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В системе повышения квалификации педагогов накопилось довольно много про-

тиворечий, которые не позволяют ей в полной мере выполнять возложенные на нее 

функции. Это актуализирует необходимость разработки путей и принципов обновления 

системы повышения квалификации. Теоретические основы проводимых преобразова-

ний оформляются в виде концепции, которая в предельно общем виде фиксирует сущ-

ность предлагаемой проектной идеи. Важный аспект разработки концепции – опреде-

ление ее нормативных оснований (теоретических детерминант). Их создание будет яв-

ляться основным целевым ориентиром нашей работы. Таким образом, цель работы – 

выявить нормативные основания концепции, выступающие детерминантами качества 

повышения квалификации педагогов.  

Материал и методы. Решение задач исследования осуществлялось с использова-

нием феноменолого-герменевтического метода, позволяющего осуществить контекст-

но-ориентированный анализ и интерпретацию философских, психологических и педа-

гогических научных текстов. Наряду с этим был использован метод конструирования, 

который позволил создать и описать детерминанты качества повышения квалификации. 

В качестве практических методов применялся педагогический эксперимент, который 

проводился на 29 инновационных площадках Министерства образования Республики 

Беларусь и на базе Витебского областного института развития образования с целью 

практической апробации концепции и доказательства эффективности построения не-

прерывного повышения квалификации с учетом выявленных детерминант. 

Результаты и их обсуждение. Создание концепции модернизации системы по-

вышения квалификации педагогов сопряжено с определением ее теоретико-

методологических детерминант. Это требует контекстного переосмысления парадиг-

мальных оснований методологических подходов, составляющих теоретический фунда-

мент разрабатываемой концепции. Философский уровень этого фундамента представ-

лен антропологическим подходом; общенаучный – системно-деятельностным, субъект-

ным и компетентностным; частно-научный – контекстным и задачным подходами. Фе-

номенологическая деконструкция парадигмальной составляющей выше перечисленных 

подходов и последующий контекстный «анализ через синтез» результатов деконструк-

ции позволили выявить детерминанты качества повышения квалификации педагогов.  

Первая из них выражает обусловленность качества образовательного процесса, 

реализуемого на повышении квалификации степенью вовлеченности в него педагогов. 

В психологии вовлеченность трактуется как определенное психологическое состояние 

личности, имеющее позитивный эмоционально-мотивационный модус. Это состояние 

возникает у человека в процессе заинтересованного решения задачи, максимальной ак-

туализации личностного потенциала. На вовлеченность, как отмечает А.В. Bakker [6], 

указывают: а) энергичность, которая проявляется в настойчивости, целеустремленно-

сти, оптимизме человека, решающего задачу; б) включенность, выражающаяся в «пол-

ном погружении» в процесс решения задачи, готовности преодолевать препятствия; в) 

профессиональная эффективность, обнаруживающаяся в понимании человеком ценно-Ре
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сти того, что он делает как профессионал. Вовлеченность в обучение обусловлена сте-

пенью осмысленности человеком данного процесса. Следуя Д.А. Леонтьеву и  

Е.Н. Осину [3] смысл является феноменом бытийного порядка. О наличии смысла у челове-

ка свидетельствует его включение в широкий контекст жизни, установление тесных связей 

со всем тем, что для него имеет значение. Если нечто действительно имеет значение для че-

ловека, то оно не существует изолированно, напротив оно является прочно укорененным в 

его жизненный мир. Феномен противоположный осмысленности – смыслоутрата, маркирует 

личность, выпавшую из мира, утратившую с ним органическую связь и чувство собственной 

значимости, опустошенную и фрагментированную.  

Аргументированное объяснение того, почему люди ощущают «полноту жизни» от 

вовлеченности в деятельность предложено М. Чиксентмихайи [5]. Он называет ощуще-

ния полноты жизни потоковыми, т.е. теми, которые придают осмысленность деятель-

ности, обуславливают возникновение у человека чувства собственной значимости и 

глубокого удовлетворения от осуществляемой деятельности. Потоковые ощущения 

конструируют новую, создаваемую самим человеком реальность, привносят в его дея-

тельность «дух первооткрывательства», раскрывают новые возможности и перспективы 

для обогащения опыта.  

Описанная выше детерминанта указывает на необходимость конструирования 

процесса повышения квалификации педагогов с учетом принципа их вовлеченности в 

образовательный процесс. Это предполагает создание условий для осознания педагога-

ми личностной значимости непрерывного профессионального самосовершенствования, 

наделения смыслом всего происходящего на повышении квалификации, проявления 

авторской позиции, инициативы и самостоятельности. 

Вторая детерминанта качества повышения квалификации – характер профессио-

нального взаимодействия педагогов в образовательном процессе. Взаимодействие 

субъектов является механизмом реализации образовательного процесса. Именно благо-

даря взаимодействию оказывается возможным развитие субъектов образования. Явле-

ние взаимодействия, имеет социальную природу. В его содержании зафиксирован не 

только процесс обмена информацией между партнерами, но и организация их совмест-

ных действий, направленных на достижение общей цели. Взаимодействие субъектов 

повышения квалификации обуславливает не только изменение содержания их индиви-

дуальной деятельности, но и выступает действенным механизмом профессионального 

совершенствования. Каждый педагог, включенный в процесс повышения квалифика-

ции, является носителем уникального профессионального опыта. В процессе взаимо-

действия, осуществляющегося в ходе работы педагогов над групповым заданием, этот 

опыт переходит в интерсубъективный план, переосмысливается, а его идеи становятся 

достоянием всей группы. Однако, не всякое взаимодействие создает предпосылки для 

протекания названных процессов. Это оказывается возможным только в условиях со-

здания новой формы профессиональной общности, обеспечивающий принципиально 

«иной сюжет» для осуществления педагогами учебно-профессиональных действий, 

проявления ими субъектных качеств.  

В современной психологии субъекность позиционируется как особое качество 

личности. Атрибутами субъекта выступают активность, сознательность, уникальность, 

способность делать свой выбор и нести за него, формулировать цели, планировать и 

осуществлять детальность по их достижению, рефлексировать. Активность как неотъ-

емлемое качество человека обусловлена его потребностью преодолевать свои соб-

ственные границы и границы сложившихся ситуаций. Природа человека такова, что он 

способен к самоизменению и изменению других людей. Это указывает на то, что субъ-

ектность педагога выражается не только в том, что он оказывает воспитательное влия-

ние на личность ребенка, но сам меняется. Педагог, будучи субъектом профессиональ-Ре
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ной деятельности и профессионализации, способен выявить комплекс факторов, обу-

славливающих его профессиональные изменения, оценить интенсивность этой динами-

ки, последствия, выразить их в языке. Благодаря языковой артикуляции педагог спосо-

бен осуществить рефлексию, зафиксировать свою активность, оценить ее результаты, 

осознать себя как действующего и инициативного «агента перемен» в своей професси-

ональной судьбе.  

Раскрывая сущность субъектности педагога, необходимо обратить внимание на 

то, что субъектность не замыкается на самой себе. Она всегда предстает в «проявлен-

ной активности». Педагог как субъект деятельности фиксирует в своем сознании в иде-

альной представленности ценности, смыслы, действия, отношения с другими людьми.  

Важным условием формирования субъекта педагогической деятельности является 

профессиональная со-бытийная общность. Лингвистическим ключом, позволяющим 

раскрыть феномен со-бытийности, является морфема «со». Она означает равенство, по-

добие, совместность. Исходным в формировании со-бытийной профессиональной общ-

ности является особого рода внимание, которое педагог проявляет к себе и своим кол-

легам. Оформившись, со-бытийная общность, нуждается в поддержании. Условием 

этого является совместная деятельность педагогов, их включение в проживание про-

фессионально-значимых ситуаций. Последние являются «точками стягивания» жиз-

ненных миров, перекрестьем эмоционально-психологических и ценностно-смысловых 

пространств, в которых происходит встреча «Я» и «Ты» и рождается чувство «Мы». 

Коммуникация участников в со-бытийной общности построена как трансакция  

(О.И. Матьяш [2]). Это означает, что партнеры в процессе взаимодействия «одновре-

менно активны». Выполняемые ими коммуникативные роли (отправителя и получате-

ля) постоянно меняются. Каждый из партнеров ориентирован на ответную реакцию, 

корректирует свое поведение в соответствии с действиями другого. Взаимодействие, 

как отмечает О.И. Матьяш, в такой коммуникации предстает как сквозной процесс, где 

смыслопорождение, смысловыражение и смысловосприятие осуществляется каждым из 

партнеров, независимо от того, какую коммуникативную роль он играет в данный мо-

мент времени. Для образной характеристики коммуникации участников со-бытийной 

общности будет уместной использование метафоры «танец», которую предложила  

О.И. Матьяш. Участники коммуникации как партнеры в танце настраиваются друг на 

друга, стараются понять внутренний мир другого. Если «душевного резонанса» не про-

изошло, то сколь бы ни был богатым профессиональный опыт каждого педагога в от-

дельности, взаимообогащения не состоится. Таким образом, в событийной профессио-

нальной общности имеет место не просто одновременное действие участников повы-

шения квалификации, а со-действие. Онтологическим условием со-действия выступает 

событие. Событие как философский феномен раскрывается в работах представителей 

постмодерна. Они понимают событие как ситуацию, противопоставленную повседнев-

ности и обыденности. Событие – это то, что НЕ происходит естественным образом, са-

мом собой. Событие стахостично, оно создает варианты возможного будущего и «вер-

шит судьбу». О судьбоносности как атрибуте события пишет Т.М. Ковалева [1]. Она 

экстраполирует представления постмодернистов о событии на образовательную прак-

тику. Это позволяет ей рассмотреть образовательное событие как особое обстоятель-

ство, которое переживается и оценивается человеком как знаковое.  

Мы считаем целесообразным рассматривать событие как единицу образователь-

ного процесса, реализующегося на повышении квалификации. При этом, для понима-

ния сущностных характеристик события важно учитывать различения, сделанные в ра-

боте А.М. Пятигорского [4]. Суть этих различений заключается в несводимости друг к 

другу феноменов: «знание о событии», «событие знания», «знание о событии знания». 

Так, знание о событии представляет собой знание о сущности объектов – овладение Ре
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единицами содержания повышения квалификации. Однако, как показывает практика, 

«техническое освоение» выделенных содержательных единиц, еще не обеспечивает го-

товность педагога эффективно решать профессиональные задачи. «Подлинная» готов-

ность детерминирована переживанием педагогом «события знания», преодолением им 

границы «Я – Мир профессии», выстраиванием отношений к этому миру, «вписывани-

ем» себя в данный контекст. А.М. Пятигорский убедительно показывает, что только 

через событие знания мысль может постичь объект познания. Процесс получения зна-

ния порождает содержание знания (но вовсе не наоборот). Поэтому событийный 

«уклад» образовательного процесса, реализуемого на повышении квалификации, тре-

бует опоры на инициативу педагогов, проблематизации ими субъектного опыта, вклю-

чения в совместную деятельность по поиску новых способов решения профессиональ-

ных задач и оценке их педагогического потенциала. Последним звеном «событийного 

цикла» является знание о событии знания. Это знание, рождается в процессе рефлек-

сии, обращения педагога к основаниям осуществляемой им деятельности.  

Заключение. Базовыми нормативными основаниями концепции, раскрывающей 

общее видение процесса обеспечения качества системы повышения квалификации пе-

дагогов являются: 1) детерминанта вовлеченности обучающихся в процесс повышения 

квалификации и полноты задействования их профессионального опыта; 2) детерминан-

та со-бытийного характера взаимодействия субъектов повышения квалификации. 
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