
147

УДК 378
М. И. Губанова 

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ И ЛИЧНОСТНЫЙ ПРОДУКТ

В статье рассматриваются особенности организации деятельности слушателей в педагогическом 
процессе в условиях повышения квалификации преподавателей. Обучение слушателей в системе  
повышения квалификации рассматривается с позиций информационно-методического сопровождения 
и психолого-педагогической поддержки этого процесса с учетом основных положений андрагогическо-
го подхода. 
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По мнению российских педагогов и 
психологов (А. Г. Асмолов, В. А. Болотов,  
И. П. Подласый, В. Г. Разумовский, В. А. Сла- 
стенин, Д. И. Фельдштейн, и др.) привыч-
ные схемы организации единого и целост-
ного педагогического процесса в общеобра-
зовательной, профессиональной и высшей 
школе «не работают» на достижение целей  
образования. Известный ученый в области 
управления педагогическими системами  
Т. И. Шамова утверждает, что учитель, как 
и раньше, работает, исходя из старой норма- 
тивно-исполнительной парадигмы, тогда как 
его новые функции (исследовательская, диа-
гностическая, коррекционно-развивающая  
и др.) требуют овладения основами иннова-
ционной, проектировочной, коммуникатив- 
ной, рефлексивной, управленческой деятель-
ности. Как показывает анализ образователь-
ной практики, в традиционном обучении 
условия для раскрытия индивидуальных 
способностей, творческих проявлений обу-
чающихся, к сожалению, недостаточны,  
т. к. личность ученика/учащегося/студента 
по-прежнему чаще является объектом пе-
дагогического воздействия, а не субъектом 
организованного взаимодействия. Не в мень-
шей мере на общий результат влияет дефицит 
у педагогов стремления или умения целена-
правленно и конструктивно определять стра-
тегию взаимодействия с каждым обучаемым, 
гибко дифференцировать содержание, фор-
мы и темпоритм коммуникаций, эффективно 
нормировать задания, оперативно изменять 
условия учения для творческой самореализа-
ции личности обучающегося и т. д. 

Смысл организации современного обра-
зовательного процесса должен заключаться в 
создании надлежащих (необходимых и доста-
точных) условий для формирования обучаю-
щимися субъектного опыта самостоятельного 
и ответственного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных, нрав-
ственных и иных задач. Целевые ориенти-

ры развития отечественного образования, 
определенные в новом Стандарте, предпо-
лагают изменение требований к профессио-
нализму, компетентности, эрудированности 
и мастерству профессионально-педагогиче- 
ских работников (ППР). Несомненно, осно-
вой профессионального роста и личностного 
развития специалиста является его активное 
и заинтересованное отношение к своему 
образованию, его продолжению и углубле-
нию. Овладение педагогическим опытом 
непосредственно связано с непрерывно-
стью образования в послевузовский пери-
од, формированием соответствующей лич- 
ностно-профессиональной позиции, реали- 
зацией личностного и творческого потенциа-
ла, расширением функционально-ролевого 
репертуара современного преподавателя. 

Разработка теории и методики повыше-
ния квалификации (ПК), обеспечивающих 
возрастание степени творческой активно-
сти, инициативности, рефлексивности обу-
чающихся педагогов, реализацию и развитие 
их субъектной позиции в образовательной 
деятельности, обусловлена необходимостью 
совершенствования способностей к самоор-
ганизации, саморазвитию, умений самостоя-
тельно осваивать постоянно обновляющуюся 
информацию, эффективно использовать об-
разовательные технологии. Бесспорно, педа-
гогические методики меняются, развиваются, 
отвечая на социальный заказ своего времени. 
Постоянно обновляющаяся практика обу-
чения, воспитания, развития и образования 
молодежи заставляет педагогов-практиков, 
руководителей образовательных учрежде-
ний, организаторов детских и молодежных 
общественных объединений и творческих 
сообществ осваивать теоретические основы 
управления, менеджмента образования, пе-
дагогические технологии сотрудничества и 
сотворчества. 

В своих экспериментально-педагогиче- 
ских исследованиях и практической деятель-
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ности в системе повышения квалификации 
педагогов общего, профессионального и до-
полнительного образования мы ориентиру-
емся на то, что в меняющемся мире для ин- 
новационного развития страны система  
образования должна обеспечить формиро-
вание таких качества выпускника, как ини-
циативность, креативность, профессиональ-
ная мобильность, стрессоустойчивость и 
конструктивность. Следовательно, педагог 
должен, прежде всего, сам соответствовать и 
демонстрировать в повседневной профессио-
нальной деятельности возможность их при-
обретения и продуктивной реализации соб-
ственного творческого потенциала. Для этого 
необходимо не только познание, усвоение и 
реализация конкретных педагогических ме-
тодик, но выстраивание индивидуального об-
разовательного маршрута и получение соб-
ственного образовательного продукта. 

Современная система повышения ква-
лификации специалистов предоставляет раз-
нообразные возможности самостоятельного 
выбора слушателями: различных образова-
тельных программ ПК, различных видов об-
разовательных услуг (ПК, переподготовка, 
стажировка), форм ПК (модульное обуче-
ние, дистанционное обучение, очно-заочное 
обучение, накопительная система), сроков 
и форм курсового обучения (длительные и 
краткосрочные курсы, с отрывом, с частич-
ным отрывом от работы, без отрыва от рабо-
ты). Именно такой подход посредством опре-
деления совокупности принципов обучения 
и их реализация в построении модели обу-
чения способствует организации образова-
тельной среды различных курсов и форм ПК. 
Накопительная система представляет со-
бой систему учета общего времени обучения 
слушателей через различные виды повыше-
ния квалификации (традиционное ПК, дис-
танционное ПК, стажировка при кафедрах 
учреждений дополнительного профессио-
нального образования или в ОУ области, на 

предприятии) по одной дополнительной про-
фессиональной образовательной программе 
или нескольким программам-модулям. Особо 
подчеркнем, что обучение с использованием 
накопительной системы позволяет педагогу 
самостоятельно конструировать индивиду-
альный образовательный маршрут. Дистан-
ционное обучение организуется на основе 
реализации различных моделей обучения: 
модель интеграции содержания обучения и 
дистанционных форм обучения, модель сете-
вого обучения с использованием автономных 
курсов дистанционного обучения; модель 
сетевого обучения и кейс технологий; разра-
ботка организационных и технологических 
основ модели на основе видеоконференций 
и интерактивного телевидения. Для реализа-
ции данных моделей используются ресурсы 
образовательных порталов, центров дистан-
ционного обучения, обучение по индивиду-
альным планам с использованием техноло-
гий «портфолио». 

Выстраивание индивидуального образо- 
вательного маршрута взрослым обучаю-
щимся осуществляется на основе интегра-
ции профессионального, общекультурного 
личностно-творческого содержательных по-
лей, а также при осуществлении информа- 
ционно-методического, психолого-педагоги- 
ческого, андрогогического сопровождения 
их профессионально-личностного разви-
тия. Возможность выбора образовательного 
маршрута, участие в разработке и реализации 
образовательной программы, ответствен-
ность за результаты своего обучения позво-
ляет педагогам в полной мере проявить себя 
как субъекта образовательной деятельности. 

Информационно-методическое сопро- 
вождение повышения квалификации препо-
давателей определено как процесс создания 
и использования совокупности специальных 
форм, методов, процедур, факторов и усло-
вий их развертывания в специально органи-
зованном педагогическом процессе. Осно-
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вой, стратегической целью, прогнозируемым 
результатом повышения квалификации и 
переподготовки преподавателей образова-
тельных учреждений является формирование 
высокого уровня профессиональной культу-
ры специалиста сферы «человек – человек», 
включающей усвоение ценностей, норм, про-
фессиональных компетенций, социальных 
ролей и способов профессионального пове-
дения и позитивного опыта самоорганизации. 

Психолого-педагогическая поддержка 
направлена на активизацию собственных ре-
сурсов педагогов и осуществляется с учетом 
субъективных факторов, влияющих на эф-
фективность ПК: мотивация к саморазвитию, 
осознание педагогами информационного за-
проса, добровольное конструктивное вклю-
чение педагогов в образовательный процесс, 
критичность мышления педагога, позволяю-
щая адекватно оценивать и корректировать 
ход обучения; способность к рефлексии по 
поводу содержания, процесса и результатов 
обучения; андрогогическая компетентность 
преподавателей учреждения повышения ква-
лификации. 

Как известно, андрогогический подход 
предполагает: опору на профессионально-
личностный опыт взрослых обучающихся; 
установление равноправной статусной пози-
ции обучающихся педагогов и организующих 
этот процесс преподавателей методистов; ди-
алоговое взаимодействие всех участников об-
разовательного процесса, при котором важны 
не только знания и умения преподавателя, но 
и опыт, знания обучающихся; создание бла-
гоприятных условий для самостоятельного 
осмысленного обучения, стимулирования, 
активизации профессионально-личностного 
развития педагогов, предоставления им боль-
шей свободы и ответственности. 

Такое комплексное сопровождение ин-
дивидуальной и совместной деятельности 
обучающихся на основе организации кон-
структивного творческого взаимодействия 

представляет собой систему действий препо-
давателя, которая нацеливает обучающихся 
на новое качество учения с опорой на имею-
щиеся знания и методы познания. При этом 
личностный образовательный продукт выра-
жается в совершенствовании общеучебных и 
специальных умений и навыков, овладении 
универсальными компетенциями широко-
го спектра (радиуса) использования. Как из-
вестно, ключевые или базовые компетент-
ности многофункциональны, надпредметны 
и междисциплинарны. Основной механизм 
осуществления комплексного педагогическо-
го сопровождения образовательной деятель-
ности слушателей курсов, по нашему мне-
нию, заключается в следующем: 

а) целесообразное планирование (отбор, 
выбор, структурирование, систематизация 
учебной информации и способы ее предъяв-
ления слушателям или способы ее освоения  
и усвоения взрослыми обучающимися); 

б) эффективный выбор форм и методов  
педагогического управления информационно-
поисковой, дискуссионной деятельностью 
обучающихся; 

в) создание оптимальных условий орга-
низации самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся; 

г) учет уровня сформированности готов-
ности слушателей к совершенствованию про-
фессиональной деятельности. 

Мы выделили три основных аспекта 
педагогического сопровождения деятельно-
сти обучающихся по организации конструк-
тивного творческого взаимодействия:

– содержательный: выявление уровня
владения компетенциями: социальными 
(готовность и способность формироваться и 
жить в социальном взаимодействии – изме-
няться и адаптироваться; вырабатывать спо-
собность к рациональной и ответственной 
дискуссии и достижению согласия с други-
ми) и персональными (готовность и способ-
ность личности: выявлять, осмысливать и 
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оценивать шансы своего развития; проявлять 
собственные дарования)

– организационный: актуализация раз-
личных видов индивидуальной и совмест-
ной деятельности студентов (учебной, само- 
стоятельной познавательной, научно-иссле- 
довательской, творческой) с учетом уровня 
их готовности к их организации в профессио-
нальной деятельности;

– технологический: отбор, выбор и раз-
работка организационных форм воспита- 
тельно-образовательного процесса в аудитор-
ное и внеаудиторное время: теоретических, 
практических, тренинговых занятий, коллок-
виумов, творческих мастерских, модератор-
ских семинаров, мастер-классов и

По нашему мнению, приоритет в про-
фессиональном обучении объективно должен 
быть отдан технологиям, основанным на иде-
ях субъектно-деятельностного и компетент-
ностного подходов: а) учитывающих потреб-
ности и образовательные запросы взрослых 
обучающихся; б) способствующим активи-
зации познавательной деятельности обучаю-
щихся; в) обеспечивающим деятельностную 
основу, развивающий эффект и личностно-
ориентированный характер непрерывного 
образования; г) предусматривающих обмен 
опытом и совместный поиск решения про-
фессиональных проблем; д) ориентирован-
ным на субъект-субъектное взаимодействие 
обучающего и обучающихся. 

К примеру, при организации занятий 
по курсу «Педагогическое мастерство пре- 
подавателя: основы, опыт, перспективы» 
мы исходили из предположения, что чем  
активнее преподаватель участвует в собст- 
венной переподготовке, «на равных» с пре- 
подавателями, ведущими курс, ответственен 
за продуктивность прохождения семина- 
ров и курсов, тем результативнее он сумеет 
организовать взаимодействие с обучающи- 
мися. По данным различных дидактических 
исследований определено, что обсуждение 
учебного материала, опора на практику, 

организация взаимодействия студентов в 
микрогруппах, взаимообучение преподава- 
теля и обучающихся обеспечивают от 50  
до 95 % усвоения учебной информации.  
Вот почему эффективно работающий препо-эффективно работающий препо-
даватель, реализуя интерактивную функцию 
педагогического общения, предподчитает 
активный обмен образами, идеями, действия-
ми, чувствами, ролями, фунциями всех участ-
ников взаимодействия. Для методически 
грамотной организации интерактивного 
обучения необходимо обеспечить постоян-
ную смену: а) форм взаимодействия (фрон-
тальная, групповая, парная) участников 
образовательного процесса; б) видов дея- 
тельности (информационная, поисковая, 
игровая, исследовательская, практическая, 
проективная. творческая); в) позиций (актив-
ная/пассивная, ведущий/ведомый, субъект/ 
объект) и ролей (говорящий/слушающий, 
спрашивающий/отвечающий, утверждаю- 
щий/сомневающийся); с) делегирование пол-
номочий (информирование, систематиза-
ция, экспертиза, инструктаж, анализ, оцени- 
вание)

Актуализацию рефлексивной деятель-
ности обучающихся педагогов необходимо 
осуществлять постоянно (рефлексия фраг-
мента занятия, всего занятия, дня, недели, 
курсов). Для проведения рефлексии можно 
использовать разнообразные формы (реф-
лексивные карты, анкеты, ответы на вопро-
сы, взаимоопросы, совместное обсуждение 
в паре, группе, индивидуально); проводить 
как содержательную (знания, умения, навы-
ки, способы деятельности, компетенции), так 
и эмоциональную рефлексии (переживания, 
чувства, отношения). В целях плановой ор-
ганизации внеаудиторной деятельности в до-
полнительных образовательных программах 
предусмотрены темы для самостоятельной 
работы, вопросы к зачету, собеседованию, 
индивидуальные и групповые творческие за-
дания, проводится обзор литературы. 




