
 22 

УДК 373.2.011.3-051:371.13/.14 
О. В. Бурмышева 

O. V. Burmysheva 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет, Екатеринбург 

Russian state vocational pedagogical university, Ekaterinburg 

rubinolga@mail.ru 

ЗНАЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

VALUE OF CONTINUOUS EDUCATION FOR TEACHERS 

OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

Аннотация. В статье рассматривается важность непрерывного образования преподавате-
лей дошкольной образовательной организации в связи с загруженностью и графиком работы, ес-
ли это необходимо для выполнения новых требований к профессиональному развитию учителя. 

Annotation. The article discusses the importance of continuing education of teachers of a pre-
school educational organization in connection with the workload and work schedule, if necessary to 
meet new requirements for the professional development of a teacher. 
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Знания всегда играли главную роль в жизни человека. Сегодня интеллектуальные 

ресурсы, информация и знания, а также способность правильно их использовать являются 
решающим фактором развития личности. На данный момент мы можем говорить о появ-
лении нового этапа, где управление знаниями является одним из самых перспективных и 
быстро развивающихся направлений, как науки, так и практики. В нынешних условиях 
развивающегося общества появляются новые требования к уровню образования граждан и 
наиболее актуальной становится проблема подготовки педагогических кадров, способных 
эффективно решать профессиональные задачи в постоянно меняющихся условиях. 

Следовательно, становится актуальным вопрос о такой системе педагогического 
образования, которая могла бы обеспечить постоянный профессиональный рост учите-
лей на протяжении всего периода активной педагогической деятельности. Такая систе-
ма предполагает возможность непрерывного совершенствования педагогом в сфере его 
профессиональной деятельности, что в современной научной литературе соответствует 
понятию "непрерывное образование", которое можно трактовать как процесс повыше-
ния общего и профессионального уровня образования личности, развития соответст-
вующих способностей при жизни [1, 3]. 

Процесс непрерывного образования обеспечивается существующей педагогиче-
ской системой и реализуется в сочетании взаимосвязанных компонентов этой системы, 
что способствует приобретению, углублению и расширению общего образования, про-
фессиональной компетентности, гражданской и зрелой личности [2]. Целью системы 
непрерывного образования является создание благоприятных условий для развития 
личности учителя в разные периоды жизни (профессиональное обучение, профессио-
нальная деятельность), что проявляется в следующих задачах: 

- задачи, отражающие интересы государства (создание условий для обеспечения 
права каждого человека на образование на протяжении всей его жизни [1, ст. 3], повы-
шение квалификации, переподготовка педагогических кадров, благоприятные условия 
для социально-профессионального развития личности учителя); 

- задачи, связанные с интересами общества (разработка механизмов расширенного 
воспроизводства профессионального и культурного потенциала общества, страны [4, с. 
168], модели сохранения, развития и взаимного обогащения педагогического опыта раз-
личных национальных культур на основе общечеловеческих и педагогических ценностей); 
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- задачи, основанные на интересах личности (удовлетворение познавательных 
запросов и духовных потребностей учителя, развитие его способностей через интегра-
цию образования. 

Анализ этой системы позволяет выделить функциональные и структурные ком-
поненты в рамках непрерывного педагогического образования. В качестве функцио-
нальных компонентов этой системы, характеризующих целеустремленную систему пе-
дагогического образования и отражающих специфику и многоаспектный характер пе-
дагогической деятельности, педагоги выделяют следующие функции: 

- аксиологическое - определение в качестве аксиологических основ существую-
щего педагогического образования и его дальнейшее развитие системы универсальных 
и профессиональных педагогических ценностей, отражающих специфику педагогиче-
ской деятельности [5]; 

- перевод - передача накопленных обществом педагогических ценностей и тра-
диций, сохранение и переосмысление прогрессивного педагогического опыта прошло-
го, разработка на этой основе современных социально-педагогических ориентиров пе-
дагогического образования; 

- деятельность - формирование процесса педагогического образования на основе 
обучения знаниям, навыкам и навыкам, необходимым для успешной самостоятельной 
деятельности, и расширение педагогического опыта, развитие потребности в творче-
ской трансформации педагогической реальности; 

- педагогическое - обеспечение учащихся базовыми знаниями основ педагогиче-
ской теории и практики, соответствующими профессиональными навыками и навыка-
ми, качествами (интерес к профессии учителя, коммуникативность, педагогический 
такт, профессиональная деятельность и т. д.), необходимыми для успешной педагоги-
ческой деятельности. 

Конкретная цель и задачи рассматриваемой системы определяют ее структуру. 
Важно отметить, что эта система включает в себя элементы, связанные не только с 
приобретением будущих педагогов профессиональных знаний, умений и навыков, но и 
учитывает их личностное развитие, формирование профессиональных - и личностных - 
значимых качеств. Приобретение педагогической грамотности включает в себя мини-
мально необходимый уровень готовности личности к проведению самостоятельной пе-
дагогической деятельности. Этап освоения педагогической культуры помогает, учите-
лю не только понять существующие педагогические ценности, но и дает возможность 
адекватно оценить свое личное участие в развитии образовательной системы, педагоги-
ческой теории и практики. Таким образом, прогресс учителя на этапах профессиональ-
но-личностных преобразований отражает структуру и содержание личностного роста в 
системе непрерывного педагогического образования, что предусматривает решение за-
дач развития личностных характеристик и профессионального совершенствования 
предмета педагогической деятельности в разные периоды его жизни. В качестве этапов 
личностного роста непрерывного педагогического образования выступают: 

- этап деятельности - формирование процесса педагогического образования на 
основе обучения знаниям, навыкам и навыкам, необходимым для успешной самостоя-
тельной деятельности, и расширение педагогического опыта, развитие потребности в 
творческой трансформации педагогической реальности; 

- трансформационный этап - создание условий для изменения когнитивных, 
эмоционально-волевых и деятельностных сфер личности учителя (формирование по-
знавательной, социально-нравственной, профессионально-педагогической ориентации 
личности учителя, развитие когнитивных и профессиональных интересов, социальных 
и профессиональных взглядов, ценностных ориентаций и т.д.); 

- нравственно-гуманистический этап - построение непрерывного педагогического 
образования на основе общечеловеческих и педагогических ценностей, создание условий 
для развития человечества в отношениях субъектов педагогической деятельности; 
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- интеграционный этап - обеспечение единства и взаимосвязи процессов социа-
лизации и индивидуализации личности, теоретических, практических и морально-
психологических составляющих готовности к педагогической деятельности, педагоги-
ческой теории и педагогического опыта и т.д. 

Таким образом, система непрерывного педагогического образования - динамич-
ная, переменчивая, открытая, социальная, персональная и практическая педагогическая 
система, внедрение которой обеспечивают государственные и общественные учрежде-
ния. Целью этой системы является создание благоприятных условий для развития лич-
ности учителя в различные периоды жизни (предпрофессиональное, профессиональное 
обучение, профессиональная деятельность). Структура системы непрерывного педаго-
гического образования представлена двумя взаимосвязанными подсистемами - лично-
стными и статусными аспектами. Статусный аспект (продвижение преподавателя по 
уровню профессионализма) в структурном отношении включает такие компоненты, как 
предпрофессиональное, профессиональное образование, повышение квалификации. 
Этот аспект реализуется посредством формального, неформального и неформального 
образования. Функции статусного аспекта: ориентирование, образовательный, норма-
тивный. Личностный аспект системы непрерывного педагогического образования ха-
рактеризует прогрессивные изменения уровня готовности учителя к педагогической 
деятельности (от уровня профессиональной грамотности до уровня профессиональных 
навыков, культуры). Этот аспект выполняет несколько функций в единстве: деятель-
ность, трансформационная, морально-гуманистическая, интеграционная. Реализация в 
единстве компонентов системы непрерывного педагогического образования обеспечи-
вает успешность подготовки педагогических кадров и позволяет создать условия для 
самореализации учителя на основе постоянного самосовершенствования. 
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О РОЛИ МОТИВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

ABOUT THE ROLE OF MOTIVATION IN THE TECHNOLOGY OF ATTRACTING 

STUDENTS TO INDEPENDENT PHYSICAL TRAINING 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы мотивации студентов к самостоятель-
ным занятиям физической культурой. 

Abstract. The article discusses the issues of motivating students to independent physical edu-
cation classes. 


