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ного опыта повышения квалификации работников орга
низации и внутренних резервов школы, а также исходя из 
потребностей в новых учителях, открытых всему новому, 
понимающих детскую психологию и особенности разви
тия школьников, хорошо знающих свой предмет были вы
явлены противоречия между:

• растущими требованиями общества к уровню про
фессионализма учителей и отсутствием у большин
ства из них системных знаний, умений и навыков 
профессионального саморазвития ;

• потребностью школы в инновационном развитии и 
недостаточным уровнем подготовки учителей к ин
новационной деятельности;

• острой потребностью учителей в повышении квали
фикации и недостаточно эффективной ее реализации 
через традиционно существующие формы повышения.

Разрешение указанных противоречий возможно путем 
разрешения проблемы поиска средств и способов разви
тия профессиональной зрелости учителя в условиях гим
назии как самообучающейся организации.
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Цель инновационной деятельности состоит в теорети
ческой разработке и экспериментальной проверке эффек
тивности внутригимназической системы повышения ква
лификации учителей, обеспечивающей становление инди
видуальной профессиональной зрелости учителя. Дости
жение указанной цели обеспечивается путем решения сле
дующих задач:

• изучение состояние проблемы повышения квалифи
кации в контексте развития современных представле
ний об организациях как обучающихся системах;

• теоретическое обоснование необходимости форми
рования внутри гимназической системы повышения 
квалификации учителей;

• опытно - экспериментальная проверка эффективно
сти воздействия внутригимназической системы по
вышения квалификации учителей на развитие про
фессиональной зрелости учителей;

• разработка методических рекомендаций для руково
дителей и учителей образовательных учреждений по 
проблеме повышения квалификации.

Основные направления деятельности связаны с процес
сом профессионализации учителя, понимаемым как необра
тимый, направленный и закономерный процесс изменения 
или модификации форм, содержания, состава и структуры 
его профессионального поведения, отражающего наивысшие 
профессиональные достижения в тех или иных социально
педагогических и хронологических условиях. Указанный 
процесс осуществляется посредством погружения педагогов 
в контекст профессиональной культуры [1,3,4,5]. Проект ре
ализуется в рамках сетевого взаимодействия образователь
ных учреждений Уральского региона [ 2].

Профессионально-педагогическая культура - это мера 
и способ творческой самореализации личности учителя в 
его разнообразных видах деятельности, направленной на 
освоение, передачу и создание педагогических ценностей и 
технологий. В структуре профессионально-педагогической 
культуры выделяют аксиологический, технологический и 
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личностно-творческий компоненты. Основными функция
ми профессиональной культуры выступают гносеологиче
ская, гуманистическая, коммуникативная, обучающая, вос
питывающая, нормативная, информационная. Критериями 
сформированности выступают ценностное отношение, тех
нологическая активность, творческая активность, педаго
гическое мышление и профессионально’педагогическое са
мосовершенствование.

Методологическая культура в структуре личности учи
теля выполняет научно-теоретическую, проектировочную 
и прогностическую функции.

Ведущей характеристикой методологической культуры 
учителя выступает направленность (шкала ценностей), ко
торая представлена в виде блока потребностей и целей ис
следовательской деятельности. Важной характеристикой 
методологической культуры учителя является ее содержа
ние, представленное в виде своеобразного исследователь
ского поля. Предметом исследовательской деятельности 
учителя могут выступать актуальные проблемы современ
ного образования.

Методологическая культура учителя также характери
зуется способами исследовательской деятельности с ука
занием следующих критериев: осознание системы прин
ципов, способов организации и построения теоретиче
ской и практической деятельности; отношение к способам 
деятельности в целом. Элементом методологической куль
туры учителя выступает процессуальный компонент, ко
торый отражает методы и методики педагогического ис
следования. Теоретические методы позволяют установить 
новые методические факты, закономерности и разрабо
тать и адаптировать новые модели образования, адекват
ные современным условиям. Посредством эмпирических 
методов определяется состояние и описание исследуемого 
методического явления и формулируется запрос на его из
учение. Эта группа методов не связана с вмешательством 
в учебный процесс и дает информацию о состоянии обра
зовательного процесса, уровня обученности и развития 
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учащихся на данный момент. Экспериментальные методы 
связаны с преобразованием образовательной практики. 
Для проведения методических экспериментов требуется 
наличие программы, разрешение соответствующего орга
на управления образованием. Основными видами экспе
римента являются констатирующий, поисковый, форми
рующий, а также экспериментальное преподавание. В ме
тодическом исследовании обычно используется совокуп
ность методов, которые составляют его методику.

Показателем приобщения к методологической культу
ре выступает методологическая компетентность учителя 
истории как свойство педагогического субъекта концеп
туально осмысливать собственную образовательную дея
тельность, т.е. осмысливать, проектировать выстраивать 
ее как деятельность гуманитарную. Важнейшими призна
ками наличия методологической компетентности учителя 
выступают умение оперировать категориями и понятия
ми, восприятие различных определений обучения и вос
питания как ступеней восхождения от абстрактного к кон
кретному; установка на преобразование педагогической 
теории в метод познавательной деятельности. Методоло
гическая компетентность может быть сформирована на 
трех уровнях: адаптивном, опытно-поисковом и исследо
вательском. Основанием для выделения этих уровней вы
ступает характер исследовательской деятельности, тип ре
шаемых задач, осознанность ценностей методологической 
культуры и отношение к ним; действия по решению мето
дологических задач; характер полученного продукта.

Под технологической культурой понимается логика 
профессионального поведения учителя в процессе реше
ния образовательных задач с учетом теории и практики 
современной теории образования. Суммирование имею
щихся подходов позволяет определить место технологи
ческой культуры в системе подготовки учителя как цель, 
средство и результат профессиональной подготовки. Тех
нологическая культура - это интегральное личностное об
разование, соединяющее в себе:

416



Раздел 8

• ценности, определяющие личностную направлен* 
ность поведения учителя в учебном процессе в усло
виях выбранной образовательной культуры;

• процедуру технологизации педагогической деятель
ности;

• индивидуально-творческий стиль педагогической де
ятельности, раскрывающий индивидуальный уро
вень проектирования и реализации образовательной 
технологии с учетом индивидуальных особенностей 
педагога.

Любая педагогическая идея реализуется через разра
ботку и реализацию адекватной технологии. Уровни тех
нологизации могут быть различными. Более легко подда
ются технологизации образовательные процессы на уров
не проектирования, выстраивания идеального образова
тельного процесса. Наиболее сложной является реализа
ция образовательной технологии в практике современно
го образования. На этом уровне образовательные техноло
гии приобретают свой первоначальный смысл - искусство 
образования, проявление сущностных, духовных сил учи
теля, обеспечивающего образовательный эффект, продук
тивность образовательной деятельности. Технологическая 
культура учителя отражает переходный период от тради
ционной культуры образования к инновационной. И, если 
в традиционной культуре образования учитель ставил 
обычно вопросы: зачем учить, чему учить, как учить, на 
основании чего учить, каков результаты учения, то в тех
нологической культуре учитель ставит вопрос: как обеспе
чить организацию и управление учебной деятельностью 
учащихся с учетом его уровня самостоятельности и актив
ности. В инновационной культуре образования вопросы 
ставит ученик, и они выглядят следующим образом: зачем 
я учусь? Каков смысл моего учения? как я учусь? Могу ли 
я учиться лучше? Какие проблемы в учении имеются? Ка
кая помощь мне необходима от взрослого? Какие измене
ния происходят во мне в результате учения? Что я испы
тываю в процессе учения? Чем я овладел достаточно? В чем 
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я наиболее полно реализовался? Какой вид деятельности 
для меня подходит?

Показателем наличия/отсутствия технологической 
культуры является технологичность образовательной сре
ды, в которой происходит обучение школьников. В каче
стве критериев технологичности выступают единство кон
цепции и практики образования; адекватность целей и ре
зультатов образования в рамках используемого подхода; 
соответствие содержания, форм и средств педагогической 
деятельности ценностным установкам учителя и учащих
ся; оптимальность достигнутых результатов; удовлетво
ренность педагога результатами деятельности; комфорт
ность образовательной среды, обеспечивающей успеш
ность учения учащихся; гармоничность среды, отража
ющей соразмерность всех компонентов педагогического 
взаимодействия и достигнутого качества образования.

Проявление технологической культуры находит отра
жение в таком профессиональном качестве учителя как 
технологическая компетентность. Под технологической 
компетентностью понимается способность учителя си
стемно решать образовательные задачи с учетом конкрет
ных условий в рамках избранной концепции образования.

Основным показателем профессионализма являет
ся профессиональная зрелость учителя. Профессиональ
ная зрелость - это готовность педагога к инновационной 
профессионально-педагогической деятельности.

Личностная зрелость - это самостоятельность и ответствен
ность за принятие жизненных и профессиональных решений. 
Личностная зрелость педагога проявляется в его способности 
определить свою «зону ближайшего развития» в профессио
нальном плане, выделить перспективные направления и вари
анты средств и путей расширения зон саморазвития.

Духовная зрелость - это его жизненная мудрость, осо
знание необходимости жить и работать по совести и тво
рить добро, нести любовь детям.

Профессиональная зрелость позволит учителю кар
динально изменить образовательные отношения посред
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ством проектирования учебного процесса, направленно
го на обеспечение педагогической поддержки, с оз - 
дание условий для проявления инициативы школьников 
с учетом возрастных, социальных и индивидуальных осо
бенностей путем создания образовательной среды и ис
пользования ее информационных ресурсов, ИКТ.

На основе анализа внутриличностных противоречий, 
состояний и установок учитель сам будет планировать и 
осуществлять профессиональное самообразование, обе
спечивающее становление и развитие его как субъекта 
профессионального педагогического труда.
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