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тельных ресурсов с другими средствами обучения даст возмож-
ность обеспечить достаточно высокий уровень усвоения учебного 
материала по биологии учащимися.
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Непрерывное образование – это развитие способности лично-
сти постоянно и активно обучаться, действовать и воспринимать 
действительность [2]. Понятие непрерывности образования мож-
но применить к личности, образовательным процессам и образо-
вательным учреждениям.

На данный момент определены отличительные признаки, опи-
сывающие непрерывность образования: охват образованием всех 
жизненных этапов индивида; понимание образования как целост-
ной системы; связь между ступенями образования; между разны-
ми социальными ролями и др. [2].

Непрерывное образование базируется на опережающем разви-
тии общества, науки, а также учитывает индивидуальные потреб-
ности педагога, его профессиональную карьеру и возможности. 
Непрерывное развитие педагога отличается специфическими ви-
дами деятельности, которую он выполняет: образовательной, ме-
тодической, организационной, рефлексивно-творческой, коммуни-
кативной, научно-исследовательской, инновационной [1].

Система образования в инновационном учреждении также 
должна быть связана с современными научными исследованиями 
и экономикой. В программе такого учреждения должны присут-
ствовать проектные работы, тренинги, стажировки в университе-
тах, научных организациях. Технологическая оснащенность про-
цесса обучения при этом должна быть на высоком уровне.

Для поддержания методического обеспечения непрерывного 
образования следует не только постоянно формировать профес-
сиональный опыт педагогов, но и обращать внимание на методы, 
совмещающие теорию с практикой, которые наделяют самих обу-
чающихся ответственностью за то, чтобы научиться учиться. 
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Способность обучающейся организации вносить быстрые из-
менения в свою деятельность является основополагающей харак-
теристикой для построения системы непрерывного образования. 
В веке глобальной перестройки ценностей, культуры и взаимоот-
ношений для осмысления информации потребуется немало уси-
лий, которые приведут к успеху. Ввиду всех событий современ-
ному педагогу следует выстраивать систему собственных правил, 
трансформированных на основе изменений в обществе и культуре. 
Каждая сфера жизни общества напрямую влияет на систему об-
разования и формирование психологической атмосферы в любом 
коллективе.

Современный взгляд на учительский профессионализм, конеч-
но, связан и с новыми целевыми установками образования, и с но-
вой социокультурной ситуацией в информационном обществе. 
Это, в свою очередь, неизбежно влечет радикальную трансформа-
цию роли учителя.

Вызовом традиционному профессионализму является и ситуа-
ция многообразия учебных материалов, программ и методик. Если 
раньше учителю требовалось освоить один комплект учебных ма-
териалов, то сегодня от него скорее потребуется умение оценить 
варианты, сделать выбор, адекватный определенной ситуации, 
сложившейся по ходу его работы.

Наряду с этим все более широкое распространение получает 
так называемая аутентичная оценка. Имеется в виду, что специали-
сты наблюдают за тем, как учитель решает в реальной обстановке 
задачи, на которые был нацелен тот или иной эпизод профессио-
нальной переподготовки.

Инструментом аутентичной оценки может быть и портфолио 
учителя, в котором собираются данные о результатах его педаго-
гической работы. К числу важных новаций следует отнести уси-
ление внимания к групповой работе с учителями. Известно, что 
на занятиях по повышению квалификации преподаватели-тренеры 
больше используют коллективные формы работы. Однако в совре-
менных условиях акцент делается не только на развитие отдель-
ного педагога, но и формирование профессионализма коллектива. 
Это, в свою очередь, меняет отношение к результату повышения 
квалификации [1]. 
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Следуя из этого, можно выделить ряд методических рекомен-
даций, которых должны придерживаться педагоги учреждений об-
разования: умение находить выход из любых ситуаций, подстра-
иваться под изменения в мире, налаживать контакты, улавливать 
настроения коллектива и быть опорой и поддержкой для обучаю-
щихся – один из главных навыков XXI века. 

Каждый индивид обладает своими убеждениями и ценностя-
ми, индивидуально воспринимает мир и происходящие в нем со-
бытия, по-своему усваивает и осмысливает полученную информа-
цию, то есть имеет отличающуюся от других мыслительную карту. 
Поэтому современному педагогу приходится использовать различ-
ные интеллектуальные модели. Модели – это стереотипы, кото-
рые укоренены в мышлении определенной группы людей и могут 
вызывать недопонимание и провоцировать конфликты. Однако 
договориться возможно, принимая и выслушивая разные мнения 
и правильно высказывая свою точку зрения, которая в дальнейшем 
не породит еще большие стереотипы, а поможет прийти к своему 
«собственному» мнению. 

Каждый педагог должен уметь оценивать, на каком этапе профес-
сионального развития он находится сейчас, куда нужно стремиться, 
какие ресурсы для этого необходимы. Адекватная оценка себя и своих 
возможностей, понимание всей ответственности не только за знания 
учащихся, но и за их психологическое состояние дает педагогам тол-
чок вперед. Это позволяет им работать над достижением краткосроч-
ных, среднесрочных и долгосрочных целей, формирует целеустрем-
ленность и определенную стратегию поведения.

Объективность в выставлении оценок позволяет найти подход 
ко многим учащимся. Оценка «плохо» или «неправильно» для уче-
ника обычно не приводит к желаемым результатам и развитию мо-
тивации. Более продуктивным является иной подход: пусть ученик 
принял неправильное решение – лучше ему объяснить, что нужно 
сделать, чтобы прийти к желаемой цели, и попросить самостоя-
тельно найти другой вариант (даже с помощью подсказок), кото-
рый будет подстроен под него или его потребности [2]. 

Например, представим ситуацию: ученик не знает, как решить 
математическую задачу и больше не хочет задумываться над ее ре-
шением, как бы его не уговаривали. На смену этим действиям нуж-
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но поразмыслить над тем, зачем ученику эта задача и для чего ему 
следует добиться ее решения. Чаще всего это могут быть бытовые 
ситуации: «Тебе нужно попытаться решить эту задачу, чтобы в ре-
альной жизни ты с легкостью справлялся с такими ситуациями. Ты 
же так хочешь быть экономистом! А экономистам следует логиче-
ски думать» или «Тебе следует выучить эти слова на английском 
языке, чтобы ты смог общаться с людьми, когда поедешь за грани-
цу. Это же так здорово!». 

Все эти слова поддержки дают учащемуся осознани, зачем он 
учится, для кого он учиться и почему ему следует быть настойчи-
вым в достижении своих целей. Ведь часто дети не понимают, за-
чем им учиться и, получая плохие оценки в школе, совсем теряют 
интерес к учебе. Задача учителя на данном этапе: включить учени-
ка в процесс самокоррекции, благодаря чему у него формируется 
поведенческая гибкость и психологическая устойчивость. 

Продуктивность урока заключается не только в формировании 
глубоких знаний, но и умении использовать их в разных ситуациях, 
самостоятельно добывать знания. Самые лучшие результаты полу-
чаются только при активной позиции ученика в учебном процессе.

Качество подготовки учащихся определяется также содержа-
нием образования, технологиями проведения урока, его организа-
ционной и практической направленностью, его атмосферой, по-
этому необходимо применение новых педагогических технологий 
в образовательном процессе и внедрение нестандартных уроков.

Эффективность нетрадиционных уроков заключается и в том, 
что они позволяют использовать различные формы организации 
деятельности учащихся: групповые, парные, индивидуальные. 
Содержание изучаемого материала выходит за рамки школьной 
программы. Детям приходится работать с дополнительной литера-
турой, выпускать газеты, составлять кроссворды и ребусы, писать 
сказки и стихи. Это способствует развитию творческих способно-
стей учащихся [2].

Следующее умение – это поощрение группового и коллектив-
ного обучения. В веке цифрового взаимодействия учащимся все 
сложнее выражать свои мысли без помощи текстовых сообщений. 
Здесь речь идет о свободном обмене мнениями в группах и кол-
лективе и умении правильно выражать и отстаивать свою точку 
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зрения. Именно в диалоге вскрываются темы разных масштабов 
и создается ситуация неявного обучения. Педагоги при этом смо-
гут выбрать наиболее подходящую форму диалога: беседа, деба-
ты, ролевая ситуация, приглашение гостя, суд и др. В ходе диалога 
можно прийти к рассмотрению и решению личностных проблем 
учащегося, приобретению ораторских навыков, решению нестан-
дартных ситуаций, развитию эмоционального интеллекта.

Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная 
и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ро-
левые игры, идет работа с документами и различными источника-
ми информации, используются творческие работы. Наиболее из-
вестные формы групповой работы – «большой круг», «вертушка», 
«аквариум», «мозговой штурм», «дебаты». 

По окончании работы в группах во многих случаях необходима 
организация межгруппового общения, рефлексии и взаимооценки. 
Это возможность организовать обучение общению (культура речи, 
логика, искусство спора и т. д.).

Многие основные методические инновации связаны сегодня 
с применением интерактивных методов обучения. Интерактив-
ный – означает способность взаимодействовать или находится 
в режиме беседы, диалога с чем-либо (компьютером) или кем-либо 
(человеком) [2]. Одна из целей такого обучения состоит в создании 
условий обучения, при которых ученик чувствует свою успеш-
ность и интеллектуальную состоятельность, что делает продуктив-
ным процесс обучения.

Таким образом, непрерывное образование тесно связано со 
всеми жизненными этапами становления личности. Оно базиру-
ется на быстром развитии общества, науки, а также учитывает 
профессиональные возможности педагогов. Изменения в сфе-
ре образования связаны с динамикой социально-экономических 
и культурных перемен и обязывают педагогов придерживаться ме-
тодических рекомендаций: умение подстраиваться под изменения 
в мире, адекватно оценивать свои возможности, объективно вы-
ставлять отметки и давать оценку, поощрять групповое обучение 
и самокоррекцию.
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