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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 

 
         Актуальность исследования. Система дополнительного 

педагогического образования постоянно претерпевает изменения, поскольку 

ее миссия за счет реализации разнообразных и, главное, коротких 

образовательных  программ, удовлетворять изменяющиеся потребности 

образовательных организаций и отдельных педагогов. В этом процессе 

постоянных изменений проявляется субъектность данной системы и это 

базовый концептуальный принцип ее успешного функционирования.           

Также, постоянно изменяющаяся профессия «учитель», ставит перед 

обладателем данной профессии задачу и необходимость непрерывного 

профессионального развития и возрастания роли в этом процессе самого 

педагога. Это, может быть, наиболее эффективно осуществлено посредством 

индивидуализации и самопроектирования образовательных траекторий.  

Именно поэтому, исследователи, например, М.Н. Гоглова, А.В. 

Коваленко, Н.И. Сперантская, И.П. Цвелюх, Т.С. Эмануэль, все чаще 

обращаются к проблеме управления качеством дополнительного 

педагогического образования и усиления субъектной позиции учителя в этом 

процессе. 

Включение идей индивидуализации и самопроектирования в систему 

повышения квалификации педагогических работников, помимо решения 

общесистемных проблем, позволит перейти отечественной педагогической 

школе от традиционной модели дополнительного образования к модели, 

ориентированной на развитие личности учителя. В стратегических и 

нормативных государственных документах последних лет отражается 

направленность на становление учителя новой формации, на его 
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непрерывное и персонифицированное образование. Практически все 

концепции социально-экономического развития России нацеливают на рост 

конкурентоспособности экономики,  который зависит, прежде всего, от 

качества подготовки специалистов, применяемых технологий в образовании. 

Законодательство в сфере образования, например, действующий закон 

об образовании в РФ, ФГОСы, вводимые профессиональные стандарты, 

определяют права, гарантии и обязанности учителя, обеспечивая ему, как и 

всем гражданам страны, свободу в выборе образовательной организации, 

форм получения образования, в соответствии с его способностями, 

склонностями и потребностями, создавая условия для личностного развития 

и профессионального становления. «Национальная образовательная 

инициатива - Наша новая школа» утверждает, что современной школе нужен 

новый учитель, открытый ко всему новому.  

Напрямую на разработку индивидуализированных программ обучения 

учителей указывает новая государственная инициатива «Национальная 

система учительского роста» (НСУР). Новые запросы к региональным 

системам дополнительного педагогического образования (ДПО) обусловлены 

тем, что одним из компонентов НСУР является новая модель аттестации, 

предусматривающая оценку компетентности педагогов на основе единых 

федеральных оценочных материалов (ЕФОМ). По результатам оценки 

должно быть обеспечено персонифицированное повышение квалификации 

учителя, что является новой задачей для системы ДПО и органов 

исполнительной власти РФ, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования. 

Перечисленные и другие стратегические документы, данные 

педагогической теории и образовательной практики, таким образом, ставят 

задачу непрерывного профессиогенеза учителей. В данной связи, обучение 

учителей в системе дополнительного педагогического образования, 

внедрение в него идей индивидуализации и самопроектирования, является 
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сегодня одним из важнейших ресурсов развития не только системы 

образования, но и экономического и социального развития всего общества.   

         Степень разработанности проблемы. Анализ литературы по 

рассматриваемой проблеме позволил определить систему дополнительного 

образования, как находящуюся в процессе изменений, инноваций, связанных, 

прежде всего, с происходящими социально-экономическими процессами, 

процессами перехода на ФГОСы для всех уровней образования. Система  

образования ориентируется на новые результаты, а это требует иных 

подходов к организации образовательного процесса и управления им. 

Широкий спектр инноваций в отечественном образовании представлен в 

научно-педагогической литературе, например, в работах В.И. Байденко, Л.Н. 

Боголюбова, В.А. Болотова, Е.С. Заир-Бек, И.А. Зимней, В.А. Козырева, С.В. 

Коршунова, Я.И. Кузьминова, В.В. Серикова, А.П. Тряпициной, А.В. 

Хуторского,  В.Д. Шадрикова, И.С. Якиманской и др., что позволяет 

использовать полученные авторами данные при рассмотрении теоретических 

и практических аспектов разработки современных программ повышения 

квалификации учителей.   

         Нам необходимо было в диссертации выявить и обосновать влияние 

создаваемых в системе дополнительного педагогического образования 

условий, на эффективность обучения учителей, поэтому мы обратились к 

трудам Ю.В. Варданяна, В.И. Загвязинского, М.В. Кларина, А.М. Новикова, 

О.П. Околелова, А.В. Петровского, В.А. Сластенина и др. Разработки 

названных авторов использовались в качестве теоретической ориентировки в 

процессе определения и обоснования педагогических условий разработки и 

реализации программ повышения квалификации, ориентированных на 

индивидуальные профессиональные потребности учителя.  

 Обращение в данном исследовании к идеям индивидуализации, 

персонификации, самопроектирования собственных траекторий обучения, 

заставило нас осуществить анализ научных источников, в которых ученые 
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акцентируют внимание на личности, как интегральной индивидуальности, на 

что стоит обращать внимание при проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий, осуществляя в системе образования процесс 

обучения. Для обоснования данных подходов мы обратились к наработкам 

В.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, Е.В. Бондаревской, В.В. Белоуса, А.В. 

Брушлинского, В.Н. Мясищева, В.С. Мерлина и др.  

 Поскольку мы рассматривали обучение в системе дополнительного 

педагогического образования, как важный и необходимый элемент 

профессиогенеза учителя, следовательно, наше внимание было обращено к 

наработкам ученых по непрерывному образованию, например, В.А. 

Вавилова, А.И. Галактионова, А.А. Деркача, А. Кашер, Т.Ю. Ломакиной, Е.Е. 

Мамаевой, Л.М. Митиной, Т.Е. Титовец и др., а также к различным 

нормативным документам, выдвигающим идеи непрерывности образования.        

В поле нашего зрения попали отдельные публикации, например, Н.А. 

Асташкиной, Н.Н. Гордеевой, Н.А. Завалко, О.А. Зимовиной, С.В. 

Кораблевой, Л.В. Куценко,  И.В. Лемешевой, в которых авторы 

рассматривают отдельные вопросы индивидуального подхода к подготовке 

учителей физической культуры, или проводят знак равенства между 

индивидуализацией и гуманизацией, или рассматривают вопросы подготовки 

студентов педагогических вузов к самопроектированию своего обучения или 

реализации индивидуального подхода в будущей профессиональной 

деятельности.  

Проблема индивидуализации обучения учителей и самопроектирования 

образовательных программ в системе дополнительного педагогического 

образования остается недостаточно изученной и актуальной. Лишь 

некоторые общие и теоретические аспекты исследуемой проблемы 

представлены в работах В.С. Безруковой, С.Г. Вершловского, А.В. 

Коваленко, Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина, Н.В. Яковлевой.  
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Для отечественной системы дополнительного педагогического 

образования переход к индивидуализации обучения учителей и 

самопроектированию программ обучения, в которых интегрируются 

рефлексивный, личностно-деятельностный, компетентностный подходы, 

перспективный и, в тоже время, еще слабо реализуемый на практике вид 

деятельности.  

Возникает также необходимость уточнения и дополнения трактовок 

таких понятий, как «самопроектирование программы повышения 

квалификации», «модель индивидуализированной образовательной 

программы».  

Результаты анализа литературы и практики работы организаций 

дополнительного педагогического образования, позволили обнаружить 

противоречия между:  

         - необходимостью переориентации дополнительного педагогического 

образования учителей с адаптивной на развивающую модель и 

неразработанностью теоретико-методологических основ проектирования 

программ повышения квалификации, отвечающих требованиям личностно-

ориентированного, рефлексивного, компетентностного, интегративного 

подходов, современной модели школы; 

         - потребностью системы дополнительного педагогического образования 

в образовательных программах, ориентированных на индивидуальные 

потребности и разработанных на основе самопроектирования, и отсутствием 

соответствующей модели программы повышения квалификации, 

выполняющей данную функцию; 

         - необходимостью поиска оптимальных условий реализации программ 

дополнительного педагогического образования, ориентированных на 

профессионально-личностные запросы учителя и существующими 

стереотипами курсовой подготовки, в большей мере, соответствующими 
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традиционной (коллективной, групповой) технологии, предлагаемой 

системой повышения квалификации; 

         - необходимостью мониторинга результативности программ повышения 

квалификации учителей, созданных на основе самопроектированния и 

размытостью содержания критериев, определяющих их эффективность, а 

также неразработанностью методики мониторинга. 

Проблема исследования состоит в недостаточной разработанности 

научных основ самопроектирования программ повышения квалификации, 

ориентированных на индивидуальные образовательные запросы учителей, и 

педагогических условий их реализации в системе дополнительного 

педагогического образования. 

Изложенные выше положения определили тему исследования: 

«Индивидуализация дополнительного педагогического образования на 

основе самопроектирования программ повышения квалификации». 

Объект исследования – проектирование программ повышения 

квалификации учителей в системе дополнительного педагогического 

образования. 

Предмет исследования – индивидуализация образования учителей на 

основе самопроектирования программ повышения квалификации. 

Цель исследования – разработать, обосновать и апробировать, 

отражающие идеи индивидуализации и самопроектирования, модель 

программы повышения квалификации учителей и педагогические условия 

реализации программы в системе дополнительного педагогического 

образования. 

Гипотезу исследования составило предположение о том, что 

эффективность программ повышения квалификации учителей, реализуемых в 

организациях системы дополнительного педагогического образования будет 

заметно выше, если: 
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         - индивидуализация дополнительного педагогического образования и 

технология самопроектирования будут осуществляться на основе 

использования личностно-деятельностного, рефлексивного, 

компетентностного и интегративного подходов, что позволит вывить 

проблемные области в профессиональной деятельности учителя и в 

соответствие с ними содержательно наполнить программу курсовой 

подготовки;    

         - при проектировании данных программ учитывать основополагающие 

принципы педагогики и андрагогики; модель программы конструировать на 

основе принципа индивидуализации и технологии самопроектирования, 

модульно-профессионального построения учебных блоков, уровневой 

(индивидуализированной) структуры модулей; перечень блоков и модулей 

определять исходя из нормативных требований к учителю и 

отрефлексированного им профессионального опыта; 

 - педагогические условия реализации модели образовательной 

программы для учителя, создаваемые образовательной организацией 

дополнительного педагогического образования, будут соответствовать 

личностно-ориентированному и субъектно-профессиональному контекстам; 

         - результативность программ дополнительного педагогического 

образования учителей будет оцениваться на основе динамики значений 

показателей критериев профессиональной компетентности, изменений в 

эмоционально-чувственной сфере и структуре профессиональных мотивов, 

возрастании субъектности.  

Задачи исследования: 

1) осуществить теоретико-методологическое обоснование процедур 

индивидуализации и самопроектирования, применительно к 

конструированию программ дополнительного педагогического образования; 
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2) разработать и апробировать модель программы повышения 

квалификации учителя, используя психолого-педагогический потенциал 

индивидуализации и самопроектирования; 

3) выявить и обосновать педагогические условия реализации 

предложенной модели программы в системе дополнительного 

педагогического образования; 

4) разработать критерии оценки результатов индивидуализации и 

самопроектирования программ повышения квалификации учителей. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили:  

- положения диалектического материализма, синергетики, системного 

подхода, применительно к пониманию образования, личности, их 

плодотоворного взаимодействия с целью достижения нового качества, что 

отражено в работах Е.В. Бондаревской, Б.З. Вульфова, Г.-Ф. Гегеля, Б.С. 

Гершунского, В.В. Краевского, И. Пригожина, В.М. Розина, Ф. Энгельса,  

- идеи деятельностного, субъектного, личностно-ориентированного и 

компетентностного подходов, представленных и обоснованных в трудах Н.А. 

Алексеева, А.В. Брушлинского, А.А. Вербицкого, Л.С. Выготского, О.С. 

Газмана, И.А. Зимней, Б.Ф. Ломова, И.Б. Котовой, В.В. Серикова,  В.А. 

Петровского, В.И. Слободчикова и др.; 

- научные подходы к модернизации послевузовского 

профессионального образования [В.А. Болотов, И.А.Зимняя, С.В. Коршунов, 

Б.К. Коломиец, Н.А. Селезнева, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриков и др.]; 

         - теоретические положения андрагогического [В.И. Ваганова, А.А. 

Вербицкий, С.Г. Вершловский, С.И. Змеев, Ю.А. Лобейко, А.М. Новиков, 

Т.И. Степанова, Е.П. Тонконогая, И.Д. Чечель и др.]; субъектного [А.Г. 

Асмолов, А.В. Брушлинский, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.]; 

акмеологического [О.С. Анисимов, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. 

Кузьмина, И.Н. Семенов и др.]; аксиологического [Б.С. Братусь, Н.Д. 

Никандров, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова, Е.Н. Шиянов и др.] подходы;          
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- результаты исследований проблемы формирования профессиональной 

компетентности учителя [В.А. Адольф, А.Г. Бермус, И.А. Зимняя, 

А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской и др.]; 

- различные аспекты теории рефлексии в педагогической деятельности 

и концепция вариативности образования [А.Г. Асмолов, В.В. Давыдов, А.В. 

Карпов,  Ю.Н. Кулюткин, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов и др.]. 

         - проектирование компетентностно-ориентированного содержания 

образования учителей [И.С. Батракова, Е.С. Заир-Бек, В.А. Сластенин, А.П. 

Тряпицина, В.А. Козырев, Н.Ф. Радионова, и др.]; 

- методологические и технологические аспекты проведения научных 

изысканий в педагогике, изложенные в работах В.И. Загвязинского, Н.И. 

Загузова, В.В. Краевского, А.М. Новикова и др.  

Диссертационное исследование проводилось в период с 2013 по 2018 

гг. и осуществлялось этапно. На первом – подготовительном этапе в 2013-

2014 гг., было проведено штудирование научной педагогической литературы 

на предмет оценки состояния и определения предпосылок исследования 

проблемы повышения качества программ повышения квалификации 

учителей; определялись целевые ориентиры исследования; отбирались 

методики для проведения констатирующего этапа экспериментальной части 

исследования; конструировалась модель программы и алгоритмы ее 

самопроектирования, определялись педагогические условия реализации 

модели в системе дополнительного педагогического образования.  

         На втором – экспериментальном этапе в 2014-2016 гг., в рамках 

формирующего эксперимента, проводилась апробация экспериментальной 

программы обучения учителей и условий, создающих образовательную среду 

по реализации программы в системе дополнительного педагогического 

образования; анализировались рубежные результаты экспериментальной 

работы, разрабатывалось научно-методическое обеспечение процесса 

реализации образовательных программ и рекомендации для организаторов 
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дополнительного педагогического образования; подготавливались и 

издавались статьи и тезисы по данным исследования.  

         На третьем – заключительном этапе в 2017-2018 гг., обрабатывались, 

систематизировались и обобщались данные исследования, осуществлялась их 

интерпретация, подготавливались и издавались статьи и тезисы, оформлялась 

рукопись диссертационной работы; подготавливался текс доклада на защиту; 

определялись перспективы и направления дальнейших исследований 

заявленной проблемы. 

В процессе проведения опытно-экспериментальной работы, для 

достижения поставленной цели на разных этапах работы использовались 

валидные методы исследования. Так, «на первом – подготовительном этапе 

проводился анализ научно-педагогической литературы по теме исследования, 

изучение нормативных документов по организации дополнительного 

педагогического образования, педагогическое моделирование, контент-

анализ и обобщение традиционного и инновационного педагогического 

опыта»1 .  «На втором – экспериментальном этапе применялись опросно-

диагностические (анкетирование, интервью), обсервационные (наблюдение), 

праксиметрические (анализ продуктов деятельности слушателей курсов), 

экспериментальные (диагностический, формирующий и контрольный 

эксперименты)»2 .  «На третьем – заключительном этапе были использованы 

методы статистического анализа данных и их графическая и смысловая 

интерпретация»3. «Полученные по результатам исследования 

экспериментальные данные были обработаны методами статистики с 

использованием специальных компьютерных программ WORD for 

WINDOWS; Exsel for WINDOWS»4 . 

         Эмпирическую базу исследования составили: 

                                                 
1 Краевский В.В. Методология научного исследования: Пособие для студентов и аспирантов гуманитарных 
ун-тов. СПб.: СПб. ГУП, 2001. 146 с. 
2 Там же. 
3 Генецинский В.И. Основы теоретической педагогики: учеб. пособие. Спб.: Изд-во СПб. ун-та, 1992. 154 с. 
4 Джахбаров М.А. Проектирование программы повышения квалификации учителя. Учебное пособие. 
Невинномысск: Изд-во НГГТИ, 2016. 74 с. 
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         - внедряемая в процессе опытно-экспериментальной работы программа 

обучения учителей в Дагестанском институте повышения квалификации 

педагогических кадров (ДИПКПК); 

 - данные анализа применяемых в настоящее время программ 

повышения квалификации, используемых в организациях дополнительного 

педагогического образования; 

 - результаты опытно-экспериментальной работы, в которой было так 

или иначе задействовано более 340 учителей предметников. 

Непосредственно в формирующем эксперименте участвовало 50 учителей, из 

числа которых 25 человек вошли в контрольную группу и 25 в 

экспериментальную группу. Группы включали учителей, имеющих 

практический опыт работы в школе и опыт обучения на курсах повышения 

квалификации, гендерный состав и возраст участников эксперимента был, 

практически идентичен. Участники эксперимента - учителя, включенные в 

состав контрольной группы, проходили курсовое обучение по программам, 

предложенным ДИПКПК, а учителя, вошедшие в экспериментальную 

группу, обучались по экспериментальным программам, содержание которых 

ими же и проектировалось.  

 На защиту выносятся следующие положения:  

1. Индивидуализация дополнительного педагогического образования, 

представляющая собой организационно-педагогический процесс, 

направленный на развитие субъектности обучающегося учителя в результате 

обучения, и на его мотивацию к непрерывному (на протяжении всей жизни) 

профессиональному и личностному самосовершенствованию. 

Процесс индивидуализации образования учителя обеспечивает его 

непрерывное профессиональное становление и саморазвитие – его 

самообразование, в котором интегрируются внутренние потребности 

личности в обучении и, создаваемые для этого условия обучения. 
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Технологической основой индивидуализации выступает 

самопроектирование программ повышения квалификации, представляющее 

собой  самостоятельную деятельность учителя, направленную на рефлексию 

предшествующего педагогического опыта и самоактуализацию 

профессиональных проблем, и на их основе конструирование модели 

индивидуализированной образовательной программы. 

Конструирование данных программ - это последовательная 

алгоритмизированная деятельность субъектов образовательного процесса в 

системе дополнительного педагогического образования, базирующаяся на 

использовании целостного (для моделирования педагогических процессов), 

рефлексивного и компетентностного (для определения целевых установок и 

проблемных областей дополнительного педагогического образования), 

ннтегрированного (для конструирования содержания программы и 

включения в систему непрерывного образования), личностно-

деятельностного (как методической основы обучения) подходов, и, 

включающая такие этапы, как мотивационный, концептуальный, собственно 

проектный, технологический, диагностический. Факторами, определяющими 

проектирование программ, выступают:    

- сложившиеся предпосылки: возрастание субъектности систем 

образования, наполнение новым смыслом профессии «учитель», 

вариативность моделей курсовой подготовки, возрастание потребности в 

интеграции формального и неформального образования, переход 

дополнительного педагогического образования от дидактико-методической 

направленности к профессионально-личностному развитию учителя, 

проникновение идей индивидуализации, самопроектирования, концепций 

личностно-ориентированного образования в педагогику обучения взрослых;   

- принципы разработки и реализации программ, следующие: 

совместной деятельности, индивидуализации, осознанности, приоритета 

самостоятельности, опоры на опыт обучающегося, контекстности, 
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актуализации или применимости результатов обучения, элективности, 

рефлексии, постоянного развития образовательных потребностей; 

- педагогическое проектирование, как совместная целенаправленная 

деятельность всех субъектов системы дополнительного педагогического 

образования по моделированию программ обучения учителей и 

педагогических условий их внедрения, ориентирующих обучение учителей 

на развитие их профессиональных и личностных качеств.            

2. Модель образовательной программы курсовой подготовки учителей, 

сконструированная на основе использования принципа индивидуализации и 

технологии самопроектирования, модульно-профессионального построения 

учебных блоков, уровневой (индивидуализированной) структуры модулей,  

перечень которых определяется, исходя из нормативных требований к 

учителю и отрефлексированного субъектом обучения собственного 

профессионального педагогического опыта. 

Программа модульно структурирована, содержание, и логика 

реализации модулей программы реализуются в интегративном варианте, 

сочетающем андрогогические и педагогические подходы, средства 

формального и неформального образования. Программа разработана с 

опорой на психолого-педагогические принципы обучения учителей, как 

взрослых обучающихся и выполняет широкий спектр функций – от целевой 

до диагностической, обеспечивая, тем самым, высокую эффективность 

обучения учительских кадров. 

3. Модель программы повышения квалификации реализуется в 

определенных педагогических условиях, представляющие собой комплекс 

мер или проведенных мероприятий в образовательной среде организации 

дополнительного педагогического образования, определяющие ход, 

специфику и эффективность процесса обучения учителя и, соответствующие 

личностно-ориентированному и субъектно-профессиональному контекстам 

обучения.  
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Информационные, технологические и личностные условия в 

совокупности составили группу педагогических условий реализации 

программы повышения квалификации.  

         Первая и вторая группы условий – это условия, в которых реализуется 

образовательный процесс, а третья группа условий определяет 

эффективность педагогического взаимодействия субъектов образовательного 

процесса: организаторов и слушателей курсов.  

4. Результативность программы повышения квалификации учителей 

оценивается положительной динамикой значений показателей: 

- мотивационного критерия (устойчивая мотивация на обучение; 

интерес и эмоциональная вовлеченность в проектную и учебную 

деятельность; профессиональная субъектность; стремление к сотрудничеству 

и сетевому взаимодействию; целеполагание, направленность на результат, 

самообучение; рефлексивность); 

- когнитивного критерия (понимание социально-педагогической роли 

учителя; знание и владение своими способностями, знание требований к 

современному учителю; представления об индивидуализации и 

самопроектировании, достаточные предметные знания и представления о 

высокопрофессиональном поведении); 

- деятельностного критерия (индивидуальные умения и умения 

коммуникативного профессионально-педагогического взаимодействия; 

умения интегрировать теорию и практику; умения проектировать, выполнять, 

корректировать основные учебные и профессиональные действия; умения 

комментировать данные действия и демонстрировать профессионально 

ориентированное поведение); 

- состояния чувственно-эмоциональной сферы учителя до и после 

курсовой подготовки, его индивидуальных профессиональных мотивов, 

профессиональной субъектности, его отношения к курсовым занятиям, и 

роста степени удовлетворенности учителя своей курсовой подготовкой.  
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Научная новизна исследования заключается в том, что: 

- творчески применен принцип индивидуализации обучения и метод 

самопроектирования образовательных программ, в совокупности 

определяющие теоретико-методологическую основу организацию обучения 

учителей в системе дополнительного педагогического образования;   

- разработана модель программы повышения квалификации учителя, 

реализующая психолого-педагогический потенциал индивидуализации и 

самопроектирования, и интегрирующая андрогогические и педагогические 

подходы к обучению учителей, формальный и неформальный компоненты 

непрерывного педагогического образования; 

- разработаны, обоснованы и апробированы в системе дополнительного 

педагогического образования наиболее эффективные педагогические 

условия, позволяющие реализовать модель программы курсовой подготовки 

учителей и, способствующие эффективному решению профессионально-

личностных проблем учителя в процессе дополнительного педагогического 

образования; 

- дополнено определение понятий: «индивидуализированная программа 

повышения квалификации учителя», представляющая собой 

образовательный проект, создание и содержание которого обусловлено 

рефлексией реальных потребностей учителя и, который  характеризуется 

направленностью на превращение учебного процесса в системе 

дополнительного педагогического образования в осмысленный и 

самомотивированный процесс с самостоятельно поставленными учителем 

целями, с самостоятельно определенными формами организации 

собственной учебной деятельности, обращенными к внутренним смысловым 

параметрам личности, позволяющими реализовать идею осознанного 

самообразования, обеспечивая движение учителя по самостоятельно 

спроектированной образовательной траектории.. «Самопроектирование 

программы повышения квалификации» - самостоятельная деятельность 
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учителя, направленная на рефлексию предшествующего педагогического 

опыта и самоактуализацию профессиональных проблем»; «модель 

программы повышения квалификации учителей», как разработанный на 

основе рефлексии предшествующего педагогического опыта и 

самоактуализации профессиональных проблем мысленный конструкт, 

определяющий цели и задачи обучения, структурно-логическое построение 

программы, комбинацию форм обучения, наполнение учебно-

профессиональным и личностно актуальным содержанием, технологию 

текущего и итогового контроля, и, являющийся фрагментом непрерывного 

профессионального образования учителя. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны положения о необходимости переориентации адаптивной 

(репродуктивной) модели повышения квалификации учителей в 

развивающую учителя (продуктивную) модель обучения, используя 

личностно-ориентированный, деятельностный и рефлексивный подходы к 

организации дополнительного педагогического образования; 

- изложенные противоречия, предпосылки, принципы, факторы 

конструирования образовательных программ для учителей, развивают 

представления о творческом применении принципа индивидуализации и 

метода самопроектирования в системе дополнительного педагогического 

образования;  

- расширены теоретические представления о педагогических условиях 

реализации индивидуализированной программы повышения квалификации, 

позволяющих непрерывно осуществлять профессиогенез учителя и повышать 

эффективность дополнительного педагогического образования в целом, и 

курсовой подготовки в частности;  

- результаты исследования и их интерпретация углубляют 

представления об индивидуализации и индивидуализированной программе 
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обучения, о самопроектировании и проектировании индивидуальной 

образовательной траектории учителя.  

Достоверность результатов исследования определяется тем, что: 

- апробация экспериментальной программы повышения квалификации 

учителей в условиях различных образовательных организаций, показала 

устойчивую воспроизводимость основных результатов внедрения данной 

программы и ее учебных модулей; 

- идея конструирования модели программы базируется на обобщении 

передового опыта, и ее структура и содержание спроектировано с учетом уже 

имеющихся в открытой печати данных; 

- теория проектирования индивидуализированных программ 

повышения квалификации учителей построена на известных данных об 

организации дополнительного педагогического образования, фактах 

эффективной курсовой подготовки учителей и применяемых при этом 

методик; 

- использованы современные и валидные методы получения и 

обработки эмпирических данных, которые сравнивались с данными, 

полученными ранее в близких по смыслу исследованиях, связанных с 

обучением учителей; разнообразные источники информации; статистическая 

обработка полученных экспериментальных данных до и после обучения в 

рамках авторской программы. 

 Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

- в процессе экспериментальной деятельности разработаны и 

апробированы процедуры и этапы самопроектирования программы 

повышения квалификации учителей, использующих арсенал педагогических 

и андрогогических методов обучения, формального и неформального 

подходов к образованию в их интегративном варианте; 

- предложены и внедрены педагогические условия реализации 

программы повышения квалификации учителей, позволяющие реализовать 
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принцип индивидуализации и применить методику самопроектирования в 

системе дополнительного педагогического образования;  

- разработано и обосновано содержательное наполнение критериев 

(мотивационного, когнитивного, деятельностного) оценки эффективности 

обучения учителей по программам повышения квалификации; 

- разработано и внедрено в практику дополнительного 

педагогического образования научно-методическое обеспечение, 

включающее модель индивидуализированной образовательной программы, 

учебное пособие и методические рекомендации по конструированию и 

апробации таких программ в системе дополнительного педагогического 

образования;  

- определены перспективы практического использования принципа 

индивидуализации и методики самопроектирования для разработки 

программ повышения квалификации учителей, условий их реализации в 

системе дополнительного педагогического образования; экспериментальная 

модель программы открывает возможности для разработки подобных 

моделей для обучения педагогических работников различных профилей.  

         Апробация результатов исследования осуществлялась посредством: 

    - участия с публикациями в международных конференциях: Махачкала, 

2017, 2018; Москва, 2017; Луганск, 2017; Дербент, 2017, 2018; Пермь, 2018.  

    - отчетов и презентаций на научно-методических семинарах, 

посвященных проблемам дополнительного педагогического образования 

учителей (на кафедре педагогики и психологии ДИПКПК и кафедре 

профессионального обучения ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт»); 

    - публикации материалов, полученных в исследовании в открытой 

печати, всего по теме диссертационной работы издано 12 работ, из которых 3 

в рецензируемых журналах из перечня ВАК; 



21 
 

 
 

    - внедрения авторских разработок в практику повышения квалификации 

учителей ДИПКПК, в рамках государственной инициативы «Национальная 

система учительского роста». 

    Внедрение результатов исследования в практику дополнительного 

педагогического образования учителей осуществлялось при: 

    - разработке и внедрении авторской программы повышения 

квалификации (получены соответствующие акты внедрения); 

    - разработке и апробации критериев и показателей оценки 

эффективности предложенной модели программы повышения квалификации 

учителей (получены соответствующие акты внедрения); 

    - применении учебно-, и научно-методических материалов в системе 

повышения квалификации учителей различных специальностей Республики 

Дагестан. 

Личный вклад соискателя состоит «во включенном участии во всех 

этапах процесса проектирования, самопроектирования и реализации 

программ повышения квалификации, непосредственном участии в получении 

исходных данных и научных экспериментах, в определении этапов, базы и 

методов педагогического исследования, логики научно-исследовательских 

процедур, в разработке критериально-оценочного инструментария, личном 

участии в апробации программ и получении результатов исследования, 

обработке и интерпретации экспериментальных данных, в личной подготовке 

публикаций по выполненной работе и т.п.»5. 

Структура и объем диссертации. Материалы диссертации изложены 

на 154 страницах. В ее структуре выделены разделы: введение, две главы, 

выводы по каждой главе, заключение, список литературы (223 источника) и 

5 приложений. В тексте диссертации 9 схематичных рисунков, 18 таблиц.       

 

 

                                                 
5 Джахбаров М.А. Проектирование программы повышения квалификации учителя. Методические 
рекомендации. Невинномысск: Изд-во НГГТИ, 2016. 54 с. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
САМОПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
 
 
 

1.1. Научно-педагогические представления об индивидуализации 
обучения 

 
 
 

Система повышения квалификации педагогических работников, как мы 

уже отметили, обновляется в направлении формирования модели обучения, 

развивающей учителя, модели, опережающей по своему содержанию 

происходящие в образовании изменения. И, несмотря на всемерное 

окутывание системы образования сетевыми технологиями, роль учителя в 

классе, в учебной аудитории, остается ключевой, уровень его 

индивидуальной ответственности перед обществом и отдельным учеником за 

качество результатов обучения не снижается, а, только, возрастает.   

Данные тенденции предполагают дифференцированный, личностно-

ориентированный, субъектный характер подготовки учителей к 

профессиональной педагогической деятельности и такой же характер их 

последующего обучения в организациях дополнительного педагогического 

образования. Индивидуализация обучения, предполагающая максимальную 

включенность учителя в проектирование своей профессиональной карьеры и 

образования, становится краеугольным камнем непрерывного личностно-

профессионального развития учителя. В данной связи, возникает 

необходимость осмысления феномена «индивидуализация» в приложении к 

дополнительному образованию учителей, что и было сделано с опорой на 
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данные, имеющиеся в научной педагогической и психологической 

литературе.   

Необходимо отметить, что понятие «индивидуализация» используется 

давно в связи с темой образования, идеи индивидуализации высказывали 

Аристотель, А. Дистервег, Я.А. Коменский, Платон, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж.  

Руссо, Сократ и др. 

Так, в философских воззрениях Аристотеля, с принципом 

индивидуализации, связано вычленение особенного и единичного из общего, 

а в трактатах Юнга, индивидуализация – это становление личности, ее 

созревание в процессе осознания личного в структуре коллективного6.  

Главное назначение индивидуализации обучения - подбор 

педагогических условий для наиболее полного развития возможностей и 

удовлетворения потребностей обучающегося.  

Ретроспективный анализ первоисточников показал, что, например, в 

философии понятие «индивидуализация» употребляется, как философский 

принцип и форма бытия или, как процесс, определяющий развитие 

человечества. 

В современной западной психологии и образовании [А. Бине, Дж. 

Дьюи, А. Маслоу, К. Роджерс, A.K. Ellis, R.J. Marzano, A. Ornstein, F. 

Hunkins, B. Zimmerman и др.] индивидуализация рассматривается широко: от 

дифференциации учебных заданий учащимся и до их полностью 

самостоятельной работы.   

 Отечественная психология и педагогика [П.П. Блонский, К.Н. Венцель, 

Л.С. Выготский, П.Ф. Каптерев, М.В. Кларин, А.С. Макаренко, К.Д. 

Ушинский, М.А. Холодная и др.] рассматривала индивидуализацию, как  

способ или путь решения практических задач обучения и воспитания 

обучающихся.  

                                                 
6 Борытко Н.М., И.А. Соловцова А.М. Байбаков. Педагогика (общая редакция): учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. М.: Изд-во Академия, 2009. 496 с. 
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В контексте профессионального становления учителя, что 

представлено в исследованиях Н.А. Асташкиной, Т.В. Бурлаковой, О.А. 

Зимовиной, С.В. Кораблевой, М.Б. Лебедевой, И.В. Лемешевой, С.Е. Царевой 

и др., индивидуализация рассматривается в двух аспектах: первый, касается 

индивидуализации профессиональной подготовки учителей и будущих 

учителей различных профилей, а, второй, касается профессиональной 

подготовки учителей к осуществлению индивидуализации на практике в 

преподавании профильного учебного предмета в образовательной 

организации. Проблема индивидуализации в приложении к обучению 

учителя, по прежнему актуальна, поскольку имеющиеся теоретические 

сведения не обладают целостностью и завершенностью, что не способствует 

распространению идей индивидуализации в в практике дополнительного 

педагогического образования. Актуальным и поныне является замечание о 

психологической несуразности образования, высказанное Л.С. Выготским, 

касающееся пассивной роли ученика, бесконечно воспринимающего 

наставления учителя7 .  

В Большом энциклопедическом словаре представлены краткие 

сведения о становлении систем индивидуализированного обучения. К ним, 

во-первых, «относят системы обучения, организующие индивидуальное 

продвижение по общей для данного контингента обучающихся программе, 

которые, как правило, характеризуются определённой обособленностью в 

работе отдельных обучающихся»8. Заметим, что такой подход сужает 

представление об индивидуализации, поскольку в нем отсутствуют элементы 

рефлексии имеющегося знания и, проектирования содержания обучения и 

разработка таких систем обучения была направлена на совершенствование 

обучения школьников, а не учителей. 

                                                 
7 Гейджан Н. Ф. Психолого-педагогические основы индивидуализации профессионального воспитания 
учащихся профессиональных учебных заведений: дис. … д-ра пед. наук.  СПб., 1995. 251 с. 
8 Большой энциклопедический словарь. Языкознание. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. 685 с. 
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Так, в энциклопедической литературе рассматриваются следующие 

формы обучения, использующие индивидуализацию: 

- индивидуальное обучение, предполагающее индивидуальную 

учебную деятельность учителя с одним учеником, возможно на дому. 

Осуществляется в виде гувернерства, в рамках инклюзивного образования, 

творческого образования, в рамках научного сопровождения 

диссертационных исследований аспирантов и докторантов; 

- индивидуально-групповое обучение, характерное для организации 

обучения в малокомплектных школах, применяется также в практике 

обучения студентов в вузах и колледжах; 

-  собственно индивидуализированное обучение предполагает 

индивидуализацию обучения (обучение с разной скоростью и сложностью 

заданий) в рамках общей программы обучения определенного контингента 

обучающихся, например, одного класса9.  

Если заглянуть в историю, то созданию перечисленных форм обучения 

способствовали тенденции в образовании, позволяющие, с одной стороны, 

сохранить классно-урочное обучение, а, с другой стороны, учесть в этом 

обучении индивидуальные особенности обучающихся. 

Например, истоки индивидуального обучения обнаруживаются в 

анналах мировой педагогической практики, так называемом, «Пуэбло-

плане», в рамках которого школьники изучали учебный материал в 

собственном темпе; в «Санта-Барбара-плане», предусматривающем 

распределение учащихся на три подгруппы в зависимости от их 

способностей; в «Норт-Денвер-плане», допускающем индивидуальную 

работу учащихся на фоне общих требований к минимальному усвоению 

учебного материала; в «Дальтон-плане» предполагалась индивидуализация 

режима учебной работы; в «Говард-плане» и «Йена-плане» 

индивидуализация обучения сочеталась с обучение школьников в малых 

                                                 
9 Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. М.: Педагогика, 1990. 192 с. 
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учебных группах переменного состава; в «Виннетка-плане» помимо отхода в 

целом от классно-урочного обучения, предусматривалась разработка 

дидактических пособий для самостоятельной работы учащихся; в «Системе 

полного усвоения»10, «Келлера-плане», «Бригадно-индивидуальном 

обучении» индивидуализация обучения направлена достижение всеми 

учащимися определенного уровня знаний и умений, идущих к этому уровню 

своими темпами11. 

В образовательном пространстве российского образования 

индивидуализация обучения используется при обучении учащихся 

различного возраста, когда требуется индивидуальная отработка 

необходимых для будущего умений. 

Обратившись к словарям, мы выяснили, что, например, в словаре С.И. 

Ожегова «индивидуализм - трактуется как стремление к выражению своей 

личности, своей индивидуальности, к противопоставлению себя другим; 

индивидуалист - человек, который проявляет индивидуализм в образе 

мыслей и поступках»12. 

В философии «индивидуальность по отношению к человеку – это его 

неповторимое своеобразие, противоположность общего, типичного»13.  

Если применить глагол «индивидуализировать, то это означает 

придавать кому-либо, чему-либо или выявлять, выделять у кого-либо, чего-

либо характерные, индивидуальные черты, признаки, делать особым для 

каждого отдельного лица, предмета, случая и т.п., а, еще один глагол 

индивидуализироваться – значит проявлять индивидуальность, 

своеобразие»14.  

                                                 
10 Горовая В.И., Антонова Н.А., Харченко Л.Н. Творческая индивидуальность учителя и ее развитие в 
условиях повышения профессиональной квалификации. Ставрополь: Сервисшкола, 2005. 144 с. 
11 Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования. Ростов н/Д: Изд-во 
РГПУ, 2000. 352 с. 
12 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических 
выражений. Российская АН; Российский фонд культуры; 2-е изд., испр. и доп. М.: АЗЪ, 1994. С. 241. 
13 Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания.  М.: Наука, 1977. 384 с. 
14 Булыко А.Н. Современный словарь иностранных слов. Более 25 тысяч слов и словосочетаний. М.: 
«Мартин», 2004. С. 278. 
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Индивидуализация обучения в системе повышения квалификации 

учителей может рассматриваться, как увеличение субъектности каждого 

учителя в процессе обучения, и постоянный рост его мотивации к 

непрерывному (на протяжении всей жизни) профессиональному и 

личностному самосовершенствованию. 

Осмысливая приведенные трактовки понятия и данные исследований, 

можно сказать, что, педагогическая наука и практика, с одной стороны, 

находятся в постоянном поиске и обосновании индивидуализации, как 

средства повышения эффективности учебного процесса в системе 

дополнительного педагогического образования.  

С другой стороны, осуществляются многочисленные попытки 

трактовать понятие индивидуализации. Так, в научной литературе нами 

обнаружен целый ряд трактовок. В частности, индивидуализация 

рассматривается, как:  

- «явление, представляющее собой объективный факт реальной жизни, 

и образовательного процесса»15;  

- «процесс, акцентируя внимание на динамических особенностях 

данного явления»16;  

- «принцип, основоположенный в организацию учебного процесса»17;  

- «педагогическая категория – для выделения данного явления в 

терминологическом базисе педагогики»18;  

- «стратегия, определяющая целевую направленность 

профессиональной деятельности учителя по организации деятельности 

ученика»19;  

- «подход, учитывающий индивидуальные особенности учащихся»20; 
                                                 
15 Картополова И.В. Построение индивидуальной образовательной траектории в условиях профильной 
школы // Вестник НГУ. Серия: Педагогика. 2008. Том 9. Выпуск 1. С. 57-61. 
16 Гордеева Н.Н. Индивидуализация обучения: опыт, реалии, перспективы // Педагогика. 2002. № 2. С. 32. 
17 Данильченко Валентина Михайловна. Педагогические условия индивидуально-творческой подготовки 
будущего учителя: дис. … канд. пед. наук. М., 1993. 236 с. 
18 Асташкина Н.В. Индивидуализация высшего гуманитарного образования. М.-Нижний Новгород: 
Гуманитарный институт, 2000. 172 с. 
19 Гейджан Н. Ф. Психолого-педагогические основы индивидуализации профессионального воспитания 
учащихся профессиональных учебных заведений: дис. … д-ра пед. наук. СПб., 1995. 251 с. 
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- может, пожалуй, рассматриваться и как система, учитывающая все 

предыдущие характеристики организации обучения. 

Перечисленные аспекты понимания индивидуализации, хотя и 

многочисленны, но они практически все сводятся к тому, что активной 

стороной организации образовательного процесса является система 

обучения, а обучающийся продолжает оставаться в положении объекта 

обучения и, его мотивация направлена на выполнение требований системы 

обучения, а не на удовлетворение своих образовательных потребностей, 

которые тоже остаются в сознании обучаемого размытыми. 

Из сказанного следует, что устоявшееся в педагогическом сообществе 

понимание индивидуализации, даже с учетом использования системного 

подхода, не полное, оно не соответствует современным представлениям об 

этом феномене, поэтому не вполне подходит для проектирования 

индивидуализированной программы повышения квалификации учителя, 

поскольку такие программы должны обращаться к уникальности внутреннего 

мира обучающегося учителя, так как педагогический процесс включает 

внешнюю и внутреннюю стороны, он должен преобразовывать самих 

обучающихся, давать возможность самореализоваться, благодаря 

приложению собственных усилий учителя.  

В таком случае, индивидуализация обучения учителей, как 

педагогический процесс «характеризуется взаимосвязью и 

взаимозависимостью внешней и внутренней сторон, или, так называемой 

коинциденцией, что значит одновременное протекание каких-либо событий, 

стечение обстоятельств внутреннего и внешнего, в терминологии Д.Н. 

Узнадзе и, в таком взаимодействии внешняя и внутренняя детерминации 

диалектически едины»21. Взгляды Д.Н. Узнадзе выражены в его учении об 

                                                                                                                                                             
20 Шевченко Т. М. Формирование готовности учителя к индивидуализации обучения средствами 
дистанционного образования в системе повышения квалификации: дис. … канд. пед. наук. Ростов-на-Дону, 
2000. 252 с. 
21 Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологической установки. Тбилиси: АНГВУЗ. ССР, 1961. 210 
с. 
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установке, и опираются на исследования С.Л. Рубинштейна22 и А.Н. 

Леонтьева23. В проводимом нами исследовании – детерминантой установки 

является индивидуализация, субъектность, саморефлексия.  

В простом выражении установка предполагает, с одной стороны, 

высокую мотивацию обучающегося учителя на достижение образовательно-

профессионального эффекта, а, с другой стороны, создание педагогических 

или организационно-педагогический условий в системе дополнительного 

профессионального образования, позволяющих максимально реализоваться 

индивидуальным мотивам и стремлениям учителя.  

Таким образом, индивидуализация обучения предполагает проявление 

индивидуальности учителя, построение (активное участие в построении) 

индивидуальной траектории последипломного педагогического образования 

на каждом (или определенном) этапе профессионального становления, что 

обеспечивает не только непрерывное профессиональное становление 

учителя, но и его саморазвитие, самообразование, которое выступает 

интегрированным результатом взаимодействия внутреннего индивидуально-

личностного потенциала и ресурсов (или условий) внешней образовательной 

среды. 

Реализация двусторонности процесса индивидуализации обучения 

учителя в рамках курсов повышения квалификации, потребовала обращения 

к вариативно-рефлексивному подходу24, который указанным автором 

применялся в процессе организации обучения студентов педагогического 

вуза, а нами использовался в процессе разработки образовательных программ 

и их реализации на курсах дополнительного педагогического образования 

различных категорий учителей.  

Вариативно-рефлексивный подход связывает внешнюю и внутреннюю 

стороны индивидуализации в единый процесс, в котором внешнюю сторону 
                                                 
22 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: «Питер», 1999. 720 с. 
23 Леонтьев А.Н. Избранные произведения. В 2-х т. Т. 2. / Под ред. В.В. Давыдова и др. М.: Педагогика, 
1983. 392 с. 
24 Бурлакова Т.В. К вопросу внедрения вариативно-рефлексивного подхода как основы педагогической 
практики // Наука и школа. 2008. № 3. С. 54-56. 
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можно описать термином вариативность, а, внутреннюю сторону, термином 

рефлексия. 

 Вариативность образовательной деятельности в проводимом 

исследовании означает формирование множественности индивидуальных 

образовательных траекторий учителей (равно по численности количеству 

слушателей курсов), разрабатываемых, исходя из сложившихся проблем, 

интересов, профильной предметной специализации учителя25. 

Рефлексивность образовательной деятельности, по одному из 

определений, означает то, как учитель воспринимается коллегами по 

обучению и/или работе26. В другом определении, рефлексия понимается, как 

размышление, обдумывание, оценка собственных мыслей, переживаний, 

действий27.  

Еще в одном из источников, рефлексия понимается, как принцип, на 

основе которого работает человеческое мышление, осмысливая и осознавая 

себя, а, также осмысливая сам процесс рефлексии28. 

«Наиболее распространенное определение рефлексии деятельности - 

это принцип и процесс, характеризующий мероприятия и процедуры, цель 

которых  получение объективной информации о ходе и результатах этой 

деятельности, а также их истолкование и объяснение, без которого 

невозможно непрерывное профессиональное становление и развитие 

учителя, рефлексия - важнейший момент в механизме развития 

деятельности»29.  

Рефлексия человеком своей деятельности, в нашем исследовании, 

рефлексивное управление учителем собственным образованием и развитием, 
                                                 
25 Борытко Н.М., Соловцова И.А., Байбаков А.М. Педагогика (общая редакция): учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. М.: Изд-во Академия, 2009. 496 с. 
26 Солодкова М.И., Ильясов Д.Ф. Управление качеством подготовки слушателей в системе дополнительного 
профессионально-педагогического образования: Монография // Науч. ред. В. Н. Кеспиков. М.: ВЛАДОС, 
2009. 320 с. 
27 Хакунова Ф. П. Условия эффективного формирования педагогической рефлексии у будущих учителей: 
дис. … канд. пед. наук. Майкоп, 1998. 165 с. 
28 Фонарев А.Р. Психологические особенности личностного становления профессионала. М.: Изд-во Моск. 
психолого-социального института; Воронеж: НПО МОДЭК, 2005. 560 с. 
29 Асташкина Н.В. Индивидуализация высшего гуманитарного образования. М., Нижний Новгород: 
Гуманитарный институт, 2000. 172 с. 
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в представлениях ученых, приводит к тому, что обучающийся осознает 

смысл учебных действий, у него появляется самосознание, которое в свою 

очередь, приводит к развитию таких процессов, как самореализация, 

саморегуляция, самовыражение, самоопределение и самоутверждение.  

Нами, при штудировании научной литературы, выявлено, что 

рефлексия (рефлексивность) тесно связана и актуализирует проблему общей 

[Л.С. Выготский, А.В. Брушлинскй, С.Л. Рубинштейн и др.] и 

профессиональной субъектности [А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Г.Г. Кравцов, 

В.Д. Шадриков и др.] личности, которая, в свою очередь, детерминируется  

изменениями социально-политического и экономического характера, 

происходящими в российском обществе [А.Г. Асмолов, А.В. Брушлинский, 

П.И. Третьяков и др.]. 

Нами также выявлено, что успешность индивидуализации 

дополнительного педагогического образования учителя зависит от 

содержания и методик образовательного процесса в системе повышения 

квалификации, мотивации самостоятельности учителя и методического 

обеспечения его индивидуальной образовательной деятельности, 

организации психологической поддержки индивидуальности учителя и 

развития его автономности, формирования позитивной перспективы и 

самоактуализации, саморазвития и самореализации. 

Не трудно понять, что такая организация индивидуализации в системе 

повышения квалификации учителей, позволяющая создавать творческую 

среду для самопроектирования учебных программ, которые берут начало во 

внутреннем мире самого человека (учителя) обучающегося и обусловлены, 

прежде всего, особенностями его сознания и самосознания, собственной 

логикой сохранения и развития индивидуальности. И в этом процессе должна 

быть обеспечена учителю определенная свобода личностного проявления в 

разнообразных учебных и педагогических ситуациях, а также должно быть 

обеспечено стимулирование креативности учителя и всяческая поддержка 
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его стремления к педагогическому творчеству в профессиональной 

деятельности.  

При работе с литературой и, осмысливая индивидуализацию в 

контексте повышения квалификации учителя, мы не смогли обойти опыт, 

осуществления данной деятельности за рубежом.  

Например, мы обратились к исследованиям М.Ш. Ноулза 

американского ученого, одного из разработчиков теоретических основ 

обучения взрослых людей30, - направление в образовании, которое 

впоследствии стали называть андрогогикой. Появление в образовании такого 

нового направления деятельности произошло потому, что роль обучающихся 

изменилась, обучающиеся стали играть ведущую роль в своем обучении, в 

обществе стали доминировать идеи свободы и идеи о ведущей роли человека 

в социально-экономических процессах, появились ИКТ, изменившие роли и 

позиции учителя и ученика в обучении, выявлены принципиальные различия 

и особенности обучения взрослых и детей, наукой и практикой доказано, что 

взрослые, тем более учителя, могут и должны обучаться в силу специфики 

своей профессии всегда. 

         Опираясь на данные научной литературы, в частности на работы А.А. 

Деркача, С.И. Змеева, М.В. Кларина, И.А. Колесниковой, А.М. Митиной, 

М.Ш. Ноулза и, учитывая изменения, произошедшие в образовательной 

сфере, был составлен перечень психолого-педагогических особенностей 

обучающихся взрослых, которые необходимо учитывать при организации 

процесса самопроектирования индивидуализированных программ 

повышения квалификации учителей.  

Среди упомянутых особенностей можно выделить, например, 

следующие: 

                                                 
30 Knowles M.S. The Modern Practice of Adult Education From Pedagogy to Andragogy. Chicago, 1980. 273 p. 
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- сам учитель – это соавтор, активный организатор и участник 

собственного обучения, он субъект всех элементов образовательного 

процесса от его планирования до оценки результатов; 

- он владеет определенным, а, зачастую, богатым профессиональным 

педагогическим багажом, который является источником рефлексии и 

самоанализа, и может (и должен) использоваться в процессе самообучения и 

обучения коллег – других учителей;   

- учитель, планируя свое обучение, чаще всего делает это потому, что  

у него накопились какие-то проблемы или ему предстоит решать какие-то 

проблемы, или это связано с изменениями в профессиональной деятельности, 

в любом из перечисленных вариантах – обучение осуществляется с 

определенной, но важной цели,  

- поэтому обучающегося учителя отличает высокая мотивация 

обучения, четкие целевые установки, ответственное, даже щепетильное 

отношение к учебе,  

- учитель, обладающий опытом работы, желает и стремится обучаться в 

сжатые временные сроки с использованием интенсивных средств и форм 

учебной деятельности,  

- учитель, являясь взрослым человеком, обременен не только 

профессиональными, но и личными проблемами и заботами, что может  

мешать или помогать учебной деятельности, тем не менее, это нужно 

понимать и учитывать в своей работе организаторам обучения взрослых.  

         Анализ литературы позволил выявить тот факт, что авторы в качестве 

самой эффективной формы повышения педагогической квалификации, 

определяют обучение по личным планам, которые ориентируют учебный 

процесс на индивидуальные личностные особенности и способности, 

интересы и мотивы, проблемы и потребности (например, это хорошо 

представлено в трудах, В.И. Горовой, С.И. Змеева, Г.А. Ковалева). Такой 

взгляд на обучение учителей нам был интересен, и такой подход 
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использовался нами при планировании исследовательской работы, 

разработки и внедрении экспериментальной программы в практику курсовой 

подготовки. 

         В тоже время, при анализе первоисточников, раскрывающих состояние 

и особенности обучения учителей в нашей стране на современном этапе 

развития, обнаружены и проблемные области. Например, недостаток 

финансирования не дает возможность учителям проходить курсы повышения 

квалификации в научно-образовательных центрах Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов, обучение там скорее редкое исключение, чем 

правило31.  

Стремление заработать на коротких образовательных программах для 

различных категорий граждан, вывело на рынок дополнительных 

образовательных услуг конкурентов из числа общественных организаций, 

отдельных предпринимателей, некоммерческих организаций образования, 

деятельность которых не имеет системного характера, направлена на 

решение коммерческих задач, а не образовательных. 

Не способствует обучению и взаимообучению учителей еще слабо 

развитая система сетевого профессионально-педагогического 

взаимодействия, которое также носит эпизодический характер. В системе 

дополнительного педагогического образования сохраняется архаичный, с 

нашей точки зрения подход, к организации обучения. Дело в том, что, пока, 

государственная (формальная) система повышения квалификации 

ориентирует учителей на разработанные в региональных организациях 

дополнительного педагогического образования программы обучения, 

допуская лишь выбор учителями программ и сроков обучения из 

предложенного организацией перечня. 

Добавим еще и то, что региональные организации дополнительного 

педагогического образования зачастую просто не желают сотрудничать с 

                                                 
31 Страхова Л. С. Индивидуализация обучения на курсах повышения квалификации как фактор развития 
потребности учителя в профессионально-личностном росте: дис. … канд. пед. наук. СПб., 1993. 154 с. 



35 
 

 
 

учреждениями высшего образования федерального подчинения в вопросах 

повышения квалификации учителей, продолжая сохранять свою монополию 

в этом направлении работы. 

         Ко всему прочему, проблемными остаются области педагогики и 

андрогогики, связанные с изучением проблем непрерывного образования, 

особенно учителей средней и старшей возрастных категорий, влияния 

обучения на их продолжающийся карьерный рост, активную старость, 

долголетие, здоровье, что обосновано в работах Д. Зицер, Н. Зицер, И.Д. 

Лушникова. 

         Нужно отметить, что в образовательном пространстве нашей страны 

традиционно в качестве обучающих программ дополнительного 

педагогического образования учителей обычно выступают классические 

курсы, обучение же в форме стажировок, интенсивов, погружения, 

самообразования, различных форм дистанционного обучения, довольно 

редкое явление. Данный вывод сделан на основе данных, представленных в 

исследованиях Г.А. Берулава, М.Н. Гогловой, А.И. Жука, Н.Н. Кошель, Д. Зицер, 

Н. Зицер, И.Д. Лушникова и др. 

         Однако, не все так запущено, анализ показывает, что в отдельных 

регионах в системе дополнительного педагогического образования 

реализуются варианты обучения учителей сразу по нескольким программам, 

накоплен определенный опыт (например, в гг. Армавир, Волгоград, 

Ставрополь, Челябинск и некоторых др.) по созданию и применению в 

непрерывном обучении учителей накопительной системы повышения 

квалификации педагогических работников, которая позволяет учителю в 

межкурсовой период обучаясь по коротким программам, участвуя в научно-

методических и прочих мероприятиях, суммировать учебное время, 

сокращая, тем самым, обучение на курсах перед аттестацией. Такой опыт мы 

обнаружили в публикациях В.И. Горовой, В.Г. Рындак, И.П. Цвелюх и др.]. 
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Но, пока, такие продвинутые и трендовые подходы к обучению учителей, 

исключительная вещь. 

 В социуме разных стран, помимо прочего, проявляется и такой 

феномен, как закономерное отставание образования от динамики процессов, 

происходящих в обществе, экономике и культуре. Данная констатация 

определена в докладе ЮНЕСКО «Образование сокрытое сокровище» и в 

работах H.-G.  Gadamer. А важнейшая задача, которую пытаются решить 

многие государства и их системы образования состоит в том, чтобы 

образование стало опережающим. Такое мнение высказывают многие 

документы ЮНЕСКО, в нашей стране Я. Кузьминов, И. Фрумин, и с этим 

мнением мы вполне солидарны. 

Такое противоречие, кажется, практикам образования непреодолимым, 

ведь количество информации нарастает снежным комом, ее осмысление и 

превращение в учебную информацию требует времени и немалого, но 

отдельный опыт и некоторые научные данные говорят об обратном.  

         Ученые и практики предлагают преодолеть противоречие следующим 

образом: первое, что нужно сделать – это начать использовать потенциал 

неформального образования и, второе – переориентировать систему 

образования с информационной или репродуктивной модели на 

развивающую или продуктивную модель.  

Пока, по-прежнему, отношение к неформальному и информальному 

видам и результатам образования со стороны государственной системы 

образования скорее отрицательное. Это не совсем правильно, данные 

исследований Д. Зицер, Н. Зицер, Г.Ю. Маштакова и полученные нами 

данные, показывают, что неформальное (и информальное) образование 

находится не в оппозиции к формальному, или формализованному, а 

является его важнейшим дополнением. Так, в современной Европе, много 
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примеров того, что неформальное образование воспринимается как 

дополнение к формальному или государственному32.          

        В целом, анализ научно-педагогических представлений об 

индивидуализации обучения, позволил выявить несколько перспективных 

направлений научных исследований:  

- во-первых, проблема индивидуализации требует дальнейшего 

теоретико-методологического обоснования;  

        - во-вторых, существует объективная необходимость в разработке и 

обосновании моделей самоспроектированных программ индивидуального 

обучения учителей в системе повышения квалификации;  

        - в-третьих, возникла необходимость в разработке и обосновании в 

системе дополнительного педагогического образования организационно-

педагогических условий, обеспечивающих индивидуализацию обучения 

учителей; 

         - в-четвертых, требуется обучение преподавателей и организаторов 

системы повышения квалификации педагогических работников для 

осуществления индивидуализации и самопроектирвания в учебном процессе; 

- и, в-пятых, в связи с подготовкой педагогов в вузах и колледжах на 

основе ФГОСов, требуется модернизация структуры и содержания 

дополнительного профессионального обучения учителей с учетом 

предшествующего одноуровневого (бакалавриат, специалитет, 

педагогический колледж) или двухуровневого (бакалавриат, магистратура) 

профессионального образования.  
 
 

 

 

                                                 
32 Доклад международной комиссии по образованию, представленный для ЮНЕСКО «Образование 
сокрытое сокровище». М.: Изд-во ЮНЕСКО, 1997. С. 170. 
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1.2. Индивидуализированная образовательная программа повышения 
квалификации учителя: предпосылки и принципы создания 

 

 

По мнению философов и социологов, на наших глазах происходит 

становление нового типа общества – постмодернистского, информационного, 

постиндустриального. У приходящего типа общества и мира много названий, 

которые отражают отдельные его стороны – особенности. Важно, прежде 

всего, то, что социум развивается, и это развитие связано с открытостью ко 

всему новому, рефлексивностью всего происходящего, нелинейностью его 

развития. Динамизм, открытость, рефлексивность, глобализация, 

нелинейность, полипарадигмальность – все это черты общества постмодерна 

хорошо описаны в ряде публикаций, например, Ж. Аллака, А.П. Панфиловой, 

М.И. Солодковой, Э.В. Хачатрян, О.Н. Шиловой, в докладе ЮНЕСКО (2008) 

«Образование для всех к 2015 году. Добьемся ли мы успеха?» и др. 

В становящемся на наших глазах обществе, в значительной мере 

трансформируются роли человека – он становится сценаристом, режиссером 

и актером своей жизни, менеджером своего профессионального развития. 

С одной стороны, осмысление этих особенностей пост-неклассической 

периода развития общества в контексте дополнительного профессионального 

педагогического образования помогает понять его как целенаправленный 

процесс понимания и присвоения учителем ценностей и развития 

компетенций, определяемых сферой занятости и, ориентированных на его 

профессиональное и личностное развитие. 

С другой стороны, системное понимание самой педагогической 

деятельности предполагает её рассмотрение с позиций целостности, поиск 

системообразующих взаимосвязей, включая аналитические процедуры, 

направленные на изучение личности учителя – субъекта педагогической 

деятельности, а, по сути, интегратора и навигатора своего образовательного 
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пространства. По мнению В.С. Мерлина33, В.А. Сластенина34 с учениками, 

если выявить у учителя интегративные свойства его личности, то только 

тогда можно обнаружить и создать условия для проявления его 

индивидуальности, и таким интегративным свойством является 

направленность личности учителя, интегрирующая внутренние и внешние 

его качества и свойства, создавая систему – учитель, человек, 

профессиональная деятельность.  Более того, личность учителя, по сути, 

персонифицированная нормативная основа педагогической деятельности35.  

Поэтому происходит ориентация исследования и разрабатываемых в 

рамках исследования образовательных программ повышения квалификации 

на личность учителя, и осуществляется этот процесс на основе личностного 

подхода, выступающего основным научным принципом. При этом 

личностный подход в нашей работе, сочетался с деятельностным подходом, 

образуя, по мнению В.Г. Ананьева и С.Л. Рубинштейна – «диалектическое 

единство, позволяющее раскрыть духовное богатство индивидуальности»36.  

Необходимо понимать также, что личностное содержание индивид 

может выделить или определить, находясь во взаимодействии с другими 

индивидами, т.е. личность в определенном смысле является продуктом 

социума и общения, т.е. личность — это интерсубъектное образование и, 

анализ показывает, что такое, диалогическое содержание внутреннего мира 

человека еще недостаточно учитывается в психолого-педагогических 

исследованиях и образовательной практике. И это, несмотря на имеющиеся 

данные, полученные М.М. Бахтиным и А.А. Ухтомским, о понимании 

неповторимости личности человека, проявляющейся только в общении. 

                                                 
33 Мерлин B.C. Человек как интегральная система. Межвуз. сб. науч. трудов / Пятигорский пединститут. 
Пятигорск, 1985. 131 с. 
34 Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений.  2-е изд., стереотип. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 576 с. 
35 Wessel K.F. Zum Schopfertum der Personlichkeit. In: DZfPh, 3/1977. S. 335. 
36 Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977. 384 с.; Рубинштейн С.Л. 
Основы общей психологии. СПб.: «Питер», 1999. 720 с. 
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Например, по словам М.М. Бахтина «только в общении, во 

взаимодействии человека с человеком раскрывается человек в человеке, как 

для других, так и для себя …»37.  

Мысли М.М. Бахтина в свое время были поддержаны А.А. Ухтомским, 

который писал, что «только там, где ставится доминанта на лицо другого, как 

на самое дорогое для человека, преодолевается проклятие 

индивидуалистического отношения к жизни, индивидуалистического 

миропонимания, индивидуалистической науки»38.  

Из приведенных определений следует, что взаимоотношения людей 

друг с другом, построенные на диалогической основе, позволяют раскрыться 

участникам диалога, проявить активность, пытаться 

сомосовершенствоваться. 

Поэтому личностно-деятельностный подход должен быть дополнен 

диалогическим подходом и, такое единство данных подходов должно быть 

ведущим методологическим условием непрерывного профессионально-

личностного развития учителя, не зависимо от той среды, в которой он в 

данный момент времени находится – школа, дом, природа, учреждение 

дополнительного педагогического образования и пр.  

Данное методологическое условие и «его реализация позволяет 

образовать некое общее психологическое единство субъектов обучения в 

системе дополнительного педагогического образования, благодаря которому 

монологическое, объектное воздействие уступит место творческому процессу 

взаимораскрытия и взаиморазвития, самовоздействия и саморазвития»39. 

Профессия «учитель» - одна из немногих, которые требуют не только 

постоянной подготовки к занятиям, постоянного контакта с учениками, но и 

постоянного профессионального самосовершенствования. Кроме того, в 

обществе, в системе образования, в управлении системой образования, в 
                                                 
37 Цит. по Гершунский, Б.С. Философия образования для ХХI века: (В поисках практико-ориентированных 
образовательных концепций). М.: Совершенство, 1998. 608 с. 
38 Цит. по Газман О.С. Гуманизм и свобода // Гуманизация воспитания в современных условиях. М.: ИПИ 
РАО, 1995. С. 3-13. 
39 Там же. 
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профильных научных областях постоянно происходят изменения, что 

приводит к изменению концепции учительской профессии, что также требует 

от учителя умений изменяться, совершенствоваться, адаптироваться, 

обучаться.  

В некоторых странах даже «принята специальная единица – период 

полураспада компетентности - время, на протяжении которого 

профессиональная компетентность специалиста к моменту окончания 

учебного заведения снижается на 50%, и на данный момент времени, по 

литературным сведениям, этот период составляет 4-5 лет»40. Постоянное 

(регулярное) повышение квалификации – это непрерывная борьба с 

полураспадом профессиональной компетентности, это важнейший ресурс, 

поддерживающий экономическое и социальное развитие общества.  

Традиционно, практически все эти функции брала и, в большинстве 

случаев, продолжает на себя брать система повышения квалификации 

учителей, которая для этого, и создана. Данное утверждение мы находим в 

трудах С.Г. Вершловского, М.И. Солодковой, Д.Ф. Ильясова, O.В. 

Даниловой. Требование времени таково, что учитель вынужден обучаться 

постоянно и непрерывно, что не может обеспечить существующая система 

повышения квалификации, осуществляемая один раз в несколько лет (в 

соответствии с законодательством – 1 раз в 3 года), как условие допуска к 

аттестации. Эта проблема может быть решена посредством 

индивидуализированных программ обучения, способствующих процессу 

непрерывной корректировки знаний и умений, и, о которых упоминают такие 

авторы, как Н.В. Асташкина, Н.Ф. Гейджан, Н.Н. Гордеева, Н.А. Завалко, И.В. 

Катополова, И.Э. Унт, Л.Н. Харченко и др. 

Применение таких программ и соответствующих им технологий 

обучения в системе дополнительного педагогического образования, 

                                                 
40 Харченко Л.Н., Панова И.Е. Творческая индивидуальность, как проявление личностного в человеке и 
интегративно-инновационного в специалисте // Вестник государственного университета управления. 2009. 
№ 12. С. 83-87. 
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обладающих помимо качества, гибкостью, маневренностью, 

современностью, по нашему мнению, должно прийти на смену 

стереотипных, неэффективных и не мобильных программ обучения учителей. 

Но этого недостаточно. Как мы уже отмечали в первом параграфе 

диссертации, сейчас многие теоретики и практики образования, как за 

рубежом, так и в нашей стране, высказывают мысли о необходимости 

использования дидактического потенциала неформального и/или 

информального образования. 

В нашей системе образования процессы интеграции формального и 

неформального видов образования, только осмысливаются, «и министерство 

образования и науки, в свое время внесло понятия этих видов образования в 

проект современной модели образования до 2020 года, увязав их с 

необходимостью перехода к концепции непрерывного обучения»41.  

Помимо этого, интегративность формального и неформального 

образования – предмет исследования, внесенный в действующий паспорт 

научной специальности - общая педагогика, история педагогики и 

образования42. 

Актуализируют необходимость корректировки моделей программ 

повышения квалификации учителей процессы, происходящие в системах 

среднего профессионального педагогического и высшего педагогического 

образования в настоящее время, обусловленные факторами, определяющими 

векторы дальнейшего его развития.  

Педагогический словарь предлагает такую трактовку «термину фактор 

– это причина, движущая сила каких-либо изменений, явлений»43.  

 В трактовке В.М. Данильченко «фактор в образовательной среде — это 

движущая сила педагогического процесса, вносящая изменения в 

                                                 
41 Российское образование – 2020: модель образования для экономики, основанной на знаниях: IX 
Междунар. науч. конф. «Модернизация экономики и глобализация», Москва 1-3 апреля 2008 г. / под ред. Я. 
Кузьминова, И. Фрумина; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. С. 33. 
42 Зицер Д. и Н. Практическая педагогика: азбука неформального образования. СПб.: «Просвещение», 2007. 
287 с. 
43 Коджаспирова Г.М., Каджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М.: Академия, 2000. С. 158. 
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направление и характер деятельности обучения и учения, приводя к иным его 

результатам»44.  

 Есть мнения и других авторов, считающих, что факторы можно 

рассматривать как условия, инициирующие определенные процессы в 

образовательной среде» и такое мнение высказывают В.П. Беспалько, И.П. 

Подласый, В.А. Сластенин. При сравнении приведенных определений не 

возникает каких-либо очевидных разногласий в мнениях различных 

источников информации, поэтому мы будем принимать такую основную 

кайму понимания понятий фактор, условие. 

Ниже по тексту приведен список факторов, которые можно 

рассматривать, как предпосылки, детерминирующие построение 

современной модели образовательной программы повышения квалификации 

учителя, ориентированной на его индивидуальные профессиональные и 

личностные потребности и качества. 

Оценивая происходящие в российском образовании изменения, 

суммативно можно выделить следующие факторы-детерминанты — это:  

- диверсификация и демократизация образования; 

- гуманизация и гуманитаризация образования; 

- стандартизация, устанавливающая определенные нормативные рамки 

для организации и проведения образовательного процесса в образовательных 

системах различных уровней, а также многовариантность и 

многоуровневость образования;  

 - фундаментализация и информатизация образования; 

 - индивидуализация и непрерывность образования и самообразования;  

 - дифференциация и интеграция образовательных систем программ. 

Отдельно мы остановили свое внимание на таком факторе, как на 

тенденции в системах дополнительного педагогического образования на 

                                                 
44 Данильченко В. М. Педагогические условия индивидуально-творческой подготовки будущего учителя: 
дис. … канд. пед. наук. М., 1993. 236 с. 



44 
 

 
 

переход к личностно и профессионально развивающей модели обучения 

учителей, как непрекращающееся творение образа человека в индивиде45.  

Отсюда, процедура проектирования индивидуализированной программы 

повышения квалификации учителя, несет в себе развивающий учителя 

потенциал, а также характеризуется пространственным и временным 

параметрами. Первый – пространственный, происходит в пространстве 

пересечения интересов учителя и организаторов (преподавателей) курсов, а, 

второй – временной, указывает на цикличность, продолжительность, 

стадийность процессов проектирования, самопроектирования и 

сопроектирования. Развивающая функция индивидуализированного 

образования учителя в рамках аналогичных программ, обеспечивается 

созданием условий, способствующих развитию учителя профессиональному 

и личностному. 

Профессиональное развитие учителя или его профессионализация, как 

утверждают классики психологической науки, например, А.А. Деркач, Э.Ф. 

Зеер, Н.В. Кузьмина, В.А. Петровский, А.Р. Фонарев, В.Д. Шадриков и др., 

сопровождается возникновением, так называемых, профессиональных 

кризисов.   

Психологи отмечают, что выход: из такого кризиса может 

сопровождаться личностной и профессиональной дезадаптацией, 

приводящей даже к отказу от педагогической профессиональной 

деятельности и выбыванию из профессиональной педагогической 

субкультуры. В другом варианте, кризис может дать толчок последующему 

личностному и профессиональному развитию учителя», как отмечено у Б.З. 

Вульфова, Л.С. Выготского, В.Н. Харькина.   

Поэтому, и это важный момент, системе дополнительного 

педагогического образования должна быть, как бы предписана задача 

                                                 
45 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. Введение в психологию субъективности. Изд-во: 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2013. 360 с. 
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оказания помощи учителю в преодолении профессиональных кризисов, 

сохранения и развития его профессиональных качеств. 

  Важной предпосылкой, способствующей разработке и внедрению 

индивидуализированных программ в практику повышения квалификации 

учителей, является то, что обновление отечественной педагогической школы 

осуществляется на основе тенденций, связанных с личностной ориентацией 

образования.  

В частности, в обществе происходит трансформация понимания 

сущности образования, которое все больше воспринимается как сложный, 

системно-организованный, культурный процесс, основанный на 

гуманистических ценностях и диалоговых формах взаимодействия 

участников образовательного процесса, а также личность в образовании все 

больше характеризуется автономностью, независимостью, способностью к 

выбору, саморефлексии, саморегуляции, её роль в образовательном процессе 

активная, не пассивная. Меняется и отношение к обучаемому – он не объект, 

а субъект образовательных отношений, субъект собственной жизни, 

наделенный уникальными индивидуальными качествами.  

         Помимо этого, такие отрасли педагогической науки, как андрагогика, 

акмеология и аксиология вносят значительный вклад в понимание 

механизмов развития личности, что формирует теоретическую базу 

личностно-ориентированного образования.  

К настоящему времени выдвинуто ряд концепций, которые оказывают 

влияние на проектирование индивидуализированных образовательных 

программ повышения квалификации учителей – это, например:   

         - «Аксиологическая концепция личностного воспитания – авторы И.Б. 

Котова, А.В. Петровский, Е.Н. Шиянов» 46.   

                                                 
46 Котова И.Б., Шиянов Е.Н. Идея гуманизации образования в контексте отечественных теорий 
личности. Ростов н/Д: РГПУ, 1995. 314 с. 
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         - «Психолого-дидактическая концепция личностно ориентированного 

обучения – автор И.С. Якиманская»47.   

         - «Дидактическая модель личностно ориентированного образования – 

автор В.В. Сериков»48.  

         - «Концепция проективной модели личностно ориентированного 

обучения – автор Н.А. Алексеев»49.   

         - «Культурологическая концепция личностно ориентированного 

образования – автор Е.В. Бондаревская»50.   

         - «Концепция самоорганизуемой педагогической деятельности – автор 

С.В. Кульневич»51.  

          - «Концепция педагогики свободы и педагогической поддержки – автор 

О.С. Газман»52.   

         - «Информационная модель открытого образования – автор О.П. 

Околелов»53.  

 Одно из интересных мнений на этот счет предложено работами А.А. 

Плигина, в совокупности представлений автора, его представления можно 

назвать междисциплинарной моделью личностно-ориентированных 

технологий образования54. Данная модель представляет собой одно из 

первых междисциплинарных исследований в области дидактики 

современного образования. Опираясь на фундаментальные отечественные и 

зарубежные психолого-педагогические исследования, ученый вводит в 

                                                 
47 Якиманская И.С. Основы личностно ориентированного образования. М.: «Бином. Лаборатория знаний», 
2014. 224 с. 
48 Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. М.: 
Логос, 1999. 272 с. 
49 Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное обучение: вопросы теории и практики. Тюмень: Изд-во ТГУ, 
1996. 216 с. 
50 Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования. Ростов н/Д: Изд-во 
РГПУ, 2000. 352 с. 
51 Кульневич С.В. Педагогика личности. Учебное пособие. Ростов н/Д: РГПУ, 1995. 167 с. 
52 Газман О.С. Гуманизм и свобода // Гуманизация воспитания в современных условиях. М.: ИПИ РАО, 
1995. С. 3-13. 
53 Цит. по Борытко Н.М., Мацкайлова О.А. Становление субъектной позиции учащегося в гуманитарном 
пространстве урока (общая редакция): монография // науч. ред. Н.К. Сергеев. Волгоград: Изд-во ВГПУ, 
2002. 132 с. 
54 Плигин А.А. Личностно-ориентированное образование: история и практика. М.: Профит Стайл, 2007. 432 
с. 
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контекст педагогического процесса современные философские, 

методологические и психологические достижения, которые еще не нашли 

достойного места в реальной практике современного образования. 

Концепция авторской модели А.А. Плигина вносит вклад в области 

общей и педагогической психологии, теорию познавательных процессов, 

индивидуализацию образования, теорию факторов эффективности обучения 

и развития, дифференциальную педагогику. Взгляды ученого расширяют и 

дают возможность реализоваться на практике конструктивной теории 

человеческих способностей. Концепция вводит и раскрывает понятие 

«познавательная стратегия», углубляет понимание компонентов и связей 

учения, предлагает структуру обучаемости, дает возможность осуществлять 

качественную диагностику и развитие индивидуальных стилей.  

Каждая из названных концепций содержит авторские представления о 

личностно-ориентированном образовании, но, в тоже время, они не 

противоречат друг другу, а создают системное представление о таком 

образовании, фиксируя внимание на отдельных сторонах образования 

личности. 

Проведение анализа личностно-ориентированных концепций 

образования нам было необходимо для того, чтобы найти в них те 

особенности, которые применимы к обучению взрослых, и осуществить их 

проекцию на процесс проектирования индивидуализированных 

образовательных программ повышения квалификации учителей, 

формирования их содержания и конструирования учебных форм.  

Рассмотрение теоретических основ проектирования модели 

индивидуализированной программы повышения квалификации учителя, 

потребовало уточнения определений «образовательная программа» и 

«индивидуализированная программа повышения квалификации».  

Начнем с того, как формулируется определение данного понятия в 

нормативных документах. К примеру, в законе «Об образовании в 
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Российской Федерации» - пункт 9, статьи 2, понятие образовательная 

программа включает такие характеристики, как планируемые результаты, 

объем, содержание, организационно-педагогические условия, формы 

аттестации, которые реализуются посредством учебного плана, графика 

учебного процесса, рабочих программ учебных дисциплин и их модулей, 

фондов оценочных средств и учебно-методических материалов55. 

В том же законе (пункт 14, статья 2) о «дополнительном образовании» 

сказано, что оно представляет собой один видов образования, посредством 

которого, обучающиеся удовлетворяют разнообразные собственные 

образовательные потребности, и, такой вид образования не повышает 

уровень образования56. 

«Дополнительное профессиональное образование в соответствии с 

названным законом, осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки) - пункт 2, 

статья 7657. Такие программы и, в целом, данный вид образования, 

предназначен для обеспечения потребностей учителей в профессиональном 

росте и развитии в соответствии с меняющимися условиями труда в сфере 

образования58. В законе так и сказано, «программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и/или получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и/или повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, тем самым 

вводится понятие компетенция»59.  

Необходимо отметить, что образовательные программы могут иметь 

такие характеристики, как уровень, направленность, содержание. При этом, 

данные характеристики программ дополнительного педагогического 

образования формируются «с учетом профессиональных стандартов, 
                                                 
55 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273. 
56 Там же. 
57 Там же. 
58 Там же. 
59 Там же. 
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квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации»60.  

«Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно 

(дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей, прохождения стажировок и практик, 

применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной 

программой и (или) договором об образовании»61.  

Закон содержит определение понятия «индивидуальный учебный 

план», это план, в соответствии с которым реализуется образование для 

обучающихся с особенностями и их образовательными потребностями.  

Изучив нормативные документы, мы обратились к различным словарям 

для того, чтобы изучить этимологические объяснения рассматриваемого 

понятия. Так, в Большом энциклопедическом словаре представлено 

определение индивидуальной образовательной программы, которое было 

нами несколько модернизировано в контексте исследовательской проблемы.  

Индивидуальная образовательная программа – это: 

- «Объединение учебных модулей, выбранных учителем в логике 

обозначенного направления или проблемы повышения квалификации, с 

указанием конкретных сроков их освоения и образовательных организаций 

дополнительного профессионального педагогического образования, их 

                                                 
60 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273. 
61 Там же. 
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реализующих»62.   

 - Это, может быть и совокупность  подпрограмм  (модулей), которые 

реализуются в рамках образовательных программ организаций 

дополнительного профессионального педагогического образования; которые 

индивидуализированы (определены, в большей степени, обучающимся 

самостоятельно) по всем компонентам педагогической системы – от 

постановки цели, текущей учебной работы и до методов и форм оценивания 

итогов.  

 Индивидуальная образовательная программа повышения квалификации 

позволяет учителю самостоятельно конструировать или самопроектировать 

образовательную траекторию или персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого учителя в процессе дополнительного 

педагогического образования. 

Индивидуальная, точнее индивидуализированная, траектория 

образования – это проект по реализации личностного потенциала учителя в 

процессе непрерывного образования через осуществление соответствующих 

видов деятельности. И, в соответствии с имеющимися представлениями, 

«индивидуализированная программа обучения учителя — это средство 

организации процесса самообразования учителя, это средство организации 

рефлексии учителем собственной профессиональной компетентности и её 

отдельных компонентов, это средство управления профессиогенезом 

учителя», как это отмечают В.А Вавилов, А.И. Галактионов, И.А. 

Колесникова, Ю.Н. Кулюткин, И.В. Муштавинская. 

Данными ряда исследований показано, что самообразование — это 

высший этап обучения, это такой вид самостоятельного обучения, цели, 

содержание, условия и средства, которые зависят от самого субъекта63. К 

сожалению, приходится констатировать, что в большинстве образовательных 
                                                 
62 Борытко Н.М., Мацкайлова О.А. Становление субъектной позиции учащегося в гуманитарном 
пространстве урока (общая редакция): монография // науч. ред. Н.К. Сергеев. Волгоград: Изд-во ВГПУ, 
2002. 132 с. 
63 Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб.: Издательство «Питер». Серия: Мастера 
психологии, 1999. С. 100. 
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учреждений различного уровня совершенно не занимаются вопросами 

самообразования и совершенно понятно, почему это происходило и 

происходит. Отдельные следы самообразования остались еще в дидактике 

взрослых, но и там чаще речь идет «об управляемом самообразовании, 

нежели о самообразовании действительном»64. 

В тоже время, осуществленный нами теоретический анализ позволил, 

«используя элементы андрогогической и педагогической моделей обучения 

взрослых, с учетом особенностей взрослых обучающихся и организации 

процесса их обучения, сформулировать основные психолого-педагогические 

принципы обучения учителей в системе дополнительного педагогического 

образования»65.  

 Использование перечисленных ниже принципов при проектировании, 

сопроектировании и самопроектировании, а также в процессе реализации 

программ повышения квалификации учителей, создает возможность 

приблизить названные программы обучения к уровню 

индивидуализированных: 

1) принцип совместной деятельности, предусматривающий 

сотрудничество слушателя курсов с преподавателями, с другими 

слушателями, в процессе сопроектирования и самопроектирования программ 

обучения; 

2) индивидуальная направленность обучения, позволяющая определять 

содержание образовательной программы, исходя из конкретных, 

отрефлексированных образовательных потребностей обучающегося, 

оформленных как цели обучения; 

3) принцип системности обучения, предусматривающий системную 

организацию обучения учителей, которая предполагает многокомпонентное 

ее построение, но общую цель – индивидуализация;  

                                                 
64 Ерина Т. А. Педагогические условия обучения студентов вуза самопроектированию учебно-
профессиональной деятельности: дис. … канд. пед. наук. Белгород, 2009. 221 с. 
65 Knowles M.S. The Modern Practice of Adult Education From Pedagogy to Andragogy. Chicago, 1980. 273 p. 
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4) принцип осознанного обучения, означающий осознанное, 

осмысленное всеми участниками образовательного процесса, понимание 

происходящего в процессе обучения; 

 5) принцип самостоятельности обучения, который предполагает отказ 

от традиционной практики выдачи заданий учителям для самостоятельного 

выполнения. Речь должна идти о коренном изменении организации учебного 

процесса и ролей в нем учителя – слушателя и преподавателя – консультанта; 

6) принцип опоры на имеющийся у обучающихся учителей жизненный, 

социальный, профессиональный опыт, который может быть продуктивно 

использован как один из источников образования; 

7) принцип контекстности, точнее даже, поликонтекстности обучения,  

что означает, что формирование содержание программы обучения учителя и 

его реализация в системе дополнительного педагогического образования 

должно происходить как бы на фоне контекстов, т.е. соответствовать 

основному виду деятельности учителя, происходящим в его сфере 

деятельности инновациям,  снижать уровень проблемности и др.; 

8) принцип актуализации или актуальности (или релевантности) 

результатов обучения, т.е. обучение учителя тому, что важно и нужно - тому, 

что может быть использовано в самое ближайшее время на практике или 

тому, что послужить для развития его каких-либо личностных качеств; 

9) принцип элективности обучения, обуславливающий с одной 

стороны, обязательность обучения учителя, а, с другой стороны, создание 

условий обучения, позволяющих учителю самостоятельно определять цели, 

содержание, форму, источники, время и место обучения, преподавателя или 

консультанта; 

 10) принцип развития образовательных потребностей, 

обуславливающий мотивацию учителей на непрерывное обучение, 

возбуждение желания повышать свой профессиональный уровень и статус, 

желание изменяться, совершенствоваться. 
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Нужно сказать, что в процессе исследования данные принципы были 

обобщены и конкретизированы в принципах индивидуализации и 

дифференциации, которые позволяют в рамках курсов повышения 

квалификации учителей вести их обучения в соответствии с имеющимся 

профессиональным опытом, возрастом, и намерениями в отношении 

продолжения образования66.  

 При этом, индивидуализация в обучении учителя, это прежде всего 

обращение к внутренним смысловым параметрам личности, превращение 

учебного процесса в осмысленный и самомотивированный с самостоятельно 

поставленными целями, с самостоятельно определенными формами 

организации собственной учебной деятельности, по сути, реализация идеи 

осознанного самообразования, движение учителя по образовательной 

траектории им же спроектированной. Индивидуализация также направлена 

на развитие рефлексии учителя, выявление реальных образовательных 

потребностей. 

 Если говорить о дифференциации обучения, то это одна из форм 

организованного обучения, при которой также учитываются мотивы и 

способности отдельных учителей, но уровень общепрофессиональной 

подготовки не снижается; предполагается создание на основе определенных 

признаков (интересов, способностей, педагогического опыта) мобильных или 

стабильных учебных групп (социально-профессиональных сетевых групп), 

позволяющих сделать содержание обучения и предъявляемые к учителям 

(группам учителей) требования дифференцированными.  

Дифференцированное обучение учителей позволяет создать ситуацию 

самостоятельного определения собственного образовательного уровня или 

группы проблем, в соответствии с которыми выбрать индивидуальную 

образовательную программу.  

 На рисунке 1 мы попытались показать, как проявляется общее и 

                                                 
66 Джахбаров М.А, Харченко Л.Н. Моделирование персонифицированной программы повышения 
квалификации учителя // Новая наука: от идеи к результату. 2017. Т 2. № 3. С. 42-46. 
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особенное при применении принципов индивидуализации и 

дифференциации. Мы считаем, что учет этих двух принципов в 

дополнительном педагогическом образовании учителей позволяет перейти к 

андрогогической личностно ориентированной системе обучения. 

 
 

Рисунок 1. Общее и особенное в принципах индивидуализации и 
дифференциации обучения учителя 

 
 Названные в качестве ключевых принципы индивидуализации и 

дифференциации, предполагают использование в организации обучения 

учителей и еще двух важных принципов — это принципов вариативности и 

открытости. 

 Принцип вариативности создает ситуацию выбора модулей программы, 

форм и методов учебной деятельности, требует от учителя активного и 

творческого включения в организацию и осуществление учебного процесса. 
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 Принцип открытости позволяет внедрять в практику обучения 

учителей идеи интеграции и регионализации дополнительного 

педагогического образования.  

 Интеграция дополнительного педагогического образования с 

региональным социумом, обеспечивается через социально-педагогические 

практики, социально-педагогические роли учителей и приобретение ими 

необходимых на данном этапе профессионального становления социальных и 

педагогических компетенций. 

 Региональная направленность дополнительного профессионального 

педагогического образования определяется тем, что содержание образования, 

с одной стороны, формируется, в том числе под влиянием этнографического, 

историко-культурного, социально-экономического и пр. своеобразия и 

специфики каждого отдельного региона, а, с другой стороны, образование 

накладывает отпечаток на эту специфику и своеобразие.  

 Взаимосвязь и направленность названных принципов представлена 

наглядно на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Взаимосвязь и направленность принципов обучения учителя 
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учетом особенностей контингента обучающихся учителей. Поэтому, прежде 

всего, нами, учитывался принцип профессиональной педагогической 

направленности обучения учителей, рассмотренный и обоснованный в 

работах А.И. Гиро, В.М Данильченко, И.Д. Лушникова, Е.П. Тонконогой, 

С.Г. Вершловского, Е.Л. Фрумина.  

         Помимо прочего, в процессе разработки модели 

индивидуализированной программы повышения квалификации учителя, с 

целью повышения ее эффективности, мы также опирались на принципы 

педагогического моделирования, предложенные Л.И. Гурье и, 

адаптированные нами к процессу моделирования программы повышения 

квалификации учителя – это принцип человеческих приоритетов, принцип 

саморазвития проектируемой модели программы, принцип динамизма, 

принцип полноты, принцип диагностируемости, принцип конструктивной 

целостности67. 

Важно уточнить, что перечисленные принципы в организации учебного 

процесса в системе дополнительного педагогического образования – это 

системная целостность.  

 Таким образом, исходя из вышеизложенного и в контексте нашего 

исследования было сформулировано определение понятия 

«индивидуализированная программа повышения квалификации учителя» - 

это образовательный проект, создание и содержание которого обусловлено 

рефлексией реальных потребностей учителя и, который  характеризуется 

направленностью на превращение учебного процесса в системе 

дополнительного педагогического образования в осмысленный и 

самомотивированный процесс с самостоятельно поставленными учителем 

целями, с самостоятельно определенными формами организации 

собственной учебной деятельности, обращенными к внутренним смысловым 

параметрам личности, позволяющими реализовать идею осознанного 

                                                 
67 Гурье Л.И. Проектирование педагогических систем: учеб. пособие. Казань: Казан. гос. технол. ун-т, 2004. 
С. 175-178. 
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самообразования, обеспечивая движение учителя по самостоятельно 

спроектированной образовательной траектории.  

Осуществленный анализ предпосылок и принципов позволил сделать 

вывод о сформированности теоретического базиса для разработки 

индивидуализированных программ повышения квалификации учителей, 

включения учителей в процедуры самопроектирования таких 

образовательных программ. 

Дополняя вышеизложенное, можно сказать, что организация 

дополнительного профессионального педагогического образования учителя 

на основе индивидуализированной программы обучения находится в русле 

развития отечественной и мировой педагогики, дидактики, андрогогики, 

возможно даже в отдельных аспектах, опережая их развитие, в тоже время, 

вступая в противоречия со стереотипами, сложившимися в практике 

повышения квалификации учителей. 

 

 

 

1.3. Самопроектирование как метод разработки 
индивидуализированных образовательных программ 

 
 
 

 

Динамика процессов, происходящих в обществе и системе 

образования, детерминирует качественное усложнение содержания 

профессиональной педагогической деятельности, что порождает потребность 

в систематичном и системном образовании учителя. 

Непрерывное профессиональное образование в различных формах, 

включая курсы повышения квалификации – это, по сути, одно из 

направлений деятельности современного учителя, одновременно являющееся 

способом развития и изменения его статуса в профессиональной 
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субкультуре. Анализ существующей практики повышения квалификации 

показывает, что мотивация педагогов на данную форму обучения не высока, 

образовательные интересы хаотичны и непоследовательны68.  

Так сложилось, что учитель, выбирая тематику и форму повышения 

квалификации, обычно ориентируется на предложенную учреждениями 

дополнительного образования тематику курсов и семинаров, т.е. 

ориентируется на содержание, лежащее вне (или, лишь частично 

отражающее) его собственной педагогической и предметной деятельности. 

Зачастую, педагоги обосновывают свое присутствие на курсах 

необходимостью получения документа о прохождении повышения 

квалификации, как пропуска на аттестацию и получение категории. 

Встречается и такое мнение о курсах: «нужно было решить во время 

стажировки личные проблемы или немного отдохнуть от рутинной работы в 

школе»69.  

В тоже время, данные об отношении учителей к курсам повышения 

квалификации, довольно противоречивые. Например, И.Ю. Кузнецова в 

своей статье подчёркивает значимость результатов обучения на курсах 

повышения квалификации, подтверждая свои слова результатами 

социологических опросов участников курсовой подготовки в Тамбовской 

области.  

По данным И.Ю. Кузнецовой, более 70% педагогов – слушателей 

разнообразных курсов, отмечают актуальность, важность и практическую 

значимость курсов, и от 65 до 85% респондентов считают, что обучение на 

курсах повлияло на рост их коммуникативной, информационной и 

методической компетенций»70.   

                                                 
68 Коваленко А.В. Самопроектирование образовательной программы преподавателя как метод развития 
профессиональных компетенций // Альманах современной науки и образования. 2013. № 6 (73). С. 89-92. 
69 Там же. 
70 Кузнецова И.Ю. Андрагогическое сопровождение образовательной деятельности педагога в межкурсовой 
период // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2011. № 6. URL: 
www.gramota.net/materials/1/2011/6/48.html (дата обращения: 26.05.2013) 
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Данные об отношении учителей к курсовой подготовке, полученные 

нами в Республике Дагестан и Ставропольском крае, отличаются от данных 

И.Ю. Кузнецовой. Так, более половины слушателей в названных регионах 

остаются не вполне довольны результатами обучения71, и объясняют это 

применением большинством преподавателей на курсовых занятиях 

педагогических, а не андрогогических технологий обучения, низким уровнем 

участия самих учителей в проектировании содержания своего образовании. 

Мы обратили внимание на слова «И.Ю. Кузнецовой о том, что курсы 

повышения квалификации, несомненно, являются определенным вектором 

для дальнейшего самообразования, стимулом для профессионального 

развития педагога»72. Мы, вполне с мнением автора согласны, поскольку 

считаем, что каждая курсовая подготовка должна способствовать мотивации 

к педагогической деятельности и совершенствовать умения учителя по 

самопроектированию своего профессионального развития. 

Наша позиция состоит в том, что обучающемуся на курсах учителю 

должна принадлежать ведущая роль в процессе своего самообучения – он же 

по статусу - обучающийся. Мы также считаем, что главное отличие 

современного учителя определяется его способностью и готовностью 

организовать собственную образовательную деятельность в рамках программ 

повышения квалификации, ориентируясь на самореализацию, 

самостоятельность, самоорганизацию, и обучаться для разрешения 

существующих проблем и достижения конкретной цели, а полученные в 

процессе обучения знания, умения или компетенции найдут 

незамедлительное применение на практике. 

Следовательно, процесс повышения квалификации учителей 

необходимо организовывать в виде совместной деятельности учреждения 

дополнительного образования и учителя, как партнёров по обучению на всех 
                                                 
71 Джахбаров М.А. Проектирование программы повышения квалификации учителя. Учебное пособие. 
Невинномысск: Изд-во НГГТИ, 2016. 74 с. 
72 Кузнецова И.Ю. Андрагогическое сопровождение образовательной деятельности педагога в межкурсовой 
период // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2011. № 6. URL: 
www.gramota.net/materials/1/2011/6/48.html (дата обращения: 26.05.2013) 
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его этапах, начиная с планирования и, завершая оценкой результатов и 

корректировкой дальнейших образовательных действий. К тому же, со 

стороны организаторов дополнительного педагогического образования 

требуется понимание того, что на образовательную и самообразовательную 

деятельность учителя существенно влияют временной, территориальный, 

семейный, профессиональный, статусный и другие факторы, которые могут 

вносить ограничения в возможность обучения или, наоборот, способствовать 

самообразованию. 

Приведенные выше данные и размышления, таким образом, 

наталкивают на мысль о том, что в современных условиях организаторы 

дополнительного профессионального педагогического образования - 

менеджеров, методистов, преподавателей, психологов, тьютеров и пр., 

должны обладать способностью не только качественной организации и 

мониторинга процесса обучения учителей, но и осуществлять их 

психологическую поддержку, уметь вовлекать в эти процессы самих 

обучающихся, способствуя, тем самым, развитию у них умений 

самопроектирования образовательных маршрутов. 

Это требование совпадает с идеями новейшей инициативы 

«Национальная система учительского роста», предусматривающей оценку 

компетентности педагогов на основе «Единых федеральных оценочных 

материалов» и, по результатам которой должно быть обеспечено 

персонифицированное повышение квалификации учителей73. Это новая 

задача, которая является ответом на накопившиеся запросы системы 

дополнительного педагогического образования, обусловленные вводимой 

моделью аттестации педагогических кадров. 

Тем более что данные исследований, результаты которых 

опубликованы в литературе, указывают на положительное влияние 

самопроектирования собственного образовательного маршрута, например, на 

                                                 
73 «О модернизации системы дополнительного педагогического образования в Российской Федерации». 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.12.2017 г. № 08-2739. 
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мотивацию субъекта обучения, его познавательную активность, 

самостоятельность и осознанность профессиональной подготовки, что 

обосновано исследованиями Н.В. Беловой, А.А. Вербицким, Н.И. 

Сперантской, О.Е. Яцевичем и др.]. 

В условиях самопроектирования, видимо, начинают работать 

андрагогические принципы обучения, раскрывающие стремление учителей к 

самореализации в собственном обучении74.  

В тоже время, оценка реального состояния дел в системе повышения 

квалификации учителей указывает на накопившиеся организационные и 

психолого-педагогические проблемы. Очевидно, сказываются на 

организации и результатах повышения квалификации учителей, 

сохраняющиеся стереотипы работы, инерционность и имманентный 

консерватизм системы дополнительного педагогического образования. 

Определенное влияние оказывает и тот факт, что педагогикой в наибольшей 

степени изучены и обоснованы такие феномены и процессы, как 

проектирование и педагогическое проектирование.  

В связи с этим, мы сделаем небольшой реверанс в сторону названных 

явлений-процессов, поскольку теоретические представления о них, позволят 

нам глубже раскрыть содержание понятия «самопроектирование», т.е. 

попытаемся создать теоретическую основу, своеобразный логистический 

мостик для перехода от проектирования через педагогическое 

проектирование к самопроектированию. 

Необходимо отметить, что подавляющее большинство исследователей 

считает проектирование неотъемлемым условием и детерминантом 

эффективной реализации образовательного процесса. Так, например, есть 

мнение, что «проектирование – это … оформление авторского замысла с 

целью реализации решения педагогической задачи …»75. 

                                                 
74 Сперантская Н.И., Яцевич О.Е. Самопроектирование индивидуального образовательного маршрута 
студента: миф и реальность // Вестник Оренбургского государственного университета. 2006.  № 2 (190). С. 
56-61. 
75 Там же. 
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В процессе проектирования будущего образования предполагается 

создание проекта программы обучения. В данном случае, ключевое слово 

«проект – это план, замысел в виде прообраза объекта, намерение или 

предположение»76. В других источниках и переводах, «проект – это 

предварительный (предположительный) текст какого-либо документа, 

некоторая акция, совокупность мероприятий, объединенных одной 

программой, или организационная форма целенаправленной деятельности и 

деятельность по созданию модели какой-либо системы или объекта»77. 

Нужно отметить, что практически каждое из определений может 

использоваться по отношению к разработке образовательных программ для 

учителей.   

В научной литературе нами также обнаружено значительное 

количество определений понятия «проектирование». Если их обобщить, то 

получится, что «это процесс создания проекта предполагаемого объекта, это 

целенаправленная рациональная деятельность человека по моделированию 

представлений о будущей социально-педагогической деятельности, 

конечном результате этой деятельности и последствиях, которые возникают 

в результате создания и функционирования созданного проекта»78.   

Поскольку, «природа – общество – человек», это классическая триада, 

на основе которой исследователи классифицируют виды проектов, которые, 

исходя из этого, могут быть природные, технические и социальные. В данной 

связи, любая образовательная программа – это результат проектировочной 

деятельности ее автора или авторского коллектива и образовательные 

программы направлены на обучение или развитие людей, на изменение их 

взаимоотношений, следовательно, по этим признакам образовательная 

программа относится к социальным или гуманитарным проектам, которые 

характеризуются инновационностью. Это происходит потому, что проект, 
                                                 
76 Булыко А.Н. Современный словарь иностранных слов. Более 25 тысяч слов и словосочетаний. М.: 
«Мартин», 2004. 560. 
77 Российская педагогическая энциклопедия в 2- х т. / Гл. ред. В.В. Давыдов. М.: Большая Российская 
энциклопедия, 1999. 672 с. 
78 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273. 
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это результат проектирования программы обучения для конкретного учителя, 

что уже при его замысле предполагает «уникальность, неповторимость 

создаваемого программного продукта или образовательной услуги для 

конкретного человека»79.  

Углубившись «в теорию проектирования и педагогического 

проектирования, мы выяснили, что в отечественной педагогике 

основоположником теории и практики педагогического проектирования 

считается А.С. Макаренко, который не принимал стихийности 

педагогического процесса и потому выдвигал идею разработки 

педагогической техники и, был убежденным сторонником проектирования в 

человеке всего лучшего»80. Развивал идеи проектирования А.В. 

Сухомлинский81. А, затем, в ряде своих работ В.В. Краевский, «он даже 

применил понятие проектирования при расширенной формулировке 

педагогики: Педагогика представляет собой область деятельности, в которой 

совмещаются, во-первых, функции исследования реально протекающих 

процессов обучения и воспитания, во-вторых, функции создания 

(проектирования) систем обучения и воспитания»82. По словам В.В. 

Краевского: «конечная цель всей научной работы в области педагогики - 

разработка наиболее эффективных систем обучения и воспитания, которые. 

опредмечиваются в педагогических проектах, сценариях педагогической 

деятельности»83.  

В 80-х – 90-х гг. прошлого века, благодаря работам В.П. Беспалько, 

В.Ф. Взятышева, Е.С. Заир-Бек, Р.И. Ильина и др., проектирование стало 

признаваться в качестве самостоятельного и важного вида педагогической 

деятельности, что создало предпосылки и возможности для активного 

использования педагогическим сообществом технологий педагогического 
                                                 
79 Коджаспирова Г.М., Каджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М.: Академия, 2000. С. 6-8. 
80 Макаренко А.С. Соч. – 2-е изд. Т. 4. М.: АПН РСФСР, 1957. С. 74. 
81 Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения. / В.А. Сухомлинский. В 3 тт. Том 2. М.: 
Педагогика, 1980. 388 с. 
82 Краевский В.В. Методология научного исследования: Пособие для студентов и аспирантов гуманитарных 
ун-тов. СПб.: СПб. ГУП, 2001. 146 с. 
83 Там же. 
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проектирования на практике. И, тем не менее, несмотря на, казалось бы, 

достаточную изученность области педагогического проектирования, в ней 

сохраняются проблемы и, довольно серьезные. 

Дело в том, что, если рассмотреть ретроспективу исторического 

становления образования, то оно развивалось в рамках двух культур - 

гуманитарно-художественной и научно-технической. Такая обособленность 

их развития тормозила развитие образования в целом. Впоследствии, а, по 

сути, на наших глазах, происходят попытки осуществления сближения и 

интеграции этих двух культур.  

К примеру, развиваются процессы гуманизации и гуманитаризации в 

техническом образовании, и усиливается технократический подход, влияние 

естественнонаучных и технических дисциплин в гуманитарно-

художественном образовании (курсы «математика для гуманитариев», 

«информатика» и др.). Как следствие, ученые различных стран пришли к 

убеждению, что складывается объективная реальность - третья культура, 

которая формируется в результате взаимопроникновения гуманитарно-

художественной и научно-технической культур, что дает новый толчок для 

их развития и эта третья культура именуется, как проектная. 

Главная идея названной культуры, в нашем случае, культуры 

образования учителей и в целом культура дополнительного педагогического 

образования, должна осуществляться по законам проектирования, или 

дизайна. 

В России идеи проективной педагогики, «обладающей потенциально 

более высоким в сравнении с другими технологиями, уровнем креативности, 

далеко не всеми педагогами осознаны и приняты, и, в значительной степени, 

это связано с тем, что дидактические основы креативной или проективной 

педагогики разработаны, пока, не достаточно для внедрения в массовую 
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практику и, следовательно, не стали достоянием широкой педагогической 

общественности»84. 

Поэтому, различные направления научных исследований, связанных с 

проективной деятельностью, продолжают быть востребованными и, в том 

числе, это очень перспективно для системы дополнительного 

педагогического образования и проектирование индивидуализированных 

образовательных программ в системе повышения квалификации учителя, на 

основе принципов индивидуализации, дифференциации, мотивации и 

рефлексии, а также использования потенциальных возможностей креативной 

педагогики и, еще, неформального образования, является недостаточно 

исследованной областью, редко применяемых технологией в отечественной 

профессиональной педагогике. 

Наше обращение к тематике неформального образования и внедрение 

его некоторых идей в практику повышения квалификации учителей, 

обусловлено двумя причинами: «объективной – возрастанием актуальности 

неформального образования для российской образовательной системы, 

связанной с переходом к парадигме образования в течение всей жизни, и 

субъективной – вовлечением автора в процесс самопроектирования 

индивидуализированных программ повышения квалификации учителей»85.  

«Неформальное образование — это психолого-педагогическая модель, 

основанная на постижении всего через практику, и в основе неформального 

образования лежат характеристики, которые, как нам представляется, крайне 

важны при проектировании и самопроектировании индивидуализированных 

программ повышения квалификации учителей»86.  

Главные характеристики такого образования, которые имеют значение 

для проектирования и самопроектирования образовательных программ для 

                                                 
84 Алейников А.Г. О креативной педагогике // Вестник высшей школы. 1989. № 12. С. 29-34. 
85 Джахбаров М.А., Харченко Л.Н. Моделирование персонифицированной программы повышения 
квалификации учителя // Новая наука: от идеи к результату. 2017. Т 2. № 3. С. 42-46. 
86 Российское образование – 2020: модель образования для экономики, основанной на знаниях: IX 
Междунар. науч. конф. «Модернизация экономики и глобализация», Москва 1-3 апреля 2008 г. / под ред. Я. 
Кузьминова, И. Фрумина; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. С. 19. 
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учителей, заключаются в том, что неформальное образование основано на 

методах интерактивного обучения и обучающийся учитель субъект процесса 

обучения; сам процесс обучения основан на личностном интересе 

обучающегося; обучение окрашено личностным смыслом и отношением; в 

образовательном процессе, прежде всего, развиваются умения, используются 

методы рефлексивной деятельности и важное место отведено осмыслению, 

пониманию, развитию; исследованию себя, собственной деятельности, 

изучаемого материала, осуществляемые по принципу здесь и сейчас и на 

занятиях среди участников образования, доминирует комфортная, 

дружелюбная, творческая атмосфера.  

Этот далеко неполный перечень особенностей неформального 

образования, «позволяет сделать вывод о том, что по отношению к 

традиционным моделям дополнительного образования, это принципиально 

иной подход, поскольку субъектом организации обучения является 

преподаватель или методист, а субъектом профессионального развития - сам 

развивающийся учитель-слушатель курсов»87.   

Мы сделали попытку провести сравнительный анализ формального и 

неформального образования по показателям, представленным в таблице 1.  

 
Таблица 1. Сравнительный анализ формального и неформального видо 
обобучения (по Т. Симкинсу, модернизировано О.H. Шиловой и нами) 

  
 

Показатели Виды обучения 
формальное неформальное 

Цели  Общие и решают отдаленные 
задачи 

Специфические, решают текущие 
или ближайшие задачи  

По результатам обучения выдается 
документ о полученном образова-
нии  

Документы об образовании не 
выдаются  

Время  Программы длинные  Программы короткие   

                                                 
87 Джахбаров М.А. Результаты апробации программ индивидуализированного обучения учителей в системе 
дополнительного профессионального образования // Интернет-журнал «Мир науки». 2018. № 6 (ноябрь-
декабрь). Том 6. https://mir-nauki.com/PDF/01PDMN618.pdf (доступ свободный). 
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Содержание Определено стандартами, 
утвержденными программами, 
локальными актами  

Нацелено на определенный 
личный результат, 
персонифицировано  

Теоретизировано   Практикоориентировано   
Структурно определено и 
закреплено  

Не имеет жесткой структуры, 
личностно окрашено  

Определяет требования к 
контингенту обучающихся и их 
отбору 

Потребности обучающихся 
определяют их набор на обучение 

Место В образовательных организациях, 
определенных законом, часто не по 
месту жительства  

Самостоятельное или при помощи 
консультанта, или тьютера, 
приближено к месту жительства  

Ресурсо-
затратность 

Всегда нужны ресурсы, часто 
большие 

Позволяет сберегать ресурсы или 
вовсе их не тратить 

Контроль Внешнеобусловленный, 
управленческая вертикаль, 
подавляющий стиль 
педагогического взаимодействия  

Внутреннеобусловленный, 
соуправление и самоуправление. 
демократический стиль 
педагогического взаимодействия 

Послекурсовое 
сопровождение 

Не предусматривается, хаотично, 
формализовано  

Осуществляют сами слушатели, 
оно вызвано интересом и 
мотивировано  

Формирование 
социально-
профессиональ-
ной сети 

Если и происходит, то как внешнее 
требование системы управления, 
формально  

Внутреннеобусловлено, 
самостоятельно инициировано, 
определено профессиональной и 
личностной потребностями 

 

Осуществленный анализ и его данные позволили не только определить 

более высокий дидактический потенциал неформального обучения по 

сравнению с формальным обучением, но и утвердиться в мысли о том, что 

показатели неформального обучения, в большей степени соответствуют цели 

и задачам, и, даже шире – социально-педагогической миссии 

дополнительного педагогического образования, достигаемым с помощью 

сконструированных индивидуализированных образовательных программ. 

Среди наиболее важных особенностей программ неформального 

образования необходимо выделить: их направленность на самостоятельность 

и самореализацию; концентрацию на актуальных профессиональных целях, 

проблемах и задачах.   

Мы считаем, что в обществе и педагогическом сообществе, прежде 

всего, необходимо понимание того, что образование учителя происходит все 

время, в различных формах, в разных местах, источники знаний и умений 
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тоже разнообразны. Кстати сказать, что многие ученые и практики понимают 

это, но отношение к неформальному образованию от этого не меняется.   

Если представить взаиморасположение и взаимодействие разных форм 

обучения в общий процесс образование учителя схематично, во 

взаимнопересекающихся плоскостях «знания ↔ компетенции ↔ 

профессиональная область» (рисунок 3), в формальном содержании  

обучения учитель приобретает заранее определенные знания в конкретной 

педагогической области, в неформальном обучении приобретаются  нужные 

и актуальные компетенции в педагогической сфере, в информальном 

обучении учитель компетенции и знания может приобретать из различных 

предметных сфер.  

 

Рисунок 3. Формы обучения и их вклад в непрерывное образование учителя  

 

Непрерывное образование 

Знания 

Компетенции Профессиональная            
область 
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Поэтому при разработке моделей программ повышения квалификации 

учителей, и при проведении различных форм аттестации педагогов, 

необходимо учитывать вклад неформального и информального образования.  

«Важно отметить, что в настоящее время в отечественной педагогике 

проектирование трактуется как самостоятельная полифункциональная 

деятельность, предопределяющая создание новых или преобразование 

имеющихся условий процесса воспитания и обучения, и среди основных 

функций проектной деятельности принято выделять исследовательскую, 

аналитическую, прогностическую, преобразующую, нормирующую»88.   

«Для самопроектирования индивидуализированной программы 

повышения квалификации учителя также характерна конструктивность и 

проектировочная деятельность, которые носят рамочный характер по 

отношению к созданию индивидуализированной программы повышения 

квалификации учителя, и проектная деятельность отдельных преподавателей 

и организаторов обучения учителей может в конце-концов, стать средством 

формирования проективной образовательной культуры учреждения 

повышения квалификации учителей в целом»89.  

Анализ первоисточников позволил выявить, что самопроектирование, 

саморазвитие и саморегуляция, как структурно-функциональные части 

самоуправления познавательным процессом, – это важнейшие элементы 

теории индивидуальной деятельности учения, положения которой 

утверждают, что без самоуправления, познавательный процесс либо не 

состоится, либо останется вне осознания, вне рефлексии его субъектом 

учения, и, вследствие этого, может стать формальным, имитационным, 

поверхностным.  

Отсюда, выявление механизма самоуправления учением и, прежде 

всего, механизма самопроектирования индивидуальной деятельности учения, 

                                                 
88 Большая Советская Энциклопедия на интернет-сайте http://www.yandex.ru 
89 Деркач А.А. Акмеологичекие основы развития профессионала. М.: Изд-во Моск. психолого-соц. инст-та; 
Воронеж: НПО “МОДЭК”, 2004. 752 с. 
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относится к актуальным проблемам обучения любой категории 

обучающихся. И, именно поэтому, исследование этой проблемы 

осуществляется многоаспектно. Так, исследователи определяют условия 

самостоятельной активности и организации интеллектуальной работы 

взрослых обучающихся, выявляют компоненты и факторы сложности 

познавательных процессов и психолого-педагогических задач, микроциклы 

процесса учения и др.90.  

«Рассмотрение теоретических аспектов проводимого исследования, 

выявило и то, что в педагогической науке термин самопроектирование стал 

применяться совсем недавно, дело в том, что данный термин носит 

межпредметный характер, и уже давно используется в философии, 

социологии, психологии и, теперь, в педагогике»91.  

«И, если использовать общетеоретический подход к формулировке 

понятия самопроектирование в образовании, то это позволит рассматривать 

самопроектирование, как способ становления самого себя и, довольно 

удачно, эффективность использования самопроектирования, как обучения 

действием, обоснована в социологии Л.Д. Гительманом»92. 

В работах других ученых, занимавшихся вопросами 

самопроектирования, например, В.С. Безрукова, А.А. Кирсанов, Е.Е. 

Сапогова, Ю.С. Тюнников, представлена общая психолого-педагогическая 

характеристика самопроектирования, которую авторы рассматривают в 

качестве важнейшего компонента самосовершенствования учителя.  

Результаты исследований Е.А. Ларина, Л.С. Подымовой, В.А. 

Сластенина, В.К. Рябцева, Л.И. Шеховцовой расширяют представления о 

самопроектировании и, напрямую указывают на необходимость 

                                                 
90 Брушлинский A.B. Субъект: мышление, учение, воображение. М.: Изд-во «Институт практической 
психологии»; Воронеж: «Модэк», 1996. 392 с. 
91 Ерина Т. А. Педагогические условия обучения студентов вуза самопроектированию учебно-
профессиональной деятельности: дис. … канд. пед. наук. Белгород, 2009. 221 с. 
92 Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент. Лидерам организации и консультантам по управлению: 
учебное пособие. М.: Дело, 1999. 496 с. 
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рассмотрения самопроектирования, как способа самоуправления процессом 

личностного и профессионального становления. 

Отдельные аспекты самопроектирования представлены в работах B.C. 

Безруковой, Н.М. Борытко С.Б. Елканова, В.А. Сластенина, Ю.С. Тюнникова, 

А.А. Попова, в которых авторы самопроектированию придают значение 

психологического механизма развития внутренних устремлений учителя, 

способа самоуправления собственным профессиогенезом. Видимо, 

основываясь на таких знаниях, «В.И. Байденко, подчеркнул необходимость 

включения самопроектирования в содержание современного 

профессионального образования»93.  

Работа с литературой, как показаны примеры у Н.М. Борытко, А.В. 

Брушлинского, показала, что «самостоятельную, творческую личность 

формирует самостоятельная, творческая деятельность, построенная на основе 

самоуправления, самовоспитания»94. 

Вместе с тем, проведенный анализ позволил высказать суждение о том, 

что вопрос о самопроектировании, как способе развития и 

совершенствования профессиональной деятельности учителей посредством 

учебной деятельности, изучен недостаточно, не определена, в частности, 

степень готовности учителей к самопроектированию, не выявлены детали 

механизма самопроектирования, не разработана модель 

индивидуализированной самостоятельно проектируемой программы 

повышения квалификации, не определены условия реализации такой 

программы в системе дополнительного педагогического образования и 

показатели критериев оценки образовательного результата реализации 

программ и пр.  

Из литературы почерпнуто, что существует довольно много различных 

определений самопроектирования, которые были даны в контекстах 

                                                 
93 Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы. Изд. 3-е исправл. 
и доп. М., 2003. С. 58. 
94 Брушлинский A.B. Субъект: мышление, учение, воображение. М.: Изд-во «Институт практической 
психологии»; Воронеж: «Модэк», 1996. 392 с. 
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изучаемых учеными областей педагогики. Относительно же 

самопроетирования программ повышения квалификации учителей, 

реализуемых в системе дополнительного педагогического образования, 

определения отсутствуют. Основываясь на литературных данных и с позиций 

контекста проводимого нами исследования, мы дали авторское определение 

феномену-процессу «самопроектирование». 

Самопроектирование программы повышения квалификации в системе 

дополнительного педагогического образования – это самостоятельная 

деятельность учителя, направленная на рефлексию предшествующего 

педагогического опыта и самоактуализацию профессиональных проблем, и 

на их основе конструирование модели индивидуализированной 

образовательной программы. 

Как, впрочем, с точки зрения авторских подходов, сформулировали 

определение понятию «педагогическое проектирование». Под 

«педагогическим проектированием в проводимом исследовании мы 

понимали деятельность субъектов дополнительного педагогического 

образования по конструированию модели программы повышения 

квалификации учителей, реализующей идеи индивидуализации и 

самопроектирования, и выводящая процесс непрерывного профессиогенеза 

учителя на новый качественный уровень»95.     

В соответствии с логикой наших рассуждений, процесс 

самопроектирования индивидуализированной программы повышения 

квалификации, можно представить как состоящий из двух этапов: первый 

этап - осмысление учителем собственного уровня профессиональной 

компетентности, включающий компоненты: оценки, рефлексии, мотивации, 

актуализации, проблематизации; а, второй этап - разработка 

индивидуализированной программы повышения квалификации, 

удовлетворяющей текущие и перспективные образовательные потребности 

                                                 
95 Джахбаров М.А. Проектирование программы повышения квалификации учителя. Методические 
рекомендации. Невинномысск: Изд-во НГГТИ, 2016. 54 с. 
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учителя. Более подробно описание модели программы и технологии 

самопроектирования представлено в параграфах 2.1. и 2.2. 

В целом, осуществленный теоретический анализ с целью обоснования 

самопроектирования в качестве метода разработки индивидуализированных 

образовательных программ, позволил сделать несколько обобщений. 

Во-первых, имеющийся теоретический базис и сложившиеся условия в 

системе дополнительного педагогического образования, можно 

рассматривать как определенные предпосылки, позволяющие осуществить 

переход к разработке программ повышения квалификации учителей на 

основе самопроектирования образовательных программ. 

Во-вторых, самопроектирование учителем собственной 

образовательной траектории в силу интегративного характера предмета 

проектирования, является сложным социально-педагогическим явлением, и 

создает необходимость оформления сотворческих педагогических действий 

со стороны учителя и организаторов обучения. 

В-третьих, понятие «самопроектирование» непосредственно связано с 

понятиями самосовершенствование, самоактуализация, самооценка и др., 

расширяющими представление о самопроектировании, как о процессе, 

направленном на осмысление и видение себя в профессии.  

В-четвертых, педагогическое проектирование выступает теоретическим 

«предшественником» самопроектирования, и является одним из направлений 

социального проектирования, цель которого состоит в организации типа 

образовательных процессов, которые, в свою очередь, дают начало 

позитивным изменениям в социальной среде.  
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ВЫВОДЫ по первой главе 
 
 
 
 

         Исследование теоретических основ разработки индивидуализированных 

программ повышения квалификации учителей позволило сделать некоторые 

выводы: 

         1) обобщены научно-педагогические представления об 

индивидуализации обучения, выявлено, что индивидуализация, прежде всего, 

направлена на раскрытие внутренних мотивов, способностей учителей и 

удовлетворение их образовательных потребностей.  

Определено, что для практики непрерывного образования учителей 

индивидуализация обучения имеет существенное значение и представляет 

собой инновационное направление в деятельности системы дополнительного 

педагогического образования. 

Выявлено также, что в отечественной практике повышения 

квалификации учителей потенциал индивидуализации используется редко и 

бессистемно несмотря на то, что позволяет обратиться средствами 

образования к уникальности внутреннего мира учителя, который стремится 

понять и раскрыть собственный потенциал. 

Определено, что индивидуализация обучения учителя представляет 

собой явление и процесс, характеризующийся возрастающей субъектностью, 

мотивированностью, личной причастностью к своему развитию личностному 

и профессиональному; 

         2) выявлены предпосылки и принципы создания 

индивидуализированной образовательной программы и предложена научная 

трактовка определения данной программы: 

 - в качестве предпосылок, обуславливающих разработку таких 

программ определены - субъектность системы дополнительного 

педагогического образования, постоянно происходящие изменения 
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требований к профессии «учитель», изменения в самой системе повышения 

квалификации учителей, интеграция формального и неформального видов 

образования, становление дополнительного педагогического образования как 

системы непрерывного повышения не только профессиональной 

компетентности учителя, но и как системы развития личности учителя, 

ориентация системы на идеи личностно-ориентированного образования; 

 - в качестве важнейших принципов, обосновывающих разработку 

индивидуализированных программ повышения квалификации учителей 

определены: принципы системности и осознанности обучения, приоритета 

самостоятельности обучения, элективности обучения, рефлексии и развития 

образовательных потребностей, индивидуализации и контекстности 

образования и пр.; 

- предложено авторское определение названной программы - это 

образовательный проект, создание и содержание которого обусловлено 

рефлексией реальных потребностей учителя и, который  характеризуется 

направленностью на превращение учебного процесса в системе 

дополнительного педагогического образования в осмысленный и 

самомотивированный процесс с самостоятельно поставленными учителем 

целями, с самостоятельно определенными формами организации 

собственной учебной деятельности, обращенными к внутренним смысловым 

параметрам личности, позволяющими реализовать идею осознанного 

самообразования, обеспечивая движение учителя по самостоятельно 

спроектированной образовательной траектории; 

         3) выявлено, что вопрос о самопроектировании, как способе развития и 

совершенствования профессиональной деятельности учителей посредством 

учебной деятельности, изучен недостаточно, не определена, в частности, 

степень готовности учителей к самопроектированию, не выявлены детали 

механизма самопроектирования, не разработана для системы 

дополнительного педагогического образования модель программы 
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повышения квалификации, использующая идеи индивидуализации и 

самопроектирования, не определены условия реализации такой программы и 

критерии оценки результативности программ и пр.. 

Предложено и обосновано определение процесса самопроектирования 

как метода разработки индивидуализированных образовательных программ 

для учителей, которое раскрывает сущность данного явления и процесса, 

акцентирует внимание на самостоятельности учителя в этом процессе, на его 

рефлексивности, внутренней мотивации, оценке и осмыслении собственного 

профессионального опыта и самоактуализацию профессиональных проблем, 

и на их основе конструирование модели индивидуализированной 

образовательной программы. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
САМОПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  
 
 
 
 

2.1. Проектирование программ обучения учителей, с использованием 
идей индивидуализации и самопроектирования 

 
 
 
 

Потребность в экспериментальной работе по разработке и апробации 

«программ повышения квалификации учителей, использующих идеи 

индивидуализации и самопроектирования, возникла на основе анализа 

теоретических аспектов проблемы и современных требований к организации 

обучения в системе дополнительного педагогического образования, а также 

рефлексии собственного научно-педагогического опыта разработки 

программ и учебно-методических материалов для учителей предметников»96. 

Осуществленный в предыдущих разделах диссертации анализ 

теоретических аспектов показал, что в настоящее время суждения о развитии 

современного дополнительного педагогического образования с позиций 

тенденций развития потребностей общества можно объединить вокруг 

нескольких трендов.  

Например, Л.И. Лурье предлагает «в системе повышения 

квалификации создавать высокотехнологичную образовательную среду, 

обеспечивающую зрелость, высокое профессиональное мастерство 

педагогической деятельности, при которой может быть достигнуто овладение 

                                                 
96 Джахбаров М.А., Харченко Л.Н. Алгоритмы разработки модели персонифицированной программы 
повышения квалификации учителя // Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 55-8. 
С. 174-181. 
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обучающимися опытом самопознания, самореализации, интеллектуальной и 

практической деятельностью в различных образовательных областях»97. 

«М.И. Плугина предлагает с целью оптимизации функционирования 

системы повышения квалификации педагогов, акцентировать внимание на 

деятельности служб практической психологии и автор обращает внимание на 

то, что необходимо ставить вопрос об организации психологического 

сопровождения образовательной деятельности всех субъектов системы 

повышения квалификации»98.  

Требования общества и требования государственных образовательных 

стандартов федерального уровня таковы, что учитель современной школы 

многие профессиональные задачи должен решать самостоятельно, творчески, 

проявляя инициативу и субъектность, быстро реагируя на происходящие 

изменения, поэтому система повышения квалификации учителей и её 

образовательные программы, должны обеспечивать достижение 

перечисленных целей» [Д.В. Криницин, Л.С. Страхова, Л.Н. Харченко]. С 

позиций требований современной школы обозначились и такие тренды, как 

необходимость вовлечения педагогов в процесс проектирования своего не-

прерывного образования и обучения; большая ориентация образования на 

практический результат; создание условий для организации коллективной 

работы, как учащихся, так и коллег, нацеленность на достижение высокого 

уровня корпоративной культуры и пр. 

Происходящий процесс повсеместного «развития идей непрерывного 

образования, явился побудительным мотивом повышения внимания к роли 

неформальных и информальных механизмов профессионального развития, а 

также общепринятым стал формат непрерывного профессионального 

развития учителей» [С.И. Змеев, Л.И. Лурье]. «Совершенствования 

учительского корпуса, выделено в качестве одно из основных направлений 

                                                 
97 Лурье Л.И. Моделирование региональных образовательных систем. М.: Гардарики, 2006. 288 с. 
98 Плугина М.И. Психологическое сопровождение образовательной деятельности преподавателей высшей 
школы в системе повышения квалификации. Научно-методическое пособие. Ставрополь: Сев-Кав ГТУ, 
2004. 100 с. 
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развития образования в национальной образовательной инициативе наша но-

вая школа и национальной системе учительского роста (НСУР), в которых, в 

частности, отмечается, что соответствующие образовательные программы 

должны гибко изменяться в зависимости от интересов учителей, а значит, и 

от образовательных потребностей детей»99.  

На схожие задачи нацеливает и мнение работодателей, которое мы 

выясняли в процессе исследования, помимо чисто профессиональных 

требований, работодатели хотели бы видеть самостоятельную, творческую 

личность, умеющую организовать свою деятельность и деятельность детей.   

Начинающий учитель – выпускник педагогического вуза или колледжа 

не обладает в полной мере перечисленными компетенциями и качествами, 

поэтому современное дополнительное педагогическое образование должно 

решать проблему развития не только и не столько знаний и умений учителя, 

сколько его качеств и свойств. Формирование и развитие у учителей 

перечисленных профессиональных и личностных качеств вполне под силу 

системе дополнительного педагогического образования, что возможно 

посредством соответствующим образом сформулированными целями и 

моделированием содержания программ обучения. «Анализ также показал, 

что в современном дополнительном образовании можно выделить две 

модели курсовой подготовки адаптивную, направленную на адаптацию 

учителя к условиям будущей работы, и модель развивающую, 

ориентирующую на мотивацию, активность, способность принимать 

решения и нести ответственность за сделанный выбор и осуществляемые 

действия»100.   

Но, тот же анализ теории и практики образования учителей, выявил и 

то, «что сегодня в дополнительном педагогическом образовании 

развивающая модель обучения учителей, зачастую, лишь декларируется, а 

                                                 
99 «О модернизации системы дополнительного педагогического образования в Российской Федерации». 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.12.2017 г. № 08-2739. 
100 Интернет-сайт Сибирской Ассоциации Образования Взрослых http://saov.krs.ru 
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доминирует модель адаптивная, в результате чего образование находится в 

позиции догоняющего те изменения, которые реально происходят в 

обществе, в школе и, соответственно, в профессиональной деятельности, 

поэтому развивающая модель должна исправить такое положение дел, так 

как наиболее полно коррелирует с востребованными умениями и качествами 

современного учителя»101. Такое положение дел ставит перед практиками 

образования педагогических кадров задачу совершенствования современного 

дополнительного педагогического образования, которое должно происходить 

посредством постепенного замещения традиционных подходов к обучению 

учителей на инновационные образовательные модели, которые «обладают 

большей открытостью и гибкостью, и предоставляют самому учителю выбор 

способов конструирования содержания собственного образования, нацелены 

на получение личностно и профессионально значимого образовательного 

результата»102.  

Отталкиваясь от данных посылов и, беря на вооружение модельный 

подход, мы, прежде всего, «обратились к этимологии понятия модель, и 

выяснили, что модель - это искусственно созданный объект в виде схемы, 

физических конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи 

подобен исследуемому объекту, или явлению, отображает и воспроизводит в 

более простом и обобщенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и 

отношения между элементами этого объекта»103.  

В работе учителя моделирование занимает или, по крайней мере, 

должно занимать важное место и, в разнообразных источниках показано, 

«что в сугубо профессиональном плане в основе успешности деятельности 

учителя лежит его способность к проектированию и моделированию», что 

представлено и обосновано в работах В.В. Буткевич, С.А. Гильманова, А.А. 

                                                 
101 Коваленко А.В. Самопроектирование образовательной программы преподавателя как метод развития 
профессиональных компетенций. Альманах современной науки и образования. 2013. № 6 (73). С. 89-92. 
102 Криницын Д. В. Профессиональное самопроектирование как средство формирования 
конкурентоспособности: дис. … канд. пед. наук. Екатеринбург, 2012. 144 с. 
103 Булыко А.Н. Современный словарь иностранных слов. Более 25 тысяч слов и словосочетаний. М.: 
«Мартин», 2004. С. 443. 
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Деркача, Е.С. Зир-Бек, Т.М. Ковалевой, А.В. Коваленко и др. В данной связи, 

имеющийся уровень проектной культуры организаторов и тьютеров 

дополнительного педагогического образования и самих обучающихся 

учителей, это одно из необходимых условий их успешной профессиональной 

педагогической деятельности.  

Исследователи отмечают, что «проектные качества и способности 

личности ее умение конструировать собственные технологические подходы к 

решению задач ситуации все возрастающей неопределенности, будут 

полностью востребованы сегодняшним и завтрашним рынком труда», к 

примеру, данные утверждения высказывают В.М. Русалов, М.И. Солодкова, 

Т.М. Шевченко, эти идеи заложены во многих материалах ЮНЕСКО, 

касающихся непрерывного образования. Поэтому, применение проектно-

организованных технологий обучения наиболее эффективно в обучении 

взрослых, и особое значение приобретают для учителей, труд которых хотя и 

индивидуален, но они (педагоги), в соответствии с требованиями к 

компетенциям профессиональной деятельности, обязаны уметь работать и в 

педагогической команде. 

В связи с проблематикой исследования, «в качестве стратегических 

ориентиров процесса моделирования программ повышения квалификации 

учителей необходимо обязательное использование современных 

образовательных технологий обучения взрослых, обеспечение 

инновационного характера дополнительного педагогического образования 

как важнейшего инструмента повышения качества подготовки учителей и их 

конкурентоспособности, а также целенаправленный подбор и обучение 

педагогических кадров для системы дополнительного педагогического 

образования, способного создать среду индивидуализации и 

самопроектирования образовательных программ для учителей»104. Исходя из 

                                                 
104 Джахбаров М.А., Харченко Л.Н. Алгоритмы разработки модели персонифицированной программы 
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этого, создание модели экспериментальной программы осуществлялось в 

соответствии с приведенными позициям, а также было учтено то, что в 

системе дополнительного педагогического образования происходят процессы 

диверсификации, а в обучении учителей дифференциация по 

образовательным потребностям и способностям. Модель такой программы 

выполняла, помимо чисто проективных функций, еще и адаптационную, 

целевую, обучающую, воспитывающую, развивающую, рефлексивную, 

диагностическую и интегративную функции. 

Использование интеграции, в разрабатываемой модели программы, 

было необходимо для того, чтобы интегрировать педагогический и 

андрагогический подходы к обучению, формальный и неформальный блоки 

программы, содержащие классические образовательные компоненты, 

включая модуль психологической поддержки, которые затем реализовались в 

рамках программы.   

         Технология проектной деятельности, описанная в литературе и наших 

публикациях, «состояла в том, чтобы найти и описать алгоритмы создания 

индивидуализированной образовательной программы, которая должна была 

быть реализована в образовательной среде учреждения дополнительного 

педагогического образования, которая по своим педагогическим условиям 

должна была отвечать исследовательскому замыслу автора»105.  

Анализ показал, что алгоритмы проектирования моделей 

педагогических процессов и явлений «относительно неплохо описаны в 

научной литературе, например, в качестве ориентировочных могут 

использоваться работы В.Е. Радионова по проектированию педагогических 

систем, В.А. Козырева по проектированию гуманитарной образовательной 

среды, Е.С. Заир-Бек по обучению проектированию и проектированию 

учебных программ»106. «В самом общем виде в литературных источниках 

                                                 
105 Джахбаров М.А. Проектирование программы повышения квалификации учителя. Учебное пособие. 
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процесс проектирования педагогических объектов и систем предполагает 

осуществление определенной последовательности таких алгоритмов, как 

составление теоретической модели объекта, выявление его существенных 

свойств, анализ принципов и условий его функционирования, разработку 

проектной модели объекта, создание экспериментальной модели объекта и ее 

апробацию в педагогической действительности, а, затем,  анализ результатов 

эксперимента и коррекцию проектных действий и параметров самого 

проекта»107.   

«В проводимом нами исследовании процесс проектирования, 

сопроектирования, самопректирования, а затем и реализации 

индивидуализированной программы повышения квалификации учителя, 

включал в себя несколько основных этапов, как это представлено на рисунке 

4»108. В рамках первых двух этапов - мотивационного и концептуального, 

проводились мероприятия, которые носили подготовительный характер. 

На первом этапе, который был назван мотивационным, необходимо 

было мотивировать, всех предполагаемых участников экспериментального 

обучения учителей и самих учителей, к участию в такой работе. С этой 

целью была организована деятельность Интернет-форума по обсуждению 

общих подходов к организации деятельности по проектированию 

образовательных программ для учителей.  

На втором подготовительном этапе, носившем название, 

концептуального, происходила выработка участниками эксперимента общей 

концепции и структуры программы повышения квалификации, подходов к ее 

разработке, обсуждалась роль каждого участника процесса проектирования, 

возможность использования в процессе создания программ идеи 

индивидуализации и метода самопроектирования, дидактических 

возможностей формального и неформального образования. В дополнение к 

                                                 
107 Радионов В.Е. Нетрадиционное педагогическое проектирование. Учебное пособие. СПб.: Спб. гос. техн. 
ун-т, 1996. С. 25, 37-38. 
108 Джахбаров М.А., Харченко Л.Н. Моделирование персонифицированной программы повышения 
квалификации учителя // Новая наука: от идеи к результату. 2017. Т 2. № 3. С. 42-46. 
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работе Интернет-форума была добавлена деятельность вебинара, назначение 

которого состояло в ликбезе в вопросах проектирования и 

самопроектирования образовательных программ, в терминологической базе.  

На третьем этапе, собственно, проектном, осуществлялась 

непосредственная работа по созданию программы повышения квалификации 

учителя, ориентированную на его потребности и способности. И, первое, что 

нужно было сделать, это опираясь на субъектность учителя, организовать 

рефлексивную работу по осмыслению своей профессиональной деятельности 

и нахождению в ней проблемных мест, для того, чтобы сформулировать 

перечень возникших вопросов, и на их основе разработать содержание 

учебных модулей программы. Интернет-форум и вебинар, на данном этапе 

проектирования, имели колоссальное значение.  

«На данном этапе осуществлялось также определение цели и задач 

курсов повышения квалификации и межкурсового обучения, 

формулирование ожидаемых  результатов обучения, определение 

содержания образовательной деятельности, выбор методов или технологий  

обучения, определение формы обучения, согласование плана 

образовательной деятельности и, в завершении, выбор и согласование 

системы самоконтроля и контроля текущей деятельности, самооценки и 

оценки конечных результатов»109.  

Четвертый этап, который носил название технологического, был 

посвящен апробации составленных в процессе сопроектирования модулей 

программы обучения. Одновременно, по плану исследовательской научной 

работы, в начале, по ходу и в конце обучения по экспериментальным 

программам, применялись различные диагностические процедуры, 

направленные на регистрацию происходящего.  

                                                 
109 Джахбаров М.А., Харченко Л.Н. Алгоритмы разработки модели персонифицированной программы 
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 На пятом этапе, носившем название диагностического, измерялись 

различные показатели эффективности реализуемых экспериментальных 

программ обучения учителей.   
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опре-
деле-
ние 

цели и 
задач 
обуче-

ния 

фор-
мули-
рова-
ние 

ожи-
даний 

опре-
деле-
ние 

содер
жания 
обуче-

ния 

выбор 
мето-
дов 

обуче-
ния 

опре-
деле-
ние 
фор-
мы 

обуче-
ния 

согла-
сова-
ние 

плана  

выбор 
само-
конт-
роля 

 
 

«РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ - 
практическая реализация программы повышения квалификации, проведение 

текущей педагогической самодиагностики и диагностики, анализ и рефлексия 
процесса реализации программы, психологическая диагностика и помощь» [66]. 

 
 

«ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
самодиагностика и диагностика, анализ результатов, рефлексия, внесение 

предложений по проектированию программы самообразования на межкурсовой 
период» [66]. 

 
 

ПРИНЦИПЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЦЕССА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Рисунок 4. Процесс проектирования и реализации индивидуализированной 

программы повышения квалификации учителя 
 

Проведенная, таким образом, экспериментальная работа, позволила 

нам сформулировать определение понятия модели индивидуализированной 

программы повышения квалификации учителя, в авторском представлении – 

это разработанный на основе рефлексии предшествующего педагогического 

опыта и самоактуализации профессиональных проблем мысленный 

конструкт, определяющий цели и задачи обучения, структурно-логическое 

построение программы, комбинацию форм обучения, наполнение учебно-

профессиональным и личностно актуальным содержанием, технологию 

текущего и итогового контроля, и, являющийся фрагментом непрерывного 

профессионального образования учителя. 

Модель экспериментальной программы обучения учителей в системе 

дополнительного педагогического образования – результат проектировочной 

работы, предложенная модель интегрирует идеи индивидуализации и 

самопроектирования, педагогический и андрагогический подходы, принципы 

формального и неформального образования и, ее структурное построение в 

сравнении с моделью традиционной программы (таблица 2) представлено в 

таблице 3.             

 
Таблица 2. Традиционная программа повышения квалификации учителей в 

системе дополнительного педагогического образования  
  

 
№  

п.п. 
Учебные блоки Примерная доля 

учебного времени 
1. Теоретико-методологический  ≈ 20% 
2. Нормативно-правовой ≈ 30% 
3. Общепедагогический и психолого-педагогический ≈ 20% 
4. Методический ≈ 20% 

РЕАЛИЗОВАННАЯ ПРОГРАММА.  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕЕССИОНАЛИЗМА УЧИТЕЛЯ. 

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 
САМООБРАЗОВАНИЯ НА МЕЖКУРСОВОЙ ПЕРИОД 
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5. Предметный ≈ 10% 
Итоговое тестирование и/или обобщение методического опыта 

Подготовка материалов к аттестации на профессиональную педагогическую категорию 
 

Таблица 3. Экспериментальная программа повышения квалификации 
учителей в системе дополнительного педагогического образования 

 
Формальное образование 

 
Неформальное образование 

№ п.п. Наименование 
учебного блока 

доля 
учебного 
времени 

№ п.п. наименование 
учебного блока 

времен-
ные 

затраты 
1. Теоретико-

методологический 
(+ нормативно-

правовой) 

≈ 15% 7. Штудирование 
научной, 

психолого-
педагогической, 
методической 
литературы 

не ограни-
чены 

2. Психолого-
педагогический 

≈ 20% 8. «Клуб 
начинающих 

учителей» 

не ограни-
чены 

3. Методический  ≈ 20% 9. Общение и 
взаимообучение в 
социальных сетях  

не ограни-
чены 

4. Предметный ≈ 30% 10. Мастер-классы  
педагогов мастеров 

педагогической 
деятельности 

разовые 
встречи, 

по 
требова-

нию 
5. Научно-

исследовательский 
≈ 10% 11. Участие в 

конференциях  
научной, 

методической, 
практической 

направленности 

разовые, 
по 

програм-
мам 

конферен-
ций 

6. Психологическая 
поддержка 

≈ 5%  12. Дискуссия  
«Готов ли я к 

работе в 
современной 

школе?» 

разовый 
семинар 

Итоговая аттестация (с учетом освоения всех модулей и выполнения мини-проекта) по 
результатам обучения совмещенная с процедурой аттестации на профессиональную 

педагогическую категорию 
Продолжение самообразования, общение в соцсетях, профессиональное саморазвитие 

 

Показанная на рисунках и таблицах логика проектирования модели 

экспериментальной программы обучения учителей,  отражает замысел автора 

диссертации, а структура её создана на основе использования модульно-
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профессионального подхода, который предполагал выделение  учебно-

профессиональных модулей и наполнение их соответствующим 

содержанием.  

Модульный вклад в формирование и развитие профессиональных 

качеств учителя - аддитивное изменение уровня того или иного качества или 

умения учителя в результате прохождения обучения в рамках курсов 

повышения квалификации. 

Составляя образовательно-профессиональные модули, мы не 

стремились дать им громкие, запоминающиеся названия, поскольку считаем 

это излишним. Поэтому названия модулям были присвоены в соответствии с 

теми направлениями профессиональной деятельности учителя, в которых ему 

приходится принимать участие, например, предметный, методический, 

психолого-педагогический и пр. модули.  

         По существующему в науке мнению, «которое совпадает с нашим 

мнением и мнением других практиков образования взрослых, практическая 

ценность модели в проводимом педагогическом исследовании заключается в 

её адекватности изучаемым сторонам проблемы, а также тем, что на этапах 

построения модели в ней учтены основные принципы ее построения - 

наглядность, объективность, эффективность и др., которые, во многом, 

определяют, как возможности и тип модели, так и ее функции в 

педагогическом исследовании, кроме того,  создание модели имело не только 

познавательную, но и неразрывно связанную с ней формирующую функцию, 

поскольку модель является не только инструментом познания, но и 

прообразом новых состояний моделируемого объекта, несет в себе структуру 

того, чего еще нет в объективной реальности»110.  

          На всех этапах проектировочной деятельности мы опирались на 

теоретический базис «педагогического моделирования, который 

предполагает разработку общей идеи создания педагогической системы, 

                                                 
110 Краевский В.В. Общие основы педагогики. Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: «Академия», 
2003. 256 с. 
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процессов и ситуаций, а также основных путей их достижения»111, и 

«понятие моделирование было отнесено нами к числу гносеологических 

категорий, характеризующих один из важных путей познания»112.   

          Уточним «ещё одну особенность, дело в том, что для описания 

эффективности созданной модели программы мы использовали и такое 

понятие, как педагогическая валидность, близкое к понятиям достоверности, 

адекватности, доказательности, но не тождественное им»113. Отсюда, с нашей 

точки зрения, «педагогическая валидность – еще и адекватность модели 

программы педагогической действительности»114.  

         С целью достижения большей педагогической валидности, в ходе 

проводимого исследования, нами была разработана не только модель 

программы обучения (таблица 4), но и примерная структура учебного модуля 

(таблица 5). 

         «В практической деятельности по реализации программы, помимо 

этого, моделирование выступало в роли учебного средства, в процессе 

которого обучающие преподаватели и обучающиеся учителя строили 

различные модели изучаемых и проектируемых педагогических явлений или 

ситуаций, моделирование учебного материала также применялось 

преподавателями-консультантами, например, для его логического 

упорядочения, построения семантических схем, представления учебной 

информации в наглядной форме»115.  

 Таким образом, приложенные усилия, привели к созданию программы, 

имеющей блочно-модульное построение. В завершенном виде, программа 

имела 6 блоков и необходимое для удовлетворения запросов учителей, число 

модулей.  
                                                 
111 Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Екатеринбург: Деловая книга, 1996. С. 94, 107-116. 
112 Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования.  М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2001. 144 с. 
113 Булыко А.Н. Современный словарь иностранных слов. Более 25 тысяч слов и словосочетаний. М.: 
«Мартин», 2004. С. 136. 
114 Джахбаров М.А. Проектирование программы повышения квалификации учителя. Учебное пособие.  
Невинномысск: Изд-во НГГТИ, 2016. 74 с. 
115 Джахбаров М.А., Харченко Л.Н. Моделирование персонифицированной программы повышения 
квалификации учителя // Новая наука: от идеи к результату. 2017. Т 2. № 3. С. 42-46. 
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С нашей точки зрения, «специфично то, что часть модулей 

предлагалась преподавателями системы дополнительного педагогического 

образования для введения и разработки, это номера 1, 2, 3, n в таблице 4, а 

другая часть в виде проблемных модулей предлагалась или 

самопроектировалась самими учителями это № n + в таблице, а по шестому 

учебному блоку с названием психологическая разновидность 

психологической поддержки, учителем выбиралась самостоятельно, как 

учителями выбиралась и форма обучения (очная, заочная, дистанционная) в 

рамках того или иного блока или модуля»116.  

Таблица 4. Обобщенная структура модели индивидуализированной 
программы обучения учителя  

№ 
блока 

Наименование учебного 
блока 

№ 
модуля 

Наименование 
модуля 

Форма обучения 

очно заочно дистант 

I. Теоретико-
методологический 

1.     

2.     

3.     

n.     

n. +     

II. Психолого-
педагогический 

1.     

2.     

3.     

n.     

n. +     

III. Методический 1.     

2.     

3.     

n.     

n. +     

IV. Научно-
исследовательский 

 

1.     

2.     

3.     

                                                 
116 Джахбаров М.А., Харченко Л.Н. Алгоритмы разработки модели персонифицированной программы 
повышения квалификации учителя // Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 55-8. 
С. 174-181. 
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n.     

n. +     

V. Предметный 1.     

2.     

3.     

n.     

n. +     

VI. Психологическая 
поддержка 

1. психологическое 
просвещение 

   

n. психологическое 
консультирование 

   

n. + психологический 
тренинг 

   

          

«В таблице 5 приведена примерная структура учебного модуля 

индивидуализированной программы обучения учителя, в которой временные 

затраты и формы занятий на освоение учебного модуля зависят от стартового 

или имеющегося на данный момент уровня подготовки учителя, его 

индивидуальных учебных умений»117.   

 «Накопленный в процессе педагогической и управленческой 

деятельности опыт внедрения индивидуализированных программ обучения 

учителей в систему дополнительного педагогического образования, позволил 

выявить тот факт, что для организации обучения на основе идей 

индивидуализации и самопроектирования, достаточно определять пять 

уровней подготовки (стартовых знаний) учителей»118.     

 
Таблица 5. Примерная структура учебного модуля индивидуализированной 

программы обучения учителя (учитывающая пять уровней подготовки)  
 

Стартовый 

(исходный) 

Формы учебных занятий Временные 
затраты, 

Форма 
отчетности 

Кол-во 

зачетных теоретические практические 

                                                 
117 Джахбаров М.А., Харченко Л.Н. Моделирование персонифицированной программы повышения 
квалификации учителя // Новая наука: от идеи к результату. 2017. Т 2. № 3. С. 42-46. 
118 Там же. 
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уровень 
подготовки 

лекция семинар тренинг самостоятельная 
работа 

акад. час единиц 

5  2 2 2 6 Отчет 

по модулю 

2 

4  2 4 2 8 Отчет 

по модулю 

2 

3 2 2 4 2 10 Отчет 

по модулю 

2 

2 2 2 4 4 12 Отчет 

по модулю 

2 

1 2 2 6 4 14 Отчет 

по модулю 

2 

  

 При таком подходе к построению модулей программ учитель 

постоянно находится в состоянии рефлексии, т.е. он должен постоянно 

отслеживать, осмысливать, отбирать, предлагать, обсуждать происходящие 

педагогические явления. Естественно, что это он делает, не только 

самостоятельно, а при активном участии преподавателей и коллег, что 

позволяет реализовать стратегию субъект-субъектного взаимодействия, 

заинтересованных в решении стоящих перед учителями проблем. 

Реализация образовательного процесса в рамках предложенной модели 

программы осуществляется на основе принципа единства содержательной и 

процессуальной сторон обучения. который впервые был сформулирован В.В. 

Краевским, И.Я. Лернером. Основываясь на данном принципе, в процессе 

проектирования индивидуализированных программ повышения 

квалификации учителей, было разработано и использовано 

алгоритмизированное ядро индивидуальных или самостоятельных учебных 

действий учителя (рисунок 5).  
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Рисунок 5. Алгоритмизированное ядро индивидуальных учебных действий 

учителя 
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 В целом, индивидуализированная программа обучения учителя 

включает инвариантную и вариативную части, что позволяет учителям 

активно включаться в процесс её проектирования.  

 Завершая данный раздел диссертации, необходимо его дополнить 

некоторыми замечаниями и рекомендациями. Так, «самоспроектированная 

образовательная программа для учителя в отличие от традиционной учебной 

программы курсовой подготовки выполняет не только обучающую, но и 

диагностическую, прогностическую, коррекционную функции, что 

предполагает изучение не только стартовых возможностей, но и динамики 

формирования профессиональных характеристик учителя в образовательном 

процессе, а также, предполагает создание (при необходимости) системы 

психолого-педагогической поддержки учителя, как в образовательном 

процессе, так и на протяжении всего периода профессиогенеза»119.  

 

 

2.2. Педагогические условия реализации индивидуализированной 
программы повышения квалификации 

 
 
 

 
         Внедрение идей индивидуализации и самопроектирования в практику 

дополнительного профессионального педагогического образования, 

потребовало создания определенных целевым назначением педагогических 

условий, которые создают обучающее и развивающее пространство. 

         В педагогической терминологии понятие «педагогические условия» 

пересекается с такими понятиями, как «педагогический процесс» и 

«педагогическая система». «Назначение педагогических условий в 

приведенной триаде – создавать пространство реализации модели 

программы, со всеми элементами педагогической системы - целью и 

                                                 
119 Вавилов В.А., Галактионов А.И. Профессиогенез: понятие и подход // Проблемы инженерной 
психологии: материалы 7 Всесоюзной конференции. Л., 1990. С. 22. 
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задачами; субъектами (обучающим и обучаемым), их взаимодействием; 

условиями и принципами построения учебной работы; содержанием и 

организационными формами; средствами, способами и методами; контролем 

и коррекцией; результатами и их оценкой»120. Общепризнано, что 

«позитивное воздействие педагогического процесса на личность 

определяется совокупностью влияния условий проводимых занятий, т.е. их 

содержания, методики, стиля преподавания, личности преподавателя»121.  

         Проведенная исследовательская работа, «позволила нам осуществить 

классификацию педагогических условий, использованных в 

экспериментальной работе и, прежде всего, мы выяснили, что под 

педагогическими условиями исследователи понимают несколько разные, но в 

целом, одинаковые в смысловом представлении средовые факторы»122.  

         В научно-педагогической литературе, авторами и словарями, понятие 

«педагогические условия» трактуется несколько по-разному, но все 

определения сводятся к тому, что условия целенаправленно создаются и с 

помощью условий учебный процесс управляется.  

         Основываясь на литературных данных и определениях, в проводимом 

исследовании под педагогическими условиями реализации 

индивидуализированной программы повышения квалификации учителя мы 

понимали совокупность мер - информационных, технологических, 

личностных, определяющих ход, специфику и содержание процесса обучения 

учителя, проектируемых и самопроектируемых в образовательном 

пространстве дополнительного педагогического образования и, 

позволяющих учителю достичь максимально возможной результативности 

обучения. 

         Осуществленный анализ различных подходов к характеристике 

педагогических условий, позволил классифицировать их на три группы и 
                                                 
120 Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений. 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 224 с. 
121 Лернер И.Я.  Дидактические основы методов обучения. И.Я. Лернер. М.: Педагогика, 1981. 185 с. 
122 Гурье Л.И. Проектирование педагогических систем: учеб. пособие. Казань: Казан. гос. технол. ун-т, 2004. 
212 с. 
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выделить среди них информационные, технологические и личностные 

условия.  

         В педагогические информационные условия были включены 

содержание модулей программы, предложенное организаторами курсов 

повышения квалификации (инвариантное или нормативное содержание 

образования) и содержание модулей, предложенное учителями (вариативное, 

индивидуализированное содержание образование), а также информация о 

миссии современного учителя и требованиях, предъявляемых к учителю со 

стороны общества, нормативных документов, учеников и их законных 

представителей.  

         «Кроме этого, реализуя на практике экспериментальную программу 

обучения учителей, мы руководствовались, общедидактическими 

принципами обучения и принципами обучения взрослых, а также 

положениями профессиональной педагогики - профессиональная 

направленность, компетентностный подход, функциональность и др.»123.   

Как нам представляется, хотя названные принципы и носят 

дидактическую направленность, но, в тоже время, позволяют рассматривать 

содержание дополнительного профессионального педагогического 

образования как сложную систему, объединенную целевым и смысловым 

единством. Что создает основу для выделения нескольких наиболее важных 

целевых ориентиров разрабатываемых инновационных программ и 

определения условий их успешной реализации: 

         1) формирование у учителя профессионально и личностно значимых 

педагогических знаний более высокого качества по сравнению с 

традиционными подходами к проектированию и реализации программ 

повышения квалификации; 

         2) поддержание на высоком уровне процесса непрерывного 

профессиогенеза учителя – непрерывное формирование и дополнение 

                                                 
123 Змеев С.И. Технология обучения взрослых (общая редакция): учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений. Змеев М.: Издательский центр «Академия», 2002. 128 с. 
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актуальных компонентов - мотивов, знаний, умений в структуре его 

профессиональных компетенций; 

         3) поиск форм и методов, проявляющих субъектность учителя, 

стимулирующих рефлексивность, активизирующих самостоятельную 

образовательную деятельность, мотивирующих стремление к 

профессиональному росту учителя; 

4) осуществление разнообразной психологической поддержки и 

помощи учителю для успешного достижения первой, второй и третьей целей. 

         В целом содержание курсовой подготовки учителя определялось 

нормативным и вариативным, формальным и неформальным содержанием 

образования, на основе вышеперечисленных принципов, и. в соответствии с 

поставленными целями и задачами программы повышения квалификации.  

В процессе профессиональной педагогической и исследовательской 

деятельности нами были разработаны и апробированы алгоритмы 

(предписания) самопроектирования учителем и проектирования 

организаторами обучения индивидуализированного содержания образования 

в рамках программы курсов повышения квалификации, описанного в разделе 

2.1. диссертации. 

 Через содержание программы реализовался важнейший принцип - 

принцип выбора, или самоконструирования индивидуальной 

образовательной траектории, который реализует положение о том, что 

каждый учитель имеет право на осознанный и согласованный с организацией 

дополнительного педагогического образования, осуществляющей повышение 

квалификации, методистом или образовательным гидом, выбор основных 

компонентов своего непрерывного образования, включая смысл, цели, 

формы и методы обучения, личностно-ориентированное содержание 

дополнительного образования, а также систему контроля, отчетности и 

оценки результатов обучения. 
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Данный принцип устанавливает интегративность или паритетность 

создаваемого учителем отрефлексированного личностного содержания 

программы повышения квалификации, право учителя выбирать 

образовательные компоненты (модули программы) из предлагаемого набора, 

и предлагать и создавать собственные модули и их части. 

Наше мнение таково, что образовательная организация 

дополнительного педагогического образования не только должна 

предоставлять учителям свободу выбора программ (модулей программ), но и 

вооружать необходимым рефлексивным и деятельностным умением. Как нам 

представляется, учитель, освоивший технологию самопроектирования своего 

обучения, сможет научить этому своих учеников. 

Информационные педагогические условия, в первую очередь, 

включали содержание самой программы, ее блоков и компонентов. 

Неформальный компонент программы включал содержание таких 

учебных блоков, как чтение научной, психолого-педагогической, 

методической литературы, участие в работе «Клуба начинающих учителей», 

вопросы вебинаров, тематическое общение, активность и умение общаться в 

социальных сетях на профессиональные темы, посещение и проведение 

мастер-классов, организация и участие в конференциях различной 

направленности, работа в дискуссионных клубах и на дискурсплощадках, 

психолого-педагогическая поддержка преподавателей (помощь в 

преодолении тревожности, неуверенности, в возрастании 

стрессоустойчивости) и др. 

Названия и содержание учебных блоков формального компонента 

программы, с одной стороны, обусловлено основными направлениями 

профессиональной деятельности учителя, а, с другой стороны, направлено на 

развитие личностно-профессиональных качеств, позволяющих учителю 

развиваться посредством данных видов деятельности и развивать данные 

направления деятельности.   
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Перечень учебных блоков неформального компонента программы 

знаком работникам системы повышения квалификации, но как показывает 

практика работы организаций дополнительного профессионального 

педагогического образования, данные направления их деятельности не 

обладают целевым единством, заформализованы, не учитываются при 

аттестации педагогических работников. Особенность нашего подхода 

заключается в том, что содержание всех компонентов программы, которое 

формируется при активном участии самого учителя – слушателя курсов, 

подчинено одной цели – решению накопившихся актуальных проблем 

профессиональной деятельности. 

Представленное содержание программ повышения квалификации 

учителей реализовалось в определенных педагогических технологических 

условиях. Например, в опытно-экспериментальной работе по апробации 

индивидуализированных программ обучения, «применялись эмпирические 

технологии или традиционные методики, алгоритмические технологии или 

модульно-блочные и цельно-блочные технологии, стохастические 

технологии или интегральные технологии, например, наукоемкие технологии 

образования (НТО) и технология образования в глобальном 

информационном сообществе (ТОГИС), технологии неформального 

образования или технологии открытого пространства»124.  

         При апробации экспериментальных программ и исследования в целом, 

нами использовались различные технологии обучения учителей, в 

зависимости от особенностей решаемых дидактических задач.  

Наиболее приемлемыми в обучении учителей можно считать 

«интегральные образовательные технологии, поскольку это технологии 

продуктивного обучения, основанные на деятельностно-ценностном подходе 

и предполагают применение проблемного и модульного методов как 

основных, и обучение с использованием ТОГИС в большей мере 

                                                 
124 Гузеев В.В. Эффективные образовательные технологии: интегральная и ТОГИС. М.: НИИ школьных 
технологий, 2006. С. 6-14. 
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способствует становлению ценностных ориентаций обучаемых и 

формированию их информационной культуры»125. 

Применялись в обучении учителей технологии открытого 

пространства, которые продуктивны при организации групповой, 

коллективной работы, что позволяет участникам группы обсудить 

актуальные профессиональные вопросы, происходящие изменения в системе 

образования. Работа учителей в группах позволяет решать не только 

возникшие проблемы, но и развивает коммуникативные качества учителей, 

способствует развитию непрекращающейся дискуссии с коллегами, даже по 

завершению обучения на курсах. «Применяя данную технологию, важно, 

чтобы деление учителей на группы и подгруппы в такой технологии 

осуществлялось на основе личного интереса и важнейшим принципом 

обучения была взаимопризнаваемая субъектность всех участников процесса, 

право на самих себя, которым обладают участники, организаторы курсов и 

обучающиеся учителя»126.  

         Как важно и то, «с использованием каких методов проводятся занятия с 

учителями, поскольку успех обучения в решающей степени зависит от 

внутренней активности обучаемых, от характера их деятельности, то именно 

характер деятельности и степень самостоятельности должны служить 

важными критериями выбора метода»127.  

«По устоявшемуся среди учителей мнению, в наибольшей степени 

обозначенным требованиям удовлетворяет группа современных методов 

обучения, которые носят название методов активного обучения и к таковым 

относят круглый стол, дискуссию, проблемный семинар, вебинар, ролевую и 

деловую игры, сетевое взаимодействие, мозговой штурм, мастер-классы, 

тренинги, самопрезентации и их специфика состоит в том, что они 

побуждают обучающихся учителей к активной мыслительной, практической 

                                                 
125 Там же. 
126 Змеев С.И. Технология обучения взрослых (общая редакция): учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2002. 128 с. 
127 Ломакина Т.Ю. Современный принцип развития непрерывного образования. М.: Наука, 2006. 219 с. 
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и коммуникативной деятельности в процессе овладения содержанием 

образования»128.   

         В педагогическом эксперименте по обучению учителей «в качестве 

основного средства обучения применялись учебные или, точнее, учебно-

профессиональные задачи, которые в аспекте использования средств 

обучения выступают средством целенаправленного формирования знаний, 

умений и мотивов»129.  

         Реализация индивидуализированной программы обучения учителя 

осуществлялась при активном использовании компьютерных средств 

обучения: в исследовании под компьютерными средствами обучения или 

КСО понимается комплекс электронных средств (средств ИКТ, ППС), 

содержащих дидактический потенциал, способствующий достижению 

целевых ориентиров в обучении учителей.  

Мы основывались на том, что повышение квалификации - это 

неотъемлемая часть профессиогенеза учителя, обеспечивающая непрерывное 

профессиональное развитие и повышение качества его профессионально-

педагогической деятельности, а, в настоящее время, использование методов 

обучения и самообразования на основе информационно-коммуникационных 

технологий (внедрение компьютерных обучающих программ, средств 

мультимедиа, цифровых образовательных ресурсов, создание 

специализированных общедоступных информационных ресурсов: баз и 

банков данных, электронных библиотек, ориентированных на решение 

образовательных задач, информационных образовательных сетей, 

обеспечивающих доступ к образовательным ресурсам, погружение в 

виртуальные образовательные среды и др.), обусловлено тенденциями 

развития информационного общества и соответствующего ему образования 

[отмечается в работах Г.А Берулава, Т.Г. Везирова, А.И. Жука, Н.Н. Кошель, 

                                                 
128 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 2000. 256 с. 
129Страхова Л. С. Индивидуализация обучения на курсах повышения квалификации как фактор развития 
потребности учителя в профессионально-личностном росте: дис. … канд. пед. наук. Санкт-Петербург, 1993. 
С. 30-36. 
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Д.В. Криницина, Я. Кузьминова, И. Фрумина, Т.М. Шевченко и др.], в 

котором исходными и доминирующими являются знания, информация и 

способы работы с ней. 

         Использование, в создаваемой модели индивидуализированной 

программы повышения квалификации учителя КСО, и создание 

информационно-коммуникационной образовательной среды (ИКОС) – это 

важная технологическая составляющая современных образовательных 

систем и «при работе в ИКОС обогащается диада тьютор – учитель, и 

учитель с помощью средств информационных технологий, например, может 

формулировать проблемные ситуации, способствующие реализации 

профессионально-педагогического  диалога, как в активном, так и в 

интерактивном режимах, а деятельность преподавателя-тьютора в 

предлагаемой модели приобретает характер фасилитации, наставничества, 

выполнения функций координатора и партнера по образовательной 

деятельности»130. 

         Компьютер в предложенной педагогической модели повышения 

квалификации учителей – это средство обучения, часто компенсирующее 

отсутствие реальной предметной среды и обеспечивающее предметность 

деятельности, способствуя эффективности и практической направленности 

обучения. 

Особенностью предлагаемой нами программы повышения 

квалификации было то, что в нее был введен блок психологической 

поддержки, осуществляемой в различных формах, включающих психолого-

педагогическую диагностику, психологическую коррекцию, психолого-

педагогическое просвещение, консультирование, тренинг131, как это показано 

в таблиц 6. 

 
Таблица 6. Методы воздействия, на различные уровни (структуры) личности 

учителя 
                                                 
130 Колесникова И.А. Основы андрагогики. М.: ACADEMA, 2007. 240 с. 
131 Абрамова Г.С. Практическая психология. М.: Издательский центр «Академия», 1997. 368 с. 
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Уровни 

воздействия 
Методы воздействия 

 
Личностный 
 

Дыхательная гимнастика, упражнения на расслабление, ролевые 
игры, групповая, парная и индивидуальная психотерапия  

Эмоциональный Дыхательная гимнастика, ролевые игры, медитации, групповая 
психотерапия 

Когнитивный Лекции, семинары, беседы 
Операциональный Тренинги, мастер-классы, отработка умений и навыков  
Психофизический Дыхательная гимнастика, упражнения на расслабление, 

медитации 
          

С учителями апробировались разнообразные и индивидуально 

специфичные методы психологической работы. Но, поскольку многие 

учителя в качестве проблемы в работе высказывали неадекватное, а, порой, и 

агрессивное поведение учащихся в школе, то в блок психологической 

поддержки был введен, например, модуль «Профессионально-педагогическая 

деятельность учителя в среде учащихся, проявляющих агрессивное 

поведение», поскольку опрос учителей выявил, что подавляющее 

большинство респондентов - более 90%, сталкивается с агрессивным 

поведением учащихся и/или родителей, и испытывает трудности во 

взаимодействии с таким поведением учеников и/или родителей.  

 В группу технологических условий реализации предложенной модели 

программы повышения квалификации учителей мы включили 

взаимодействие учителей в социально-профессиональных сетях и 

использование технологий обучения неформального образования. При таком 

подходе, особенности и эффекты неформального дополнительного 

образования педагогических работников, развивают мобильность и динамику 

сетевого профессионального взаимодействия учителей.  

К технологическим условиям мы отнесли учебно-методическое 

обеспечение программы дополнительного педагогического образования 

учителей, разработанные нами с целью методической поддержки 

экспериментального обучения. 
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Группа педагогических личностных условий, также была 

представлена среди условий реализации экспериментальной программы. 

Методологическими основаниями для выделения личностных условий 

являлись положения «системного подхода в психологии»132, «понимание 

субъекта как объединяющего начала в целостности психики»133, «социально-

когнитивная теория А. Бандуры, обосновывающая значение наблюдения и 

подражания другому человеку в формировании поведения и 

деятельности»134. В работе использованы положения, выдвинутые В.Н. 

Дружининым «о формирующем воздействии микросреды на личность, о 

подражании образцу поведения как механизме развития его 

способностей»135.  

Педагогические личностные условия включали:  

         «1) условия, которые определяются личностными качествами учителя 

– слушателя курсов и субъекта самопроектирования, в том числе, мотивы и 

ценности личности, учебная и жизненная активность; наличие знаний, 

умений, опыта по проектированию и самопроектированию; психологическая 

установка учителя на профессиональное развитие; квалификационный 

уровень (категория, стаж) учителя»136.  

Используемый нами принцип индивидуализации позволял создать 

систему разноуровневой подготовки слушателей курсов, соответствующую 

их способностям и уровню образования. Индивидуализация обучения 

касалась не только содержания, но и объёма учебного материала, что 

позволяет слушателям более глубоко изучать тот или иной учебный блок или 

модуль в познавательных, научных или прикладных целях; по времени 

                                                 
132 Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъективности. Ростов н/Д.: Феникс, 1996. С. 3-23. 
133 Брушлинский A.B. Субъект: мышление, учение, воображение. М.: Изд-во «Институт практической 
психологии»; Воронеж: «Модэк», 1996. 392 с. 
134 Bandura A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behaviour change. Psychological Review, Vol. 84, №. 2, 
1977. Рp. 191-215. 
135 Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб.: Издательство «Питер». Серия: Мастера 
психологии, 1999. С. 100. 
136 Джахбаров М.А., Харченко Л.Н. Алгоритмы разработки модели персонифицированной программы 
повышения квалификации учителя // Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 55-8. 
С. 174-181 
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усвоения, допуская изменение регламента изучения определённого объёма 

учебного материала в соответствии с образовательными навыками 

обучающегося. Согласно этому принципу, активизация учебно-

познавательной деятельности достигается за счёт повышения уровня учебной 

мотивации слушателей, что, в свою очередь, наблюдается при максимально 

возможном приближении темпа, направленности и других аспектов 

организации учебного процесса к индивидуальным потребностям и 

возможностям обучающихся; 

         2) условия, которые определяются личностными качествами 

преподавателя или тьютера курсов, способствующих реализации 

субъектной роли учителей и, к которым можно отнести его практический 

опыт, особенности психических процессов, уровень самооценки, систему его 

мотивов и ценностей и, прежде всего, его стремление и способность 

организовать среду обучения на основе использования идей 

индивидуализации и самопроектирования, позитивную профессиональную 

направленность, умение выступать в процессе обучения учителей – 

слушателей не только информационным источником, а быть координатором, 

менеджером, организатором, консультантом обучающихся, учитывающим их 

индивидуальные способности, что означает владение личностно-

ориентированными технологиями обучения.  

         Приведенный перечень условий – качеств конструкторов, 

организаторов и реализаторов индивидуализированных программ 

дополнительного педагогического образования учителей, предполагает их 

тщательный отбор и, при необходимости, их специальное обучение.  

         «3) условия, связанные с межличностным взаимодействием и общением 

организатора обучения или преподавателя курсов с учителем-слушателем 

курсов, к которым были отнесены - демократический стиль общения, 

активность во взаимодействии, совпадение стилей преподавания и обучения; 

установление коммуникативно-доверительных взаимоотношений между 
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преподавателем и слушателями курсов с целью формирования коллективно-

индивидуального стиля деятельности последних»137.   

«Так, например, применялись разнообразные - индивидуальные, 

диалоговые и полилоговые методы обучения при проведении занятий в 

рамках формального и неформального компонентов программы повышения 

квалификации»138.    

«Или, включались в программу курсов разнообразные виды 

индивидуальной психолого-педагогической поддержки учителей, имеющих 

низкий уровень мотивации или предшествующих знаний»139.    

«А, также, организовывалась коммуникативная, консультационная, 

диалоговая, сетевая виды деятельности обучающихся учителей в рамках 

самопроектирования программ, выполнения самостоятельных учебных и 

учебно-профессиональных заданий с постепенным переходом к 

самостоятельным действиям, кроме этого, создавалась среда для рефлексии и 

использования технологий рефлексивного управления обучением 

учителей»140.   

         «Основная дидактическая задача преподавателя состояла в том, чтобы 

инициировать процесс рефлексии учителей-слушателей курсов, и направить 

ее на осмысление, переосмысление опыта собственной деятельности, а также 

на происходящие процессы и результаты общения, мышления, 

коммуникативного взаимодействия в ходе курсов повышения квалификации 

и после них»141.  

         Остановимся еще раз на выделении важности организации процедуры 

рефлексии, потому, как показала практика, не все учителя готовы 

продуктивно проводить эту работу. Поэтому данной процедуре необходимо 

                                                 
137 Джахбаров М.А. Проектирование программы повышения квалификации учителя. Учебное пособие.  
Невинномысск: Изд-во НГГТИ, 2016. 74 с. 
138 Там же. 
139 Там же. 
140 Там же. 
141 Жук А.И., Кошель Н.Н. Активные методы обучения в системе повышения квалификации педагогов. Изд. 
2-е. Минск, 2004. С. 5. 
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их обучать, иначе самопроектирование программ обучения будет иметь 

низкую эффективность.  

         Таким образом, «можно высказаться о том, что комплекс 

педагогических условий - информационных, технологических, личностных, 

плюс рефлексивный и деятельностный подходы, использованные при 

реализации программы повышения квалификации учителей, направленной на 

формирование его профессиональных компетенций, позволяет обеспечить 

полноту и системность знаний обучающихся, целостное восприятие 

изучаемых профессиональных областей, позволяло создавать благоприятные 

условия для самоорганизация и самообразования учителей»142.  

В данном ракурсе, дополнительное педагогическое образование, 

которое самим же учителем и проектируется, выступает результативным 

средством, позволяющим организованному таким образом обучению, 

обеспечивать развивающий эффект.   

 
 
 

2.3. Оценка результатов внедрения индивидуализированной программы 

в практику повышения квалификации учителей 

 

 
 

Определение результативности экспериментальной программы 

повышения квалификации учителей происходило на этапе опытно-

экспериментальной работы, которая осуществлялась в Дагестанском 

институте повышения квалификации педагогических кадров (ДИПКПК) при 

участии кафедры педагогики и психологии.  

Цель проведения экспериментальной работы состояла в том, чтобы 

внедрить выдвинутые идеи индивидуализации и самопроектирования в 

практику разработки программ повышения квалификации учителей - 
                                                 
142 Бурлакова Т.В. К вопросу внедрения вариативно-рефлексивного подхода как основы педагогической 
практики // Наука и школа. 2008. № 3. С. 54-56. 
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участников исследования, а также апробировать данные программы и 

выявить их эффективность.  

В процессе проведения опытно-экспериментальной работы 

использовались валидные методы исследования. Так, на первом – 

подготовительном этапе проводился анализ научно-педагогической 

литературы по теме исследования, изучение нормативных документов по 

организации дополнительного педагогического образования, педагогическое 

моделирование, контент-анализ и обобщение традиционного и 

инновационного педагогического опыта. «На втором – экспериментальном 

этапе применялись опросно-диагностические (анкетирование, экспертное 

оценивание, беседа), обсервационные (наблюдение), праксиметрические 

(анализ продуктов деятельности слушателей курсов), экспериментальные 

(диагностический, формирующий и контрольный эксперименты)»143.  «На 

третьем – заключительном этапе, были использованы методы 

статистического анализа данных и, проведена их графическая и смысловая 

интерпретация»144. «Полученные по результатам исследования 

экспериментальные данные были обработаны методами параметрической и 

непараметрической статистики с использованием специальных 

компьютерных программ WORD for WINDOWS; Exsel for WINDOWS; 

STATISTIKA»145. 

Теоретическая и эмпирическая части исследования осуществлялись в 

период с 2013 по 2018 гг. попеременно сменяя друг друга. Процесс 

проведение педагогического исследования носил этапный характер. На 

первом – подготовительном этапе в 2013-2014 гг., осуществлялось 

штудирование научной педагогической литературы на предмет оценки 

состояния и определения предпосылок исследования проблемы повышения 

качества программ повышения квалификации учителей; определялись 

                                                 
143 Краевский В.В. Методология научного исследования: Пособие для студентов и аспирантов гуманитарных 
ун-тов. СПб.: СПб. ГУП, 2001. 146 с. 
144 Там же. 
145 Там же. 



110 
 

 
 

целевые ориентиры исследования; отбирались научные исследовательские 

методики для проведения констатирующего эксперимента; конструировалась 

модель программы и алгоритмы ее самопроектирования, определялись 

педагогические условия реализации модели в системе дополнительного 

педагогического образования.  

         На втором – экспериментальном этапе в 2014-2016 гг., в рамках 

формирующего эксперимента, проводилась апробация экспериментальной 

модели программы повышения квалификации учителей, и определялись 

педагогические условия реализации программы в системе дополнительного 

педагогического образования; анализировались рубежные результаты 

экспериментальной работы, разрабатывалось научно-методическое 

обеспечение процесса реализации образовательных программ и 

рекомендации для организаторов дополнительного педагогического 

образования; подготавливались и издавались научные статьи по данным 

проводимого исследования.  

         На третьем – заключительном этапе в 2017-2018 гг., уже началась  

обработка полученных экспериментальных данных, полученные материалы 

систематизировались, обобщались и интерпретировались; были 

подготовлены и изданы статьи и тезисы конференций; оформлялась рукопись 

диссертационной работы; подготавливался текс доклада на защиту; 

определялись перспективы и направления дальнейших исследований 

заявленной проблемы. 

         В опытно-экспериментальной работе было так или иначе задействовано 

более 340 учителей предметников. Непосредственно в формирующем 

эксперименте участвовало 50 учителей, из числа которых 25 человек вошли в 

контрольную группу и 25 в экспериментальную группу. Группы включали 

учителей, имеющих практический опыт работы в школе и опыт обучения на 

курсах повышения квалификации, гендерный состав и возраст участников 

эксперимента был, практически идентичен. Участники эксперимента - 
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учителя, включенные в состав контрольной группы, проходили курсовое 

обучение по программам, предложенным ДИПКПК, а учителя, вошедшие в 

экспериментальную группу, обучались по экспериментальным программам, 

содержание которых ими же и проектировалось.  

Особенностью экспериментального обучения учителей на основе 

самопроектирования образовательных программ было то, что примерно за 

полгода до начала обучения на курсах, сотрудники республиканского 

института повышения квалификации организовали среди учителей  

рефлексивную деятельность, которая была направлена на выявление 

имеющихся проблемных мест, возможных противоречий в педагогической 

работе учителей. Полученные материалы и данные, стали основой для 

составления программ курсовой подготовки, которые незадолго до курсов 

были согласованы с будущими слушателями курсов. Параллельно, путем 

опросов, выявлялись проблемы в самой системе повышения квалификации.  

Полученные данные мы рассматривали, как факторы, 

детерминирующие перемены в дополнительном педагогическом образовании 

и в организации курсового обучения. Кстати, именно посредством опросов 

учителей, было выявлено, что учителям катастрофически недостает знаний и, 

особенно, умений из таких областей, как психология и аутопсихология, 

конфликтология, педагогическая инноватика.  

Помимо этого, проведенные на констатирующем этапе исследования 

опросы учителей выявили тот факт, что учителя школ в связи с появлением 

во всех направлениях их деятельности новых знаний и сведений, умений и 

требований испытывают определенный дискомфорт. Так, дискомфорт 

испытывают учителя в таких сферах как теоретико-методологическая и 

нормативно-правовая (более 70% опрошенных учителей), психолого-

педагогическая (60% учителей), методическая (более 70% учителей), 

предметная (70% учителей), научно-исследовательская (80% учителей).  
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Выявлен также низкий уровень рефлексии учителей по поводу 

возникновения профессиональных проблем, и низкий уровень мотивация у 

учителей к изменению данной ситуации. Эти данные и послужили основой 

для разработки структуры образовательной программы и содержания 

учебных модулей индивидуализированной программы повышения 

квалификации учителей, организации работы по психологической поддержке 

учителей. 

Необходимо отметить, что «учебные результаты, полученные на 

любом уровне образовательной системы, рассматриваются в современной 

педагогической науке, как развитие совокупности мотивационных, 

операциональных (деятельностных) и когнитивных ресурсов личности, 

которые в совокупности определяют ее способность к решению значимых 

для нее познавательных и практических задач»146. Используя данный подход, 

результаты опытно-экспериментальной апробации программ повышения 

квалификации в практическую образовательную деятельность региональной 

организации дополнительного образования, вычислялись на основе 

динамики значений показателей мотивов, знаний, умений в компонентах 

профессиональных компетенций учителей - слушателей курсов, содержание 

которых раскрыто ниже в таблице 7.      

 
Таблица 7. Компоненты профессиональной компетентности учителя, их 

показатели и уровни проявления  
 

Компоненты 
профессиональных 
компетенций 
учителя 

показатели компонентов 
профессиональных 
компетенций 

На какие виды 
профессиональной 
деятельности направлены 

Значения 
показателей 

 
Мотивационный 

Мотвы устойчивы, 
эмоционально 
вовлечены, проявляют 
желание и интерес  

На все направления 
педагогической работы и 
социальные роли учителя 

Высокие  
Средние  
 
Низкие  

 
Когнитивный 

Прочные знания, 
осознанность, 

О различных видах 
профессиональной 

Высокие  
Средние  

                                                 
146 Краевский В.В. Методология научного исследования: Пособие для студентов и аспирантов гуманитарных 
ун-тов. СПб.: СПб. ГУП, 2001. 146 с. 
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рефлексивность, 
понимание  

деятельности и 
социальных ролях учителя 

 
Низкие  

 
Деятельностный 

Умения, способности, 
результативность, 
демонстрация, поведение 

В различных видах 
профессиональной 
деятельности и 
социальных ролях учителя 

Высокие  
Средние  
 
Низкие  

          

Более детально, характеристика показателей и способов их оценки 

представлена в приложении 5 диссертации. Перед началом обучения в 

контрольной и экспериментальной группах слушателей нами был исследован 

исходный уровень показателей компонентов профессиональных 

компетенций учителей (таблицы 8, 9):  

 
Таблица 8. Уровень показателей компонентов профессиональных 

компетенций учителей контрольной группы (до обучения) 
 

Уровень  
 

Мотивационный 
компонент 

Когнитивный 
компонент 

Деятельностный 
компонент 

стат. 
среднее 

 чел. % чел. % чел. % % 

низкий 7 28% 10 40% 17 68% 45,5%  
средний 16 64% 13 52% 6 24% 46,5% 

высокий 2 8% 2 8% 2 8% 8% 

 
Таблица 9. Уровень показателей компонентов профессиональных 
компетенций учителей экспериментальной группы (до обучения) 

 
Уровень  

 
Мотивационный 

компонент 
Когнитивный 

компонент 
Деятельностный 

компонент 
стат. 

среднее 
 чел. % чел. % чел. % % 

низкий 7 28% 11 44% 16 64% 45,5% 

средний 15 60% 12 48% 7 28% 45,5% 

высокий 3 12% 2 8% 2 8% 9% 

        

Проведенная диагностика уровней показателей компонентов 

профессиональных компетенций учителей – слушателей курсов, 

непосредственно перед началом обучения, показала, что между показателями 
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у учителей, как контрольной, так и экспериментальной групп, существенной 

разницы не выявила.  

Довольно значительная часть всех педагогов, или 45,5%-46,0% обеих 

групп имела низкий и средний уровни показателей компонентов 

профессиональных компетенций, что в сумме превышало 90%. И, у менее 

10% (8 и 9%) учителей обнаружены значения показателей высокого уровня.  

Затем, на втором этапе исследования, был реализован формирующий 

эксперимент, в процессе которого апробировалась экспериментальная 

программа обучения.  

По завершению обучения в рамках программы повышения 

квалификации, проходившего в соответствующих педагогических условиях 

(§ 2.2.), в обеих группах учителей – контрольной и экспериментальной, были 

сделаны контрольные измерения с целью выявления динамики уровней 

показателей компонентов профессиональных компетенций. (таблицы 10, 11): 

 
Таблица 10. Уровень показателей компонентов профессиональных 

компетенций учителей контрольной группы (контрольный срез)  
 

Уровень  Мотивационный 
компонент 

Когнитивный 
компонент 

Деятельностный 
компонент 

стат. 
среднее 

 чел. % чел. % чел. % % 

низкий 5 20% 7 28% 14 56% 34,7% 

средний 16 64% 14 56% 7 28% 49,3% 

высокий 4 16% 4 16% 4 16% 16% 

  
Таблица 11. Уровень показателей компонентов профессиональных 

компетенций учителей экспериментальной группы (контрольный срез) 
 

Уровень  Мотивационный 
компонент 

Когнитивный 
компонент 

Деятельностный 
компонент 

стат. 
среднее 

 чел. % чел. % чел. % % 

низкий 5 20% 4 16% 6 24% 20% 

средний 12 48% 13 52% 13 52% 50,7% 

высокий 8 32% 8 32% 6 24% 29,3% 
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На основании данных, приведенных в таблицах 10 и 11, мы провели 

сравнительный анализ и определили произошедшие изменения в значениях 

показателей компонентов профессиональных компетенций у учителей до и 

после курсового обучения. Данные результата проведенного анализа 

показаны в таблице 12 и на рисунке 6.  

 
Таблица 12. Разница значений показателей профессиональной 

компетентности у учителей контрольной и экспериментальной групп, в %  
 

Уровень  
профессиональной 

компетентности 

контрольная группа экспериментальная группа 

констати-
рующий 

этап 

контроль-
ный срез 

динамика констати-
рующий 

этап 

контроль-
ный срез 

динамика 

низкий 45,5% 34,7% –11,8% 45,5% 20,0% –25,5% 

средний 46,5% 49,3% +2,8% 45,5% 50,7% +5,2% 

высокий 8,0% 16,0% +8,0% 9,0% 29,3% +20,3% 

 

 
 

Рисунок 6. Разница значений показателей профессиональной компетентности 
у учителей контрольной и экспериментальной групп 
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Проведенный сравнительный анализ данных результата 

педагогического эксперимента, полученных в результате осуществленного 

контрольного среза, не выявил в контрольной группе учителей каких-либо 

статистически верных значений измеряемых показателей. Хотя, изменения 

произошли, что позволяет говорить об эффективности (но, довольно низкой 

по сравнению с экспериментом) традиционного обучения на курсах 

повышения квалификации. В экспериментальной группе учителей картина 

была совсем иная. У учителей, обучавшихся по экспериментальной 

программе, реализующей идеи индивидуализации и самопроектирования, 

значения всех показателей претерпели значительные изменения. Так, по 

среднему значению, у учителей экспериментальной группы в сравнении с 

учителями контрольной группы, динамика значений показателей была в 1,8 – 

2,5 раза выше.  

         По завершению обучения учителей по индивидуализированным 

программам, проводилось изучение изменений в структуре 

профессиональных мотивов учителей, для получения этих данных 

применялся тест-опросник «Профессиональная мотивация» (А.А. Крылов, 

приложение 1). Полученные по этой методике данные представлены в 

таблице 13 и на рисунке 7.  

 
Таблица 13. Изменения в мотивах профессиональной деятельности учителей 

контрольной и экспериментальной групп (ед. изм. баллы) 
 

 

Мотивы 

Контрольная  
группа, 25 чел. 

Экспериментальная группа, 
25 чел. 

в 
начале 

в конце динамика в 
начале 

в конце динамика  

Собственного труда 6 6 0 6 12 +6 

Социальной 
значимости труда 

14 16 +2 14 12 –2 

Самоутверждения в 
труде 

18 21 +3 18 12 –6 

Профессионального 6 6 0 6 12 +6 
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мастерства 
          

 
 

Рисунок 7. Динамика в структуре мотивов профессиональной деятельности 
учителей контрольной и экспериментальной групп 

 

Данные таблицы 13 и рисунка 7 позволяют утверждать, что обучение в 

рамках традиционных курсов повышения квалификации по программам, 

предлагаемым образовательными организациями, изменяет у учителей 

мотивы социальной значимости труда и самоутверждения в труде. В 

проведенном исследовании показатели названных мотивов выросли, 

соответственно, на 2 и 3 балла.  Показатели мотивов собственного труда и 

профессионального мастерства остались на прежнем (как и до обучения) 

уровне. В то время, как обучение учителей в рамках программ повышения 

квалификации, реализующих идеи индивидуализации и самопроектирования, 

влияет на всю палитру их профессиональных мотивов. Это было доказано в 

процессе апробации экспериментальной программы, поскольку у учителей, 

обучавшихся по таким программам, например, показатели мотивов 

социальной значимости труда и самоутверждения в труде уменьшились, 
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соответственно, на 2 и 6 баллов, а показатели мотивов собственного труда и 

профессионального мастерства, наоборот, выросли на 6 баллов оба.  

Основываясь на таких данных, мы, естественно, предположили, что 

реализация идей индивидуализации и самопроектирования в системе 

дополнительного педагогического образования, способствует развитию 

индивидуальных характеристик личности учителя. Что, как нам 

представляется, естественным, так как в процедурах разработки программ и в 

их реализации, ведущая роль принадлежала самим учителям, которым была 

предоставлена возможность максимально проявить свою субъектность.  

В данной связи, на следующем этапе исследования, у нас возникло 

желание изучить такое важное для учителя качество, как субъектность, для 

определения которой применялась методика М.В. Исакова147, и с помощью 

данной методики выявляются взаимосвязи рефлексивности, мотивации, 

внутреннего контроля. Воспользовавшись опросником, предложенным М.В. 

Исаковым, мы выявили, что субъектность учителя тесно связана с 

мотивацией к овладению высокопрофессиональными знаниями, и имеет 

отрицательную взаимосвязь с амотивацией, что проявляется, например, в 

неуверенности учебных или профессиональных действий, или в их 

спонтанности. В период проведения эксперимента мы обратили внимание, 

что у определенной части слушателей курсов неуверенность проявлялась 

довольно четко, что, с одной стороны, могло указывать на не 

сформированную субъектность, а, с другой стороны,  на то, что, учителя – 

слушатели курсов придают слишком значимое значение повышению 

квалификации, поскольку оно напрямую связано с последующей аттестацией 

учителя на педагогическую категорию. Несмотря на такое состояние 

субъектности, обучение в рамках экспериментальной программы 

благоприятно сказалось на мотивационной сфере учителей, поскольку 

                                                 
147 Исаков М. В. Показатели и структура субъектности (на материале становления профессиональной 
субъектности у студентов вузов): дис. … канд. психол. наук. М.: РГГУ, 2008. 162 с. 
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произошли изменения в шкале ценностей (рисунок 8), что сказалось и на 

оценке их отношения к курсовой подготовке (рисунок 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 8. Оценка учителями ценности курсов повышения квалификации 
Учителя экспериментальной группы в большей степени удовлетворены 

результатами своего обучения, чем учителя контрольной группы (рисунок 9).  
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                  - контрольная группа              - экспериментальная группа 

Рисунок 9. Отношение учителей к курсовой подготовке 
 

В процессе исследования и после проведения педагогического 

эксперимента, учителям предлагалось оценить организацию учебного 

процесса, применяемые учебно-методические средства, важность 

использования компьютерных средств обучения (КСО). 

В частности, было определено, что около 70% (точно, 67,3%) учителей 

использование компьютера придает интерес и современность обучению. 

Более 80,0% (точнее, 83,4%) учителей считают компьютер 

инструментальным средством обучения, а, более 90,0% (точнее, 93,0%) за то, 

чтобы использовать компьютер постоянно. Более 80,0% учителей 

высказались за то, что компьютер позволяет экономить время, а, примерно, 

70,0% опрошенных утверждают, что с помощью компьютера можно даже 

создать условия для творчества.  

Желание и готовность применять КСО в непрерывном обучении и 

профессиональной деятельности, выразили подавляющее большинство 

учителей. Немногим менее 90,0% (точно, 85,7 %) учителей оценили важность 

использования компьютерных средств обучения в учебной деятельности 

высоко, тем более что данные средства позволяют создавать социально-

профессиональные сети и активно в них участвовать. 

Слушатели курсов из числа учителей экспериментальной группы, 

также высоко оценили разработанные научно-методические материалы, 

использованные на курсах, что помогло им в подготовке к курсам и в 

обучении на них. Практически все (около 97,0%) учителя прекрасно и в срок 

выполнили и защитили выпускные мини-проекты по осмыслению 

собственного педагогического опыта и планов на будущее.  
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         Как было отмечено, в экспериментальную программу включался модуль 

психолого-педагогической поддержки деятельности учителя, содержание 

которого напрямую было связано с запросами на данную услугу самих 

учителей. Запрос на услугу определялся до курсов и во время курсов. Нужно 

отметить, что эмоционально-чувственная сфера учителей не вполне 

благоприятна, о чем свидетельствуют данные повышенной тревожности и 

неуверенности учителей, которые учителя объясняют недостатком знаний и 

неумением создавать в процессе работы субъект-субъектную 

образовательную среду.  

         Состояние эмоционально-чувственной сферы учителей определялось 

«по шкале оценки уровня реактивной (ситуативной) и личностной 

тревожности Ч.Д. Спилбергера, адаптированной Ю.Л. Ханиным». 

(Приложение 2) 

Так, «было определено «что 65,3% респондентов имели повышенный 

уровень личностной тревожности, у почти 8,0%, а, точнее у 7,7% учителей 

уровень тревожности был низкий, 27% учителей имело средний или 

умеренный уровень личностной тревожности».   

Данные по оценке ситуативной и личностной тревожности у учителей – 

слушателей курсов, до, в процессе и после обучения, представлены в таблице 

14. 

 
Таблица 14. Показатели ситуативной и личностной тревожности учителей на 
разных этапах курсового обучения, в % (I – предкурсовой, II – курсовой, III - 

послекурсовой) 
 

Этапы 
обучения 

Ситуативная тревожность Личностная тревожность 
низкая 
до 30 

умеренная 
31-45 

Высокая 
46 и более 

низкая 
до 30 

умеренная 
31-45 

Высокая 
46 и более 

I 9,2 13,2 77,6 7,7 27,0 65,3 
II 23,3 42,3 34,4 22,1 49,0 28,9 
III 30,1 61,0 8,9 31,2 57,8 11,0 

         

На следующем этапе исследования по методике А. Уэссмана и Д. Рикса 

(Приложение 3), изучалась динамика чувств неуверенности и уточнялись 
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тенденции состояния чувства тревожности, данные о которых показаны в 

таблице 15. 

Таблица 15. Показатели эмоционального состояния учителей на разных 
этапах обучения, в % (I – предкурсовой, II – курсовой, III - послекурсовой) 

 
№  

п.п. 
Показатель Оценка состояния Этапы обучения 

I II III 

1. «Спокойствие–
тревожность» 

уверен 8 44 57 

спокоен 9 37 34 

немного встревожен 23 9 4 

значительно встревожен 60 10 5 

2. «Энергичность–
усталость» 

много энергии 54 44 34 

в меру активен 29 27 25 

слегка устал 14 24 39 

утомлен 3 5 2 

3. «Приподнятость–
подавленность» 

эмоциональный подъем – 23 42 

чувствую себя хорошо 71 55 48 

чувствую себя подавленным 23 19 9 

угнетен 6 3 1 

4. «Уверенность в 
себе–

беспомощность» 

уверен в себе 33 61 69 

компетентен 24 36 8 

уверенности не хватает 19 3 14 

не уверен в себе 24 – 9 

 

Проведение исследований чувственно-эмоциональной сферы учителей, 

участвовавших в педагогическом эксперименте, было необходимо, прежде 

всего, для того, чтобы дифференцировать участников эксперимента и 

осуществлять точечную или индивидуальную психологическую поддержку в 

период курсового обучения. 

         Для того, чтобы расширить представления «об эмоциональной сфере и 

стрессоустойчивости учителей - участников экспериментального обучения, 

мы использовали Бостонский тест анализа стиля жизни (Приложение 4), 

данные которого обращают на себя внимание, потому, что с помощью этой 
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методики, было выявлено, что более 90% учителей, прибывших на курсы, 

подвержены стрессам, оказывающим негативное влияние на их 

жизнедеятельность».   

Но, не менее важно, и другое. В процессе обучения, уровень 

стрессовости постепенно снижается, и в конце обучения всего 18% учителей 

имеют повышенный уровень стресса (таблица 16). 

 
Таблица 16. Показатели уровня устойчивости слушателей курсов к стрессу на 

различных этапах обучения (I – предкурсовой, II – курсовой, III - 
послекурсовой) 

 
№  

п.п. 
Стрессовые 

факторы 
Варианты ответа Этапы  обучения 

I II III 
1. Вклад 

отдельных 
проблем в 

общую картину 
стресса, средний 

балл 

проблемы общеорганизационного 
характера: отсутствие специальной 
литературы, неорганизованность в 
пространстве и во времени, ограниченный 
доступ в Интернет, ограниченные финансы 
и пр. 

6,5 2,7 0,9 

«вечные» проблемы педагогов: недостаток 
средств, неправильное питание, 
недовольство учебными достижениями 
учеников, напряженные взаимоотношения 
в педагогическом коллективе школы и пр.  

7,8 3,3 1,8 

2. Изменение 
уровня 

постоянного 
стресса  работы, 

% 

значительно уменьшился 17 41 31 
незначительно уменьшился 2 11 8 
не изменился 3 20 53 
незначительно возрос 32 11 3 
значительно увеличился 46 17 5 

3. Трудности 
жизнедеятель-
ности, средний 

балл 

психологические: ощущение 
беспомощности, страх, тревожность, 
неуверенность в себе, проблемы в 
общении и пр. 

6,8 4,4 1,1 

физиологические: повышенная 
утомляемость, недосыпание, «вечная 
усталость», напряжение мышц и пр.  

8,4 3,3 2,1 

4. Самооценка уровня волнения перед и во время выполнения 
педагогических действий, средний балл 

9, 4 4,6 2,3 

5. Признаки 
стресса, % 

учащенное сердцебиение 86 60 45 
сухость во рту 2 15 20 
затрудненное дыхание 1 1 1 
скованность, дрожание мышц 7 6 5 
головные или иные боли 1 1 1 
свой вариант 3 17 28 

6. Способы снятия негативные: сигареты, алкоголь, лекарства, 61 9 8 
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волнения 
(снятие стресса), 

% 

создание конфликтной ситуации в школе 
или в семье 
позитивные: аутотренинг, прогулка, 
общение с друзьями, поддержка коллег 
и/или членов семьи, хобби, консультация 
психолога и пр. 

39 91 92 

          

         Результаты исследований эмоционально-чувственной сферы учителей, 

таким образом, доказали актуальность введения в структуру 

индивидуализированных программ модуля психолого-педагогической 

поддержки.  

Работа этого модуля, применение разнообразных форм 

психологической поддержки учителя, способствовало оздоровлению их 

внутреннего состояния и вооружало необходимыми знаниями. 

В частности, например, в рамках модуля была предложена тема для 

обсуждения и проведения тренинга «Профессиональная деятельность в среде 

учащихся, проявляющих агрессивное поведение».  

Нужно отметить, что проведенные занятия, значительно повысили 

готовность учителей к работе с таким контингентом обучающихся, что 

подтверждается данными, приведенными в таблице 17. 

 
Таблица 17. Изменение уровня готовности учителей контрольной и 
экспериментальной групп  к эффективной работе в среде учащихся, 

проявляющих агрессивное поведение, % 
 

уровень 
готовности 

контрольная группа экспериментальная группа 

в начале 
обучения 

в конце 
обучения 

динамика в начале 
обучения 

в конце 
обучения 

динамика 

низкий 50,5 52,0 +1,5 45,5 15,5 -30,0 

средний 45,0 44,0 -1,0 48,0 70,5 +22,5 

высокий 4,5% 4,0% -0,5% 6,5% 14,0% +7,5% 
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Уровень готовности учителей экспериментальной группы к работе с 

учащимися, проявляющих агрессивное поведение, превышал аналогичный 

показатель в группе учителей контрольной группы. 

Конечно же, ключевым моментом опытно-экспериментальной работы 

было определение уровня готовности учителей к дальнейшей 

профессиональной деятельности, которая «определялась на основе анализа 

показателей динамики компонентов - мотивационного, когнитивного, 

деятельностного в их профессиональной компетентности, представленных в 

таблице 18», которые изменялись по мере обучения по экспериментальной 

программе.  

 
Таблица 18. Динамика уровня готовности учителей экспериментальной 

группы к профессиональной деятельности (%) 
 

Уровень 
готовности 
учителей 

В начале 
обучения 

После освоения В конце  
обучения 1-го 

модуля 
2-го 

модуля 
3-го 

модуля 
4-го и 
после-
дую-
щих 

моду-
лей 

высокий 9,0 10,6 12,0 15,0 18,0 20,0 

средний 45,5 46,5 48,0 48,4 49,0 50,7 

низкий 45,5 44,0 40,0 36,9 32,2 29,3 

 

Полученные и представленные в таблице 18 данные, позволяют 

утверждать то, что разработанная совместными усилиями обучающихся 

учителей и организаторов обучения экспериментальная программа, а также 

педагогические условия ее реализации, дают положительный эффект 

обучения учителей. Готовность учителей к профессиональной деятельности 

экспериментальной группы в 2,0-2,5 раза превышает аналогичный показатель 

учителей контрольной группы. Полученные материалы, были подвержены 

статистической обработке, которая подтвердила достоверность 

экспериментальных данных и, успешность проведенного эксперимента. Из 
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этого следует вывод о целесообразности использования в практике 

дополнительного педагогического образования индивидуализированных 

программ повышения квалификации учителей, создающихся посредством 

самопроектирования. 

 
 
 

ВЫВОДЫ по второй главе 
 
 
 
 

         Осуществив опытно-экспериментальную работу по индивидуализации 

дополнительного педагогического образования на основе 

самопроектирования программ повышения квалификации, мы пришли к 

следующим выводам: 

1) осуществлено моделирование программы обучения учителей, с 

использованием идей индивидуализации и самопроектирования, и 

предложенная модель программы представляет собой разработанный на 

основе рефлексии предшествующего педагогического и проектировочного 

опыта и самоопределения проблем, мысленный а, затем, и графический 

конструкт, определяющий целевые ориентиры программы, ее структурно-

логическое построение, комбинацию форм обучения, наполнение учебно-

профессиональным и личностно актуальным содержанием, технологию 

текущего и итогового контроля, и, являющийся фрагментом непрерывного 

профессионального образования учителя. Модель программы отражает 

структуру, примерное содержание и логику его реализации, обеспечивающие 

эффективность и инновационность повышения квалификации 

педагогических кадров и выполняет разнородные функции: от рефлексивной 

и диагностической, до обучающей и развивающей.  

Выявлено, что процесс проектирования с включенным 

самопроектированием программы повышения квалификации учителей имеет 
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этапный характер и включает такие этапы, как мотивационный, 

концептуальный, собственно проектный, технологический, диагностический 

и определял систему принципов, приоритетов и подходов к 

дополнительному, профессиональному педагогическому образованию, как 

одному из актуальных направлений модернизации отечественного 

образования.  

Определено, что результатом проектирования выступает не только 

программа, но и структурно-логическое построение учебных модулей 

программы, учитывающее уровневость подготовленности учителей к 

процедурам самопроектирования и рефлексии. С целью оптимизации 

процесса обучения учителей выделено алгоритмизированное ядро учебных 

действий. 

Доказано, что самопроектирование программ повышения 

квалификации учителей необходимо осуществлять на основе принципа 

индивидуализации образовательных потребностей и принципа интеграции, 

позволяющего сочетать андрогогический и педагогический подходы в 

организации обучения учителей, интегрировать формальную и 

неформальную формы образования, рефлексивность и личностно-

ориентированный подход к обучению учителей; 

2) выявлены наиболее эффективные педагогические условия 

реализации программы курсового обучения учителей, основанной на идеях 

индивидуализации и самопроектирования, поскольку реализация модели 

такой программы повышения квалификации может быть осуществлена в 

адекватных разработанной модели педагогических условиях. 

Определено, что названные педагогические условия, представляют 

собой совокупность мер - информационных, технологических, личностных, 

определяющих ход, специфику и содержание процесса обучения учителя, 

проектируемых и самопроектируемых в образовательном пространстве 
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дополнительного педагогического образования и, позволяющих учителю 

достичь максимально возможной результативности обучения. 

         Вся совокупность используемых в исследовании и экспериментальном 

обучении учителей педагогических условий, характеризует управленческий 

аспект педагогической действительности образовательной организации 

дополнительного педагогического образования и технологию эффективного 

педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса по 

проектированию и самопроектированию учебного процесса; 

3) осуществлена оценка результатов индивидуализации и 

самопроектирования программ повышения квалификации учителей. Данная 

процедура была проведена посредством оценки результативности 

программы, которая осуществлялось в процессе опытно-экспериментальной 

работы, что позволило получить следующие результаты: 

 - повысить показатели уровней мотивационного, когнитивного и 

деятельностного компонентов их профессиональной компетентности; 

 -  оптимизировать структуру мотивов профессиональной деятельности 

учителя, усиливая в ней роль субъектных, личностных, индивидуальных 

проявлений, чему способствовало обучение в рамках программы и активное 

участие учителя в ее проектировании; 

 - улучшить состояние эмоционально-чувственной сферы учителей, 

например, снизить уровень тревожности и неуверенности, в тоже время, 

повысить уровень стрессоустойчивости; 

 - выявить взаимосвязь субъектности учителя с мотивационной сферой, 

создать условия для развития субъектности учителя, повышения его 

готовности к последующей профессиональной деятельности; 

 - доказать, что примененная модель программы изменяет в 

положительную сторону отношение учителей к курсам повышения 

квалификации и повышению степени удовлетворенности учителей своей 

курсовой подготовкой. Полученные, таким образом, результаты позволяют 
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судить о возможности и необходимости использования 

индивидуализированных и самоспроектированных программ в системе 

дополнительного профессионального педагогического образования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
 

         Осуществленное педагогическое исследование, показало, что 

совершенствования системы дополнительного педагогического образования 

лежит в плоскости использования образовательных программ, направленных 

на выявление и решение индивидуальных профессиональных потребностей 

учителя. 

         В соответствии с темой диссертационной работы «Индивидуализация 

дополнительного педагогического образования на основе 

самопроектирования программ повышения квалификации» и выявленными 

противоречиями был сформулирован методологический аппарат 

исследования, включающий положения гипотезы, цель, исследовательские 

задачи, защищаемые положения, в соответствии с которыми выстраивалась 

логика научного педагогического исследования и, затем, излагался материал 

в рукописи диссертации.  

В результате проведенной работы, исследования теоретических и 

прикладных аспектов рассматриваемой проблемы, и анализа полученных 

экспериментальным путем научных данных, сложились объективные 

обстоятельства, позволяющие сформулировать следующие выводы:  

- изучены теоретико-методологические аспекты индивидуализации 

дополнительного педагогического образования, позволяющие осуществлять 

процесс самопроектирования учителями программ повышения 

квалификации, в соответствии с которыми: 

- раскрыты научно-педагогические представления об 

индивидуализации обучения учителя, которая в приложении к системе 

дополнительного педагогического образования, обуславливает рост его 

мотивации к непрерывному (на протяжении всей жизни) профессиональному 

и личностному самосовершенствованию; 
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- изложено и обосновано структурное и содержательное построение 

индивидуализированной программы повышения квалификации учителя, в 

которой творчески применен блочно-модульный подход; 

- предложено и наполнено авторским содержанием определение 

понятия индивидуализированная программа повышения квалификации 

учителя - это образовательный проект, создание и содержание которого 

обусловлено рефлексией реальных потребностей учителя и, который  

характеризуется направленностью на превращение учебного процесса в 

системе дополнительного педагогического образования в осмысленный и 

самомотивированный процесс с самостоятельно поставленными учителем 

целями, с самостоятельно определенными формами организации 

собственной учебной деятельности, обращенными к внутренним смысловым 

параметрам личности, позволяющими реализовать идею осознанного 

самообразования, обеспечивая движение учителя по самостоятельно 

спроектированной образовательной траектории; 

- самопроектирование представлено в диссертации, как метод 

разработки индивидуализированных образовательных программ, 

заключающийся в самостоятельной деятельности учителя, направленной на 

рефлексию предшествующего педагогического опыта и самоактуализацию 

профессиональных проблем, и на их основе конструирование модели 

индивидуализированной образовательной программы; 

    - доказано, что проектирование программ повышения квалификации 

учителей на основе принципа индивидуализации и метода 

самопроектирования, это относительно новый и актуальный тренд в теории и 

методике профессионального образования, в тоже время, согласующийся, как 

с нормативными, так и профессионально-личностными запросами учителя 

определять требования к содержанию программ курсовой подготовки. 

 В рамках и в результате экспериментальной работы: 
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 - разработана авторская модель программы повышения квалификации 

учителей, с использованием принципов индивидуализации и интеграции, что 

способствует интеграции формального и неформального компонентов 

программы, личностно-ориентированного и деятельностного подходов, 

рефлексивность и мотивацию, используемых в модулях программы, набор 

которых определен основными направлениями деятельности учителя и его 

актуальными потребностями, что приводит к более эффективному 

формированию его профессиональной компетентности, при этом, в программе 

курсовой подготовки учителя отражены тренды развития современной школы 

и учтены основополагающие принципы андрагогики; 

         - предложен научно-обоснованный комплекс педагогических 

(информационных, технологических, личностных) условий реализации 

индивидуализированной программы повышения квалификации, который, с 

одной стороны, определяет потенциальные образовательные возможности 

организации дополнительного образования удовлетворять требования, 

предъявляемые к ней системой общего образования и учителем, а, с другой 

стороны, отражает цель, направленность, содержание, субъект-объектный 

состав, формы, методы, основные этапы процесса обучения, учебно-

методическое обеспечение программы, при этом, средством повышения 

эффективности обучения выступает целевая установка организаторов и 

преподавателей системы дополнительного профессионального образования на 

индивидуализацию, достигаемую коинциденцией создаваемых условий 

обучения, с внутренними потребностями обучающегося учителя; 

 - разработано научно-методическое обеспечение, способствующее 

эффективному проектированию и реализации задач исследования и 

экспериментальной апробации программы обучения учителей, включающее 

модель программы, учебное пособие и методические рекомендации; 

- установлена эффективность реализации индивидуализированной 

программы повышения квалификации учителя, которая определяется 
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данными оценки результатов внедрения программы в практику повышения 

квалификации учителей, характеризующие:  

- положительную динамику значений показателей мотивационного, 

когнитивного и деятельностного компонентов профессиональной 

компетентности учителей;  

- улучшение чувственно-эмоциональной сферы учителя; 

- позитивные изменения структуры профессиональных мотивов 

учителя; 

- возрастание уровня профессиональной субъектности учителей; 

- преобладание у учителей положительного отношения к курсам 

повышения квалификации и увеличение степени удовлетворенности 

учителей своей курсовой подготовкой; 

- результаты апробации и их устойчивая повторяемость, внедрение 

материалов исследования в практику дополнительного педагогического 

образования, позволяют говорить о воспроизводимости разработанной в 

исследовании модели программы и условий ее реализации. Положения 

выдвинутой в исследовании гипотезы, подтверждают, полученные 

экспериментальные данные. 

Выявлены и некоторые проблемы в процессе реализации 

экспериментальной программы обучения учителей. Дело в том, что 

сложившиеся традиционные подходы и стереотипы в организации 

повышения квалификации учителей, не обеспечивают высокого качества 

курсовой подготовки педагогических кадров для современной школы, 

претерпевающей процессы модернизации.  

Организаторы обучения учителей имеют отдаленные представления о 

теории и передовой практике обучения учителей, о дидактических 

возможностях принципа индивидуализации и метода самопроектирования, о 

моделировании программ повышения квалификации учителей, направленных 
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на их личностное  и профессиональное развитие, а не на простое 

информирование. 

Осуществленное диссертационное исследование и полученные данные 

носят пропедевтический характер, открывая возможности для проведения 

дальнейших исследований, углубляющих и расширяющих заявленные объект 

и предмет исследования.  

Например, актуально исследование применительно к системе 

дополнительного педагогического образования: 

- психологического и педагогического потенциалов неформального и 

информального (или самостоятельного полностью) образования учителей, 

- проблем и противоречий, мотивов и ценностных ориентаций 

учителей, преподающих различные учебные предметы, с целью выявления 

закономерностей их появления и проявления, и принципов построения 

программ повышения квалификации, 

- поиск, апробация, обоснование наиболее эффективных форм, методов, 

режимов организации, непременно непрерывного, обучения учителей, 

- разработка научного и методического сопровождения 

индивидуализации и индивидуальных траекторий обучения учителей и 

соответствующих образовательных программ, 

- изучение вопросов, связанных с переориентацией деятельности 

системы дополнительного педагогического образования на развивающие 

модели образовательных программ, разработка программ подготовки к такой 

деятельности организаторов и преподавателей данной системы.           
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 
Тест-опросник «Профессиональная мотивация»  

(по А.А. Крылову) 
 

Тест-опросник предназначен для изучения мотивов профессиональной 
деятельности, среди которых ее автором условно выделены четыре основные 
группы: мотивы собственного труда; мотивы социальной значимости труда; 
мотивы самоутверждения в труде; мотивы профессионального мастерства.  

Профессиональная мотивация - это действие конкретных побуждений, 
которые обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение 
обязанностей, связанных с ней. Она обусловливает поведение и 
деятельность, оказывает влияние на профессиональное самоопределение, на 
удовлетворенность человека своим трудом. 

Для нашего исследования важно, что профессиональная мотивация 
формируется под влиянием окружающей действительности, работы по 
профессиональной поддержке - динамичной, изменчивой и представляющей 
собой непрерывный процесс, протекающий под постоянным воздействием 
объективных и субъективных факторов.  

Профессиональная мотивация учителя формируется в результате 
целенаправленной деятельности школы и конкретных педагогических 
коллективов, в которых происходит профессиональное становление учителя.  

При рассмотрении проблем, связанных с профессиональной 
мотивацией, вопрос о влиянии мотивации на успешность профессиональной 
деятельности - один из основных. Общепризнано, что от выраженности 
профессиональных мотивов зависит эффективность профессиональной 
деятельности.  

Инструкция: Предлагаемый опросник состоит из ряда утверждений, 
каждое из которых имеет три различных окончания. Необходимо из трех 
вариантов окончания выбрать наиболее верный. Далее в бланке ответов 
следует отыскать соответствующий ответ и отметить его, обведя кружком. 
Будьте внимательны: для каждого утверждения должен быть выбран и 
помечен только один ответ. 

 
Вопросы: 

1. Мне нравится: 
а) выполнять любую работу, если я знаю, что мой труд не пропадет даром; 
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б) учиться всему новому, для того чтобы достигнуть поставленных в 
жизни целей; 

в) делать все как можно лучше, потому что это поможет мне в 
жизни. 
2. Я думаю, что: 

а) надо делать все, что поручают, как можно лучше, так как это 
поможет мне в жизни; 

б) своей работой надо приносить пользу окружающим, тогда и они 
ответят тем же; 

в) можно заниматься чем угодно, если это приближает к достижению 
поставленных целей. 
3. Я люблю: 

а) узнавать что-то новое, если мне это пригодится в будущем; 
б) выполнять любую работу как можно лучше, если это будет кем-то 

замечено; 
в) делать любое дело как можно лучше, так как это приносит радость 

окружающим. 
4. Я считаю, что: 

а) главное в любой работе - это то, что она приносит пользу 
окружающим; 

б) в жизни необходимо все испытать, попробовать свои силы во 
всем; 

в) в жизни главное - это постоянно учиться всему новому. 
5. Мне приятно: 

а) когда я делаю любую работу так хорошо, как я это могу; 
б) когда моя работа приносит пользу окружающим, так как это 

главное в любой работе; 
в) выполнять любую работу, потому что работать всегда приятно. 

6. Меня привлекает: 
а) процесс приобретения новых знаний и навыков; 
б) выполнение любой работы на пределе моих возможностей; 
в) процесс той работы, который приносит явную пользу окружающим. 

7. Я уверен в том, что: 
а) любая работа интересна тогда, когда она важна и ответственна; 
б) любая работа интересна тогда, когда она приносит мне пользу; 
в) любая работа интересна тогда, когда я могу мастерски ее выполнить. 

8. Мне нравится: 
а) быть мастером своего дела; 
б) делать что-то самому, без чьей-то помощи; 
в) постоянно учиться чему-то новому. 

9. Мне интересно: 
а) учиться; 
б) делать все то, что заметно окружающим; 
в) работать. 
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10. Я думаю, что: 
а) было бы лучше, если бы результаты моей работы всегда были 

видны окружающим; 
б) в любой работе важен результат; 
в) необходимо скорее овладеть нужными знаниями и навыками, 

чтобы можно было самому делать все, что хочется. 
11. Мне хочется: 

а) заниматься только тем, что мне приятно; 
б) любое дело делать как можно лучше, поскольку только таким 

образом можно сделать действительно хорошо; 
в) чтобы моя работа приносила пользу окружающим, так как это 

поможет мне в будущем. 
12. Мне интересно: 

а) когда я делаю какое-то дело так хорошо, как это могут сделать не 
многие; 

б) когда я обучаюсь делать то, чего не умел раньше; 
в) делать те вещи, которые обращают на себя внимание. 

13. Я люблю: 
а) делать то, что очень всеми ценится; 
б) делать любое дело, если мне не мешают; 
в) когда мне есть чем заняться. 

14. Мне хочется: 
а) выполнять любую работу, так как мне интересен результат; 
б) выполнять ту работу, которая приносит пользу; 
в) выполнять ту работу, которая мне нравится. 

15. Я считаю, что: 
а) в любой работе самое интересное - это ее процесс; 
б) в любой работе самое интересное - это ее результат; 
в) в любой работе самое интересное - это то, насколько она 

важна для других людей. 
16. Мне приятно: 

а) учиться всему, что мне потом пригодится в жизни; 
б) учиться всему новому, независимо от того, насколько это 

нужно; 
в) учиться, поскольку нравится сам процесс учения; 

17. Меня привлекает: 
а) перспектива, которая откроется мне после окончания учебы; 
б) то, что после учебы я стану нужным человеком; 
в) в учебе то, что она полезна для меня. 

18. Я уверен в том, что: 
а) то, чему я научусь, всегда мне пригодится; 
б) мне всегда будет нравиться учиться; 
в) после учебы я стану нужным человеком; 

19. Мне нравится: 
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а) когда результаты моей работы видны окружающим; 
б) когда я выполняю свою работу мастерски; 
в) когда я выполняю любое дело так хорошо, как это могут сделать не 

многие. 
20. Мне интересно: 

а) когда я качественно выполняю порученное мне дело; 
б) делать все то, что заметно для окружающих; 
в) если все знают, что я делаю на своей работе. 

ПРОТОКОЛ  
Фамилия, имя, отчество ______________________________________________  
Пол: Ж/М. Возраст: __ .  
Год обучения ______ . Научная специальность (направление) _______________  

Педагогический стаж: ___________ Кафедра: ____________________________  
Вводные замечания. Под мотивацией традиционно понимаются 

побуждения, вызывающие активность и определяющие ее направленность. 
Мотивация, обусловливая поведение и деятельность, оказывает влияние на 
профессиональное самоопределение, на удовлетворенность человека своим 
трудом. Профессиональная мотивация – это действие конкретных 
побуждений, которые обусловливают выбор профессии и продолжительное 
выполнение обязанностей, связанных с ней. Профессиональная мотивация 
формируется под влиянием факторов окружающей действительности, работы 
по профессиональной ориентации – динамичной, изменчивой и 
представляющей собой непрерывный процесс, протекающий под 
постоянным воздействием объективных и субъективных факторов. 

№ 
мотива 

Ответ 

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
1а 4б 9в 10б 7а 8б 
2в 5в 13в 14а 14б 11а 
13а 13б 15а 15б 15в 14в 

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 
1б 4в 9а 10в 7б 8в 
3а 6а 16в 12в 17б 17в 
16а 16б 18б 17а 18в 18а 

3 3.1 3.2 3.3 3.4   
1в 5а 7в 8а   
2а 6б 12а 19в   
3б 11б 19б 20а   

4 4.1 4.2 4.3 4.4   
2б 4а 9б 10а   
3в 5б 12б 19а   
11в 6в 20в 20б   

 

Таблица 18 - Лист для ответов 
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Структуру профессиональных мотивов можно выявлять на разных этапах 
становления (развития) профессионала: на этапе выбора профессии или 
специальности (взвешиваются все плюсы и минусы предлагаемой работы); в 
процессе работы по избранной специальности; при смене рабочего места 
(переход с одной работы на другую). Профессиональная мотивация 
формируется в результате целенаправленной деятельности вуза и 
коллективов, в которых приходится работать сотрудникам вузов. При 
рассмотрении проблем, связанных с профессиональной мотивацией, вопрос о 
влиянии мотивации на успешность деятельности - один из основных. 
Общепризнано, что от выраженности профессиональных мотивов зависит 
эффективность деятельности. 

Обработка результатов. Методика предназначена для изучения 
мотивов профессиональной деятельности, среди которых условно выделены 
четыре основные группы: 

1 – мотивы собственного труда; 
2 – мотивы социальной значимости труда; 
3 – мотивы самоутверждения в труде; 
4 – мотивы профессионального мастерства. 
После заполнения бланка ответов подсчитывается сумма кружков в 

каждом столбике. Вначале находится абсолютная сумма баллов по каждой из 
четырех групп мотивов. Для этого складывается отдельно сумма всех 
столбиков: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6; . . .  Однако в различных группах мотивов 
выделено неодинаковое количество. Для их сравнения абсолютные суммы 
баллов первой и второй групп необходимо умножить на 2, а третьей и 
четвертой на 3. Полученные суммы имеют одинаковый «вес» баллов и могут 
сравниваться друг с другом. 
 

Приложение 2 
 

«Шкала оценки уровня реактивной (ситуативной) и личностной 
тревожности» 

 
Поскольку эмоции и чувства представляют собой отражение реальной 

действительности в форме переживаний. Различные формы переживания 
чувств (эмоции, аффекты, настроения, стрессы, страсти и др.) образуют в 
совокупности эмоциональную сферу человека. Эмоциональные процессы, по 
мнению ученых - это переживание [С.Л. Рубинштейн, Г.Н. Шингаров], 
отношение [П.М. Якобсон, В.Н. Мясищев], отражение [В.К. Вилюнас, Я.М. 
Веккер, Г.А. Фортунатов] реальной действительности. 
         Из соединения фундаментальных эмоций (по К. Изарду - нравственных, 
интеллектуальных и эстетических) возникает такое комплексное 
эмоциональное состояние, как тревожность, которая может сочетать в себе и 
страх, и гнев, и вину, и интерес-возбуждение.  
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Тревожность - это склонность индивида к переживанию тревоги, 
характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги: один 
из основных параметров индивидуальных различий. Определенный уровень 
тревожности - естественная и обязательная особенность активной 
деятельности личности.  

У каждого человека существует свой оптимальный или желательный 
уровень тревожности - это так называемая полезная тревожность. Оценка 
человеком своего состояния в этом отношении является для него 
существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания. Однако 
повышенный уровень тревожности является субъективным проявление 
неблагополучия личности.  
         Источник: Практикум по дифференциальной психодиагностике 
профессиональной пригодности. Учебное пособие / Под общ. ред. В.А. 
Бодрова. – М.: ПЕР СЭ, 2003. – С. 369-373. 
         Данный тест является надежным информационным способом 
самооценки уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность 
как состояние) и личностной тревожности (как устойчивой характеристики 
человека). Разработан Спилбергером Ч.Д. (США), и адаптирован Ю.Л. 
Ханиным (Россия). 
         «Шкала самооценки» состоит из 2-х частей, раздельно оценивающих 
реактивную (РТ, высказывания № 1-20) и личностную (ЛТ, высказывания № 
21-40) тревожность. 
         Личная тревожность (черта характера) свидетельствует об устойчивой 
склонности воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, 
реагировать на такие ситуации тревоги. 
         Реактивная тревожность (состояние) характеризуется беспокойством, 
напряжением, нервозностью в конкретный момент или интервал времени. 
         Испытуемые – родители. Для работы родителям предлагаются два 
бланка, где проставляются необходимые сведения об испытуемом и 
содержится инструкция, а также список утверждений. 
 
А. Шкала самооценки реактивной тревожности 
 
         Инструкция: «Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 
предложений и зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от 
того, как Вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не 
задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет». 
         А – нет, это не так 
         В – пожалуй, так 
         С – верно  
         D – совершенно верно 
№  

п.п. 
 

Как Вы себя чувствуете в данный момент? 
Варианты ответов 

А В С D 
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1. Я спокоен 1 2 3 4 

2. Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3. Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4. Я испытываю сожаление 1 2 3 4 

5. Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 

6. Я расстроен 1 2 3 4 

7. Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

8. Я чувствую себя отдохнувшим 1 2 3 4 

9. Я не доволен собой 1 2 3 4 

10. Я испытываю чувство внутреннего 
удовлетворения 

1 2 3 4 

11. Я уверен в себе 1 2 3 4 

12. Я нервничаю 1 2 3 4 

13. Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14. Я взвинчен 1 2 3 4 

15. Я не чувствую скованности, напряженности 1 2 3 4 

16. Я доволен 1 2 3 4 

17. Я озабочен 1 2 3 4 

18. Я слишком возбужден, и мне не по себе 1 2 3 4 

19. Мне радостно 1 2 3 4 

20. Мне приятно 1 2 3 4 

  
Б. Шкала самооценки личностной тревожности 

 
         Инструкция: «Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 
предложений и зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от 
того, как Вы себя чувствуете обычно. Над вопросами долго не 
задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет». 
         А – нет, это не так 
         В – пожалуй, так 
         С – верно  
         D – совершенно верно  
№   Варианты ответов 
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п.п. Как Вы себя чувствуете обычно? А В С D 

21. Я испытываю удовольствие 1 2 3 4 

22. Я очень быстро устаю 1 2 3 4 

23. Я легко могу заплакать 1 2 3 4 

24. Я хотел бы быть таким же счастливым, как 
и другие 

1 2 3 4 

25. Я проигрываю потому, что недостаточно 
быстро принимаю решения 

1 2 3 4 

26. Обычно я чувствую себя бодрым 1 2 3 4 

27. Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28. Ожидаемые трудности обычно тревожат 
меня 

1 2 3 4 

29. Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

30. Я вполне счастлив 1 2 3 4 

31. Я принимаю все слишком близко к сердцу 1 2 3 4 

32. Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

33. Обычно я чувствую себя в безопасности 1 2 3 4 

34. Я стараюсь избегать критических 
ситуаций 

1 2 3 4 

35. У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36. Я доволен 1 2 3 4 

37. Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

38. Я так сильно переживаю свои 
разочарования, что потом долго не могу о 

них забыть 

1 2 3 4 

39. Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40. Меня охватывает сильное беспокойство, 
когда я думаю о своих делах и заботах 

1 2 3 4 

 

         Показатели РТ (реактивной тревожности) и ЛТ (личностной 
тревожности) подсчитываются по следующим формулам. 
         РТ=Σ1+Σ2+35, где Σ1 – сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам 
3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18; Σ2 – сумма остальных зачеркнутых цифр. 
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ЛТ=Σ1+Σ2+35, где Σ1 – сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам 
шкалы 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40; Σ2 – сумма остальных 
зачеркнутых цифр. 
         При интерпретации результаты оцениваются так: до 30 – низкая 
тревожность; 31-45 – умеренная тревожность; 46 и более – высокая 
тревожность. 
         Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют 
особого внимания; высокая тревожность предполагает склонность к 
появлению состояния тревоги у человека в ситуациях оценки его 
компетентности. В этом случае следует снизить субъективную значимость 
ситуации и задач и перенести акцент на осмысление деятельности и 
формирование чувства уверенности в успехе. 
         Низкая тревожность, наоборот, требует повышения чувства 
ответственности и внимания к мотивам деятельности. Но иногда очень 
низкая тревожность в показателях теста является результатом активного 
вытеснения личностью высокой тревоги с целью показать себя в «лучшем 
свете». 
         Шкалу можно успешно использовать для саморегуляции, руководства и 
психокоррекционной деятельности.  

 
Приложение 3 

 
«Самооценка эмоционального состояния» 

 
         Источник: Практикум по дифференциальной психодиагностике 
профессиональной пригодности. Учебное пособие / Под общ. ред. В.А. 
Бодрова. – М.: ПЕР СЭ, 2003. – С. 698-700. 
         Исходя из анализа адаптивных возможностей, состояние тревожности и 
неуверенности для родителей определяется как эмоциональное возбуждение 
и сопутствующие ему изменения во всех сферах жизнедеятельности, поэтому 
для оценки эмоционального состояния родителей мы использовали методику 
«Самооценка эмоционального состояния», разработанную американскими 
психологами А. Уэссманом и Д. Риксом. Измерение в этой методике 
производится в десятибалльной (стеновой) системе. Инструкция: «Выберите 
в каждом из предложенных наборов суждений то, которое лучше всего 
описывает Ваше состояние сейчас. Номер суждения, выбранного из каждого 
набора, запишите в соответствующей строке для ответов». Измеряются 
следующие показатели: 
         П 1 (показатель) – С (самооценка) «спокойствие – тревожность» 
(индивидуальная самооценка – И 1 – равняется номеру суждения, 
выбранного испытуемым из данной шкалы). Аналогично получаются 
индивидуальные значения по показателям П 2, П 3, П 4. 
         П 2 – С «энергичность – усталость»; 
         П 3 – С «приподнятость – подавленность»; 
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         П 4 – С «чувство уверенности в себе – чувство беспомощности»; 
         П 5 – С – суммарная (по четырем шкалам) оценка состояния: И 5 = И 1 
+ И 2 + И 3 + И 4, где И 1, И 2, И 3, И 4 – индивидуальные значения по 
соответствующим шкалам. 
 

Список утверждений по всем шкалам «Спокойствие – тревожность» 
       10.Совершенное спокойствие. Непоколебимо уверен в себе. 
         9.Исключительно хладнокровен, на редкость уверен и не волнуюсь. 
         8.Ощущение полного благополучия. Уверен и чувствую себя 
непринужденно. 
         7.В целом уверен и свободен от беспокойства. 
         6.Ничто особенно не беспокоит меня. Чувствую себя более или менее 
непринужденно. 
         5.Несколько озабочен, чувствую себя скованно, немного встревожен. 
         4.Переживаю некоторую озабоченность, страх, беспокойство или 
неопределенность. Нервозен, волнуюсь, раздражен. 
         3.Значительная неуверенность. Весьма травмирован 
неопределенностью. Страшно. 
         2.Огромная тревожность, озабоченность. Изведен страхом. 
         1.Совершенно обезумел от страха. Потерял рассудок. Напуган 
неразрешимыми трудностями.  

«Энергичность – усталость» 
       10.Порыв, не знающий преград. Жизненная сила выплескивается через 
край. 
         9.Бьющая через край жизнеспособность, огромная энергия, сильное 
стремление к деятельности. 
         8.Много энергии, сильная потребность в действии. 
         7.Чувствую себя свежим, в запасе значительная энергия. 
         6.Чувствую себя довольно свежим, в меру бодр. 
         5.Слегка устал. Леность. Энергии не хватает. 
         4.Довольно усталый. В запасе не очень много энергии. 
         3.Большая усталость. Вялый. Скудные ресурсы энергии. 
         2.Ужасно утомлен. Почти изнурен и практически не способен к 
действию. Почти не осталось запасов энергии. 
         1.Абсолютно выдохся. Неспособен даже к самому незначительному 
усилию. 

«Приподнятость – подавленность» 
       10.Сильный подъем, восторженное веселье. 
         9.Возбужден, в приподнятом состоянии. Восторженность. 
         8.Возбужден, в хорошем расположении духа. 
         7.Чувствую себя очень хорошо. Жизнерадостен. 
         6.Чувствую себя довольно хорошо, «в порядке». 
         5.Чувствую себя чуть-чуть подавленно, «так себе». 
         4.Настроение подавленное и несколько унылое. 
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         3.Угнетен и чувствую себя очень подавленно. Настроение определенно 
унылое. 
         2.Очень угнетен. Чувствую себя просто ужасно. 
         1.Крайняя депрессия и уныние. Подавлен. Все черно и серо. 
 

«Уверенность в себе – беспомощность» 
       10.Для меня нет ничего невозможного. Смогу сделать все, что захочу. 
         9.Чувствую большую уверенность в себе. Уверен в своих свершениях. 
         8.Очень уверен в своих способностях. 
         7.Чувствую, что моих способностей достаточно и мои перспективы 
хороши. 
         6.Чувствую себя довольно компетентным. 
         5.Чувствую, что мои умения и способности несколько ограничены. 
         4.Чувствую себя довольно неспособным. 
         3.Подавлен своей слабостью и недостатком способностей. 
         2.Чувствую себя жалким и несчастным. Устал от своей 
некомпетентности. 
         1.Давящее чувство слабости и тщетности усилий. У меня ничего не 
получается. 
 

Приложение 4 
 

Бостонский тест на стрессоустойчивость (анализ стиля жизни)  
 

Данный тест, разработанный исследователями Медицинского центра 
Университета Бостона, направлен на исследование уровня устойчивости к 
стрессам у обучаемых. 

Реципиент получает инструкцию о необходимости ответа на вопросы, 
исходя из того, насколько часто эти утверждения верны для него. После 
обработки полученных данных все обследуемые разделяются на четыре 
группы по уровню стрессоустойчивости: 

 1 группа  – прекрасная устойчивость к стрессовым ситуациям, здоровью 
обучающихся ничто не угрожает. 

2 группа – нормальный уровень стресса, соответствующий в меру 
напряженной жизни активных молодых людей. 

3 группа – стрессовые ситуации оказывают немалое влияние на 
жизнедеятельность  обучающихся. 

4 группа – большая уязвимость обучающихся для стрессовых 
воздействий  

Инструкция: Необходимо ответить на вопросы, исходя из того, насколько 
часто эти утверждения верны для Вас. Отвечать следует на все пункты, даже 
если данное утверждение к Вам вообще не относится. 
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№ 
п.п. Вопрос Всегда Часто Иногда Почти 

никогда Никогда 

1. 
Вы едите, по крайней 
мере, одно горячее 
блюдо в день 

     

2. 
Вы спите 7-8 часов, по 
крайней мере, четыре 
раза в неделю 

     

3. 

Вы постоянно 
чувствуете любовь 
других и отдаете свою 
любовь взамен 

     

4. 

В пределах 50 
километров у Вас есть 
хотя бы один человек, 
на которого Вы можете 
положиться 

     

5. 
Вы упражняетесь до 
пота хотя бы два раза в 
неделю 

     

6. 
Вы выкуриваете 
меньше половины 
пачки сигарет в день 

     

7. 

За неделю Вы 
потребляете не больше 
пяти рюмок крепких 
алкогольных напитков 

     

8. 

Ваш вес соответствует 
Вашему росту: Рост 
(см) - Вес (кг) =100 ± 
10 

     

9. 
Ваш доход полностью 
удовлетворяет Ваши 
основные потребности 

     

10. Вас поддерживает 
Ваша вера 

     

11. 

Вы регулярно 
занимаетесь клубной 
или общественной 
деятельностью 

     

12. У Вас много друзей и 
знакомых 

     

13. У Вас есть один или 
два друга, которым Вы 
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полностью доверяете 
14. Вы здоровы      

15. 

Вы можете открыто 
заявить о своих 
чувствах, когда Вы злы 
или обеспокоены чем-
либо 

     

16. 

Вы регулярно 
обсуждаете с людьми, 
с которыми живете, 
Ваши домашние 
проблемы 

     

17. 

Вы делаете что-то 
только ради шутки 
хотя бы раз в неделю 
или смеетесь три раза в 
неделю 

     

18. 
Вы можете 
организовать Ваше 
время эффективно 

     

19. 

За день Вы 
потребляете не более 
трех чашек кофе, чая 
или других 
содержащих кофеин 
напитков 

     

20. 
У Вас есть немного 
времени для себя в 
течение каждого дня 

     

 «Цена» ответа (в 
баллах): 1 2 3 4 5 

 ИТОГО:      

Ключ: теперь сложите результаты ваших ответов и из полученного числа 
отнимите 20 баллов. 

Менее 10 баллов – прекрасная устойчивость к стрессовым ситуациям, 
здоровью ничто не угрожает. 
От 11 до 30 баллов – нормальный уровень стресса, соответствующий в меру 
напряженной жизни активного человека. 
Более 30 баллов – стрессовые ситуации оказывают немалое влияние на 
жизнедеятельность. 
Более 50 баллов – большая уязвимость для стресса.  
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Приложение 5 

Характеристика показателей компонентов профессиональной 
компетентности учителя 

Мотивационный компонент - это ориентация (устойчивая мотивация) 
на обучение в рамках курсов повышения квалификации и получение 
искомых знаний; интерес к учебным и учебно-профессиональным заданиям; 
способность быстро включаться в процесс обучения; самоидентификация в 
профессии; эмоциональная вовлеченность в учебную и учебно-
профессиональную, коммуникативную деятельность; профессиональная 
субъектность; стремление к сотрудничеству (сетевому взаимодействию) в 
процессе решения учебных и иных задач; направленность на достижение 
цели, получение результата учебной и иной деятельности; стремление к 
самообучению; рефлексивность; 
         - когнитивный компонент – это понимание социально-педагогической 
роли (ролей) учителя; представления о миссии учителя и своих 
индивидуальных особенностях, способностях, возможностях; представления 
о требованиях, предъявляемых к учителю современной школы; 
представления о сферах приложения профессиональных и других умений; 
уровень знаний, позволяющий оперировать ими на практическом уровне; 
представления об общественно значимом учебном и профессиональном  
поведении;  
         - деятельностный компонент – это умения коммуникативного 
взаимодействия при выполнении учебных и учебно-профессиональных 
заданий; способность абстрагироваться и степень сосредоточенности в 
процессе выполнения учебного и/или учебно-профессионального задания; 
умение осуществлять перенос теоретических знаний в практическую 
плоскость; умения проектировать, выполнять, корректировать основные 
учебные и профессиональные действия; умения комментировать данные 
действия; демонстрация профессионально ориентированного поведения. 
         Динамика показателей мотивационного компонента определялась нами 
с использованием обсервационных (наблюдение) методов, на основе анализа 
продуктов учебной и учебно-профессиональной деятельности, а также на 
основе специальной анкеты, направленной на выявление отношения 
обучающихся учителей к профессиональному обучению и росту. 
         Показатели когнитивного компонента определялись на основе 
результатов педагогического наблюдения, тестирования обучающихся (в том 
числе использовались результаты итоговой аттестации) учителей, анализа 
продуктов учебной и учебно-профессиональной деятельности, на основе 
бесед с другими преподавателями и коллегами обучающихся.          
         Показатели деятельностного компонента (профессиональные умения) 
определялись на основе результатов текущего и итогового контроля, 
продуктов учебной и учебно-профессиональной деятельности, на основе 
бесед с преподавателями и коллегами обучающихся, на основе реального 
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участия слушателя курсов в различных видах учебной и учебно-
профессиональной деятельности.        
         Для определения уровня сформированности (проявления) у учителей 
того или иного компонента профессиональной компетентности в процессе 
дополнительного педагогического образования на различных его этапах, мы 
использовали трехуровневую шкалу: 
         I-й уровень (низкий). Учитель - слушатель курсов демонстрирует 
выраженное нейтральное отношение к осваиваемым профессиональным 
компетенциям, хорошо работает по алгоритму и четким инструкциям, 
адаптирует свои предшествующие знания применительно к особенностям 
учебного или учебно-профессионального задания; на занятиях не проявляет 
или проявляет фрагментарно рефлексивность и субъектность. Действует 
согласно конкретным обстоятельствам; принимает только согласованные с 
преподавателем действия (доля успешно решаемых контрольных заданий по 
завершению освоенных профессиональных модулей 0-35%). 
         II-й уровень (средний). Учитель - слушатель курсов демонстрирует 
нейтральное или положительное отношение к осваиваемым 
профессиональным компетенциям, самостоятельно (индивидуально) может 
моделировать алгоритм деятельности применительно к данному классу 
учебных или учебно-профессиональных задач; в процессе проектирования 
программы и на занятиях проявляет рефлексивность и субъектность; при 
выполнении заданий согласует свои действия не только с преподавателем, но 
и с другими обучающимися (доля успешно решаемых контрольных заданий 
по завершению освоенных профессиональных модулей 36-70%). 
         III-й уровень (высокий). Учитель – слушатель курсов демонстрирует 
положительное или заинтересованное отношение к осваиваемым 
профессиональным компетенциям; при проектировании программы и на 
занятиях регулярно проявляет рефлексивность и субъектность; владеет 
индивидуальными (самостоятельными) и коллективными способами 
действий; переносит отработанные алгоритмы действий в новые и более 
сложные ситуации (доля успешно решаемых контрольных заданий по 
завершению освоенных профессиональных модулей 71-100%).  
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