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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

ЛКтусuьiiОСТ& ~ обусловлена воврастанием социаль

ной значимости nовышения квалификации кадров как составной части 

системы неnрерывного образования в изменяю~ся социально- эконо

мических условиях ; насущностью nедагогического управления про

цессом развития творческого, активного че.повека с позиции демок

ратизации и гуманизации государственного строя; заnросами науки 

и практики в раскрытии особенностей лрофессиональной подготовки 

подрастающего поко.пения с учетом возрастания роли человека в 

современных условиях; необходимостью существенного повышения 

психолого-педагогической компетентности руководителей, инженер

но- педагогических ра6отников профессиона.nьных учебных эаведений. 

В новых социа.nьно-экономических условиях становится важным 

соэдание новой модели профессиона.nьного образования, обучение ей 

ра6отников профессиона.nьной шко.пы. 

Анализ результатов практики позволяет выделить основные 

направления развития непрерывного лрофессиона.nьного образования 

на современном этапе: соэдание нового типа учебных заведений, 

изменение взаимоотношений педагогов и учащихся по принцилу сод

ружества, взаимопонимания, взаимоуважения; изменение. организации 

учебного процесса: переход на деяте.nьностный режим, где первым и 

существенным моментом является соответствие внешних и внутренних 

целей, вызывающих и удовлетворяющих потребности в познавательной 

деятельности. Отсюда вытекает необходимость организовать дея

тельность таким образом, чтобы обеспечить у обучаемых формирова

ние внутренних целей-мотивов. В свяаи с формальными, оторванными 

от интересов обучаемых , целями и дискретР~ содержанием прог

· раммы учебных дисциплин используются преподавателями в основном 

для передачи знаний , умений по пред!-fету, а не для развития че

ловека, общественных отношений. Все это приводит к тому, что вы

пускник профессиона.nьной школы не готов активно и компетентно 

работать на производстве, зачастую лишен чувства ответственности 

за свою деятельность . Практика показывает , что многие преnода
ватели не сnосо6ны в должной мере обеспечивать развитие у уча

щихся их потребностей и способностей. Наконец, следует отметить, 
что традиционная модель обучения не использует в полной мере 
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рефлексию - сп~ность, обеспечивающую развитие · соанания челове
ка. 

Таким обрааом, обнаруживаются протиRоречия: между требова

ниями рынка к конкурентоспособным специалистам и возможностями 

системы современного обрааования готовить ЮD~tенерно-педагогичес
кие кадры для воспроизводства таких специалистов, между иннова

ционными технологиями непрерывного профессионального образования 

и неадекватным им методическим обеспечением, ffe реализующим цели 
развив~ технологий. 

Отмеченное выше определило llpO(i8мy ~: какова 

система методического обеспечения непрерывного повышения квали

фикации инженерно-педагогических работников? 

Це.а JICCJIIe)IIOJiё: научно обосновать и раоработать систему 

методического обеспечения непрерывного повышения квалификации 

педагогов профессиональной школы. 
Объект ~: система н~прерывн0го профессионального 

образования. 

П~ ~: непрерывное · повыmение квалификации 

инженерно- педагогических работников. 

I'Jma.reaa ~: повыmение квалификации инженерно-пе

дагогических работников может производиться на новом качествен

ном уровне и непрерывно , если система методического обеспеченИя 
повышения квалификации будет адекватна целям технологии самараа

вития ·Человека, а именно: 

- предусматрива~ь развитие мировозаренческой позиции обуча

ю~ся, системность предметного содержания и овладение педагога-

ми технологией развиваЮщего обучения; 
- позволять производить поэтаnное отслеживание результатов 

повЬIП!ения квалификации инженерно-педагогических работников. 
Реализация поставл~нной цели и основных положений гипотезы . . 

потребовала решения следую~ ~ч: 

- ~а осаове анализа психолого- педагогической и методической 

литературы nровести сравнение традиционного и инновационного 

обучения , определить необходимость аамены традиционного режима 

обучения технологическим; 

- · разработать и обосновать систему методического обесnече

ния непрерывного nовышения квалификации инженерно-педагогических 

работников ; 
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- определить этапы отележивгния результатов повышения квали

фикации; 

- подтв·ердить ' соответствие разработанной системы методичес

кого обеспечения технологии саморазвития человека. 

В процессе решения эадач использовались следующие мето~ 

исс~~оваики: изучение, анализ литературы и документов о непре

рывной профессиональной подготовке кадров; анализ и обобщение 

передового опыт~. беседы, анкетирование, тестирование, педагоги

ческие наблюдения; метод экспертной оценки с целью иаучения 

уровня профессионального саморазвития; педагоГический экспери

мент ·в естественных условиях профессиоRальных учебных заведений. 

Мето~nиогкческой основой исследования являются: философские 

и общенаучные положения о теории познания, саморазвитиЯ человека 

(П.К.Анохин, К.Я.Вазина, В.И.Вернадский, В . В.Давыдов, Л.В.Эан

ков, К.К . Платонов, и:т.Фролов, Д.Б.Эльконин и др. ), о системном 

подходе к непрерывной профессиональной подготовке кадров 

(В.В .Краевский, Н . В.Куаьмина, В.Н.СадоВСI<ИЙ, В.Д.Шадриков, 

Г.П.Щедровицкий , Э.Г.Юдин и др.), о роли деятельности в самораз

витии человека (Л.С.ВЫгатский, М.С.Каган , А . Н .Леонтьев и др .), 

философские положения о дискретности и непрерывности развития 

личности и профессионального мастерства специалиста( Э.Н. Гу

синский, Г.П . Эинченко, И.Г.Савицкий, П.Г.Щедровиil,кий), а также 
ведущие положения психолого-педагогической науки в области неп

рерывной nрофесdиональной подготовки кадров, о вааимосвязи обще

го и профессионального образования (С.Я .Батышев, А.П.Беляева, 

В .М. Вайн, М.И.Махмутов, Г.Е.Эборовский и др.); о трудовой подго

товке учащейся молодежи в системе непрерывного образования 

(В . Е.Алексеев, А.С.Белкин, Э.А . Галагуэова, А.Т.маленко, 

д.Я . Найн, В.А.Поляков, В.Д.Семенов, Е.В.Ткаченко, В.В.lliапкин и 

др.), о формировании мотивации в процессе труда и деятельности 

(Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, Э.Ф.Эеер, Б.Ф.Ломов , Т . М. Шамова и 

др.);в том числе относящиесяк упомянутым проблемамотдельные 
исследования ученых стран ближнего (А . А. КЫверялг, Я.JI. Коломинс

кий, П.ЮЦявичене) и дальнего аарубежья (Л.КЛим6ерг- Германия, 

Т.Новацки, М.Фрейман - Польша, М. Шебек, Д.Толлингерова - Чехос

ловакия, Л.Генкова - Болгария, Т.Сэкамото - ЯПония, Дж.Кэрролл, 

Л.Андерсен, У . Шрамм - США, А .А.Ромашевски- Великобритания) . . 
Опытно-экспериментальное исследование 
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проводилось на кафедре nедагогических инноваций Пермского ИПК 

работников образования. 

Основные теоретические nоложения nроверялись в созданных 

нами творческих центрах Пермекай области: ПЛ- 4а, ПУ-77 , ПЛ-54, 

ПУ-39 , р6ластная г~.мназия ( г. Пермь) , а также в городах: Березни
ки (ПУ-8, IUI-42), Со.nикамск (IJY-63, ПУ- 64) , Чернушка (ПУ:- 6"2), 

Гарнозавадек (ПУ- 35) , ЛЫсьва (ПУ-6, ПУ- 35) , в общеобразователь

ных школах и nрофессиона.пьных училищах Чайковского, Осинского, 

КИШертского и других районах области . 

В исследовании отражены результаты многолетней раооты, nро

водимой nоэтапно. Каждый из этапов характеризуется уточнением 

гиnотезы nостановкой и решением конкретных аздач и методов исс

ледования . 

Эranw paбo'l'u. 

Первый (1980-1985 г.г.) состоял из изучения деятельности 

специалистов лрофессиона.пьной школы и nоиска условий nовышения 

э~РРективности nрофессиональной nодготовки кадров СПермекий авиа

ционный техникум, Кунгурский с/х техникум , Березниковекий хими

ко-технологический техникум, СПТУ в гг.Беревники, Горноэаводск, 

ЛЫсьва). 

На втором ~тапе С 1985-1990 гг. ) разраоатывалась система 

методического обесnечения технологии неnрерывного nрофессиональ

ного развития сnециалистов, nод6ирались уче6ные заведения · и nро

водилось обучение руководителей, nреnодавателей, методистов nро

фессиональной школы. 

Третий этал (1990-1993 гг . ) - оnытно-эксnериментальный -
6ыл nосвящен nроверке эффективности системы методического о6ес

nечения технологии неnрерывного nрофессионального развития и ее 

коррекции. 06основывались критерии уровней профессионального 

развития ИПР. 

Четвертый, заключительный этап (1993-1994 гг .) включал ин

терnретацию результатов исследования, систематизацию и тиражиро

вание нового педагогического оnыта. Осуществлялось массовое 

внедрение технологии неnрерывного nовышения квалификации ИПР и 

ее методического обесnечения в уче6ных заведениях Пермекай оо

ласти (nрофессиональный лицей N 43, областная гимназия, nрофее

сианальное училище N 77). 
Научная новмака исследования : nроведено научное оQдснование 
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системы методического обеспечения неnрерывного повышения квали

фикации ИПР, определены структура и содержание системы. 

ТеоретическаJI аначкмость работы. Полученные в результате 

исследования данные позволяют по-новому спроектировать развитие 

системы профессиональных потребностей-способностей как у педаго

гов, так и учащихся; nеревод обучения о традиционного режима на 

технологический дает основание с новых социально-экономических 

позиций осуществлять отбор содержания, способов неnрерывного по

вышения квалификации педагогов . 
. Практмческая аначммость работы . Разработанная система мето

дического о()еспечения непрерывного повышения квалификации ИПР 

может быть исnользована в институтах nоЕышениг. квалификации, в 

профессиональных заведениях как для обучения nедагогов, так и 

учащихся. 

на а~ вмносмтс~ научное обоснование содержания и струк

туры системы методического обесnечения непрерывного повышения 

квалификации ИПР . 

Апро(iацltя реауАтатов JtCC.E.-oвaJOal осуществлялась обсужде

нием их на Российских научно-методических конференциях 

(Санкт-Петербург - 199Зг., Челябинск- 1994г., Пермь 1991, 
1994, 1995г.r., Нижний Новгород- 1990, 1992, 1994г.г.), на за

седании кафедры nедагогических инноваций Пермокого ИПК работни

ков образования, а также через участие в работе авторской школы 

nр6ф . К.Я.8азиной "саморазвитие человека" . 

Диссертация состоит из введения , трех глав, заключения, 

сnиска литературы и nриложения . 

ОСНОВНОЕ СОдЕРЖАНИЕ ДИССЕРТ ДЦИИ 

во вве~еими обоснован выбор темы исследования; выделено ос

новное противоречие исследуемой проблемы; определены цель, объ

ект , предмет, гипотеза, задачи, методологические основы и база 

исследования; описаны этаnы работы, выполненной на nримере nро

фессиональных учебных заведений машиностроительного лрофиля, 

охарактеризована ее научная и практическая значимость. 

в первой r.-aae "Повышение квалификации в условиях непрерыв
ного профессионального образования как nедагогическая проблема" 

рассматриваются су~ость неnрерывного профессионального обраао-
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вания, в том числе непрерывного повышения квалификации, проблема 

его методического обеспечения в педагогической теории и практи

ке, рваличные педагогические технологии . Наиболее подробно опи

сана технология коллективно-индивидуальной мыследеятельности 

(КИМ), которая выбрана нами для непрерывного повышения квалифи

кации инженерно- педагогических работников (ИПР). 

В· работе используются сущностные понятия исследуемой проб-

лемы: 

- "непрерывность" как философская категория означает "вэаи

мосвяэЬ (взаимообусловленность) элементов и состояний объекта. 

Всякий материальный объект есть единство прерывности и непрерыв

ности"* ·; 
- "непрерывное обрааование" как "новый способ о6рааователь

~ой деятельности, целевой ориентацией которого является процесс 

целостного развития личности, поступательного обогащения ее 

творческого потенциала, постоянного роста су~остных сил и спо

собностей " **• другими словами, как технологический, алгоритми

эиррванный процесс непрерывного самосовершенствования физичес

ких, сенсорных. интеллектуальных, социальных , профессиональных 
сторон человека на основе системно-деятельноетнога подхода; 

- "непрерывное повышение квалификации" как постоянное раа- . 
витие и саморазвитие об~ и профессиональных потребностей-спо

собностей человека; 

- "педагогическая технология " как процесс саморвавития че
ловека .в условиях н_епрерывного повышения квалиф~и; 

- " методическое обеспечение" как условие и средство непре
рывного повышения квалификации ИПР. 

Анализ различных теоретических подхощов зарубежных и оте

чественных ученых и практиков к стратегии современного образова

ния выявил в системе непрерывного профессионалъного образования 

два направления. 

* Большой энциКлопедический словарь. М . : Советская энцикло

педия, 1994, С.1057 

** Г.П . Эинченко. Предпосылки становления теории непрерывно

го о6раэования.Сов.педагогика, 1991, N1, С.84.) , 
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Сторонники одного из них, таК называемого "nоддерживающего 

обучения "*• понимают "непрерывность" профессионального образо

вания как процесс, не имеющий перерывов, как беконечное самоо6-

рааование, как поэтапное (череа каждые пять лет) повышение ква

лификации и предлагают лишь усовершенствовать И.!lИ модернизиро

вать традиционную парадигму образования: 

- институционно путем соадания единого образовательного 

пространства, учебных образовательных комплексов: детский сад -
школа - профессиональные учебные ааведения : профессиональные 

.nицеи, учИ.!lища, техникумы, колледжи , вузы - учреJ!tДения после

дипломного образования: государственные ИУУ, ИПК - стажировка -
аспирантура - докторантура; 

- процессуально - активизировать и оптимиаировать процесс 

обучения аа-счет введения активныхинестаНдартныХ форм аанятий, 

педагогических технологий, оставив в них фиксированные методы и 

правила, преднаэначенные для того , чтобы справиться с уже иа

вестными, повторяющимиен ситуациями, т.е. технологиями репродук

тивного, иллюстративно-информационного обучения. 

Однако, все это не снимает противоречия мeJitДy темпами об

щественного и индивидуального социокультурного развития: продол

жается социальное отчуJ!tДение, отход обучаю~ся от ценностей об

разования, отсутствие психологической готовности людей к пози

тивным переменам и деструктивным тенденциям в обще.стве (А. Д. Да

ринский. Г.А.Яrодин, О.В.Купцов, В.Г.Осипов, А.П.Владиславлев, 

Э.М.Никитин). 

Другой путь преодоления этого противоречия Снеадекватность 

принципов) предлагают сторонники инновационного обучения, ориен

тированного на соэдание условий по формированИю готовности лич
ности к быстро наступающим переменам в обществе, готовности к 

"проективной детерминации будущего" **, к ра<Jнообразным (нестан

дартнымJ формам мышления , а также способности к сотрудничеству 

с другими людьми (А.С.Белкин, В.С.Би6лер, К.Н.Вазина, В.М.Вайн, 

В.Я.Ляудис, В.Е.Шукшунов, Г.П.Зинченко и др.). 

Этим обуславливается необходимость замены методики препода-

* В.Е.Шукшунов, В.Ф.Ваятышев, М.И.Романов. Вагляд в XXI 
век. //ВЫсшее образов~ие в России. 1993. N4 С.58. 

·'· 
** Там же. ·-~-.... 
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вания отдельных дисциплин целостным технологическим nроцессом 

обучения, nотребность разработки новых nедагогических техноло

гий, альтернативных по своей сущности общим и частным методикам 

~радиционного обучения, целостной системы методического обеспе

чения. 

Теория и nрактика современного обучения выделяет несколько 

видов педагогических технологий. наличие различных видов nедаго

гических технологий объясняется тем, что эа основу того или ино

го вида берется лишь одна сторона учебного процесса: либо содер

жание, либо технологические средства, либо отношения "обучающий -
обучаемый" . Так в основе технологии nрограммированного обучения 

лежит а.nгоритмиэация содержания, nоследовательное, поэтапное, 

nошаговое дв~ение к riрогноэируемому реэультату. В других техно

логиях большое внимание уделяется конструированию отношений меж

ду .nедагогом и учащимиен и на зтом выстраивается система дейс

твий в учебном процессе . 

Совершенно иной является технология саморазвития человека, 

разработанная К.Я.Вааиной. Отличие этой технологии состоит в 

том, что она обесnечивает неnрерывное саморазвитие как об~. 

так и профессиона.пьных потребностей-способностей обучаю~ся. 

Этой технологией nредусмотрены различные уровни изменения мышле

ния, соэнания человека: мировоээренческий, сенсорно-интеллекту

а.пьный, процессуа.пьный, т . е. происходит целостное раави1ие чело

века, что соответствует концепции непрерывного образования . 

Технология КИМ бы.па определена нами как технология непре

рывного nовышения квалификации ИПР. 

Основная идея, положенная в основу технолqгического процес

са (КИМ) состоит в том, что обучение ведется в активном вэаимо

дейотвии обучающихся с педагогом и между собой ( в специально 
органиэованных микрогруппах ) с того уровня развития потребнос

тей-способностей, на котором находятся обучаемые . В эависимости 

от этого выбираются те или иные методические приемы, средства, 

разрабатываются специальные программы. 

ВО В'!'QРОЙ r.иаве "Педагогическое nроектирование системы ме

тодического обесnечения непрерывного повышения квалификации пе

дагогов nрофессиона.пьной школы" обоснованы условия отбора эле

ментов системы методического обесnечения технологии саморазвития 

человека · для непрерывного повышения квалификации инженерно- педа-
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гогических работников; определены структура, содержание системы 

методического обеспечения; этапы отележивании ревультатов ее эф

фективности :' 
На этапе констатирующего эксперимента были сформулированы 

условия отбора элементов методического обеспечения непрерывного 

повышения квалификации ИПР. 

Отбор должен: 

- соответствовать целям непрерывности, системности, дея

тельноетнога подхода к повышению квалификации ИПР; 

-отв~чать уровню готовности отдельных ИПР и коллективов в 

целом перейти на новую парадигму обучения; 

- соответствовать целевым установкам (внутренним мотивам) 

инженерно-педагогических коллективов, отсюда - р~работка целе

вых программ обучения-развития. 

Отбор аависит от : 
- продолжительности обучения (от 3-х дней до 3-х недель); 

- занимаемой должности обучающихся (руководитель, препода-

ватель , мастер) ; 
- места обучения и состава групп ( в ИПК с коллегами иа 

различных учебных заведений или в своем училище в составе родно

го коллектива) ; 
- исходного (начало повышения квалификации) уровня развития 

психолого-педагогических способностей обучаю~ся, 

предметным содержанием; 

владения 

- возраста обучаемых, т.е. от уровня адаптивности и стерео-

типкости мышления ИПР; 

- индивидуальных особенностей обучаю~ся. 

На основе анализа системы методического обеспечения техно

логии саморазвития человека нами были выделены ее основные э~е

менты (рис.1): мировоээренческий (формирование новой педагоги

ческой позиции), содержательный (системное отражение-познание 

мира), технологический (организация развиваю~ пространетв-си

туаций в режиNе КИМ) . Экспериментальная проверка доказала, что 

эти же элементы являются основными и в системе непрерывного по

вышения квалификации ИПР, что поаволи.по спроектировать систему 

методческого обеспечения. непрерывного повышения квалификации. 
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технология 

(КИМ) 

Рис.1 Система методического обесnечения технологии самораз

вития человека 

Система методического обесnечения 

структурно включает nять функциона.nьно 

элементов (рис.2). 

непрерывного ПК ИПР 

связанных между собой 

технология уnравление 

системное 

содерж.ание 

мировоаэрение 

Рис.2. Система методо6еслечения неnрерывного ПК ИПР 

I . МИровоэаренческий. 
Понимание сущности технологии неnрерывного срморазвития че

ловека, самоопределение ледколлектива во главе с руководителем 

в воаможности обучаться развивающей технологии, овладевать ее 

методическим ооесnечением и внедрять в nрактику своего уче6ного 

ааведения. 

I I . Системно-содержатеnный (интегрирующий). 
Соэдание вместе с о6учающимися системного уче6ноrо nлана и 

структурированных nрограмм no nредметам, отвеч~ государе-
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твенным стандартам и особенностям конкретного инженерно-педаго

гического коллектива. 

III . Технологический. 
Ов.падение способами проектирования технологического лроцес

са, соэдание системы ситуаций по предметам, их интеграции по 

учебным планам. 

IV. Управленческий. 

Овладение ситуатиЕными (гибкими) способами , nриемами , 

средстваwи управления саморазвитием человека, коллектива. 

V. Рефлексивный. 

Овладение диаг.ностированием процесса, проектированием век

торов развития, способами (лриемами, средствами) выделения педа

гогических ошибок, установления причин и путей их исправления . 

данные эксперимента локааывают, что изменение ледагогичес

кой позиции, развитие систеwного мышления, овладение технологи

ческими средствами саморазвития общих и профессиональных сnособ

ностей nроисходит интенсивнее, если в обучении используется вся 

система методического обеспечения, а не отдельные ее элементы. 

Каwплекс учебно-методической документации для непрерЫЕного 

IIК ИПР вКJООчает модульный системный учебный ПJiан (состоит иа пя

ти блоков), учебные программы по каждому блоку, системы модулей 

и учебных ситуаций, лонятийный словарь, систему об~ и профес

сиональных сnособностей, диагностические карты замера рвавития 

инте.II.!Iектуальных, сенсорных, духовных, профессиональных способ

ностей, набор обязательных контрольных и зачетных работ (разра

ботка системы методического обеспечения развития об~ и профее

сианальных способностей уч~хся через свой nредмет), другие ме

тодологические и технологические средства. 

НепрерЫЕность саморазвития nедагогов и учащихся обеспечи

вается: во-первых, технологическими тактами ( организация целе
вого, nоискового, рефлексивного пространств ) , во- вторых, систе

мой методологических средств: модулем, древом nонятий, словооб

разованием, конструированием высказывания . 

Так как конечной целью учебного nроцесса профессионально 

ориентированных учебных заведений является конкурентосnособный 

сnециалист , то критериальными замерами ревультатов эффективного 

nовыmения квалификации ИПР в нашей системе будут следующие : 

I этап . Создание системы методического рбеслечения развития 
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о6~ и лрофессиональных слосо6ностей ~ся по преподаваемой 

дисцип.пине (зачетная работа на курсах ПК и публичная ее защи

та) . Замеряется уровень развитИя исследовательских и щюектиро

вочных спосо6ностей ИПР. 

I I этап. Внедрение системы МО в учебный процесс. (Уровень 

ов-ладения новой управлеически-педагогической деятельностью). 

I I I этап. отслежива,ние ревультатов внедрения и постоянная 

коррекция ошибок, "сбоев " . УЧастие в рефлексивной научно-практи

ческой конференции. (Уровень развития рефлексивных сnособностей 

ИПР) . 

I V этап. Органиэация длительного ·наt5людения (долгосрочный 

педагогический эксnеримент) аа проявлением и развитием о~ и 

профессиональных сnособностей своих выпускников на прямом проиа

водстве по обученным сnециальностям. (Уровень развития способ

ностей выпускников). 

V этаn. Исследование ревультатов своей деятельности черев 

выnускника, коррекция nедагогической деятельности. (УровеНЬ раз
вития рефлексивных способностей ИПР - конечный реауль'!'ат ). 

В этом и заключается непрерывность повышен~ квалификации 

ИПР: непрерывное повторение технологических циклов от цели к ре

зультату с nостоянной рефлексией, коррекцией ошибок управленчес

ко-nедагогической деятельности. 

В ГJIЗВе 3 "Реаультаты оnытно-экспериментальной раt5оты 

nредставлены и интерпретированы материалы диагностических ваме

ров УР9ВНЯ готовнос~и ИПР к непрерывному профессиона.nьному само

развитию; оnределены эадачи, методы, технология опытно-экспери

ментальной раt5оты , дан аналиэ ее результатов . 

Проведеиные нами ·диагностические исследования отношения ра

ботников профессиональной шко~ к непрерывному повышению квали

фикации, основные ревультаты которых ·приведены в таблице, выяви

ли, что 97t ИПР и 98% руководителей профессиональной школы оста
ются в рамках традиционной (вербальной) моДели обучения и не 

осознают, что главной ценностью в современном проиаводстве явля

ется человек с его спосо6ностями, а не знаниями; что главный ре
зерв лроиаводстве~ных отношений- это.развитие способов профес

сиональной деятельности . После обучения - внедрения технологии 

саморазвития человека большинство работников и руководителей 

nрофессиона.nьных учебных заведений считают , что вся система про-
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Таблица 

Параметры и рваультаты диагностических аамеро~ в % 

' 
до о6учения 1 nосле о6учения-внедренияl 

N ПАРАМЕТРЫ 

/руководители/ ИПР fруководителиl ИПР 

р m, р mp 1 р mp р ffip 

1 /Неудовлетворен- 1 1 1 1 
lность . деятельно- 1 1 1 1 
/стью: 1 1 1 1 
1-ниэкая оnлата 1 1 1 1 
1 труда . 1 80,0/3,81 /74,1 /i,89 80,01 3,81 74,1 1,89 
1-ниэкая квалифика- 1 1 1 1 1 
1 ция кадров 1 79,3/3,86 /23 •. 4 /1,82 37,6/ 4,62 11,3 1,36 
1-ниэкая органиаа- 1 1 1 1 1 
1 ция труда 1 80,0/3,81 /58,1 /2,12 40,0/ 4,67 37,3 2,08 

2 1 Нео6ходимость 1 1 1 1 1 
lиэменения nедаго- 1 1 1 1 1 
1 гической nрограммы 1 1,2/1,04 1 2,3 /0,64 94,3/ 2,21 97,0 0.73 

3 1 Нео6ходимость 1 1 1 1 1 
lиэменения содержа-/ 1 1 1 1 
lния ооучения 1 49,8/4,77 /80,0 /1,72 79,2/ 3,87 97,3 0,70 

4 !Потребность в ов- 1 1 1 1 1 
lладении новой ne- 1 1 1 1 1 1 
lдаrогической тех- 1 1 1 1 1 1 
lнологие~ 1 17,8/3,65 149,7 /2,;1.5 46,3/ 4,57 !8'7,7 1,41 

5 !ОСновная функция 1 1 1 1 1 1 
!nедагогов: 1 1 1 1 1 1 
1-соо6щение ананий, 1 1 1 1 

., 
1 

1 умений, навыков 1 97,8/1,40 /98,0 /0,60 17,81 3,65 1 8,0 1,93 
1 - органиэация "раэ-1 1 1 1 1 1 
1 вивающих прост- 1 1 1 1 1 1 
/ранств"*(ситуаций)l 1,1/0,99 1 1,7 !О 56 92,31 2,54 /98,1 0,59 

1 J>аэброс оmи6ок А m, 1 /0,99- !0 ,56-l /2,21- /0,59-
1 1 /4,87 /2,15 .1 /4,67 12,08 

* Термин введен к.я.вааиной 
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фесс~онального обучения должна строиться на принциnах инноваци

онного обучения и способствовать развитию общих· и профессиональ

иых спосооностей ооучающихся. 

в таблице расчет средней ошибки m, проиаводился по формуле : 

m,.c1 г,;;; "V-7C- , 
где р - Процентное число, полученное при обработке анкет; 

q- дополнительное число процентнога числа (q-100-p); 
n - число респондентов. 

Было оnрошено 110 руководителей и 540 ИПР . 

Доверительные границы чисел проверены по методике расчет~ 

средней ошибки процентнога числ.а и покааьmают, что эта ошибка не 

превьппает 5%, т. е . процентныв чис.nа, полученные при оора6отке 

анкет, носят достаточно доверительный характер. 

Рваработавная система методического обеспечения повышен1т 

квалификации nедагогов и ИПР nроверилась в Пермекай обАасти nри 

Пермском областном институте повышения квалификации работкиков 

образования в 198 общеобрааовате.nьных IIIX'OJI8.X, в двух гимнааиях, 

в девяти IJY, в двух JIИЦеях, в 1 КOJIJieджe, в трех техникумах; 

эксnериментальными центрами были ВПУ-43 г. Перми, областная гим

нааия, ПУ-77 (всего 3500 педагогов и уч~ся). 
массовое обучение nедагогов через курсовую nодготовку, ор

ганизация в институте специа.nьных потоков для желающих не меня.nи 

ситуации на местах: обучившиеся окааываnись в одиночестве, кол

леги и руководители не nомогаАи внедрять новое, а зачастую ока

зывали резкое давление на сторонников прогрессивной технологии. 

Более nродуктивным оказалось обучение групп преnодавателей 

иа одного учебного заведения во главе с руководителями . В ре

ау.nьтате комnлектавались творческие груnпы ИПР, которые обесnе

чивали обучение учащихся от приема до выпуска полностью no новой 
технологии, Так были созданы центры по тиражированию технологи~ 

и ее методического обеспечения в массовую практику. 

В последние годы nрактикуются раа.nичные способы обучения в 
зависимости от интересо_в, профессиональных состояний конкретных 

педагогических кол.nективов: одноразовое и.nи поэтапное целевое 



- 17 -

ооучение по заявкам_ учеQных заведений, ооучение по целевой щюг

рамме с последующей предметной стажировкой в центрах-лаборатори

ях, практики-стажировки в центрах внедрения. Часть работнИков 
ооразования' ооучивmись конкретной прцграмме одного блока, прис

тупала к длительному ее внедрению,- осооенно зто· касалось техно
логических средств. Некоторые же, овладев этой программой, заn

рашивали и программы других блоков. Принципиально В81КНЪ/М являет

ся то, что все обучающиеся, овладев той или иной программой, 

продолжали неnрерывную работу по овладению технологией и методи

ческим обеспечением через консультации, семинары, научно- методи

ческие конференции, стажировки, зачастую приг лiuпая ведущего обу
чение в учебные заведения для исследования реального учебного 

процесса и систематизации нового педагогического оnыта. В связи 

с новой социально-экономической ситуацией работа в учебных заве

дениях стала наиболее расщюстраненной формой обучения- внедре

ния. 

Обучение - внедрение осуществлялось в следующем режиме: 

после осознания каждого раздела творческая группа в течение 2-х 

- 4-х месяцев внедряла эту инновацию в учебный nроцесс. 

Так, пocJie nервого раздела - "Человек как самораввивающаяся 

система" - формиравались сnособы новых отношений между педагогом 

и · учащимиен (взаимоуважение, доброжелательность, nонимание друг 

друга), после второго - "Модульное обучение" - осваивались спо

собы системно-деятельноетнаго содержания, после третьего - "Тех

нология КИМ" - отра6атывались технологические nриемы, средства 

органивации целевого, nоискового, рефлексивного пространств. 

все это проводилось в режиме погружения ( по 6 часов ежед

невно в течение 3-х, 6-и дней, 3-х недель в зависимости от целей 

программы). 

06учение-:внедрение строилось таким ~разом, чтобы новые 

профессиональные ан~ия nоследовательно и постоянно п~реводились 

в практические действия. Так непрерывно выращивалась творческая 

груnпа и накалливалея инновационный опыт nрофессиональной дея

тельности. 

Основным критерием успешности nродвижения оо~ся в ов

ладении методическими и технологическими средствами являлась 

устная и nисьменная рефлексия (сравнение щюмежуточных и конеч-
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ных результатов развития способностей с целью-эталоном) и кор

рекция деятельности. 

Каждый этап внедрения заканчивался nроведением научно-nрак

тической рефлексивной конференции, на которой обсуждался новый 

педагогический опыт: во-nервых, осоанавались эффективные сnособы 

профессиональной деятельности и тут же тиражировались в nедкол

лективе; во-вторых, выделялись ошибки и трудности внедрения но

вой технологии, выявлялись причины их nорождения и nути их nрео

доления. Так постоя~но корректировался nроцесс nрофессионального 
непрерывного развития ледколлективов центров внедрения. В про

цессе освоения технологии и методического обеспечения выявлено, 

что основной трудностью является привычный авторитарный стиль 

отношений в традиционной системе обучения, когда педагог 6ыл 

уверен, Ч!l'О он должен учить, а ученик ему nодчиняться, что он 

должен излагать nредметное содержание, а не создавать поисковые 

ситуации. 

Наш опыт свидетельствует, что оnтимальным сnосо6ом снятия . . 
этих трудностей становятся непрерывное нравственное самосовер-

шенствозаике nреподавателя (обучающего); nроведение методологи

ческих семинаров по nроблемам системности развития мышления и 

сознания человека; научно-nрактичес~ конференций по осознанию, 

систематизации, тиражированию практического опыта; вааимоnосеще

ние занятий с целью обмена опытом внедрения сnособов, nриемов 

организации технологического nроцесса. 

Творческими центрами по внедрению технологии саморвавития 

человека и методического обесnечения непрерывного развития педа

гогов и учащихся являлись nрофессиональный лицей N 43 , област
ная гимназия, профессиональное училище N. 77 г. Перми . Д.пя обу

чения инженерно-педагогического коллектива лицея и ледколлектива 

гимназии нами были составлены программы системного непрерывного 

профессионального развития, разработана системр методического 

обеспечения, которая включала: системный учебный план , модуль

ные програNМЫ, систему ситуаций по каждой программе, nонятийный 

словарь. 

Авторские nрограммы по всем учебным предметам системного 

плана, в кОторых полностью . реализуется федеральный комnонент , 
учитывают регионаЛьные особенности и индивидуальные возможности 

как автора, так и о6учающихся. 

Система модулей по предмету реально обеспечивает непрерыв-
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ность и системность содержания учебного плана, с одной стороны, 

и системность усвоения учащимися учебного материала, с другой . 
система ситуаций задает векторы движения познавательного 

процесса,практически дозирует научность , критерии контроля де~ 

тельности педагога, учащегося и их развития, прогновируемый ре

эу.п.ьтат. 

ОбученИе состоит из организации развивающего пространства 

(системы ситуацrtй), обеспечивающего непрерывное, системное про

фессиональное саморазвитие обучаемых . 

В процессе обучения педагоги, учащиеся овладевают системой 

деяте.п.ьностей: интеллектуальной, социальной, естественно- техни

ческой и профессиональной. Для каждой деяте~ности создаются 

специальные пространства. Обучение пронаводится в режиме погру

жения в предметные пространства. 

Разработанный комплекс методического обеспечения профессио

нального раввития и саwораввития педагогов и учащихся, апробиро

ванный при обучении инженерно-педагогического коллектива Перм

ского профессионального лицея 43 и внедряеwый в настоящее время 
в учебно-- воспитатеп>ный щхщесс двух групп учащихся по профессии 

"Станочник IJIИР(ЖОГО профиля" (СТ -6) И (СТ- 2), свидетельствует о 

том, что в процессе реализации методического обеспечения nроис

ходит непрерывное развитие способностей ситуативного поведения 

педагогов и учащихся, появляется потребность в постоянной реф

лексии складывающихся отношений и их коррекции, тем самым выра

щивается потребность неnрерывного самосовершенствования в про

фессиональной деятельности , что позволяет педагогам и учащимся 

становиться конкурентоспоСобными в быстро меняющихся социа.n.ь 
но- эконоwических условиях. 

Итак, ревультаты , полученные в ходе теоретического и экс

периментального исследования, подтвердили основные положения ги

потевы и псаволили сделать следующие выводы: 

1. Анализ научной литературы и результатов опытно- экспери

ментальной работы выяви.n противоречия между современныwи 1' ре6о

ваниями рынка, nроивводства и песоответствующей тради1~онной 

подготовкой сnециалистов, которые обусловили актуальную необхо

димость замены прежней информационно- просветите.п.ьской. (дискрет

ной) обравовательной парадигмы профессионального образования ин-



- 20-

новационным технологически-развивающим обучением и разработки 

адекватной системы методобеспечения. 

Равработанная система методического обеспечения непрерывно

го ПК ИПР и внедрение в ирактику учебных ваведений Пермекай об

ласти доказали ее эффективность и перспективность. 

2. Структура научно о6основанной системы методического 

обеспечения непрерывного ПК ИПР должна быть представлена следую

щими элементами: мировоззренческим, системно-содержательным, 

технологическим, управленческим, рефлексивным. 

ОТбор КВIДОГО из элементов определяется целями непрерывнос

ти, системности, деятельноетнога подхода к повыmению квалифика

ции, уровнем готовности отдельных ИПР и коллективов в целом пе

рейти на новую парадигму обучения; зависит от продолжительности, 

формы обучения, занимаемой должности, возраста, исходного уровня 

развития психолого-педагогических способностей обучаемых, владе

ния ими предметным содержанием, индивидуальных особенностей. 

С использованием указанных элементов разрабатывается комn

лекс учебно-методической документации: модульный системный учео

ный план, учебные програwwы, система модулей и учебных ситуаций, 

понятийный словарь, система общих и профессионаиьных спосо6нос

тей, набор обязательных контрольных и зачетных работ, другие ме

тодОJiогическис и технОJiогические средства (Модуль, · Древо поня
тий, Словообразование, Конструирование высказывания и т.д.). 

3. Ревуль~аты непрерывного ПК ИПР долхны отслеживаться на 

этапах : соэдание системы методического обеспечения развития об
щих и профессиональных сnособностей учащихся; внедрение ее в 

учебный процесс; атслеживанне результатов внедрения; организация 

длительного наблюдения за развитием выпускников на проиэводстве; 

коррекция уnравленческа-педагогической деятельности через урог 

вень профессионалиэма сnециалиста. 

4.Система методического обеспечения неnрерывного ПК ИПР в 

ходе внедрения в учебно-воспитательный процесс nрофессиональных 

учебных заведений приводит к непрерывному развитию об~ и про

фессиональных спосо6ностей педагогов и учащихся, вызывае~ у них 

потребность в постоянной рефлексии и коррекции отношений. Это 

свидетельствует о соответствии разработанной системы методобес

печения целям саморазвития человека (технологии КИМ). 
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Проведеиные ИССJiедования не я'в.lяются исчерi1ЬIВ8ЮIЦИМИ и не 

перекрывают весь диаnазон творческих воамОIНостей внедрения-обу

чения развивающей техно.иогии и ее методического обеспечения. на

оборот, сама технология как саморазвивающаяся система предпо.иа

гает поиск и разработку новых технологических средств и сnособов 

организации диагностических методик вамера уровня общих и про

фессиональных сnособностей, что позволит nревратить систему ме

тодического обеспечения непрерывного ПК ИПР в технажогическую 

Таким обрааоw, разработаиная система методического обеспе

чения непрерывного ПК ИПР и внедрение ее в ПР8К'l'ИКV учебных за

ведений не только подтверхдают теоретическую и практическую сос

тояте.IIЬность техно.иогии неnрерывной nрофессиональной подгqтовки, 

во и демонстрирует nринциnиальную открытость и персnективность 

разработки основных идей и методического обесnечения данпай ив
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