состав представлений учи-

теля, которые требуют совершенствования 

входят: нормативные установки государствен-

ной политики в сфере образования; психолого-

педагогические знания о профессиональном 

самоопределении; представления о формах 

и методах профориентационной деятельности; 

особенности работы в профильных классах; 

организация внеурочной профориентационной 

деятельности. Эти знания могут лечь в основу 

уточнения представлений о компетенциях со-

временного педагога, которые обеспечивают 

результативность реализации задач професси-

ональной ориентации обучающихся. Пред-

ставленные знания об организационных осно-

вах и способах осуществления профессио-

нальной ориентации в деятельности учителя 

могут лечь в основу разработки и совершен-

ствования содержания дополнительных про-

фессиональных программ, направленных 

на совершенствование компетенций учителя 

в части осуществления профориентационной 

деятельности.  

Заключение 

Современное представление о профориен-

тационной деятельности в образовательной 

организации связывается с пониманием ее 
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комплексного характера. Эта концепция 

нашла свое отражение в единой модели про-

фориентации, которая предлагает для реали-

зации в школе целого спектра форм профори-

ентационной работы. Констатируется, что 

содействие профессиональной ориентации 

является важным направлением деятельности 

всех педагогов, задействованных в обеспече-

нии реализации федерльного государственно-

го стандарта общего образования. Рассмотре-

но содержание педагогической деятельности 

педагогов, в рамках которой могут решаться 

задачи содействия профессиональному само-

определению обучающихся.  

Реализация данных видов деятельности 

предполагает ознакомление педагогов 

с нормативными установками в сфере орга-

низации профориентационной деятельности 

в школе, освоение психолого-педагогиче-

ских знаний о профессиональном самоопре-

делении обучающихся, ознакомление с пер-

спективными формами и методами профори-

ентационной деятельности, изучение осо-

бенностей работы в профильных классах 

и организации внеурочной профориентаци-

онной деятельности.  

Полученные данные о содержании профо-

риентационной деятельности педагогов об-

щеобразовательных организаций могут лечь в 

основу разработки дополнительных профес-

сиональных программ повышения квалифи-

кации.  
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В статье актуализируется 

проблема сетевого взаимодействия со школа-

ми с низкими образовательными результата-

ми как механизма непрерывного профессио-

нального развития педагогических работников 

в условиях цифровизации образования. Сете-

вое наставничество является одной из техно-

логий диссеминации педагогического опыта 

через взаимообогащение школ-партнеров. 

Ставится цель анализа особенностей сопро-

вождения сетевого взаимодействия педагоги-

ческих работников школ-партнеров как меха-

низма сопровождения непрерывного профес-

сионального развития в условиях цифровой 

образовательной среды. Приводятся резуль-

таты обзора литературы, свидетельствую-

щие о том, что сетевое взаимодействие ха-

рактеризуется междисциплинарностью, ва-

риативностью, интегративностью и осу-

ществляется в образовательной среде. Сете-

вое наставничество позволяет организовать 

взаимодействие школ с различным организа-

ционным, методическим и научным, матери-

ально-техническим потенциалом в условиях 

цифровизации современного образования. 

Школы-партнеры, сохраняя независимость 

в рамках своей основной деятельности, взаи-

модействуют для решения конкретных про-

блем, решить которые невозможно в одиноч-

ку. Методология исследования состоит в ис-

следовании непрерывного профессионального 

развития педагогических работников как про-

цесса, базирующегося на принципах индивиду-

ализации, непрерывности, фундаментализа-

ции, вариативности, автономии в выборе 

темпа и содержания обучения. Научной но-

визной обладают сформулированные особен-

ности сетевого взаимодействия школ-

партнеров для непрерывного профессиональ-

ного развития педагогов. Полученные ре-

зультаты помогут осуществлять наставни-

ческую деятельность по отношению к обра-

зовательным организациям, желающим улуч-

шить качество образования и решить про-

блему преодоления профессиональных дефи-

цитов. Практическая значимость исследова-

ния заключается в возможности применения 

его результатов для выстраивания системы 

сетевого взаимодействия для непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников в любой образовательной органи-

зации. 

https://orsid.org/0000-0002-2156-7490
https://orsid.org/0000-0002-2156-7490
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Abstract  

The research problem and the rationale for its 

relevance. The article actualizes the problem of 

network interaction with schools with low educa-

tional results as a mechanism for continuous pro-

fessional development of teaching staff in the con-

text of digitalization of education. Network mentor-

ing is one of the technologies of dissemination of 

pedagogical experience through mutual enrich-

ment of partner schools. The goal is to analyze the 

features of supporting the network interaction of 

teaching staff of partner schools as a mechanism 

for supporting continuous professional develop-

ment in a digital educational environment. The 

results of the literature review are presented, indi-

cating that network interaction is characterized by 

interdisciplinarity, variability, interactivity and is 

carried out in an educational environment. Net-

work mentoring allows you to organize the interac-

tion of schools with various organizational, meth-

odological, scientific, material and technical po-

tential in the context of digitalization of modern 

education. Partner schools, while maintaining in-

dependence within the framework of their core ac-

tivities, cooperate to solve specific problems that 

cannot be solved alone. The research methodolo-

gy is to study the continuous professional devel-

opment of teaching staff as a process based on 

the principles of individualization, continuity, 

fundamentalization, variability, autonomy in 

choosing the pace and content of training. The 

formulated features of the network interaction of 

partner schools for the continuous professional 

development of teachers have scientific novelty. 

The results obtained will help to carry out men-

toring activities in relation to educational or-

ganizations wishing to improve the quality of 

education and solve the problem of overcoming 

professional deficits. The practical significance 

of the study lies in the possibility of using its re-

sults to build a system of networking for the con-

tinuous professional development of teachers in 

any educational organization. 

Ключевые слова: непрерывное профессио-

нальное развитие, педагогические кадры, цифро-

вая образовательная среда, сетевое взаимодей-

ствие, школы с низкими образовательными ре-

зультатами. 

Keywords: continuous professional develop-

ment, teaching staff, digital educational environ-

ment, networking, low performing schools. 

Введение. Национальный проект «Образо-

вание» предполагает функционирование систе-

мы непрерывного профессионального развития 

педагогических работников, характеризующей-

ся эффективностью методического сопровож-

дения при помощи совершенствования спосо-

бов методической поддержки, которая включа-

ет в себя новые модели методического сопро-

вождения педагогических работников. Акту-

альность создания системы научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров определя-

ется значимостью профессиональной деятель-

ности педагогов в достижении приоритетных 

федеральных задач и обеспечении повышения 

качества образования на региональном, муни-

ципальном и, несомненно, школьном уров-

нях [1]. При этом важно понимать, что необхо-

димость непрерывного профессионального раз-

вития педагога обусловлена повышением уров-

ня социально-экономического развития обще-

ства, появлением инновационных форм, мето-

дов, технологий обучения и воспитания, а со-

вершенствование профессиональных компе-

тенций педагога является одним из основных 

показателей его профессионализма [2].  

Важность профессионального развития пе-

дагога отражена в документах федерального 

и регионального уровня, таких как:  

— Федеральный закон «Об образовании 

в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ)1; 

— федеральные государственные образова-

тельные стандарты2; 

— государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования»3;  

                                                 
1 Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (послед-

няя редакция). URL: https://base.garant.ru/70291362/. 
2 Федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 

(зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный 

№ 64101), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18 июля 2022 г. № 568 (зарегистрирован Миню-

стом России 17 августа 2022 г., регистрационный 

№ 69675) и от 8 ноября 2022 г. № 955 (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264). 



 

Современная школа 

 

Научно-теоретический журнал 122 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 
 

— национальный проект «Образование» 

на 2019–2024 годы4; 

— приказ Минтруда России от 18.10.2013 

№ 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта „Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)“»; 

— Концепция создания единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих 

кадров (утверждена распоряжением Министер-

ства просвещения Российской Федерации 

от 06.08. 2020 № Р-76); 

— Концепция системы обеспечения и со-

провождения профессионального развития пе-

дагогических и руководящих работников обра-

зовательных организаций Челябинской области 

(утверждена приказом Министерства образова-

ния и науки Челябинской области от 29.06.2021 

№ 0171753) и др. 

Исходя из содержания представленных вы-

ше документов, профессиональное развитие 

педагогов в условиях современности возможно 

посредством формального профессионального 

дополнительного образования (курсы повыше-

ния квалификации, профессиональная перепод-

готовка), которое способно устранить профес-

сиональные дефициты, но, на наш взгляд, пол-

ностью не решает проблему профессионально-

го развития педагогов в соответствии с запро-

сами конкретной образовательной организации 

и потребностями педагога.  

Профессиональное развитие педагога — это 

процесс, в большинстве своем осуществляю-

щийся самостоятельно педагогом в рамках об-

разовательной организации, в то же время 

управляемый и контролируемый образователь-

ной организацией. В данном контексте пред-

ставляется необходимым осуществление сете-

вого взаимодействия образовательных органи-

заций как механизма непрерывного профессио-

                                                                             
3 Постановление Правительства РФ от 26 декаб-

ря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации „Развитие 

образования“» (с изменениями и дополнениями). 
4 «Паспорт национального проекта „Образова-

ние“» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным про-

ектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

нального развития педагогических работников. 

Именно сетевое взаимодействие позволяет пе-

дагогическому сообществу осуществлять обмен 

передовыми педагогическими практиками, раз-

рабатывать, апробировать, экспертировать раз-

личные инновационные продукты деятельно-

сти, совместно использовать методические ма-

териалы для устранения индивидуальных про-

фессиональных дефицитов в зависимости 

от запросов. 

Цель данной статьи — проанализировать 

особенности сетевого взаимодействия со шко-

лами с низкими образовательными результата-

ми как механизма сопровождения непрерывно-

го профессионального развития педагогических 

работников в условиях цифровой образова-

тельной среды. 

Обзор литературы. На современном этапе 

вопросы осуществления сетевого взаимодей-

ствия носят междисциплинарный характер 

(Р. Осборн [3], Р. Майлз, Ч. Сноу [4] и др.).  

Так, например, Р. Майлз и Ч. Сноу рассмат-

ривают сетевое взаимодействие как определен-

ную форму в системе организационного ме-

неджмента. Именно эти исследователи сфор-

мировали первую классификацию сетевых 

форм, каждая из которых характеризуется 

набором преимуществ и недостатков и может 

быть использована для решения конкретных 

задач в определенных социальных условиях. 

В России вопросам проектирования образо-

вательной среды на основе сетевого взаимодей-

ствия посвящены работы А. Адамского [5], 

Е. В. Намсинк, Н. П. Мурзиной [6], В. А. Ясви-

на [7] и др. Так, А. И. Адамский определяет цель 

сетевого взаимодействия в образовании как «мо-

делирование характера отношений, связей и ти-

пов взаимодействий, присущих гражданскому 

открытому обществу». В. Ясвин анализирует се-

тевое взаимодействие, как средство формирова-

ния школьной образовательной среды.  

Анализ исследований, касающихся разви-

тия сетевого взаимодействия, проведенных 

нашими предшественниками, позволил выде-

лить ряд существующих проблем, например, 

разработка и реализация сетевых образова-

тельных программ и индивидуальных образо-

вательных маршрутов; педагогическое и пси-

холого-педагогическое сопровождение обу-

чающихся в условиях сетевого взаимодей-

ствия организаций и др.  
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Кроме этого, актуальным остается вопрос об 

оценке качества образования в условиях сете-

вого взаимодействия и связанных с ним аспек-

тов индивидуализации образовательного про-

цесса, а также разработки инструментов диа-

гностики результативности деятельности орга-

низаций-партнеров и т. п. 

Методология (материалы и методы). Тео-

ретико-методологическую основу исследования 

составили: методологические основания про-

цессов инновационного развития (В. В. Андре-

ев [8], В. Ф. Исламутдинов [9], В. Е. Лепский 

[10], Е. А. Лурье [11]); теоретические основы 

исследования сетевого взаимодействия и сете-

вых организаций (К. Андерсон [12], П. Зи-

бер [13]); теоретические основы исследования 

открытой образовательной среды (И. Г. Захаро-

ва [14]).  

В рамках исследования были использованы 

следующие методы: теоретические — обзор 

и анализ литературы по проблеме сетевого взаи-

модействия образовательных организаций, теоре-

тическое обобщение материалов, эмпириче-

ские — анализ документов федерального и реги-

онального значения, беседа с педагогами, кото-

рые осуществляли сетевое взаимодействие с кол-

легами из других образовательных организаций, 

статистические — качественный и количествен-

ный анализ данных, полученных в результате 

осуществления сетевого взаимодействия, стати-

стическая обработка результатов. 

Результаты и их описание 

В результате исследования качества образова-

ния выделяют так называемые школы-лидеры 

и школы с низкими образовательными результа-

тами. В число неуспешных попадают щколы, ра-

ботающие в сложных социальных условиях, 

со сложным контингентом (дети из малообеспе-

ченных семей, находящиеся в трудной жизнен-

ной ситуации, дети с особыми потребностями 

или с проблемами в обучении и поведении). 

Для организации эффективной работы таким 

школам, чаще всего, недостаточно внутренних 

ресурсов (кадровых, методических, материально-

технических, финансовых и др.).  

В Челябинской области функционирует про-

грамма поддержки школ с низкими результата-

ми обучения и школ, находящихся в сложных 

социальных условиях. Руководство этим проек-

том осуществляет Челябинский институт раз-

вития образования (ЧИРО). МОУ «Гимназия 

№ 53» выступала в данном проекте как школа-

лидер и осуществляет постоянное сопровожде-

ние и консультирование «неуспешных» школ, 

посредством сетевого взаимодействия.  

Под сетевым взаимодействием мы понимаем 

совместную деятельность образовательных ор-

ганизаций -партнеров для осуществления об-

мена педагогическим опытом, совершенствова-

ния профессионального мастерства педагогиче-

ских кадров и выстраивания системы непре-

рывного профессионального развития педаго-

гов в условиях цифровизации. 

Различают сетевое взаимодействие разного 

вида — горизонтальное и вертикальное. Гори-

зонтальное сетевое взаимодействие предпола-

гает сотрудничество образовательных органи-

заций одного уровня, в рамках которого осу-

ществляется обмен практиками и методическое 

сотрудничество. Вертикальное сетевое взаимо-

действие предполагает сотрудничество школ 

разного уровня, например: одна — школа-

лидер, которая находится в режиме эффектив-

ного функционирования или инновационного 

развития берет контроль над школой, которая 

находится на более низком сегменте образова-

тельного рейтинга.  

Смешанное сетевое взаимодействие пред-

ставляет собой переплетение представленных 

выше уровней. МОУ «Гимназия № 53» осу-

ществляла скорее смешанное сетевое взаимо-

действие, так как не только являлась наставни-

ком, контролирующим деятельность школы-

партнера, но и выстраивали горизонтальные 

связи, помогающие делиться педагогическим 

опытом с коллегами, осуществляя совместные 

мероприятия, где школа-партнер была не пас-

сивным слушателем, а активным субъектом.  

Целью сетевого взаимодействия со «школа-

ми-партнерами» (школами с низкими результа-

тами обучения) является оказание организаци-

онно-методической помощи путем разработки 

и реализации адресных программ поддержки.  

В работе со школами с низкими результата-

ми посредством сетевого взаимодействия мы 

можем выделить следующие этапы.  

1. Анализ статистической информации о со-

стоянии качества образования в образователь-

ной организации и выявление причин неуспеш-

ности. 

2. Определение путей и способов преодоле-

ния неуспешности школ-партнеров. 
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3. Реализация мероприятий, направленных 

на выведение школ в зону эффективного функ-

ционирования. 

4. Оценка реализации адресных программ 

поддержки школ-партнеров. 

Такие адресные программы поддержки школ 

с низкими результатами обучения являются 

эффективным механизмом методической по-

мощи школам-партнерам и включают в себя 

следующие компоненты: 

— создание виртуальной платформы — ин-

формационно-методической площадки сопро-

вождения непрерывного профессионального 

развития педагогических работников; 

— создание сообществ для осуществления 

обмена педагогическими практиками и совер-

шенствования профессиональных компетенций 

(межшкольные методические объединения); 

— включение школ-партнеров в программы 

дистанционного обучения, реализуемых гимна-

зией на базе разработанного дистанционного 

ресурса (http://lms.sch-53.ru); 

— апробация типовых управленческих ре-

шений по обеспечению перехода школ в режим 

эффективного функционирования и развития;  

— использование технологий сопровожде-

ния и развития (наставничество) педагогов; 

— вовлечение педагогов в инновационные 

проекты (семинары, мастер-классы и др.).  

Адресная программа поддержки школ с низ-

кими результатами обучения определяет ос-

новные направления взаимодействия: повыше-

ние качества преподавания, обмен педагогиче-

ским опытом; развитие инструментов само-

оценки профессиональной деятельности, мони-

торинга, диагностики образовательного про-

цесса и результатов; развитие управления обра-

зовательным процессом; повышение учебной 

мотивации обучающихся (помощь обучающим-

ся); развитие взаимодействия с родителями; 

изменение содержания образования; социаль-

ное партнерство — сетевое взаимодействие 

с другими организациями (общеобразователь-

ные школы, центры дополнительного образо-

вания, колледжи, вузы и др.). 

Опыт сотрудничества со школами с низкими 

результатами обучения позволил нам выделить 

так называемые факторы неуспешности таких 

школ: низкий уровень оснащения школы; спе-

цифика контингента обучающихся; профессио-

нальные дефициты педагогических работников; 

несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации и отсутствие объек-

тивной ВСОКО, неудовлетворительное каче-

ство взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся; низкая эффек-

тивность работы методической службы. 

Для решения выявленных проблем мы пред-

лагаем школам-партнерам следующие блоки 

профилактики неуспешности: 

— участие в муниципальных, региональных 

или федеральных конкурсах, что помогает си-

стематизировать нормативно-правовую ло-

кальную базу, систематизировать работу шко-

лы, а кроме того, иногда, позволяют улучшить 

материально-техническое оснащение школы; 

— установление сетевого партнерства с дру-

гими образовательными организациями, 

например вхождение в образовательную сеть 

«Учитель в цифровой образовательной среде», 

где осуществляется обмен передовыми педаго-

гическими практиками; 

— для работы с «проблемным школьным 

контингентом» усиление деятельности соци-

ально-психологической службы; 

— для преодоления профессиональных де-

фицитов осуществление корпоративного обу-

чения и создание внутришкольной системы не-

прерывного профессионального роста (напри-

мер, на основе цифровой платформы, напол-

ненной различными педагогическими практи-

ками); наличие цифровой платформы повыше-

ния квалификации внутри школы позволит вы-

строить индивидуальный образовательный 

маршрут педагога; 

— наличие графиков школьных оценочных 

процедур и фонда оценочных средств в соот-

ветствие с региональными и федеральными 

требованиями; административный контроль 

за объективностью оценивания образователь-

ных достижений обучающихся;  

— информирование обучающихся и родите-

лей о программных требованиях к результатам 

обучения и критериях оценивания и др. 

Причем реализация адресной программы 

поддержки школ осуществляется включая всех 

участников образовательных отношений: ад-

министрацию школы (управленческие алго-

ритмы работы), педагогический состав (мето-

дические консультации, семинары, мастер-

классы, открытые уроки), обучающихся (под-

готовка к ОГЭ и ЕГЭ по предметам посред-

http://lms.sch-53.ru/


 
Ф. Н. Уразманова, Ю. О. Савичева 

Сетевое взаимодействие как механизм сопровождения… 
 

 

Научно-теоретический журнал 125 Выпуск 2 (59) 2024 

 

ством уроков в дистанционном формате, вы-

полнение заданий на дистанционном ресурсе 

гимназии, выполнение проектов под руковод-

ством учителей МОУ «Гимназия № 53»), роди-

телей (участие в проведении родительских со-

браний, консультации педагога психолога для 

родителей).  

Мониторинг эффективности реализации ад-

ресной программы поддержки школ с низкими 

результатами обучения мы оценивали по сле-

дующим показателям: 

1. Доля обучающихся, получивших отметку 

«2» по ВПР по математике (5 класс). 

2. Доля обучающихся, получивших отметку 

«2» по ВПР по математике (6 класс). 

3. Доля обучающихся, получивших отметку 

«2» по ВПР по русскому языку (5 класс). 

4. Доля обучающихся, получивших отметку 

«2» по ВПР по русскому языку (6 класс). 

5. Доля обучающихся, не преодолевших ми-

нимальный порог ОГЭ по математике. 

6. Доля обучающихся, не преодолевших ми-

нимальный порог ОГЭ по русскому языку. 

7. Доля обучающихся, не преодолевших ми-

нимальный порог ЕГЭ по математике (базо-

вой). 

8. Доля обучающихся, не преодолевших ми-

нимальный порог ЕГЭ по математике (про-

фильной). 

9. Доля обучающихся, не преодолевших ми-

нимальный порог ЕГЭ по русскому языку. 

Так, анализируя результаты школ-партнеров 

по описанным выше параметрам, мы можем 

делать выводы об улучшении качества образо-

вания в таких школах благодаря реализации 

адресных программ поддержки с помощью се-

тевого взаимодействия.  

Обсуждение. Реализация адресной про-

граммы перехода в эффективный режим работы 

в школах с низкими образовательными резуль-

татами связана с формированием школьных 

систем учительского роста; установлением 

партнерских отношений со школами региона 

и методическими структурами; управлением 

качеством образования на основе внутреннего 

мониторинга и принятия управленческих кол-

легиальных решений.  

Преимуществом подобного сетевого взаи-

модействия является появление у школ с низ-

кими образовательными результатами допол-

нительных организационных ресурсов, которые 

позволяют преодолеть профессиональные де-

фициты педагогов и управленческих кадров. 

Кроме этого, сетевое взаимодействие школ-

лидеров и школ-партнеров является элементом 

неформального повышения квалификации 

участников.  

Реализация модели сетевого взаимодей-

ствия создает открытую образовательную сре-

ду, где все события отвечают запросам участ-

ников, носят практико-ориентированный 

и деятельностный характер. Так, создается 

единое образовательное пространство, в рам-

ках которого каждый учитель имеет возмож-

ность совершенствования своих профессио-

нальных компетенций. 

Заключение. Реализация адресных про-

граммы поддержки школ с низкими результа-

тами по повышению качества образования по-

средством сетевого взаимодействия — процесс 

трудоемкий, требующий усилий как от школы-

наставника, так и школы-партнера. По итогам 

взаимодействия с МОУ «Гимназия № 53» 

с 2017 г. более 20 школ Челябинской области 

получили адресную помощь в рамках сетевого 

взаимодействия и вышли на эффективный уро-

вень функционирования. А значит, решена ос-

новная задача системы образования — предо-

ставление учащимся возможности получения 

качественного образования и развитие их спо-

собностей.  

Таким образом, мы проанализировали осо-

бенности сетевого взаимодействия со школами 

с низкими образовательными результатами для 

непрерывного профессионального развития 

педагогических работников. Были выделены 

этапы сетевого взаимодействия со школами-

партнерами, компоненты адресных программ 

поддержки, выявлены факторы неуспешности 

школ с низкими результатами обучения и пред-

ложен комплекс профилактических мероприя-

тий для преодоления неуспешности.  

Посредством сетевого взаимодействия обра-

зовательных организаций, в том числе и школ, 

работающих в сложных социальных условия 

и проявляющих некоторую неуспешность, воз-

можно повысить качество образования, полу-

чить шансы для успешного функционирования 

и реализации образовательных программ. 

Только эффективная школа способна развивать 

в учениках те результаты, которые предъявляет 

современное общество и государство. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Актуализируется проблема 

использования учителями общеобразователь-

ных организаций технологий неформального 

образования в процессе повышения профессио-

нальной квалификации. Анализируются моти-

вы, влияющие на желание учителей занимать-

ся самообразованием. Рассматриваются во-

просы умения педагогов организовывать обра-

зовательное пространство с учетом восполне-

ния собственных профессиональных дефици-

тов. Обосновывается идея двухстороннего 

взаимодействия педагогов с образовательным 

пространством, в ходе которого они выступа-

ют как в роли объектов, так и субъектов по-

следнего. Рассматривается ситуация, позво-

ляющая педагогам выступать элементами об-

разовательного пространства друг друга.  

Целью исследования является поиск опти-

мального варианта сочетания элементов фор-

мального и неформального образования при ор-

ганизации образовательного пространства, 

направленного на повышение квалификации пе-

дагогов общеобразовательных организаций.  

Методологической базой исследования по-

служил анализ научных публикаций, отража-

ющих вопросы образовательного простран-

ства, непрерывного, формального и нефор-

мального образования. Были использованы 

сравнительный, деятельностный и системные 

подходы. В основу теоретического обоснования 

исследования легли диалектическая, синерге-

тическая и холическая теория. Эмпирические 

данные собирались с помощью опросного ме-

тода с использованием специально разрабо-

танной анкеты.  

Исследование показало наиболее предпочи-

таемые педагогами формы обучения в процессе 

повышения квалификации, а также их понима-

ние сущности формального и неформального 

образования. Анализ результатов опроса вы-
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явил наличие проблемы использования учителя-

ми полученных на курсах повышения квалифи-

кации знаний в педагогической практике. Тео-

ретическая значимость заключается в опре-

делении основных направлений дальнейшего 

развития неформального образования в процес-

се повышения профессиональной квалификации 

педагогических работников. Практическая 

значимость состоит в рекомендациях, направ-

ленных на повышение интереса педагогов к 

отдельным технологиям неформального обра-

зования. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The problem of using non-formal educa-

tion technologies by teachers of general educa-

tional organizations in the process of professional 

development is actualized. Motives influencing 

teachers' desire to engage in self-education are 

analyzed. The questions of teachers' ability to or-

ganize educational space taking into account the 

filling of their own professional deficits is consid-

ered. The idea of two-sided interaction of teachers 

with the educational space, during which they act 

both as objects and subjects of the latter, is sub-

stantiated. The situation that allows teachers to act 

as elements of each other's educational space is 

considered. 

The goal of the research is to find the optimal 

option of combining elements of formal and non-

formal education in the organization of education-

al space aimed at improving the qualifications of 

teachers of general education organizations.  

The methodological basis of the research was 

the analysis of scientific publications reflecting the 

issues of educational space, continuous, formal 

and non-formal education. Comparative, activity 

and system approaches were used. Dialectical, 

synergetic and holistic theories formed the basis of 

the theoretical rationale of the research. Empirical 

data were collected by means of survey method 

using a specially designed questionnaire. 

The research has shown the most preferred 

forms of training by teachers in the process of ad-

vanced training, as well as their understanding of 

the essence of formal and non-formal education. 

The analysis of the survey results revealed the ex-

istence of the problem of teachers' use of 

knowledge obtained at the advanced training 

courses in pedagogical practice. Theoretical sig-

nificance consists in determining the main direc-

tions of further development of non-formal educa-

tion in the process of advanced professional train-

ing of teachers. Practical significance consists in 

the recommendations aimed at increasing the in-

terest of teachers in certain technologies of non-

formal education. 

Ключевые слова: повышение квалификации, 

непрерывное экологическое образование, само-

образование, образовательное пространство, 

неформальное образование, непрерывное обра-

зование. 

Keywords: advanced training, continuous en-

vironmental education, self-education, educa-

tional space, non-formal education, continuous 

education. 

 

Введение. В октябре 2020 года в Челябин-

ской области была принята региональная Кон-

цепция непрерывного экологического образо-

вания в системе общего образования. Согласно 

тексту данного документа одной из задач не-

прерывного экологического образования явля-

ется «создание условий для развития готовно-

сти педагогов к деятельности по осуществле-

нию экологического образования»1. 

По нашему мнению, экологическим образо-

ванием в системе общего образования должны 

заниматься педагоги, во-первых, обладающие 

необходимой квалификацией, и во-вторых, го-

товые к постоянному повышению уровня своих 

знаний. В противном случае недостаточный 

объем экологических знаний и неквалифициро-

ванный подход к экологическим проблемам 

не только не смогут их решить, но наоборот, 

еще больше усугубят сложившуюся ситуацию. 

Поэтому сегодня в системе общего образования 

большое внимание уделяется поиску оптималь-

ных моделей системы повышения квалифика-

ции педагогов с использованием форм фор-

мального и неформального образования. 

В современных условиях развития общества 

именно образованию отводится ключевая роль 

в формировании новой личности, которая необ-

ходима в постиндустриальную эпоху, когда эко-

номика меняет вектор своего развития 

                                                 
1 Приказ Министерства образования и науки Че-

лябинской области от 05.10.2020 № 01/091 

«Об утверждении Концепции непрерывного эколо-

гического образования в системе общего образова-

ния Челябинской области». 
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в направлениях наукоемких и экологически чи-

стых производств. 

Новым социально-экономическим отноше-

ниям требуются новые личности с новым набо-

ром качеств: активность, конкурентоспособ-

ность, стремление к достижениям, умение 

адаптироваться в быстро меняющихся условиях 

социальной среды и др. Сформировать все эти 

качества у обучающихся под силу только педа-

гогу, который постоянно занимается самообра-

зованием и старается не отстать от современ-

ных тенденций в педагогике. 

Проводимые социологические опросы и ис-

следования показывают, что сегодня в обществе 

сформировался устойчивый заказ на учителя 

новой формации, одной из ключевых компетен-

ций которого является готовность к постоянно-

му повышению своей квалификации. 

Таким образом, успех и востребованность 

современного педагога зависят не только 

от умения быстро и эффективно адаптироваться 

к современным условиям, постоянно обновлять 

свои знания и умения, но и иметь навык орга-

низации собственного образовательного про-

странства. 

По нашему мнению, готовность педагогов 

к самообразованию носит многоаспектный 

характер и включает мотивационный, цен-

ностный, познавательный, деятельностный, 

эмоциональный, волевой и другие компонен-

ты. Это дает основание утверждать, что уме-

ние выстраивать собственную образователь-

ную траекторию используя формы формаль-

ного и неформального образования — это 

неотъемлемая часть профессиональной ком-

петенции современного педагога, которая 

оказывает влияние практически на все сторо-

ны его личности. Конечная цель такой дея-

тельности — это полное раскрытие творче-

ского потенциала педагога, формирование 

умения самостоятельно находить необходи-

мые для профессиональной деятельности 

знания, а в перспективе продуцировать 

и транслировать новые знания. 

С одной стороны, считается, что готовность 

педагога к самообразованию в первую очередь 

зависит от его собственной мотивации как 

субъекта деятельности, с другой стороны, же-

лание получать новые знания во многом опре-

деляется созданными условиями и конкретной 

ситуацией.  

Качество получаемых педагогом знаний 

напрямую зависит от организации образова-

тельного пространства, которое формируется 

с учетом целей и задач образовательного про-

цесса, а также условий и возможностей образо-

вательной организации. 

Сегодня образовательное пространство — 

объект пристального изучения как отечествен-

ных, так и зарубежных ученых, особенно в свя-

зи с открывшимися для современного человека 

возможностями получать образование в непре-

рывном режиме и реализацией концепции обра-

зования в течение всей жизни. 

Таким образом, организация образователь-

ного пространства выступает сегодня одной 

из ключевых задач перед специалистами в об-

ласти педагогики, а без осознания сущности 

этого понятия и наполнения его определенными 

смыслами невозможно провести исследование 

современного образования в целом. 

В своей работе мы будем исходить из поло-

жения, что процесс самообразования педагогов 

будет проходить более эффективно если они 

будут помещены в образовательное простран-

ство с определенным набором элементов.  

Само профессиональное образовательное 

пространство мы будем рассматривать на трех 

уровнях — социально-психологическом, ин-

формационно-методическом и материально-

техническом. На первом уровне будет происхо-

дить общение и взаимодействие между педаго-

гами и лицами, осуществляющими профессио-

нальную образовательную деятельность, вто-

рой и третий уровень предназначен для непо-

средственного обеспечения образовательного 

процесса. 

В нашем случае образовательное простран-

ство не ограничивается стенами образователь-

ной организации и элементами инфраструкту-

ры, поэтому основным принципом при его ор-

ганизации выступает открытость. Это значит, 

что границы образовательного пространства 

условны и подвижны, а его элементы могут 

иметь как физические, так и виртуальные ха-

рактеристики.  

При более детальном подходе под образова-

тельным пространством мы понимаем систему 

влияний и условий формирования личности 

педагога как носителя новых знаний и иннова-

ционных идей посредством социального и про-

странственно-предметного окружения.  
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Взаимодействие педагогов с образователь-

ным пространством мы рассматриваем как дву-

сторонний процесс. Образовательное простран-

ство, оказывая свое влияние на педагогов, по-

могает повысить им уровень своей компетент-

ности. Но одновременно и педагоги изменяют 

образовательное пространство, формируя его 

с целью уменьшения собственных дефицитов 

знаний и навыков. Поэтому можно утверждать, 

что педагоги одновременно выступают в роли 

субъектов и объектов образовательного про-

странства.  

При таком подходе каждый педагог создает 

свое собственное образовательное простран-

ство, наполняя его необходимым количеством 

элементов. Учитывая тесные социальные свя-

зи между педагогами и систему наставниче-

ства, действующую в образовательной орга-

низации, сами педагоги также могут высту-

пать элементами образовательного простран-

ства друг друга. Это значит, что образова-

тельное пространство, как объект нашего ис-

следования, мы рассматриваем с точки зрения 

его непрерывного развития, постоянного из-

менения, наполнения новыми элементами 

и связями. 

Как показывают предварительные исследо-

вания для того, чтобы достичь наибольшего 

эффекта от взаимодействия педагогов с образо-

вательным пространством, необходимо будет 

разрешить целый ряд противоречий.  

1. Между наличием традиционных подходов 

в деятельности учителя и современными по-

требностями школы и общества в учителе как 

носителе передовых знаний и современных пе-

дагогических технологий. 

2. Между потребностью в педагогических 

кадрах с высоким уровнем квалификации и не-

достаточным количеством таких педагогов 

в образовательной среде.  

3. Между объективными социально-эконо-

мическими изменениями в обществе и запозда-

лой реакцией системы образования на данные 

изменения.  

4. Между несоответствием индивидуальной 

траектории развития педагога и развитием об-

разовательной организации или образователь-

ной системы в целом. 

5. Между потребностью школьной системы 

в педагогах, обладающих готовностью к посто-

янному повышению собственной квалифика-

ции, и индивидуально-личностными возможно-

стями учителей. 

Таким образом, разрешение выявленных 

нами противоречий зависит от существующей 

в образовательной организации системы повы-

шения квалификации педагогов, эффективность 

работы которой связана с умением моделиро-

вать и выстраивать образовательное простран-

ство. 

Цель нашего исследования — поиск опти-

мального варианта сочетания элементов фор-

мального и неформального образования при 

организации образовательного пространства, 

направленного на повышение квалификации 

педагогов. 

Обзор литературы. В настоящее время по-

нятие «образовательное пространство» рас-

сматривается с разных точек зрения, начиная 

от фактора, направленного на развитие лично-

сти, и заканчивая инструментом геополитики. 

Первое употребление этого понятия в отече-

ственной педагогике можно встретить в статье 

«Образовательное пространство как простран-

ство развития» И. Д. Фрумина и Б. Д. Элькони-

на. В своей работе, которая была опубликована 

в 1993 году, авторы предприняли попытку 

спроектировать образовательную среду, приме-

няя категории психологии развития, а образова-

тельное пространство рассматривали как про-

странство совместной деятельности взрослых 

и детей. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» не дает 

определения образовательному пространству, 

а рассматривает его с точки зрения принципа 

единства, который должны обеспечить феде-

ральные государственные образовательные 

стандарты. 

На сегодняшний день среди представителей 

ученой общественности сложилась устойчивое 

понимание, что исследование образовательного 

пространства нельзя ограничивать только педа-

гогикой, необходим комплексный подход с при-

влечением специалистов в таких науках, как 

философия, социология, экономика, психоло-

гия, юриспруденция и др. 

За последние десять лет многие отечествен-

ные ученые обращались к проблеме образова-

тельного пространства, внося свой вклад в ин-

терпретацию этого явления и развитие самого 

понятия. 
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В своих исследованиях Т. Н. Калугина [1] 

обращает внимание на изменчивость, динамич-

ность и отсутствие границ образовательного 

пространства, считая, что быстрое устаревание 

информации способствует его адогматичности. 

В самом образовательном пространстве 

Т. Н. Калугина выделяет регулируемые и нере-

гулируемые компоненты, соблюдение баланса 

между которыми напрямую влияет на опере-

жающий характер образования. 

С. В. Иванова и О. Б. Иванов [2] считают, 

что рассмотрение проблематики исследуемого 

вопроса необходимо вести в двух направлени-

ях — объективном и субъективном. В первом 

случае это будет объективно существующий 

мир, наполненный предметами, а во втором — 

предмет воздействия со стороны тех, кто с свя-

зан с этим пространством и влияет на него. Са-

мо же образовательное пространство авторы 

рассматривают как сложное явление, имеющее 

потенциал для развития системы образования.  

По мнению Р. Е. Пономарева [3], интерпре-

тацию понятия «образовательное простран-

ство» необходимо проводить в двух направле-

ниях: пространство образования и простран-

ство для образования. Данные понятия не яв-

ляются взаимоисключающими, а наоборот, мо-

гут взаимно обогащать друг друга при их ис-

следовании.  

Одним из направлений исследований 

Р. Е. Пономарева является классификация обра-

зовательных пространств по нескольким осно-

ваниям. В частности, он выделяет такие про-

странства как естественное, манипулятивное, 

авторитарное и свободное.  

Данные характеристики призваны оценить 

возможности конкретного образовательного 

пространства и помогают человеку определить 

свое место и роль в нем. 

Достаточно подробный анализ образова-

тельного пространства как педагогической ка-

тегории представила в своей работе О. А. За-

блоцкая. По ее мнению, образовательное про-

странство выполняет «триединую функцию гене-

рации, трансляции и ассимиляции знаний, ориен-

тированную на обучение, воспитание и развитие 

личности, реализующую трансформацию значе-

ний в личностные смыслы» [4, с. 51].  

Интересный подход к образовательному 

пространству мы находим у А. А. Ахаяна [5]. 

Он считает, что в современных условиях субъ-

ектом образовательного пространства стано-

вится сетевая личность, проводящая большую 

часть времени в виртуальном пространстве, 

а у педагога должна быть собственная вирту-

альная педагогическая студия. 

Рассматривать взаимодействие с образова-

тельным пространством с точки зрения законов 

экологии предлагает Н. В. Лебедева [6]. Свое 

мнение она обосновывает тем, что любую сре-

ду, в которой находится человек, можно считать 

его «домом», а следовательно, его необходимо 

беречь и заботиться о нем. Само образователь-

ное пространство Н. В. Лебедевой понимается 

как «система влияний и условий формирования 

культуры личности по заданному образцу» [6, 

с. 27].  

Рассматривая вопросы образовательного 

пространства, нельзя обойти стороной такое 

понятие, как «неформальное образование», ко-

торое в последнее время все чаще становится 

объектом изучения многих отечественных 

и зарубежных ученых. 

На сегодняшний день в академической среде 

нет единого подхода к исследованию этого фе-

номена. О. В. Ройтблат рассматривает нефор-

мальное образование «как процесс, как фено-

мен современности, как педагогическое явле-

ние, как вид образования в структуре непре-

рывного образования взрослых», обращая вни-

мание на то, что содержание этого понятия за-

висит от социокультурной среды, личностных 

и целевых установок [7, с. 83]. О. А. Иванова 

отмечает, что в современных исследованиях 

неформальное образование может выступать 

в роли образовательной системы, составной 

частью образования, образовательной деятель-

ностью или в качестве дополнительного обра-

зования [8, с. 26]. По мнению Л. Х. Габасовой, 

неформальное образование является необходи-

мой частью непрерывного образования челове-

ка [9, с. 64].  

Практически все исследователи в своих ра-

ботах приходят к выводу, что у неформального 

образования есть целый ряд преимуществ пе-

ред формальным. О. А. Иванова к таковым от-

носит многообразие форм, методов и техноло-

гий, с помощью которых педагог легко может 

выстроить индивидуальную траекторию про-

фессионального роста [8, с. 27]. О. В. Ройтблат 

делает акцент на мобильности, гибкости и спо-

собности быстро реагировать на изменения 
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в мире профессий [7, с. 74]. Л. Х. Габасова сре-

ди преимуществ неформального образования 

на первое место ставит его доступность, а так-

же возможность изменения структуры, продол-

жительности, интенсивности и организацион-

ных форм процесса обучения [9, с. 64]. 

Для И. К. Бирюковой важными качествами не-

формального образования выступают гибкость, 

мобильность, высокая эффективность и общедо-

ступность, не зависящая от возраста, пола 

и уровня образования. Она же в своих работах 

указывает на недооцененность данного вида об-

разования и стихийный характер его развития [10, 

с. 18–19]. По результатам сравнительного анализа 

формального и неформального образования, про-

веденного Э. С. Бабаевой, к преимуществам по-

следнего можно отнести индивидуализацию, ори-

ентацию на результат, практичность, гибкость, 

близость от места жительства, внутренний кон-

троль обучения [11, с. 236]. 

Что касается функций неформального обра-

зования, то среди основных авторы выделяют 

самоактуализацию, компенсаторную, образова-

тельную, развивающую, корректирующую, со-

циальную [7, с. 34], когнитивную, коммуника-

тивную и социальную [12], компенсаторную, 

адаптирующую, развивающую [10, с. 20]. 

Методология (материалы и методы). 

В своем исследовании мы опирались на резуль-

таты аналитического обзора научных публика-

ций за период 2014–2020 гг., в которых нашли 

свое отражение вопросы образовательного про-

странства, непрерывного, формального и не-

формального образования.  

Нами был использован сравнительный под-

ход при изучении отличительных особенностей 

формального и неформального образования. 

Активность педагогов в рамках образователь-

ного пространства мы рассматривали с опорой 

на деятельностный подход. Роль и место не-

формального образования в системе повыше-

ния квалификации педагогов исследовался 

с точки зрения системного подхода. 

Сбор эмпирических данных осуществлялся 

с помощью специально разработанной анкеты, 

бесед и наблюдений. Полученные данные были 

проанализированы по количественному и каче-

ственному показателю. 

При работе над проектом мы опирались 

на принципы диалектической, синергетической 

и холической теорий. 

С точки зрения диалектики, образовательное 

пространство в нашем случае постоянно разви-

вается, изменяется, наполняясь новыми элемен-

тами и связями, а педагоги могут выступать как 

в роли объектов, так и субъектов образователь-

ной деятельности. 

Исследование образовательного простран-

ства мы проводили с учетом основных синерге-

тических принципов: 

Открытость. В нашем случае образова-

тельное пространство не ограничено стенами 

образовательного учреждения, оно выходит 

за рамки понятия «инфраструктура», его грани-

цы условны и подвижны, а элементы могут 

иметь как физические, так и виртуальные ха-

рактеристики. Благодаря незамкнутости в си-

стеме постоянно происходит обмен информа-

цией, что способствует появлению новых под-

ходов, методик и технологий обучения. 

Нелинейность. Современный педагог должен 

быть готов к постоянным изменениям в содержа-

нии образования, что вынуждает его менять соб-

ственную траекторию профессионального разви-

тия. Педагог в праве самостоятельно выбирать 

продолжительность обучения, а также формы, 

методы и темп обучения, в зависимости от сфор-

мулированных целей и задач.  

Саморазвитие. Предполагается, что на пер-

вом этапе организации образовательного про-

странства для упорядочивания основных про-

цессов понадобится внешнее управление, кото-

рое постепенно будет заменено самоуправлени-

ем. Таким образом, внешняя мотивация педаго-

га, который проходит процесс обучения, посте-

пенно перейдет во внутреннюю. После чего 

педагог сам сможет организовывать свое обра-

зовательное пространство, наполняя его необ-

ходимыми для самообразования элементами. 

При таком подходе образовательное про-

странство скорее выступает как потенциальная 

возможность для педагога выстроить собствен-

ную стратегию саморазвития, используя 

по своему усмотрению формальные или не-

формальные формы обучения. 

Вслед за Маслоу, который использовал 

в своих исследованиях холистический подход, 

мы рассматриваем современного педагога как 

целостную личность. Поэтому готовность 

к самообразованию, состоящую из мотиваци-

онного, ценностного, познавательного, дея-

тельностного, эмоционального, волевого 
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и других аспектов мы считаем не только обя-

зательной составляющей профессиональной 

компетенции современного педагога, но и ча-

стью его личности.  

В качестве еще одного методологического 

основания нашего исследования мы использо-

вали теорию «открытого обучения». Такая кон-

цепция позволяет более эффективно отвечать на 

вызовы будущего, которые имеют неопределен-

ный характер. 

При реализации данной концепции проис-

ходит замена парадигмы «образование на всю 

жизнь» на парадигму «образование в течение 

жизни», что накладывает свой отпечаток 

на систему образования. В данном контексте 

приобретает актуальность вопрос вариатив-

ности образования, что с неизбежностью вле-

чет за собой создание условий для выбора 

форм обучения.  

Также нами были учтены результаты опыт-

но-экспериментального исследования, прово-

димого в Тюменском регионе на базе ТОГИРРО 

(Тюменского областного государственного ин-

ститута развития регионального образования) 

и направленного на определение места нефор-

мального образования педагогических работни-

ков в системе повышения квалификации. 

Результаты и их описание 

С декабря 2021 года МОУ «МГМЛ» функци-

онирует в статусе региональной инновацион-

ной площадки по направлению «Экологическое 

образование: концепция новой образовательной 

модели». Основой работы инновационной пло-

щадки является проект «Модель непрерывного 

экологического образования МОУ «МГМЛ», 

направленная на формирование экологического 

мировоззрения всех участников образователь-

ных отношений». Успех реализации данного 

проекта напрямую зависит от уровня профес-

сиональной компетенции педагогов в области 

экологического образования и их готовности 

повышать свою квалификацию в этой сфере. 

В январе 2024 года в МОУ «МГМЛ» был 

проведен опрос с целью выяснить отношение 

педагогов к формальному и неформальному 

образованию в процессе повышения своей ква-

лификации по направлению «непрерывное эко-

логическое образование». В опросе приняло 

участие 47 педагогов, 2/3 из которых (68%) 

за последние три года прошли обучение 

по направлению «непрерывное экологическое 

образование» с получением официального до-

кумента. Подавляющее большинство из них 

повысили свою квалификацию с применением 

дистанционных технологий. Знания, получен-

ные в результате обучения, оказались не вос-

требованы на практике у 7 опрошенных 

(14,9%). Постоянно использует в своей работе 

полученные знания 21 респондент (44,7%). 

Остальные опрошенные используют получен-

ные знания иногда (40,4%) — 19 опрошенных. 

Основными мотивами для прохождения кур-

сов повышения квалификации послужили же-

лания «не отстать от современных тенденций 

в образовании» и «повысить качество своей 

эколого-педагогической деятельности» соответ-

ственно — 25,3% и 22,7%. Меньше всего ре-

спондентов (13,3%) руководствовались при по-

вышении своей квалификации подготовкой 

к предстоящей аттестации. Таким образом, для 

большинства опрошенных ведущую роль в же-

лании повысить свою квалификацию сыграли 

внутренние мотивы, а не объективные внешние 

обстоятельства. 

В понимании сущности неформального об-

разования большинство респондентов сделали 

упор на нетрадиционных формах, технологиях 

и методах (78,7%). На формальную сторону об-

разования, наличие официального документа 

обратили внимание 21,3% опрошенных. 

При характеристике форм дополнительного 

образования более 80% считают, что большей 

инновационностью, прогрессивностью и нова-

торством обладает именно неформальное обра-

зование. 

Наиболее популярными формами нефор-

мального образования у педагогов по направле-

нию «непрерывное экологическое образование» 

является участие в вебинарах (семинарах, кон-

ференциях) в качестве слушателя (72%), про-

ектная деятельность экологической направлен-

ности обучающихся (руководитель проекта) 

(38%), подготовка обучающихся к участию 

в конкурсах экологической направленности 

(29,7%). Наименее освоенными формами не-

формального образования (12,7%) выступают 

участие в вебинарах (семинарах, конференци-

ях) в качестве докладчика, наставничество 

(в роли наставника), участие в конкурсах про-

фессионального мастерства (экологическая те-

матика). 16 опрошенных (34%) для повышения 

своей квалификации предпочли написание 
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научных статей, либо в роли авторов (14,9%), 

либо научных руководителей (19,1%). 

Почти 2/3 опрошенных (61,7%) считают, что 

неформального образования вполне достаточно 

для получения необходимых компетенций в об-

ласти экологического образования. Вторая 

группа опрошенных (38,3%) придерживается 

противоположной точки зрения, то есть счита-

ет, что им достаточно пройти официальные 

курсы повышения квалификации.  

Более половины опрошенных (55,3%) счита-

ет, что их знаний вполне достаточно для осу-

ществления качественной эколого-

педагогической деятельности. 38,3% респон-

дентов оценивают объем своих знаний скорее 

как недостаточный, а 4,3% педагогов ответили, 

что им совершенно недостаточно знаний в об-

ласти экологического образования. 

Наиболее эффективными формами нефор-

мального образования педагоги считают ма-

стер-классы (25%), проектную, исследователь-

скую деятельность (18,8%) и игровые техноло-

гии (экоквиз) (18,8%). Наименее эффективными 

по мнению опрашиваемых являются взаимопо-

сещение занятий (7%) и написание научной 

статьи (3,9%). 

61,7% педагогов планируют в ближайшее 

время повысить свою квалификацию 

по направлению «непрерывное экологическое 

образование». Только 2,1% хотят это сделать 

исключительно в рамках формального образо-

вания. За счет неформального образования по-

лучить необходимые экологические знания рас-

считывают 8,2% опрашиваемых. Больше всего 

респондентов (42,6%) при повышении своей 

квалификации планируют использовать виды 

и формы как формального, так и неформально-

го образования. 

Обсуждение. Проведенное исследование 

позволяет сделать выводы о том, что на сего-

дняшний день в МОУ «МГМЛ» создана 

и функционирует система повышения квалифи-

кации педагогов, которая включает в себя как 

формы формального, так и неформального об-

разования. Подавляющее большинство педаго-

гов повышает свою квалификацию с примене-

нием дистанционных технологий. Практически 

для каждого седьмого педагога знания, полу-

ченные на курсах повышения квалификации, 

не находят своего применения в педагогической 

практике. Причинами повышения своей квали-

фикации для 2/3 педагогов стали внутренние 

и личные мотивы, 1/3 опрошенных объясняют 

свое прохождение курсов повышения квалифи-

кации внешними объективными обстоятель-

ствами (требования администрации, скорая ат-

тестация). В данном случае можно предполо-

жить, что педагоги, у которых не было внут-

ренней заинтересованности в повышении своей 

квалификации, и те, кто не применяет в своей 

практике полученные на курсах знания, отно-

сятся к одной и той же группе опрошенных. 

Отличительными признаками неформально-

го образования большинство педагогов считает 

применение нетрадиционных форм обучения, 

и эти же респонденты характеризуют нефор-

мальное образование как инновационное, про-

грессивное, новаторское. Воспринимает фор-

мальное образование как возможность обуче-

ния в традиционных формах с получением 

официального документа почти каждый пятый 

опрошенный. 

Непосредственное управление неформаль-

ным образованием осуществляется через педа-

гогический совет, а все вопросы, связанные 

с методическим обеспечением образовательно-

го процесса, решаются кафедрой инновацион-

ной деятельности. Неформальное образование 

педагогов может быть организовано через раз-

личные формы, например такие, как творческие 

лаборатории и группы, мастер-классы, работа 

в экспертных сообществах, педагогические 

мастерские, тьюторское сопровождение, 

практико-ориентированные и проблемно-

ориентированные семинары, консалтинговые 

услуги, участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, обобщение и распростране-

ние педагогического опыта через научные 

публикации. 

Проводя анализ наиболее популярных 

форм неформального образования, стоит об-

ратить внимание на тот факт, что почти треть 

педагогов занимается написанием научных 

статей, однако этот опыт не трансформирует-

ся в желание принимать участие в вебинарах 

(семинарах, конференциях) в качестве до-

кладчика. Возможно, в данном случае педаго-

гам не хватает опыта публичных выступле-

ний. В качестве одного из путей решения этой 

проблемы можно использовать систему 

наставничества или проведение мастер-

классов от более опытных педагогов. 
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Количество педагогов, убежденных в том, 

что для осуществления своей эколого-

педагогической деятельности им достаточно 

неформального образования, вдвое превышает 

количество тех, кто считает формальное обра-

зование необходимым условием для организа-

ции образовательного процесса на должном 

уровне. 

При оценке эффективности различных форм 

неформального образования педагоги отдают 

предпочтение мастер-классам, проектной дея-

тельности и игровым технологиям. Обучающий 

потенциал взаимного посещения занятий педа-

гоги оценивают не слишком высоко. В качестве 

популяризации данной формы неформального 

образования можно использовать конкурсы от-

крытых уроков внутри образовательной органи-

зации. 

Для эффективной организации неформаль-

ного образования педагогов необходимо учиты-

вать следующие факторы: общую профессио-

нальную подготовленность педагогов, желание 

и готовность педагогов применять новые обра-

зовательные технологии в своей деятельности, 

уровень требований педагогов к обучающимся 

при осуществлении ими учебной деятельности, 

соответствие достижений обучающихся совре-

менным требованиям (потребность современ-

ного мира), степень участия педагогов в инно-

вационной и опытно-экспериментальной дея-

тельности, естественное соперничество между 

педагогами внутри образовательной организа-

ции, степень конкурентоспособности педагогов 

лицея на местном, региональном и федераль-

ном уровне, независимая оценка профессио-

нальной деятельности педагогов, подтвержден-

ная отраслевыми наградами, признание дости-

жений педагога со стороны обучающихся и ро-

дительской общественности. 

Несмотря на то, что больше половины 

опрошенных считают имеющийся объем сво-

их знаний достаточным для проведения каче-

ственной эколого-педагогической практики, 

желающих в ближайшее время повысить 

свою квалификацию по направлению «непре-

рывное экологическое образование» превы-

шает 60%. Оптимальным форматом получе-

ния дополнительных знаний в сфере экологии 

педагоги считают для себя сочетание различ-

ных форм формального и неформального об-

разования.  

Проведенное исследование показало, что 

при организации образовательного простран-

ства педагогов с целью повышения их профес-

сиональной квалификации необходимо исполь-

зовать как формальные, так и неформальные 

формы образования, особое внимание при этом 

стоит уделять раскрытию образовательного по-

тенциала тех форм, востребованность которых 

у педагогов по различным причинам пока оста-

ется на низком уровне. 

Заключение. Сегодня система российского 

образования особенно остро нуждается в росте 

кадрового потенциала, в педагогах, которые 

нацелены на постоянное повышение своего 

профессионального мастерства. В этих услови-

ях большое внимание уделяется исследованию 

таких понятий как «самообразование», «само-

обучение», «образовательное пространство», 

«формальное и неформальное образование». 

Наше исследование показало, что эффектив-

ность системы повышения квалификации педа-

гогов в образовательных организациях, напря-

мую зависит от качества образовательного про-

странства, которое должно сочетать в себе как 

элементы формального, так и неформального 

образования. Большинство опрошенных педа-

гогов считает, что инновационностью, прогрес-

сивностью и новаторством обладает именно 

неформальное образование, а для повышения 

своей квалификации одного формального обра-

зования уже недостаточно. 

При моделировании образовательного про-

странства и наполнении его определенными 

элементами, необходимо учитывать, что обуча-

ющим потенциалом могут обладать именно те 

педагогические технологии, которые у педаго-

гов считаются наименее востребованными. 

Также большое внимание стоит уделять форми-

рованию внутренней мотивации педагогов при 

прохождении ими курсов повышения квалифи-

кации. Как показал опрос, если повышение 

квалификации проходит формально и под воз-

действием внешних обстоятельств, то получен-

ные при этом знания, как правило, применяют-

ся педагогами в своей практике крайне редко, 

либо не применяются совсем.  

Учитывая общемировую тенденцию смены 

парадигмы «образование на всю жизнь» на па-

радигму «образование в течение жизни», при-

нимая во внимание практически безграничный 

доступ к любой информации и возможности 



 
В. В. Дроздов, Н. А. Лаптева 

Формирование образовательного пространства… 
 

 

Научно-теоретический журнал 137 Выпуск 2 (59) 2024 

 

дистанционного обучения, с большой долей 

уверенности можно предположить, что востре-

бованность неформального образования среди 

взрослого населения будет только повышаться. 

В связи с этим вполне понятен нарастающий 

интерес к таким концептуальным направлениям 

непрерывного образования как андрагогика 

и хьютагогика, которые изучают вопросы обра-

зования взрослых людей, их мотивацию, уме-

ние самостоятельно планировать содержание 

и процесс своего обучения. Таким образом, об-

разование взрослых людей все больше будет 

идти по пути индивидуализации и персонали-

зации, а следовательно, вопросы неформально-

го образования и умения организовывать эф-

фективное образовательное пространство 

не утратят своей актуальности. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Актуальность исследования 

связывается с поиском продуктивных подходов 

к обеспечению непрерывного профессионально-

го развития учителя общеобразовательной ор-

ганизации. Отмечаются преимущества таких 

способов организации педагогической практи-

ки, которые основаны на совершенствовании 

индивидуального стиля педагогической дея-

тельности. Подчеркивается, что в условиях 

многозадачности общеобразовательной прак-

тики важно обеспечить содействие учителю 

в становлении индивидуального стиля осу-

ществления профессиональных функций. Пер-

спективными для этого представляются ре-

шения, касающиеся определениях регламентов 

и исходных положений применения ресурсов 

формального и неформального повышения ква-

лификации. Цель исследования состоит в раз-

работке и теоретическом обосновании систе-

мы педагогических принципов, обеспечивающих 

содействие учителю в становлении индивиду-

ального стиля педагогической деятельности. 

Методология (материалы и методы). Мето-

дологию исследования образуют положения 

деятельностного подхода (С. Л. Рубинштейна, 

А. Н. Леонтьева) о взаимосвязи сознания и де-

ятельности, развитии личности в системе 

общественных отношений, единстве динамич-

ности и аутентичности личности. 

Результаты исследования. Научно обосно-

ваны педагогические принципы содействия 

учителю в становлении индивидуального стиля 

педагогической деятельности: вовлеченности 

в инновационные образовательные проекты, 

обращения к цифровым ресурсам коммуника-

тивной направленности, преодоления психоло-

гических барьеров активными методами обу-

чения, организации реверсивного наставниче-

ства, привлечения к участию в конкурсах про-

фессионального мастерства. 

Научная новизна заключается в разработ-

ке принципов педагогического содействия учи-

телю в становлении индивидуального стиля 

педагогической деятельности, которые соот-

носятся с образовательными инновациями 

и классическими научными исследованиями. 

Практическая значимость работы выража-

ется в возможности применения авторского 

подхода для повышения эффективности фор-

мального и неформального повышения квали-

фикации учителей общеобразовательных орга-

низаций. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The relevance of the research is associ-

ated with the search for productive approaches to 

ensuring the continuous professional development 

of the teacher of a general educational organiza-

tion. The benefits of such ways of organizing peda-

gogical practice, which are based on the improve-
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ment of individual style of pedagogical activity, are 

noted. It is emphasized that in the conditions of 

multitasking of general education practice it is im-

portant to provide assistance to the teacher in the 

development of individual style of professional 

functions. The solutions concerning the definition 

of regulations and starting points for the use of 

formal and informal advanced training resources 

are considered. The goal of the research is to de-

velop and theoretically justify the system of peda-

gogical principles that provide assistance to the 

teacher in the development of individual style of 

pedagogical activity. The methodology of the re-

search is formed by the provisions of the activity 

approach (S. L. Rubinstein, A. N. Leontiev) about 

the relationship between consciousness and activi-

ty, the development of personality in the system of 

social relations, the unity of dynamism and authen-

ticity of personality. 

Results of the research. Pedagogical principles 

of assistance to the teacher in the formation of an 

individual style of pedagogical activity are scientif-

ically substantiated: involvement in innovative ed-

ucational projects, reference to digital resources of 

communicative orientation, overcoming psycholog-

ical barriers by active teaching methods, organiza-

tion of reverse mentoring, involvement in profes-

sional mastery competitions. 

Scientific novelty consists in the development 

of the principles of pedagogical assistance to the 

teacher in the formation of individual style of ped-

agogical activity, which correlate with educational 

innovations and classical scientific research. Prac-

tical significance of the work is expressed in the 

possibility of using the author's approach to im-

prove the effectiveness of formal and informal ad-

vanced training of teachers of general education 

organizations 

Ключевые слова: учитель общеобразова-

тельной организации, педагогическое содей-

ствие учителю, индивидуальный стиль педаго-

гической деятельности, профессиональное ма-

стерство, наставничество. 

Keywords: teacher of general educational or-

ganization, pedagogical assistance to the teacher, 

individual style of pedagogical activity, profes-

sional mastery, mentoring. 

 

Введение. Система российского образова-

ния за последние десятки лет претерпела суще-

ственные изменения. Они коснулись всех уров-

ней образования, отразились на требованиях 

к портрету личности выпускника, условиях 

обучения и его результатах. Одновременно 

с этим возросли запросы к профессионализму 

педагога. Современный учитель должен вла-

деть не только предметными знаниями, но 

и методической, психолого-педагогической, 

коммуникативной компетентностью. Ему важ-

но ориентироваться в обновляющихся законах, 

цифровых технологиях, новых достижениях 

науки и техники. Кроме этого, следует эффек-

тивно взаимодействовать как с обучающимися, 

так и с их родителями, своими коллегами, со-

циальными партнерами. Более того, учителю 

необходимо быть в курсе и согласовывать свою 

профессиональную деятельности с основными 

направлениями государственной политики 

в сфере образования. Все это указывает на зна-

чимость качественного осуществления профес-

сиональной деятельности, многозадачность, 

высокую нагрузку и большую ответственность 

современного учителя. При всем при этом 

за выполнением такого большого количества 

функций учитель порой теряет свои уникаль-

ные особенности. Преимущественная нацелен-

ность на показатели, связанные с повышением 

качества образования, может привести к фор-

мальному, механическому выполнению про-

фессиональных функций. В результате снижа-

ется оригинальность, авторство, особый харак-

тер педагогической деятельности. Это приво-

дит к обезличиванию педагогической профес-

сии, ее обесцениванию, в то время как именно 

личность учителя является ключевой фигурой 

в образовательном процессе. 

Кроме того, в последние годы критика 

со стороны общественности (в большей мере 

родительской) в адрес педагогов связывается 

с утратой доверительных, душевных, близких 

отношений их с обучающимися. Большая от-

четность педагога, выполнение множества 

видов работ снижает качество общения с уче-

никами, характер их конструктивного взаи-

модействия. В этих условиях возникает 

настоятельная необходимость сохранения 

отечественных педагогических традиций, 

в частности, связанных с осуществлением 

содействия учителю в становлении индиви-

дуального стиля педагогической деятельно-

сти. Для продуктивного осуществления дан-

ного процесса необходима система педагоги-
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ческих принципов, которая отвечает совре-

менным реалиям функционирования общеоб-

разовательной организации и вписывается 

в развивающуюся практику дополнительного 

профессионального образования. 

Исходя из вышеизложенного, цель иссле-

дования состоит разработке и теоретическом 

обосновании системы педагогических принци-

пов, обеспечивающих содействие учителю 

в становлении индивидуального стиля педаго-

гической деятельности.  

Обзор литературы. Отечественные ученые, 

классики педагогической психологии уделяли 

значительное внимание стилю педагогической 

работы, его влиянию на результативность про-

фессиональной деятельности учителя, эффек-

тивность его взаимодействия с обучающимися 

(И. А. Зимняя, А. К. Маркова, Т. С. Тамбовцева 

и др.). Так, И. А. Зимняя отмечает, что стиль 

педагогической деятельности определяется че-

тырьмя элементами: стилем саморегуляции, 

стилем общения, стилем управления и когни-

тивным стилем учителя. Исследователь выде-

ляет три стиля (авторитарный, демократиче-

ский и либерально-попустительский), подчер-

кивая в них доминирование «либо монологиче-

ской, либо диалогической формы общения» [1, 

с. 12]. Несомненно, что диалогическое общение 

признается более приоритетным, стимулирую-

щим к активизации когнитивных функций 

школьников, чем монологическое. Однако 

в зависимости от педагогических задач каждый 

вид общения и стиль деятельности имеет свою 

полноправное место и применение. 

А. К. Маркова, А. Я. Никонова рассматри-

вают индивидуальный стиль педагогической 

работы как «устойчивое сочетание: мотива дея-

тельности, выражающегося в преимуществен-

ной ориентации учителя на отдельные стороны 

учебно-воспитательного процесса; целей…; 

способов ее выполнения; приемов оценки ре-

зультатов деятельности» [2, с. 40]. Авторы 

утверждают, что он определяется такими ха-

рактеристиками, как ориентация, адекватность, 

оперативность и рефлексивность. Исходя 

из данных компонентов, ими выделены «эмо-

ционально-импровизационный, эмоционально-

методичный, рассуждающе-импровизационный 

и рассуждающе-методичный стили» [2, с. 42]. 

Исследователи отмечают, что данные стили 

могут меняться, зависят от возраста, стажа, 

личностных особенностей педагогов, а пото-

му могут быть предметом специального фор-

мирования. 

А. А. Коротаев, Т. С. Тамбовцева также ин-

тересовались исследованием индивидуального 

стиля педагогического общения, выделяя три 

доминирующих стиля: «мягкий», «жесткий» 

и «гибкий». Авторами отмечается, что основу 

конструктивных отношений педагогов с детьми 

составляют «любовь учителя к детям, забота 

о их нравственном, культурном, интеллекту-

альном развитии и ярко выраженная увлечен-

ность педагогическим трудом» [3, с. 68]. При-

чем ими подчеркивается, что уникальность пе-

дагогического общения определяется примене-

нием совершенно разных эмоционально-

вербальных реакций, которые могут быть про-

тиворечивыми (например, критика и похвала). 

Однако умелое применение положительных 

реакций, в том числе юмора, может компенси-

ровать резкие высказывания педагога в адрес 

поведения ученика. 

Признавая значимость отношения учителя 

к собственной профессии, ученые устанавлива-

ли взаимосвязь между смыслом жизни педагога 

и индивидуальным стилем педагогической дея-

тельности. Так, Т. В. Максимова выявила, что 

в случае, когда педагогическая профессия рас-

сматривается учителями в числе значимых 

смыслов жизни, создаются «благоприятные 

условия для раскрытия индивидуальности учи-

теля-профессионала, оптимального использо-

вания ее потенций и нейтрализации недостат-

ков» [4, с. 118]. Таким образом, отношение 

учителя к своей работе, понимание ее ценности 

и смыслов положительно влияет на становле-

ние индивидуального стиля. 

Итак, в работах ученых показывается зна-

чимость исследования применяемого учителем 

стиля работы, его уникальности, направленно-

сти на выстраивание продуктивных отношений 

с обучающимися. Ученые характеризуют про-

явления уникального стиля педагогической де-

ятельности учителя, его составляющие элемен-

ты, определяющие способность воздействовать 

на интеллектуальную и чувственную сферы 

субъектов образовательных отношений.  

Методология (материалы и методы). 

В качестве методологического основания ис-

следования выступают положения деятель-

ностной теории личности, авторами которой 
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выступают С. Л. Рубинштейн и А. Н. Леонтьев. 

С. Л. Рубинштейн выдвинул идею о единстве 

сознания и деятельности, согласно которой 

развитие личности, ее сознания осуществляется 

в процессе деятельности, в ситуациях взаимо-

отношений между людьми, выполняющими 

совместную деятельность [5].  

Эта идея развивается А. Н. Леонтьевым, ко-

торый утверждает, что личность выступает ре-

зультатом общественных отношений, пред-

ставляет собой уникальное проявление индиви-

дуальных, уникальных, неповторимых особен-

ностей. По мнению ученого, личность форми-

руется в деятельности, побуждение к которой 

осуществляется за счет определенных мотивов. 

Они придают деятельности личностный смысл, 

направляют ее в определенное русло [6]. Автор 

утверждает, что, несмотря на развитие и изме-

нение личности, она должна сохранять свое 

постоянство, аутентичность. То есть личность 

сочетает в себе постоянство и непрерывность, 

изменения и стабильность.  

В этой связи можно полагать, что становле-

ние индивидуального стиля педагогической 

деятельности определяется ее динамичными 

изменениями, личностно-профессиональными 

трансформациями при сохранении определен-

ной аутентичности, уникальности. Согласно 

авторской позиции, в соответствии с данным 

методологическим подходом становление ин-

дивидуального педагогического стиля проис-

ходит за счет выстраивания совместной дея-

тельности педагога и сопровождающего его 

субъекта: преподавателя, наставника, руково-

дителя. Именно их сотрудничество в рамках 

педагогического содействия способствует раз-

витию личностных качеств, профессиональных 

умений, педагогических компетенций. 

Результаты и их описание 

Педагогические принципы содействия учи-

телю в становлении индивидуального стиля 

педагогической деятельности определяются, 

исходя из научных разработок, государствен-

ных установок, определяющих современные 

тенденции в области общего и дополнительно-

го образования взрослых и детей. Они могут 

стать руководящей установкой как во внут-

риорганизационном обучении учителя, так 

и в системе дополнительного профессиональ-

ного образования педагогических кадров в со-

ответствующих учреждениях. Раскроем данные 

принципы, исходя из обобщения научных ис-

следований и с учетом государственных новов-

ведений. 

Итак, анализ научных работ показал, что 

ученые связывают развитие индивидуального 

стиля педагогического деятельности учителя 

с включением его в различные виды профес-

сиональных отношений, творческие процессы, 

инновации, обеспечивающие освоение новых 

технологии и пр. Так, О. Е. Ермакова рассмат-

ривала развитие индивидуального стиля дея-

тельности учителя в условиях инновационных 

практик. Ею отмечается, что они отличаются 

творческим характером, влияют на развитие я-

концепции учителя, его профессиональные 

способности и интуицию. Указывается, что 

развитие индивидуального стиля первоначаль-

но основывается на усвоении стандартных схем 

и процедур профессиональной деятельности, 

а затем предполагает освоение новых действий, 

отступление от стандартных образцов. [7]. 

В качестве одного из действенных средств раз-

вития индивидуального стиля деятельности 

учителя называется тренинг, который развивает 

творческие способности педагога, его способ-

ности к инновациям. Поэтому первый принцип 

содействия учителю в становлении индивиду-

ального стиля педагогической деятельности 

свяжем с необходимость его вовлечения в ин-

новационные практики, определенные государ-

ственными установками. Соответственно пер-

вый принцип содействия учителю определим 

как вовлеченность в инновационные образо-

вательные проекты. 

На сегодняшний день образовательно-

воспитательный процесс общеобразователь-

ной организации обогащается различными 

инновациями. Они связываются с различны-

ми государственными инициативами, продик-

тованными общественно-историческими 

и политико-технологическими процессами. 

Среди данных инициатив выделяются проек-

ты, предполагающие внедрение единой моде-

ли профориентации (профминимум), реализа-

цию программы «Орлята России» (социали-

зация обучающихся начальных классов), вве-

дение федеральных основных общеобразова-

тельных программ и пр. [8]. Реализация дан-

ных проектов требует освоения педагогами 

новых компетенций, актуализации имеющих-

ся знаний, принятие творческих решений, 
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влияющих на становление индивидуального 

стиля педагогической деятельности.  

Сегодня также в качестве важных требова-

ний к профессионализму учителя выступает 

владение цифровыми технологиями, способ-

ность обучаться не только в очном, но и ди-

станционном режиме. К примеру, Л. В. Басар-

гина рассматривает потенциал дистанционных 

образовательных технологий в развитии инди-

видуального стиля профессиональной деятель-

ности учителя-логопеда [9]. Автор отмечает 

двойственную природу стиля, который соеди-

няет личностное и деятельностное, обуслов-

ленное спецификой профессии. Описывается 

программа профессионального саморазвития 

учителя-логопеда, которая выступает некото-

рым бизнес-планом. Последний включает обра-

зовательные мероприятия и сроки, дистанци-

онные и практические занятия, проводимые для 

учителя-логопеда. Для развития стиля его дея-

тельности рекомендуется использовать в обу-

чении активные методы работы: мозговой 

штурм, практические логопедические занятия 

с использованием дистанционных образова-

тельных технологий.  

Применение дистанционных образователь-

ных технологий учителем требует определен-

ной компетентности и самостоятельности, спо-

собности не только осваивать предложенные 

знания, но и генерировать собственные знания, 

распространять их в профессиональном сооб-

ществе. В этой связи считаем необходимым 

предлагать педагогам использовать дистанци-

онные технологии, цифровые ресурсы для 

освоения и распространения профессионально 

важной информации. Данные ресурсы должны 

нести не только образовательную, но и комму-

никативную направленность. Поэтому второй 

принцип обозначим как принцип обращения 

к цифровым ресурсам коммуникативной 

направленности. Он предполагает использо-

вание в формальных и неформальных способах 

повышения квалификации учителей новых тех-

нологий, цифровых ресурсов, сетевых педаго-

гических объединений, ассоциаций, размещен-

ных на образовательных платформах. В данных 

ресурсах может осуществляться виртуальное 

общение, обсуждение новых направлений ра-

боты учителя. Вновь обращаясь к современным 

государственным инициативам, отметим необ-

ходимость использования в педагогической 

практике таких цифровых ресурсов, как ФГИС 

«Моя школа» (при реализации образователь-

ных программ), обращения к платформам, 

на которых осуществляется проведение новых 

процедур оценки профессиональных компетен-

ций педагогов. Они предполагают оценку и по-

вышение не только предметных знаний, но 

и коммуникативных умений учителей, развива-

емых в цифровой среде. 

Для определения следующего принципа со-

действия учителю в становлении индивидуаль-

ного стиля педагогической деятельности обра-

тимся к работе Е. М. Снигиревой. Автор выде-

ляет особенности развития индивидуального 

стиля педагогической деятельности учителя 

в условиях ДПО. Рекомендуется в системе по-

вышения квалификации учителей формировать 

адаптированную среду, выстраивать совместную 

деятельность преподавателей с учителями, осу-

ществлять научно-методическое сопровождение 

слушателей и пр. [10]. Нам импонирует идея ис-

следователя о необходимости использования 

в обучении педагогов средств, снимающих пси-

хологические барьеры, мешающие развитию 

и взаимодействию. Для этого предлагаются ука-

занные ранее активные методы обучения: мозго-

вой штурм, дискуссии, тренинги. На этом осно-

вании третий принцип обозначим как принцип 

преодоления психологических барьеров 

за счет активных методов обучения.  

Он предполагает применение различных 

средств и методов обучения, снижающих тре-

вожность личности, активизирующих комму-

никативные способности учителей, стимули-

рующих развитие их рефлексивного мышле-

ния. Именно в условиях динамически органи-

зованного образовательного процесса осу-

ществляется повышение активности учите-

лей, навыков уверенного поведения, выраба-

тывается профессиональная смелость. Дело-

вая игра, дискуссии, круглые столы, фокус-

группы и другие методы коммуникативного 

взаимодействия между учителями стимули-

руют выработку у них умений, значимых для 

становления индивидуального стиля педаго-

гической деятельности. 

Как правило, о становлении индивидуаль-

ного стиля педагогической деятельности гово-

рится применительно к молодому педагогу. 

Одной из самых распространенных форм его 

сопровождения называется наставничество. 
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В. А. Малинин с коллегами рассматривают 

наставничество как действенную форму станов-

ления и развития личности молодого учителя, 

его индивидуального стиля [11]. Л. Н. Нугума-

нова, Г. А. Шайхутдинова, Т. В. Яковенко рас-

сматривают возможности наставничества в по-

вышении квалификации педагогов в дополни-

тельном профессиональном образовании. Отме-

чается, что «наставничество помогает талантли-

вым и амбициозным молодым педагогам плани-

ровать свою карьеру, развивать соответствую-

щие навыки и компетенции» [12, с. 184]. 

Наставником педагога в рамах внутриорганиза-

ционного обучения может выступать его более 

опытный коллега, руководитель, куратор внут-

ришкольного методического объединения и пр. 

При осуществлении повышения квалификации 

учителя в учреждении ДПО в качестве настав-

ника может быть преподаватель, ученый, колле-

га из другой образовательной организации. Мо-

гут использоваться различные виды наставниче-

ства: флеш-наставничество, командное настав-

ничество, реверсивное наставничество и пр. 

Ученые отмечают, что «реверсивное наставни-

чество (наставничество «наоборот») полезно 

не только наставляемому для ликвидации труд-

ностей, но и наставнику для повышения само-

оценки и формирования положительного ими-

джа в школе» [13, с. 26]. Иными словами, в ре-

версивном наставничестве ведущим является 

менее опытный специалист, то есть сам молодой 

педагог. Он в процессе наставничества приобре-

тает навыки уверенного поведения, грамотного 

сопровождения своих коллег. 

Итак, еще один принцип содействия учите-

лю свяжем с организацией реверсивного 

наставничества. В рамках такой наставниче-

ской деятельности у молодого учителя, начи-

нающего наставника развиваются качества, 

определяющие его индивидуальный педагоги-

ческий стиль, психолого-педагогические зна-

ния, менторские способности и пр. Он приоб-

ретает уникальный опыт профессионального 

общения, совершенствует свои методические 

умения, восполняет имеющие дефициты, тем 

самым развивая индивидуальный стиль педаго-

гической деятельности. 

Еще один педагогический принцип содей-

ствия учителю в становлении индивидуального 

стиля педагогической деятельности соотнесем 

с предоставлением ему возможностей участия 

в конкурсах профессионального мастерства. 

А. А. Майер, Е. Б. Булавкина отмечают, что 

данные конкурсы обеспечивают для учителя 

презентацию «лучших образцов педагогиче-

ской деятельности…; создание условий для са-

мовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности, реализации личностного 

потенциала» [14, с. 87]. О. Е. Ермакова рас-

сматривает психолого-педагогические основы 

формирования индивидуального стиля иннова-

ционной деятельности учителя [15], обозначая, 

что динамический компонент данного стиля 

ярко проявляется в конкурсах профессиональ-

ного мастерства. Поэтому пятый педагогиче-

ский принцип содействия учителю определим 

как принцип привлечения к участию в кон-

курсах профессионального мастерства. 

Согласно данному принципу учитель может 

выступать в роли разных субъектов профессио-

нальных конкурсов: наблюдателя, помощника, 

участника, эксперта. Тот или иной ролевой ста-

тус зависит от уровня профессионализма учи-

теля, его педагогического мастерства, способ-

ности обобщать, концептуализировать и пред-

ставлять свой опыт. Вполне очевидно, что мо-

лодой учитель сначала может выступать в роли 

зрителя, который только знакомится с ориги-

нальными авторскими решения коллег. В по-

следствие он может уже разработать собствен-

ную педагогическую систему и представить ее 

элементы своим коллегам. Позже он может 

проявить себя в роли эксперта, оценивая инди-

видуальный стиль педагогической деятельно-

сти других учителей.  

Таким образом, педагогические принципы 

содействия учителю в становлении индивиду-

ального стиля педагогической деятельности 

предполагают его: вовлеченность в инноваци-

онные образовательные проекты, обращение 

к цифровым ресурсам коммуникативной 

направленности, преодоление психологических 

барьеров активными методами обучения, орга-

низацию реверсивного наставничества, привле-

чение к участию в конкурсах профессионально-

го мастерства.  

Обсуждение. Указанные принципы опреде-

лены на основе анализа научных исследований, 

в которых ученые называют различные формы 

и способы содействия учителям в становлении 

и развитии их индивидуального педагогическо-

го стиля. Также они соотносятся с современ-
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ными образовательными инициативами, новов-

ведениями, обогащающими профессиональную 

практику учителя. Педагогическое содействие, 

организованное в соответствии с данными 

принципами, может реализовываться как в тра-

диционных, так и в инновационных вариантах 

повышения квалификации учителей. Оно мо-

жет осуществляться как в учреждениях допол-

нительного профессионального образования, 

так и в рамках внутриорганизационного обуче-

ния педагогических кадров. В качестве субъек-

та, оказывающего педагогическое содействие 

учителю, может выступать научный специа-

лист, школьный практик, руководящий работ-

ник, более опытный коллега. Любой из данных 

субъектов должен ориентироваться в государ-

ственных инициативах образовательной систе-

мы, обладать развитыми коммуникативными 

умениями и лидерскими качествами, владеть 

цифровыми образовательными ресурсами, пси-

хологическими знаниями и презентационными 

навыками. 

Заключение. Современному учителю важно 

не превратиться в бездумного исполнителя об-

щественных установок, сохранить свою уни-

кальность и аутентичность. Для этого ему 

необходимо вырабатывать свой индивидуаль-

ный стиль педагогической деятельности, кото-

рый о позволит ему сформировать авторитет 

у детской и родительской общественности, по-

лучить признание со стороны коллег. В связи 

с этим появляется необходимость оказания ему 

содействия в становлении данного стиля, опре-

делении руководствующих правил обеспечения 

его формального и неформального повышения 

квалификации в данном направлении. Научные 

исследования позволяют установить важность 

вовлечения учителя в инновационные процес-

сы, творческую деятельность, профессиональ-

ные коммуникации продуктивного характера, 

которые и позволяют решить поставленную 

задачу.  

Исходя из анализа классических подходов 

к организации педагогического содействия 

и инновационных практик развития образова-

тельной системы, определены педагогические 

принципы содействия учителю в становлении 

индивидуального стиля педагогической дея-

тельности. Они предполагают вовлеченность 

в инновационные образовательные проекты, 

обращение к цифровым ресурсам коммуника-

тивной направленности, преодоление психоло-

гических барьеров активными методами обуче-

ния, организацию реверсивного наставничества 

и привлечения к участию в конкурсах профес-

сионального мастерства. Учет данных принци-

пов в формальном и неформальном обучении 

учителей, позволит выстроить процесс содей-

ствия их профессиональному росту на систем-

ных и научно подтвержденных основаниях. 

 

Библиографический список: 

1. Зимняя, И. А. Педагогическая психоло-

гия / И. А. Зимняя. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс,1997. — 480 с. — Текст : непосредствен-

ный. 

2. Маркова, А. К. Психологические особен-

ности индивидуального стиля деятельности 

учителя / А. К. Маркова, А. Я. Никонова. — 

Текст : непосредственный // Вопросы психоло-

гии. — 1987. — Т. 5. — С. 40–48. 

3. Коротаев, А. А. Исследование индивиду-

ального стиля педагогического общения / 

А. А. Коротаев, Т. С. Тамбовцева. — Текст : 

непосредственный // Вопросы психологии. — 

1990. — Т. 1. — С. 62–69. 

4. Максимова, Т. В. Смысл жизни и индиви-

дуальный стиль педагогической деятельности / 

Т. В. Максимова. — Текст : непосредствен-

ный // Мир психологии. — 2001. — № 2 (26). — 

С. 114–118.  

5. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психо-

логии / С. Л. Рубинштейн. — Санкт-Петербург : 

Питер, 2002. — 720 с. — Текст : непосред-

ственный. 

6. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. 

Личность : учебное пособие / А. Н. Леонть-

ев. — 2-е издание, стереотипное. — Москва : 

Смысл : Академия, 2005. — 352 с. — Текст : 

непосредственный. 

7. Ермакова, О. Е. Развитие индивидуально-

го стиля инновационной деятельности учителя 

начальных классов / О. Е. Ермакова. — Текст : 

непосредственный // Начальная школа. — 

2012. — № 1. — С. 38–40.  

8. Письмо Минпросвещения России 

от 10.08.2023 № ТВ-1552/03 «О направлении 

информации (вместе с «Информацией об ини-

циативах, нововведениях и проектах Минпро-

свещения России, которые стартуют с 1 сен-

тября 2023 года»). — URL: https://shkola6 

pytyax-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/37/27 

https://shkola6/


 

Современная школа 

 

Научно-теоретический журнал 146 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 
 

18/Pis_mo_Minprosvescheniya_Rossii_ot_10.08.2

023_N_TV_1552_03.pdf (дата обращения: 

13.05.2024). — Текст : электронный. 

9. Басаргина, Л. В. Индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности учителя-

логопеда с применением дистанционных обра-

зовательных технологий / Л. В. Басаргина. — 

Текст : непосредственный // Сборник науч-

ных статей VII Международной конференции 

Российской ассоциации дислексии, 2017. — 

С. 23–34.  

10. Снигирева, Е. М. Особенности развития 

индивидуального стиля педагогической дея-

тельности учителя в системе дополнительного 

профессионального образования / Е. М. Сниги-

рева. — Текст : непосредственный // Мир 

науки, культуры, образования. — 2012. — 

№ 3. — С. 198–200. 

11. Малинин, В. А. Наставничество как дей-

ственная форма становления и развития лично-

сти молодого учителя / В. А. Малинин, 

Ф. В. Повшедная, О. В. Лебедева, А. В. Пуга-

чев. — Текст : электронный // Вестник Минин-

ского университета. — 2023. — Т. l. 11, 

№ 1 (42). — URL: https://goo.su/UISK4 (дата 

обращения: 12.05.2024). 

12. Нугуманова, Л. Н. Наставничество как со-

временная модель повышения квалификации пе-

дагогов в дополнительном профессиональном 

образовании / Л. Н. Нугуманова, Г. А. Шайхут-

динова, Т. В. Яковенко. — Текст : непосред-

ственный // Проблемы современного педагоги-

ческого образования. — 2019. — № 64-3. — 

С. 182–185. 

13. Наставничество в школе. Педагогиче-

ские перспективные способы совершенствова-

ния культуры наставнической деятельности 

участников образовательных отношений / 

Д. Ф. Ильясов, В. В. Кудинов, Е. А. Селиванова 

[и др.]. — Челябинск : ЧИППКРО, 2021. — 

100 с. — Текст : непосредственный. 

14. Майер, А. А. Потенциал профессиональ-

ных конкурсов в повышении компетентности 

учителя / А. А. Майер, Е. Б. Булавкина. — 

Текст : непосредственный // Вестник ВЭГУ. — 

2016. — № 2 (82). — С. 85–94.  

15. Ермакова, О. Е. Психолого-педагогиче-

ские основы формирования индивидуального 

стиля инновационной деятельности учителя 

в процессе профессиональной подготовки / 

О. Е. Ермакова. — Текст : непосредственный // 

Вестник Костромского государственного 

университета. Серия: Педагогика. Психоло-

гия. Социокинетика. — 2016. — Т. 22, № 1. — 

С. 124–128. 

 

References: 

1. Zimnyaya, I. A. Pedagogical psychology 

[Pedagogicheskaya psihologiya], Rostov-on-Don: 

Phoenix, 1997. 480 p. 

2. Markova, A. K., Nikonova, A. Y. Psycholog-

ical features of individual style of teacher's activity 

[Psihologicheskie osobennosti individual'nogo sti-

lya deyatel'nosti uchitelya], Questions of psychol-

ogy, 1987, Vol. 5, pp. 40–48. 

3. Korotaev, A. A., Tambovtseva, T. S. Study of 

individual style of pedagogical communication 

[Issledovanie individual'nogo stilya pedagog-

icheskogo obshcheniya], Questions of psychology, 

1990, Vol. 1, pp. 62-69. 

4. Maximova, T. V. The meaning of life and 

individual style of pedagogical activity [Smysl 

zhizni i individual'nyj stil' pedagogicheskoj 

deyatel'nosti], World of psychology, 2001, 

No. 2 (26), pp. 114–118. 

5. Rubinstein, S. L. Fundamentals of general 

psychology [Osnovy obshchej psihologii], St. Pe-

tersburg: Peter, 2002. 720 p. 

6. Leontiev, A. N. Activity. Consciousness. Per-

sonality: textbook [Deyatel'nost'. Soznanie. Lich-

nost': uchebnoe posobie], Moscow: Meaning: 

Academy, 2005. 352 p. 

7. Ermakova, O. E. Development of individual 

style of innovative activity of an elementary school 

teacher [Razvitie individual'nogo stilya innovacion-

noj deyatel'nosti uchitelya nachal'nyh klassov], Ele-

mentary school, 2012, No. 1, pp. 38–40. 

8. Letter of the Ministry of Education of Russia 

No. TV-1552/03 from 10.08.2023 “About sending 

information (together with ‘Information on initia-

tives, innovations and projects of the Ministry of 

Education of Russia, which will start from Sep-

tember 1, 2023’). Available at: https:// 

shkola6pytyax-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_fi 

les/37/2718/Pis_mo_Minprosvescheniya_Rossii_ot_

10.08.2023_N_TV_1552_03.pdf (accessed date: 

05/13/2024). 

9. Basargina, L. V. Individual style of profes-

sional activity of a speech therapist teacher with 

the use of distance education technologies [Indi-

vidual'nyj stil' professional'noj deyatel'nosti 

uchitelya-logopeda s primeneniem distancionnyh 



 
П. Х. Хасанова 

Педагогические принципы содействия учителю… 
 

 

Научно-теоретический журнал 147 Выпуск 2 (59) 2024 

 

obrazovatel'nyh tekhnologij], Proceedings of the 

VII International Conference of the Russian Dys-

lexia Association, 2017, pp. 23–34. 

10. Snigireva, E. M. Features of development of 

individual style of pedagogical activity of a teacher 

in the system of additional professional education 

[Osobennosti razvitiya individual'nogo stilya ped-

agogicheskoj deyatel'nosti uchitelya v sisteme 

dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya], 

World of science, culture, education, 2012, No. 3, 

pp. 198–200. 

11. Malinin, V. A., Povshednaya, F. V., Lebe-

deva, O. V., Pugachev, A. V. Mentoring as an ef-

fective form of formation and development of 

young teacher's personality [Nastavnichestvo kak 

dejstvennaya forma stanovleniya i razvitiya lich-

nosti molodogo uchitelya], Bulletin of Minin Uni-

versity, 2023, Vol. l. 11, No. 1 (42). Available at: 

https://goo.su/UISK4 (accessed date: 05/12/2024). 

12. Nugumanova, L. N., Shaykhutdinova, G. A., 

Yakovenko, T. V. Mentoring as a modern model of 

advanced training of teachers in additional profes-

sional education [Nastavnichestvo kak sovremen-

naya model' povysheniya kvalifikacii pedagogov v 

dopolnitel'nom professional'nom obrazovanii], 

Problems of modern pedagogical education, 2019, 

No. 64-3, pp. 182–185. 

13. Ilyasov, D. F., Kudinov, V. V., Selivano-

va, E. A. Mentoring at school. Pedagogical 

promising ways to improve the culture of men-

toring activities of participants of educational 

relations [Nastavnichestvo v shkole. Pedagog-

icheskie perspektivnye sposoby sovershenstvo-

vaniya kul'-tury nastavnicheskoj deyatel'nosti 

uchastnikov obrazovatel'nyh otnoshenij], Chel-

yabinsk: Chelyabinsk Institute of Retraining 

and Improvement of Professional Skill of Edu-

cators, 2021. 100 p. 

14. Mayer, A. A., Bulavkina, E. B. Potential of 

professional competitions in improving teacher 

competence [Potencial professional'nyh konkursov 

v povyshenii kompetentnosti uchitelya], Bulletin of 

the Eastern Economic and Legal Humanitarian 

Academy, 2016, No. 2 (82), pp. 85–94. 

15. Ermakova, O. E. Psychological and ped-

agogical bases of formation of individual style 

of innovative activity of a teacher in the process 

of professional training [Psihologo-pedago-

gicheskie osnovy formirovaniya individu-

al'nogo stilya innovacionnoj deyatel'nosti 

uchitelya v processe professional'noj podgotov-

ki], Bulletin of Kostroma State University. Se-

ries: Pedagogy. Psychology, 2016, Vol. 22, 

No. 1, pp. 124–128. 

 

Образец для цитирования статьи: 

Хасанова, П. Х. Педагогические принципы содействия учителю в становлении индивидуаль-

ного стиля педагогической деятельности / П. Х. Хасанова. — Текст : непосредственный // Научное 

обеспечение системы повышения квалификации кадров. — 2024. — № 2 (59). — С. 139–147. 

 

Example for article citation: 

Khasanova, P. H. Pedagogical principles of assisting the teacher in the development of an individ-

ual teaching style individual style of pedagogical activity [Pedagogicheskie principy sodejstviya uchite-

lyu v stanovlenii individual'nogo stilya pedagogicheskoj deyatel'nosti], Scientific support of a system 

of advanced training, 2024, No. 2 (59), pp. 139–147. 



 

 

Сведения об авторах 

 

 

Научно-теоретический журнал 148 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 
 

Сведения об авторах 
 

ИЛЬЯСОВ Динаф Фанильевич, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образова-

ния», г. Челябинск. 

БАРАБАС Андрей Александрович, кандидат педагогических наук, ректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития образования», г. Челябинск. 

БАРАНОВА Юлия Юрьевна, первый проректор ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития образования», г. Челябинск. 

БУРОВ Константин Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования», г. Челя-

бинск. 

ИЛЬЯСОВА Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, проректор 

по учебной работе ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования», г. Челябинск. 

ГЛУЗМАН Неля Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор, директор Евпа-

торийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-

верситет имени В. И. Вернадского», заведующий кафедрой начального, дошкольного и пси-

холого-педагогического образования Евпаторийского института социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, г. Евпатория. 

БЕЗНОСЮК Екатерина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры начального, дошкольного и психолого-педагогического образования Евпаторийско-

го института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского, г. Евпатория. 

ДОЧКИН Сергей Александрович, доктор педагогических наук, доцент, профессор ка-

федры акмеологии и психологии развития ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-

верситет», г. Кемерово. 

КАЗАКОВА Мария Александровна, кандидат педагогических наук, первый прорек-

тор — руководитель центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области», г. Омск. 

КАЗАРИНА Вера Викторовна, кандидат педагогических наук, заведующий кафед-

рой естественно-математических дисциплин ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», г. Иркутск. 

ПРОХОРОВ Дмитрий Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент, декан фа-

культета повышения квалификации педагогических работников ГУО «Минский город-

ской институт развития образования», Республика Беларусь, г. Минск. 

ЮСТУС Генрих Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин ФГБОУ ВО «Московский педаго-

гический государственный университет», г. Москва. 

ВИННИК Валерия Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

математического моделирования экономических процессов ФГАОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород. 

ЗАЛЕССКИЙ Михаил Львович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафед-

ры математического моделирования экономических процессов ФГАОУ ВПО «Нижегород-

ский государственный университет им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород. 

НИКОЛОВ Никита Олегович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педаго-

гики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования», г. Челябинск. 



 

Сведения об авторах 

  

 

Научно-теоретический журнал 149 Выпуск 2 (59) 2024 

 

УРАЗМАНОВА Флюра Наильевна, директор МОУ «Гимназия № 53», Челябинская 

область, г. Магнитогорск. 

САВИЧЕВА Юлия Олеговна, заместитель директора МОУ «Гимназия № 53», Челя-

бинская область, г. Магнитогорск. 

ДРОЗДОВ Владимир Валентинович, кандидат философских наук, доцент, старший 

методист МОУ «Магнитогорский городской многопрофильный лицей при Магнитогор-

ском государственном техническом университете (МГТУ) им. Г. И. Носова», Челябинская 

область, г. Магнитогорск. 

ЛАПТЕВА Наталья Александровна, директор МОУ «Магнитогорский городской 

многопрофильный лицей при Магнитогорском государственном техническом университе-

те (МГТУ) им. Г. И. Носова», Челябинская область, г. Магнитогорск. 

ХАСАНОВА Петимат Хизировна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 60» г. Грозного, Чеченская Республика, г. Грозный. 

 

https://мгмл.рф/
https://мгмл.рф/
https://мгмл.рф/


 

 

Сведения об авторах 

 

 

Научно-теоретический журнал 150 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 
 

Information about authors 

 
ILYASOV Dinaf Fanilievich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of Peda-

gogy and Psychology Department, Chelyabinsk Institute of Education Development, Chelya-

binsk. 

BARABAS Andrey Aleksandrovich, Rector of Chelyabinsk Institute of Education Devel-

opment, Chelyabinsk. 

BARANOVA Yulia Yurievna, First Vice-Rector of Chelyabinsk Institute of Education De-

velopment, Chelyabinsk. 

BUROV Konstantin Sergeyevich, Candidate of Pedagogical Sciences, Docent, Associate 

Professor of Pedagogy and Psychology Department, Chelyabinsk Institute of Education Devel-

opment, Chelyabinsk. 

ILYASOVA Olga Anatolievna, Candidate of Pedagogical Sciences, Docent, Vice-Rector 

for Academic Work of Chelyabinsk Institute of Education Development, Chelyabinsk. 

GLUZMAN Nelya Anatolievna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Director of 

Yevpatoria Institute of Social Sciences (Branch) of V. I. Vernadsky Crimean Federal University, 

Head of the Department of Elementary, Preschool and Psychological-Pedagogical Education of 

Yevpatoria Institute of Social Sciences (Branch) of V. I. Vernadsky Crimean Federal University, 

Yevpatoria. 

BEZNOSYIUK Ekaterina Vladimirovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Docent, As-

sociate Professor of the Department of Elementary, Preschool and Psychological-Pedagogical 

Education, Yevpatoria Institute of Social Sciences (Branch) of V. I. Vernadsky Crimean Federal 

University, Yevpatoria. 

DOCHKIN Sergey Aleksandrovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Docent, Professor of the 

Department of Acmeology and Development Psychology, Kemerovo State University, Kemerovo. 

KAZAKOVA Maria Alexandrovna, Candidate of Pedagogical Sciences, First Vice-

Rector — Head of the Center for Continuous Professional Development, Institute of Education 

Development of the Omsk Region, Omsk. 

KAZARINA Vera Viktorovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Depart-

ment of Science and Mathematics Disciplines, Institute of Education Development of the Irkutsk 

Region, Irkutsk. 

PROKHOROV Dmitry Igorevich, Candidate of Pedagogical Sciences, Docent, Dean of 

the Faculty of Advanced Training of Pedagogical Workers, Minsk City Institute of Education 

Development, The Republic of Belarus, Minsk. 

YUSTUS Genrikh Vladimirovich, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

of the Department of Humanitarian and Psychological-Pedagogical Disciplines, Moscow State 

Pedagogical University, Moscow. 

VINNIK Valeria Konstantinovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

of the Department of Mathematical Modeling of Economic Processes, N. I. Lobachevsky Nizhny 

Novgorod State University, Nizhny Novgorod. 

ZALESSKIY Mikhail Lvovich, Candidate of Pedagogical Sciences, Docent, Associate 

Professor of the Department of Mathematical Modeling of Economic Processes, N. I. Lobachev-

sky Nizhny Novgorod State University, Nizhny Novgorod. 

NIKOLOV Nikita Olegovich, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of 

the Department of Pedagogy and Psychology, Chelyabinsk Institute of Education Development, 

Chelyabinsk. 



 

Сведения об авторах 

  

 

Научно-теоретический журнал 151 Выпуск 2 (59) 2024 

 

URAZMANOVA Flura Nailievna, Director of Gymnasium No. 53, Chelyabinsk region, 

Magnitogorsk. 

SAVICHEVA Yulia Olegovna, Deputy Director of Gymnasium No. 53, Chelyabinsk re-

gion, Magnitogorsk. 

DROZDOV Vladimir Valentinovich, Candidate of Philosophy, Docent, Senior Methodist 

of Magnitogorsk City Multidisciplinary Lyceum at Magnitogorsk State Technical University 

(MGTU) named after G. I. Nosov, Chelyabinsk region, Magnitogorsk. 

LAPTEVA Natalia Aleksandrovna, Director of Magnitogorsk City Multidisciplinary Ly-

ceum at Magnitogorsk State Technical University (MGTU) named after G. I. Nosov, Chelya-

binsk region, Magnitogorsk. 

KHASANOVA Petimat Khizirovna, Director of Secondary School No. 60 Grozny, Che-

chen Republic, Grozny. 

 



 

 

Приложение 

 

 

Научно-теоретический журнал 152 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 
 

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). 



 
Приложение 
 

 

 

Научно-теоретический журнал 153 Выпуск 2 (59) 2024 

 

Пример оформления научной статьи 
 

УДК 378.091.398 

 

Функции преподавателя учреждения дополнительного 

профессионального образования в осуществлении 

популяризации научных знаний среди учителей 

общеобразовательных школ 
 

Д. Ф. Ильясов 

доктор педагогических наук, профессор 

https://orcid.org/0000-0003-0905-7081 

dinaf_chel@mail.ru 
 

О. А. Ильясова 

кандидат педагогических наук, доцент 

https://orcid.org/0000-0003-2463-1870 

ilyasova.olga.2018@gmail.com 

 

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

 

Библиографический список:  

1. Сенге, П. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации / 

П. Сенге. — Москва : Олимп-Бизнес, 2011. — 417 с. — Текст : непосредственный. 

2. Практика обучения действием / М. Педлер и др. ; под ред. О. С. Виханского. — 

Москва : Гардарики, 2000. — 333 с. — Текст : непосредственный. 

3. Брейем, Б. Дж. Создание самообучающейся организации / Б. Дж. Брейем. — Санкт-

Петербург: Нева, 2003. — 121 с. — Текст : непосредственный. 

4. … . 
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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 искус-

ства. 

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 

 



 

 

Приложение 

 

 

Научно-теоретический журнал 160 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 
 

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: 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 


