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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Актуальность проблемы инноваций в образовании связана с миро-
вой образовательной тенденцией к утверждению социально-куль-
турной парадигмы образования, ориентированной на потребности 
челочка и ценности национальной и мировой культуры, обеспе-
чена /словий для непрерывного образования, переход к массово-
му высшему образованию. При этом внедрение инноваций в сис-
теме многоуровневой подготовки и переподготовки специалистов, 
в особенности педагогических кадров, направлено на повышение 
профессионализма педагога и приобретает сегодня государствен-
ный характер. Действительно, развитие педагогического образова-
ния и системы повышения квалификации педагогических кадров 
должно стать одним из приоритетных направлений государствен-
ной образовательной политики, позволяющей сформировать кад-
ровый ресурс реформирования системы образования, который 
обеспечит повышение качества образования, современный уровень 
функциональной грамотности молодежи и профессиональной 
компетентности выпускников вузов. 

В этой связи важнейшей целью инновационного обновления 
педагогического образования в динамично меняющихся социаль-
но-экономических условиях является подготовка нового педагога, 
обладающего способностями к проектированию в у ч е б н о - в о с п и -

тательном процессе развивающей образовательной среды, направ-
ленной на формирование творческого потенциала личности уче 
ника или студента, готовности к личностному и п р о ф е с с и о н а л ь 

ному саморазвитию. Эта цель предъявляет главное т р е б о в а н и е 
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офессиональной компетентности педагога — владение им сис-
емой аутодидактических обобщенных умений, направленных на: 

1) формирование педагогической позиции по отношению к самому 
^бе ; 2) оптимальное разрешение педагогом различных профес-
сиональных задач в новых образовательных условиях и ситуациях. 

ри этом важнейшими являются следующие профессиональные 
умения педагога, отвечающие логике разворачивания нормативно-
То цикла деятельности: 

L — анализировать образовательную ситуацию в изменяющихся 
словиях региона, учебного заведения, а также педагогическую 

[ситуацию в конкретных условиях осуществления учебно-воспита-
льного процесса; 

— определять образовательные цели и формулировать педаго-
ические задачи по их достижению; 
| — разрабатывать и реализовывать проекты профессиональной 
еятельности, обеспечивающие решение поставленных педагоги-

ческих задач; 
1 | — разрабатывать программы личностно-профессионального 

аморазвития с учетом собственных возможностей и уровня обра-
ванности; 

— корректировать педагогическую деятельность на основе 
флексии ее результатов. 

Самоопределение выпускников университетов и педагогиче-
ских вузов на личностное и профессиональное самосовершенство-
ание является аксиологической основой их включения в иннова-
ционную педагогическую деятельность и профессионального рос-
а в системе последипломного образования. 

Результаты проводимого в Белгосуниверситете исследования 
оказывают, что для формирования у будущих педагогов готовно-
и (мотивационной, когнитивной, операционально-деятельност-

[ной) к инновационной деятельности необходимо весь образова-
рльный процесс сориентировать на поэтапный личностно-про-
Ессиональный рост будущего специалиста, целенаправленное 
Ывитие рефлексивного, критического мышления, освоение им 

рпыта творческой профессиональной деятельности. 
I Вышеуказанное определяет необходимость обновления целей 
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и содержания образования, образовательных технологий в систе-
мах подготовки и переподготовки педагогов, что предполагает пе-
реход: 1) от усвоения знаний, умений и навыков к освоению дея-
тельностного содержания обучения, способов мышления и обоб-
щенных действий; 2) от собственно предметной организации со-
держания обучения к исследованию и решению междисциплинар-
ных профессиональных проблем, освоению культурных ценно-
стей; 3) от иллюстративно-объяснительных методов к активным 
формам и методам обучения. При этом важнейшими методоло-
гическими подходами к подготовке и переподготовке педагогиче-
ских кадров могут выступать личностно-деятелыюстный, 
культурологический и антропологический подходы. 

Личпостно—деятельностный подход способствует деягель-
ностному освоению педагогами учебных дисциплин посредством 
актив!' х форм и методов обучения через интеграцию соответст-
вующие частных знаний и умений в так называемые целостные 
операционные комплексы, обеспечивающие формирование у них 
способов профессионального мышления и деятельности. Они на-
правлены на разрешение педагогических задач различного уровня 
сложности, связанных со становлением личности ученика как 
субъекта гражданской, семейной и профессиональной жизнедея-
тельности. 

Культурологический подход в подготовке и переподготовке 
педагогов предполагает учет динамики различных педагогических 
идей, концепций и систем, педагогических инноваций в контексте 
развития мировой культуры, мировых образовательных тенден-
ций. Он также способствует принятию педагогами общечеловече-
ских, культурных ценностей, нравственно-этических и правовых 
норм, формированию у них плюралистического мировоззрения, 
что выступает фундаментом их профессионального самоопределе-
ния. 

Антропологический подход в профессиональной подготовке и 
переподготовке педагогов определяет человекознание как основу 
педагогической деятельности и формирует системное знание о 
личности как субъекте образовательного процесса. Антропологи-
ческий подход в совокупности с культурологическим позволяет 
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ассматривать изучение системы психолого-педагогических дис-
иплин как важного элемента современного гуманитарного зна-
ия, а образование — как социоэтнокультурное явление и общече-

ловеческую ценность. Реализация этих методологических подхо-
дов предполагает включение в учебные планы и программы подго-

овки и переподготовки педагогов следующих учебных дисцип-
ин: философии и истории образования, социологии и экономики 
бразования, психологической и педагогической антропологии, 
едагогической деонтологии, акмеологии. Их освоение направлено 
е столько на подготовку преподавателя-предметника, транслято-

ра основ научных знаний, сколько на формирование преподавате-
ля-профессионала, умеющего управлять развитием личности уче-

ика или студента, его культурным становлением посредством 
оздания развивающей образовательной среды. 

В ходе проводимого исследования нами обоснованы принципы 
овершенствования педагогического образования в классическом 
ниверситете: 

— фундаментальность педагогического образования, т. е. ос-
оение будущими педагогами инвариантного комплекса знаний, 

выступающего основой развития у них мыследеятельностных и 
нтеллектуально-творческих способностей, формирования сис-
емного гуманитарного мышления и способов профессиональной 

деятельности; 
— единство фундаментальной предметной и философско-

ультурологической подготовки; 
— гибкость и динамичность обучения, обеспечивающие соот-

етствие педагогического образования изменяющейся социокуль-
рной ситуации в обществе, социальному заказу и потребностям 

[рынка труда; формирование в этой связи у будущих педагогов 
рофессиональной мобильности; 

— вариативность обучения, т. е. обеспечение возможности вы-
ора студентами содержания обучения при переходе на более вы-
окие уровни образования с учетом их личностных способностей и 

тересов; 
— непрерывность процесса образования, который разбивается 

а несколько относительно самостоятельных ступеней, характери-
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зующихся реализацией иерархически взаимосвязанных профес-
сионально-образовательных программ, обеспечивающих завер-
шенность каждого образовательного этапа и дающих возможность 
продолжать образование на более высокой ступени; 

— единство принципов фундаментальности и интенсификации 
процесса профессиональной подготовки будущего педагога, что 
позволит при сохранении высокого научно-теоретического уровня 
профессиональной подготовки педагога за относительно короткое 
время обеспечить посредством развивающих технологий, проект-
но-исследовательских форм и методов и деятельностное освоение 
студентами системы учебных дисциплин [1]. Такой подход к про-
цессу подготовки педагога определяет изменение позиции студен-
та — будущего преподавателя в этом процессе, перевод его из 
пассивной позиции объекта в активную рефлексивно-исследова-
тельск позицию по отношению к собственному опыту и учеб-
ной деятельности, что способствует созданию в процессе учения-
обучения условий для развития профессионального мышления бу-
дущих учителей, усвоения ими механизмов личностного и профес-
сионального самоопределения и саморазвития. 

Таким образом, анализ практики педагогического образования 
и результаты нашего исследования позволяют заключить, что об-
разовательные инновации в подготовке педагогов связаны с орга-
низацией образовательного процесса в контексте непрерывности, 
гибкости, динамичности и вариативности учебных планов и про-
грамм; внедрением активных форм и методов обучения, ориенти-
рованных на рефлексию студентами собственного опыта, освоение 
опыта творческой педагогической деятельности; развитием ауто-
дидактических способностей, рефлексивного, критического мыш-
ления. Другими словами, основные инновации в подготовке педа-
гога в вузе направлены на формирование у выпускников способ-
ности к личностному развитию и готовности к освоению иннова-
ций. Постоянное развитие в системе повышения квалификации 
сформированных в вузе обобщенных аутодидактических умений 
будущих педагогов и их готовности к инновационной профессио-
нально-педагогической деятельности является механизмом реали-
зации содержательной и технологической преемственности подго-
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овки и переподготовки педагогов, их непрерывного профессио-
ального роста. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ НА КУРСАХ 
В АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ИНСТИТУТАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Проблема повышения эффективности процесса повышения квали-
фикации работников образования на курсах в АПО и ИПК являет-
ся весьма актуальной и многоаспектной. Можно выделить: а) ди-
дактический аспект этой проблемы (оптимизация целей, содержа-
ния, форм, методов, средств и условий обучения слушателей, 
б) организационно-управленческий аспект (организация контин-
гента, финансовое и материально-техническое обеспечение, ана-
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