
Личностно ориентированные технологии обучения как фактор повышения квалификации учителей 

личности в развитии творческого потенци

ала, увеличивает объем самостоятельной 

работы, устанавливает единые уровни ком

петентности, максимально снижая субъек

тивность оценки. При этом обучение ори

ентировано не только на получение новых 

знаний, но и на активизацию мыслительных 

процессов, формирование и развитие у 

школьников обобщенных способов дея

тельности. 
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В статье рассматривается проблема реализации педагогических условий, которые будут 
способствовать процессу повышения квалификации учителей в области личностно ориенти
рованных технологий обучения. Педагогические условия включают: 1) использование андрагоги-
ческого подхода; 2) мотивирование учителей к использованию личностно ориентированных 
технологий обучения; 3) реализация личностных возможностей и творческих способностей учи
теля. 

The author of the article considers realisation of pedagogical conditions that promote the process of 
teachers' advanced training in person-oriented educational technologies. The pedagogical conditions include: 
1) use of the androgogical approach; 2) teachers' motivation for using person-oriented teaching technologies; 
3) realisation of personal capabilities and creative talent of a teacher. 

В практике непрерывного педагогиче

ского образования, как, впрочем, и в других 

сферах образования, сложилась и бурно 

развивается система повышения квалифи

кации. 

Сегодня явно обозначилась тенденция 

изменений в понимании сущности образо

вания как у нас в стране, так и во многих 

странах мира. Она связана с распростране

нием и утверждением гуманистических 

идей, с переосмыслением приоритетных 

ценностей в обществе в целом и в образо

вании в частности. 

Современный учитель, реализуя опреде

ленную технологию, может и должен под

ниматься до уровня осмысления ее основа

ний, в определенных случаях изменять ее, 

создавать новую, но поднимаясь на эти 

высокие уровни самостоятельной органи

зации деятельности, он, разумеется, должен 

владеть в полном объеме всем богатством 

достижений, накопленных в области орга-
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низации научно-исследовательской рабо

ты, теории педагогики и педагогической 

психологии, в передовой педагогической 

практике. 

Это заставляет по-новому посмотреть 

на подготовку педагогических кадров как 

в сфере вузовского образования, так и в 

сфере повышения квалификации учителя 

или его переподготовки. 

Результаты констатирующего экспери

мента свидетельствуют о наличии серьез

ных затруднений педагогов в решении дан

ной проблемы. 64% респондентов указали 

наличие психолого-педагогических затруд

нений: неуверенность в себе, отсутствие не

обходимой мотивации, недостаток соответ

ствующих знаний и умений. Таким обра

зом, с одной стороны, социальное ожида

ние, темпы развития образования предпо

лагают осуществление обучения учащихся 

на ином качественном уровне, а с другой 

стороны, отмечается недостаточная готов

ность учителей к этому. 

Одним из путей осуществления повыше

ния квалификации учителей на современ

ном этапе является технологизация образо

вательного процесса. Осуществление повы

шения квалификации учителей посредством 

личностно ориентированных технологий 

обучения требует теоретического и методи

ческого осмысления. 

Изучение научной литературы, отража

ющей разработку проблем, связанных с 

повышением квалификации учителей, по

казало, что созданная в нашей стране сис

тема имела серьезное научно-методическое 

обоснование. Из работ видных ученых пе

дагогов-психологов ясно видно, что суще

ствующая система была способна в доста

точной мере эффективно решать поставлен

ные передней задачи по преодолению про

тиворечий между социально-детерминиро

ванными требованиями к профессиональ

ной, общекультурной подготовке учителей 

и фактическим уровнем квалификации пе

дагогических кадров, между постоянно ра

стущим объемом знаний и профессиональ

ных умений, которыми должен был владеть 

учитель, и реальными возможностями сис

темы повышения квалификации по их вос

полнению. Но коренные изменения, про

изошедшие в социально-педагогической 

ситуации в стране, повлекли за собой изме

нение цели функционирования системы 

повышения квалификации, что, естествен

но, подняло круг новых, мало исследован

ных вопросов, связанных с новым содержа

нием, методами и организационными фор

мами повышения квалификации. 

Однако анализ современной психолого-

педагогической литературы, связанной с 

проблемами повышения квалификации и 

самосовершенствованием учителя, показы

вает, что до сих пор остаются дискуссион

ными вопросы о направлениях обновления 

содержания последипломного образования, 

о поисках его современных организацион

ных форм, о взаимосвязи использования 

методов обучения и самообразования в про

цессе повышения квалификации учителя. 

Исходя из этого анализа, одной из наи

более острых нерешенных проблем в этой 

области является проблема поиска пуско

вого механизма, пробуждающего у учите

ля потребность в обновлении своего педа

гогического мышления , потребность в 

творчестве и профессиональном росте. 

Перспективные пути решения данной 

проблемы мы связываем с внедрением в 

практику учебно-воспитательного процес

са новой парадигмы личностно ориентиро

ванного образования, и в частности с при

менением в нем личностно ориентирован

ных технологий обучения. 

Следовательно, проблема исследования -

реализация каких педагогических условий 

будет способствовать процессу повышения 

квалификации учителей в области личност

но ориентированных технологий обучения. 

К педагогическим условиям относятся: 

1) использование андрагогического подхо

да; 2) мотивирование учителей к исполь

зованию личностно ориентированных тех

нологий обучения; 3) реализация личнос-
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тных возможностей и творческих способ

ностей учителя. 

Андрагогика и педагогика, как состав

ные части науки об обучении, относятся к 

разным периодам единого жизненного и 

учебного континуума - процесса обучения 

человека на протяжении всей его жизни. 

Цели обучения преподавателей в систе

ме повышения квалификации, такие как 

овладение информацией на новом уровне, 

приобретение навыков и умений в исполь

зовании информации, выработка убежде

ний и новых качеств, удовлетворение позна

вательных интересов, позволяют использо

вать андрагогические принципы при обу

чении всех категорий педагогических кад

ров независимо от возраста. 

Использование принципов андрагогики 

в процессе обучения и повышения квали

фикации взрослых дает положительные ре

зультаты в виде сокращения сроков обуче

ния, наиболее эффективного обучения. 

Изучая приоритеты удовлетворенности 

педагогов своей профессией, они были вы

делены в три основные группы. Первая -

возможности влиять на организацию учеб

но-воспитательного процесса, свобода в 

выборе методов педагогической работы, 

наличие свободного времени для повыше

ния квалификации, возможность проверить 

на практике ра зличные педагогические 

идеи. Вторая группа связана с личностно-

мотивационной сферой педагога: возмож

ность участия в создании авторских про

грамм, методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, в исследова

тельской работе, оказывать помощь моло

дым педагогам и пр. В третью группу во

шли ценности, отражающие управленческие 

аспекты образовательной деятельности, 

это - возможность конструировать урок с 

учетом особенностей и интересов учащих

ся, умение четко формулировать цели уче

ния в соответствии с потребностями обуча

ющихся, сотрудничать с ним на уроке. Ана

лиз результатов показал, что приоритета

ми удовлетворенности педагогов своим 

трудом являются: умение влиять на моти

вы поведения и обучения учащихся; видеть 

результаты своей деятельности и ощущать 

свою социальную значимость. 

Очевидно, что адекватный потребностям 

общества учитель - это учитель, обладаю

щий творческим потенциалом, способный к 

развитию собственной личности, т. е. к не

прерывному процессу установления соответ

ствия личностного потенциала динамич

ным и усложняющимся социальным запро

сам к деятельности учителя. Без сомнения, 

такой учитель должен быть всесторонне 

развитой творческой личностью, в которой 

профессиональный и общекультурный по

тенциал уравновешены и взаимно дополня

ют друг друга, создавая единое целое. 

Для того чтобы определить степень по

вышения квалификации с использованием 

личностно ориентированных технологий 

обучения учителями в образовательной прак

тике, в процессе нашего исследования мы 

определили уровни готовности преподавате

лей к исследуемой деятельности. В результа

те чего было выделено пять критериев: 

1) уровень владения знаниями исполь

зования этих технологий в профессиональ

но-педагогической деятельности; 

2) уровень сформированное™ умений 

использования этих технологий в профес

сиональной деятельности; 

3) уровень сформированности мотива-

ционно-ценностных ориентации на исполь

зование личностно ориентированных тех

нологий обучения в профессионально-пе

дагогической деятельности; 

4) уровень сформированности рефлек

сивной позиции педагогов к исследуемой 

деятельности; 

5) уровень развития творческого мыш

ления учителей. 

За основу выбранной нами методики 

диагностики знаний и умений взяты мето

ды поэлементного и пооперационного ана

лиза, предложенного Т. Е. Климовой [4]. 
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Для каждого критерия нами использо

вались следующие показатели и методики 

их диагностики. 

Первый критерий (К,) - уровень сформи-

рованности знаний по использованию лично

стно ориентированных технологий обучения 

в профессионально-педагогической деятель

ности - определялся по показателям пол

ноты и прочности усвоения; 

• коэффициент полноты усвоения содер

жания понятия вычислялся по формуле: 

K(n)=n/N, где п - количество усвоенных 

(верно названных и охарактеризованных) 

существенных признаков понятия; ./V - об

щее количество существенных признаков, 

подлежащих усвоению на соответствующем 

этапе усвоения понятия; 

• к о э ф ф и ц и е н т п о л н о т ы у с во ения 

объема понятия вычислялся по формуле: 

Ко = n/N, где п - количество объектов дан

ного понятия, усвоенных (верно названы 

объекты, охватываемые данным понятием, 

и охарактеризованы их классификацион

ные признаки ) ; N - общее количес тво 

объектов, охватываемых данным понятием; 

• коэффициент полноты усвоения прак

тических действий, отражаемых понятием, 

вычислялся по формуле: Кр = n/N, где п -

количество усвоенных (верно названных и 

охарактеризованных) практических дей

ствий; N- общее количество практических 

действий, отражаемых понятием; 

• коэффициент прочности усвоенных 

понятий вычислялся по формуле: Р = KJKr 

где К{ - коэффициент полноты усвоения 

с о д ержания ( объема , х а р а к т е ри с тики 

практических действий) понятия при пер

вой проверке; К2 - коэффициент полноты 

усвоения содержания (объема, практиче

ских действий) понятия при следующей 

проверке. 

Второй критерий (/Q -уровень сформи-

рованности умений использования личност

но ориентированных технологий обучения в 

профессионально-педагогической деятельно

сти - оценивался по показателям полноты, 

прочности и осознанности: 

• коэффициент полноты владения умени

ем вычислялся по формуле: k = n/N, где п -

количество верно выполненных действий; 

N- количество действий, входящих в струк

туру умения; 

• коэффициент прочности овладения 

умением вычислялся по формуле: g = kjkv 

где /с, - коэффициент полноты сформиро

ванное™ умения при первой проверке; кг -

коэффициент полноты сформированности 

умения при последней проверке; 

• степень осознанности определялась по 

степени обоснованности преподавателем 

своих действий: а) преподаватель недоста

точно осознает выполняемое действие, не 

может обосновать свой выбор; б) в целом 

действие осознано, но допускает некоторые 

неточности; в) действие полностью осозна

но, логично обосновано. 

Третий критерий (К3) - уровень мотива-

ционно-ценностных ориентации педагогов к 

исследуемой деятельности - определялся с 

помощью специального инструментария: 

• самооценка внутренней среды (оцен

ка личностных характеристик; мотивов, 

ценностных ориентации) на основе теста, 

разработанного американским психологом 

А. Б. Ваганди [3] и адаптированного к це

лям нашего исследования; 

• оценка способности к самообразова

нию и саморазвитию в области использо

вания личностно ориентированных техно

логий обучения в профессионально-педаго

гической деятельности на основе анкетиро

вания, оценивающего способности к само

образованию и саморазвитию [5, с. 156]; 

• самооценка способности к творческому 

использованию исследуемой деятельности. 

Четвертый критерий (KJ - степень 

сформированности рефлексивной позиции 

педагогов к исследуемой деятельности - оп

ределялся с помощью следующих тестов: 

• тестовых заданий, проводимых с це

лью выявления умения педагога выходить 

в рефлексивную позицию в ходе использо

вания личностно ориентированных техно

логий обучения в профессионально-педаго-
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гической деятельности, и расчета коэффи

циента овладения рефлексивным анализом 

и оценкой по формуле: к = nIN, где п - ко

личество верно выполненных действий те

стового задания на рефлексию; N-количе

ство действий, входящих в задание; 

• стандартных тестов на самооценку пе

дагогом уровня рефлексии по адаптирован

ным тестам О. С. Анисимова [6, с. 302]. 

Пятый критерий (К5) - развитие твор

ческого мышления учителей. 

Для определения типичного исходного 

соотношения различных уровней развития 

творческого мышления каждому из учителей 

было предложено для решения порядка ста 

педагогических ситуаций, которые были 

взяты как в опубликованных изданиях, так 

и из их собственной педагогической прак

тики, расклассифицированных по аналогии 

с задачами Г. С. Альтшуллера [1]; предъяв

лены вопросники, анализ которых учителя

ми давал возможность определить их отно

шение к существующим методам обучения 

и его содержанию. Кроме того, им были 

предоставлены для заполнения листы аль

тернативных суждений о возможности за

интересовать учащихся процессом обуче

ния, а также о своем умении учитывать ин

дивидуальные особенности детей. 

Анали зируя ре з ульта ты р уб ежно го 

среза оценки уровня готовности педаго

гов экспериментальных групп к исполь

зованию лично с тно о ри ен тиро в анных 

технологий обучения в профессионально-

педагогической деятельности, можно сде

лать вывод о более высоком уровне готов

ности экспериментальных групп по срав

нению с контрольными группами. Также 

следует отметить преобладание (80%) в 

этих группах оптимального уровня готов

ности педагогов. 

Результаты самооценивания сформиро

ванное™ рефлексивных умений до начала 

и на завершающем этапе эксперимента по

казали положительную динамику развития 

умений решать нестандартные педагогичес

кие проблемы, рефлексивных умений в пре

одолении трудностей информационной 

компетенции. 

Оптимальный уровень сформированно-

сти рефлексивных умений решать нестан-

дартые педагогические проблемы показа

ли на завершающем этапе эксперимента 

46% педагогов экспериментальных групп, 

тогда как на начало эксперимента этот по

казатель был 13,6%. Но умения реализовы-

вать рефлекивные акты в образовательном 

процессе остались на минимальном уровне 

у 16,7% против 49,2% исходных данных. 

Средние показатели прироста качества 

рефлексивных умений за время эксперимен

та составили 36,4% от общего количества 

педагогов контрольных групп, а у 13,4% она 

осталась низкой. 

Результаты, полученные в ходе экспери

мента, позволяют сделать вывод, что спе

циальная подготовка педагога к рефлексив

ной деятельности в образовательном про

цессе повышает готовность к рефлексивно

му преодолению трудностей, возникающих 

в процессе педагогической деятельности с 

использованием личностно ориентирован

ных технологий обучения. 

Работа по анализу педагогических си

туаций строилась следующим образом : 

каждому из учителей предлагались педаго

гические ситуации, решение сорока из ко

торых лежало на поверхности и не требо

вало особой пластичности и подвижности 

мышления, для решения сорока ситуаций 

требовалось рассмотрение гораздо больше

го количества возможных вариантов, с при

менением основательных знаний современ

ной педагогической теории, для решения 

двадцати ситуаций было необходимо иметь 

определенный багаж не только методичес

ких, но и психолого-педагогических, час

тично философских знаний и предложить 

множество вариантов решений, анализ лю

бой из предложенных задач учителя могли 

заменить описанием решения сходных по 

сложности педагогических ситуаций из соб

ственной практики. Основной задачей, сто

ящей перед системой организации работы 
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учителей с личностно ориентированной тех

нологией обучения как средством повыше

ния их квалификации, на этом этапе было 

создание среды, в которой наибольшее чис

ло внутренних побуждений и мотивов учас

тников эксперимента смогли бы проявить

ся и реализоваться в деятельности. 

Известно, что реализация способностей 

личности зависит не только от созданных 

условий, но и от позиции личности, ее черт 

и свойств, в связи с чем вся система работы 

по развитию способности к творчеству ос

нована на новом взгляде на сущность об

разования как на «выращивание» и «само

выращивание» личности. В отличие от тра

диционного подхода к образованию, где 

предпочтение отдается развитию интеллек

туальных способностей, в новом подходе 

значительно больше внимания уделяется 

развитию эмоциональной сферы, стимули

рованию импровизации, естественного про

явления чувств, наряду с полной свободой 

решений, действий и самооценки. 

Кроме определения вышеперечислен

ных критериев готовности преподавателей 

к исследуемой деятельности важен относи

тельный показатель, который в научно-пе

дагогической литературе называется коэф

фициентом эффективности. 

Уровни эффективности организации 

процесса повышения квалификации и фор

мирования готовности к исследуемой дея

тельности определялись нами по методике 

В. П. Беспалько [2, с. 19]. Эффективность 

процесса повышения квалификации препо

давателей с целью формирования готовно

сти к использованию личностно ориенти

рованных технологий обучения в профес

сионально-педагогической деятельности 

проверялась по коэффициенту эффективно

сти на каждом этапе эксперимента. 

Анализируя итоговый срез, коэффици

ент эффективности организации процес

са повышения квалификации преподава

телей равен 0,83, что соответствует интер

валу 0,8 > КЭ > 0,9 - эффективная. 

Проверка гипотезы в эксперименталь

ном исследовании осуществлялась с помо

щью статистического критерия Пирсона х2. 

Критерий Пирсона %
2
, по мнению Е. В. Си

доренко [7], «отвечает на вопрос о том, с 

одинаковой ли частотой встречаются раз

ные значения признака в эмперическом и 

теоретическом распределении или в двух и 

более эмперических распределениях», ис

пользование которого позволяет ответить 

на вопрос: имеются ли существенные поло

жительные изменения в уровне готовности 

к использованию педагогами личностно 

ориентированных технологий обучения в 

профессионально-педагогической деятель

ности по отношению к первоначальному 

уровню? 

Формирование у преподавателей готов

ности к использованию педагогами лично

стно ориентированных технологий обуче

ния в профессионально-педагогической де

ятельности может произойти либо вслед

ствие случайных факторов, либо под влия

нием целенаправленного педагогического 

воздействия, если различие в уровнях готов

ности педагогов на начало и конец экспе

римента существенно. То есть значение ста

тистики критерия х3
 наблюдаемое, х2

н а 5 л, 
больше критического значения статистики, 

Х
2крит, при уровне значимости, равном 5%. 

Так как х2 набл > X
2 крнт , то результаты 

экспериментальной работы подтвердили 

преимущество подготовки учителей к ис

пользованию личностно ориентированных 

технологий обучения в профессиональной 

деятельности. Экспериментально доказано, 

что часть преподавателей контрольных 

групп также повысили свой уровень готов

ности к исследуемой деятельности, однако 

процент преподавателей, находящихся на 

среднем и минимальном уровнях готовно

сти, остается высоким. 

Можно сделать вывод, что полученные 

нами данные доказали предположение о том, 

что выделенные педагогические условия яв

ляются необходимыми и достаточными. 
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В исследовании получены данные, на

учная новизна, теоретическая и практиче

ская значимость которых заключаются в 

том, что теоретически обоснована система 

подготовки и повышения квалификации 

преподавателей в области личностно ори

ентированных технологий обучения и эф

фективного их использования в професси

онально-педагогической деятельности в 

единстве его содержательного, деятельно-

стного, технологического подходов. Выяв

лен комплекс педагогических условий и 

экспериментальным путем проверено его 

влияние на эффективность исследуемой дея

тельности. 

Результаты исследования могут быть 

использованы в массовой практике подго

товки и повышения квалификации педаго

гов к использованию личностно ориенти

рованных технологий обучения в профес

сиональной деятельности. 

Проведенный педагогический экспери

мент на базе школ города Миасс и полу

ченные результаты позволяют сделать вы

вод об эффективности предлагаемой мето

дики повышения квалификации преподава

телей в области личностно ориентирован

ных технологий обучения и подтвердить 

правильность сформулированных положе

ний исследования. 
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ЭКОЛОгаЗАЦИЯ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ РОССИИ 
(компетентностный подход) 

Работа представлена кафедрой психологии и педагогики 
Невского института управления и дизайна. 

Научный руководитель - доктор педагогических наук, профессор А. Б. Трофимов 

В статье изложен компетентностный подход к экологизации высшего профессионального ди
зайн-образования в России, позволяющий раскрыть содержание общепрофессиональных и профиль
но-специальных компетенций выпускника-дизайнера в отношении экологической составляющей. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, экологизация образования, компе
тентностный подход, дизайн, средовой дизайн. 

The article shows the competent way of incorporating ecology into higher professional education of 
designers in Russia and describes the content of mainstream and specific competencies that design 
professionals should have. 

Key words: higher professional education, competent method, urban design, built environment, ecology 
as a part of professional curriculum. 
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