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×ÈÒÅËÜ Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÏÎÂÛØÅÍÈß
êâàëèôèêàöèè: ïîèñê íîâûõ ôîðì

Íè�à Öå�àð¸âà, 
заведующая кафедрой дошкольного и начального
образования Саратовского института повышения
квалификации и переподготовки
работников образования

Ó

Êëþ÷åâîé ôèãóðîé, îïðå�åëÿþùåé ñîñòîÿ�èå îáðàçîâà�èÿ, âûñòóïàåò ó÷èòåëü.
Îò óðîâ�ÿ åãî ïðîôåññèî�àëèç�à, ñïîñîá�îñòè ê �åïðåðûâ�î�ó îáðàçîâà�èþ
çàâèñÿò ðåçóëüòàòû ñîöèàëü�î-ýêî�î�è÷åñêîãî è �óõîâ�îãî ðàçâèòèÿ
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. Ãîòîâ ëè ó÷èòåëü ñïðàâèòüñÿ ñ âîçëîæå��îé �à �åãî
�èññèåé? Êòî �îëæå� å�ó ïî�î÷ü â ýòî�? Êàê ýòî ñ�åëàòü?

● новые формы и способы повышения квалификации 
● уровни профессионализма ● индивидуальный образовательный маршрут 

Ñовременная психолого-педагогичес-
кая наука и практика ищут новые
формы повышения квалификации.

Система повышения квалификации
должна строиться с учётом диагнос-
тики образовательных потребностей
и уровня квалификации, что позво-
лило бы управлять процессом разви-
тия профессионализма и определять
индивидуальный образовательный
маршрут повышения квалификации
каждого учителя.

Современные исследователи в числе
эффективных путей повышения ква-
лификации выделяют:
● перенос учебно-тренировочных ас-
пектов процесса повышения квалифи-
кации учителя в реальный контекст
образовательного учреждения и отра-
ботка новых профессионально-педа-
гогических способов деятельности
непосредственно на практике;

● активное привлечение учителей к раз-
работке программ профессионального
роста;
● построение содержания повышения
квалификации с учётом выявленных
трудностей в педагогической деятельнос-
ти, разнообразных педагогических про-
блем;
● накопление аудиторных часов, необхо-
димых для повышения квалификации
согласно нормативу в течение длитель-
ного периода;
● повышение квалификации без отрыва 
от основной работы;
● индивидуальный образовательный
маршрут каждого учителя в повышении
квалификации.

В Саратовском институте повышения
квалификации и переподготовки работни-
ков образования уделяется внимание



подразумевающей алгоритмическое решение
традиционных задач, а с позиции «компе-
тентностной», основанной на жизненном
опыте педагога.

Движение от актуальных к перспек-
тивным возможностям. Предусматри-
вается постановка учащихся, в том числе
и преподавателей системы повышения
квалификации в ситуации, требующие от
них обнаружения и объяснения расхож-
дений между имеющимся уровнем зна-
ний, умений, способов деятельности
и необходимым уровнем, чтобы обозна-
чить перспективы развития профессио-
нальной компетентности.

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè 
ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ

Необходимыми содержательными и орга-
низационно-методическими возможностями
для переосмысления собственного опыта
и профессионального развития обладает
дополнительная образовательная програм-
ма по накопительной системе. Программа
рассчитана на 144 часа и предусматрива-
ет обучение в течение года (два этапа),
что даёт учителю свободу выбора по вре-
мени и срокам прохождения обучения.

Содержание образовательной программы
построено по модульному принципу
и включает инвариантную и вариативную
части. Освоение инвариантной части обяза-
тельно для всех учителей, так как она на-
прямую связана с квалификационными тре-
бованиями к учителям при присвоении им
квалификационных категорий, а вариатив-
ная часть предлагает педагогам на выбор
39 краткосрочных программ (8–16 ча-
сов), направленных на удовлетворение их
образовательных потребностей.

Индивидуальный образовательный марш-
рут повышения квалификации разрабаты-
вается каждым учителем на основе ре-
зультатов диагностики уровня профессио-
нализма и выявленных «западающих»
компонентов.

внедрению предложенных форм в практику
образовательной деятельности учителя.

Эта работа строится на следующих принципах:

Проектно-целевая ориентация в организа-
ции образовательной деятельности. Этот
принцип предусматривает личностное целе-
полагание, проектирование и конструирова-
ние учителем своей образовательной дея-
тельности в системе повышения квалифика-
ции, направленной на профессионально-лич-
ностное развитие.

Гибкость и изменчивость образовательной
деятельности. Этот принцип предполагает
согласование учителем собственного индиви-
дуального маршрута образовательного дея-
тельности с другими в общем проекте курсов
повышения квалификации.

Задачный и проблемный способы органи-
зации образовательной деятельности.
Каждый учебный модуль в системе повы-
шения квалификации обладает специальны-
ми возможностями для создания творческих
проблемных способов организации деятель-
ности, предполагающих необходимость твор-
ческого поиска или других форм создания
творческого продукта. А каждая проблемная
ситуация строится не только как интеллек-
туальная, но и как личностная, «потребно-
стная». При проблемных способах органи-
зации слушатель сам становится активным
участником деятельности движения к исти-
не. Этот принцип предполагает коренное
изменение характера действий педагога. Ос-
новной упор делается на умение учителей
самостоятельно добывать и творчески усваи-
вать новое. Использование задачного и про-
блемного способов организации образова-
тельной деятельности способствует активи-
зации образовательной деятельности, овла-
дению механизмами и процедурами творчес-
кой деятельности, развитию самостоятельно-
сти, воли, внимания, воображения.

Задачный способ рассматривается не с пози-
ции «знаниевой» парадигмы образования,
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Мы выделили четыре уровня профессионализма:
● совершенствование профессии (молодые спе-
циалисты);
● педагогическое мастерство;
● самоактуализация в профессии;
● педагогическое творчество.

Распределение педагогов по уровням даёт воз-
можность не только осуществлять их индиви-
дуальное сопровождение, но и наметить пер-
спективный профессиональный рост, рекомен-
дации по участию в различных формах обра-
зовательной деятельности.

Уровень совершенствования профессии харак-
теризуется высокой мотивацией учителя к про-
фессиональной деятельности, к совершенство-
ванию методов и приёмов обучения и воспита-
ния, к «выращиванию» набора качеств настоя-
щего профессионала. Однако способность ре-
шать задачи саморазвития появляется случай-
но, а не как результат целенаправленных дей-
ствий. Учитель слабо владеет рефлексивными
методиками, поэтому управление профессио-
нальными действиями ситуативное.

Перспективы профессионального роста: сов-
местная диагностика профессиональной дея-
тельности; помощь в выборе темы самообразо-
вания, овладении рефлексивными методиками;
определение методов совершенствования про-
фессионального мастерства.

Участие в образовательной деятельности:
моделирование урока; проведение различных
типов уроков; самоанализ; участие в семинарах,
тренингах; консультирование; собеседование.

Уровень педагогического мастерства
характеризуется выраженным стремлением
учителя к достижению высокого качества
профессиональной деятельности. Учитель
становится профессионалом, это исполни-
тель-аналитик, педагог-практик, демонстри-
рующий стабильно высокие результаты про-
фессиональной деятельности. Он способен
проектировать модель саморазвития, законо-
мерно и целенаправленно реализуя адекват-
ную систему обучающих действий. Свободно
оперирует рефлексивными методиками, поз-
воляет объективно оценивать и своевремен-
но корректировать результаты профессио-
нальных действий.

Перспективы профессионального роста:
осмысление собственного опыта работы;
уход от стереотипизации профессиональ-
ной деятельности; формирование способ-
ности к восприятию и внедрению нового;
развитие творческого потенциала.

Участие в образовательной деятель-
ности: выступление на педагогических
советах; участие в педагогических чтени-
ях конференциях регионального уровня;
активное участие в работе педагогичес-
ких сообществ; советов; объединений;
контроль над педагогическим процессом;
собеседование.

Уровень самоактуализации в профес-
сии соответствует приближению к вер-
шине профессиональных достижений.
Учитель — активный участник («техно-
лог») профессиональной деятельности,
управляющий ею и корректирующий её.
Высокая мотивация на постоянный про-
фессиональный рост, на развитие про-
фессиональной самооценки, способности
саморегуляции, уровень притязаний.
Педагог способен представить перспек-
тивную модель саморазвития. Владеет
проектно-технологическим управлением
профессиональной деятельностью на ос-
нове соотнесения результатов рефлексии
отдельных действий и целостной техно-
логии профессиональной деятельности.

Перспективы профессионального роста:
привлечение учителя-мастера к совмест-
ной работе по организации образователь-
ного процесса в системе повышения ква-
лификации; консультирование у педагога-
мастера по вопросам проблем образова-
ния ребёнка; работа с психологом.

Участие в образовательной деятельно-
сти: организация мастер-классов; обоб-
щение и распространение собственного
опыта работы; выступления на конферен-
циях, семинарах регионального и феде-
рального уровней; привлечение к методи-
ческой и преподавательской работе в сис-
теме повышения квалификации; разработ-
ка практических рекомендаций.



Уровень педагогического творчества, когда
субъект становится советчиком, наставником,
учителем для других специалистов. Это не
только активный участник профессиональной
деятельности, управляющий ею, но и умею-
щий строить свои нормы деятельности. Его
направленность на развитие профессионализ-
ма характеризуется выражённым стремлением
к передаче своего профессионального передо-
вого опыта членампедагогического сообщест-
ва. Педагог способен быть тьютором по
«выращиванию» у педагогов способностей
решать задачи саморазвития. Рефлексивное
и ситуационное управление профессиональной
деятельностью.

Перспективы профессионального роста:
поддержка статуса; распространение уникаль-
ных моментов педагогической биографии
учителя-мастера.

Участие в образовательной деятельности:
проектирование; собеседование.

Индивидуальный образовательный маршрут
протекает в два этапа. Первый предусматри-
вает освоение обязательных курсов (инвари-
антная часть программы) с учётом выбора
индивидуальной траектории посещения в те-
чение года.

Во время второго этапа (вариативная часть
программы) образовательная деятельность
учителя предполагает посещение элективных
курсов, направленных как на профессиональ-
но-личностное развитие учителя, так и на уст-
ранение «западающих» компонентов профес-
сионализма выявленных в ходе диагностики.

Таким образом, распределение учителей по
уровням профессионализма позволяет не
только определить их индивидуальные про-
блемы, но и наметить перспективы профес-
сионального роста посредством правильно
организованной образовательной деятельно-
сти как в период курсовой подготовки, так
и в межкурсовой период в реальном кон-
тексте школы, где идёт отработка новых
профессионально-педагогических умений
и способов деятельности. ÍÎ
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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Â êàêîì ñëó÷àå øêîëà ìîæåò îòêàçàòü â ïðè-
¸ìå? Êòî ïîëüçóåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííûì

ïðàâîì çà÷èñëåíèÿ?

Àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû ìîæåò îòêàçàòü ãðàæäàíàì (â òîì
÷èñëå íå ïðîæèâàþùèì íà äàííîé òåððèòîðèè) â ïðè¸ìå
èõ äåòåé â ïåðâûé êëàññ òîëüêî ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ñâî-
áîäíûõ ìåñò â ó÷ðåæäåíèè (ï. 46 Òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ îá
îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè). 

Îòêàç â ïðè¸ìå ðåá¸íêà â øêîëó ìîæåò áûòü ñâÿçàí òîëü-
êî ñ ïðåâûøåíèåì ëèöåíçèîííûõ ïîêàçàòåëåé íàáîðà
ó÷àùèõñÿ. Â ëèöåíçèè êàæäîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ óêàçàíî ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ, êîòî-
ðûå ìîãóò îáó÷àòüñÿ â äàííîé øêîëå. Ñîãëàñíî çàêîíîäà-
òåëüñòâó ÐÔ îá îáðàçîâàíèè â îäíîì êëàññå ãîðîäñêîé
øêîëû ìîæåò îáó÷àòüñÿ 25 ó÷àùèõñÿ, ñåëüñêîé øêîëû —
äî 20 ó÷àùèõñÿ. 

Êàê ïðàâèëî, çàïèñü â ïåðâûé êëàññ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëû ðåêîìåíäóåòñÿ íà÷èíàòü ñ 1 àïðåëÿ ïî ìåðå ïî-
ñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèé ðîäèòåëåé. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåí-
íûå ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè), ðåãèñòðè-
ðóþòñÿ ÷åðåç ñåêðåòàðèàò îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ â æóðíàëå ïðè¸ìà çàÿâëåíèé â ïåðâûé êëàññ. Ïîñëå
ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ çàÿâèòåëþ âûäà¸òñÿ äîêóìåíò, ñî-
äåðæàùèé ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ: âõîäÿùèé íîìåð çà-
ÿâëåíèÿ î ïðè¸ìå â îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå;
ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è îòìåòêà îá èõ ïî-
ëó÷åíèè, çàâåðåííàÿ ïîäïèñüþ ñåêðåòàðÿ èëè îòâåòñòâåí-
íîãî çà ïðè¸ì äîêóìåíòîâ è ïå÷àòüþ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ; ñâåäåíèÿ î ñðîêàõ óâåäîìëåíèÿ î çà-
÷èñëåíèè â ïåðâûé êëàññ; êîíòàêòíûå òåëåôîíû äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ èíôîðìàöèè; òåëåôîí îðãàíà óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèåì, ÿâëÿþùåãîñÿ ó÷ðåäèòåëåì.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðè¸ìà çàÿâëåíèé çà÷èñëåíèå â îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì
ðóêîâîäèòåëÿ øêîëû íå ïîçäíåå 30 àâãóñòà òåêóùåãî ãî-
äà è äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé).

? Âñå ëè øêîëû äîëæíû èìåòü ëèöåíçèþ? 
×òî îíà ïîäòâåðæäàåò?

Ñîãëàñíî ï. 6. ñò. 33 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» âåäåíèå
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ëüãîòû, óñòàíîâëåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âîçíèêàþò
ó îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ ìîìåíòà âûäà÷è åìó ëè-
öåíçèè (ðàçðåøåíèÿ).

Îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëè-
öîì. Ñîãëàñíî ñò. 49 ÃÊ ÐÔ ïðàâî þðèäè÷åñêîãî ëèöà îñó-
ùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü, íà çàíÿòèå êîòîðîé íåîáõîäèìî
ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè, âîçíèêàåò ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ òà-
êîé ëèöåíçèè èëè â óêàçàííûé â íåé ñðîê è ïðåêðàùàåòñÿ
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà å¸ äåéñòâèÿ.




