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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертации. Экономические и социальные преобразо

вания, происходящие в Республике Беларусь, актуализировали проблему формирования 
творческой личности педагога, способной к методологической рефлексии, самообразо
ванию, саморазвитию и профессиональному самосовершенствованию.

Система образования педагогов в современных условиях переживает сложно
сти и трудности, которые порождены следующими противоречиями:
-  между целями образования и традиционно сложившимися стереотипами обучения и 

воспитания;
-  между осуществляемыми коренными преобразованиями жизнедеятельности обще

ства в их позитивной части и недостаточной разработанностью педагогической тео
рии;

-  между острой необходимостью массовой переподготовки педагогов в связи с ре
формированием системы образования и неготовностью к переосмыслению содер
жания, процесса, результатов и технологий обучения.

Для прогнозирования новых подходов к совершенствованию системы повы
шения квалификации педагогу необходимо переосмыслить традиционно сложившиеся 
стереотипы обучения в аспекте требований времени.

Однако в современной психолого-педагогической литературе рассматривают
ся направления совершенствования лишь отдельных компонентов системы непрерыв
ного образования. Исследуются социально-педагогические и психологические пробле
мы повышения творческой активности и самостоятельности руководителей школ и 
учителей в процессе курсовой подготовки, изучаются и анализируются возможности 
приобщения педагогических кадров к научно-исследовательской, экспериментальной 
работе, обсуждаются вопросы взаимовлияния и внедрения Достижений педагогической 
науки и передового опыта в практику обучения и воспитания учащихся (Ю.К. Бабан
ский, М.Н. Берулава, Б.М. Бим-Бад, А.А. Бодалев, Н.М. Ващенко, С.Г.Вершловский, 
К.В. Гавриловец, Б.С. Гершунский, Г.П. Зинченко, И.И. Казимирская, Ю.А. Конаржев- 
ский, Я.Л. Коломинский, М.Е.Кобринский, В.В. Краевский, В.Ю. Кричевский, М.А. 
Кремень, Ю.Н. Кулюткин, Н.В. Кухарев, Б.В.Пальчевский, В.С. Решетько,
М.Н. Скаткин, Г.С. Сухобская, Е.П. Тонконогая, П.В. Худоминский, В.В. Чечет, В.С. 
Шубинский, Г.И. Щукина, Т.Ф. Яркина и др.).

В многочисленных исследованиях недостаточно изучены социально
психологические закономерности формирования профессионально-мобильной лично
сти и места методологической рефлексии в них. В сравнительном ракурсе не получила 
необходимого осмысления проблема взаимовлияния внешних и внутренних факторов, 
формирующих отношения учителей к процессу самосовершенствования. Значимым 
представляется исследование такого средства педагогической деятельности, как пере
осмысление своей деятельности, личностных качеств в условиях повышения квалифи
кации. Недостаточно разработан вопрос о специфике профессиональных условий, спо
собствующих переосмыслению педагогической деятельности в процессе курсовой под
готовки. Этим и обусловлен выбор темы настоящего исследования.
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Связь работы с научными программами, темами. Настоящее исследование 
является частью темы Гомельского ОИПК "Подготовка учителя-исследователя в усло
виях его профессионализма" (1990-1998 гг.) (регистрационный номер 1.3.2). Оно вы
полнялось в русле положений "Концепции и программы развития образования Гомель
ской области до 2000 года" (раздел "Кадровое обеспечение. Повышение профессиона
лизма специалистов образования”), а также "Концепции и программы реализации ре
формы образовательной средней школы в Республике Беларусь" (1996-1997 гг.).

Цель исследования — выявить факторы и обосновать организационно
педагогические условия, способствующие переосмыслению педагогической деятельно
сти и на этой основе разработать концептуальные подходы к совершенствованию сис
темы повышения квалификации специалистов образования.

Задачи исследования:
1) уточнить и обосновать роль и функции института повышения квалификации в со

вершенствовании педагогической деятельности;
2) выявить факторы, влияющие на переосмысление педагогической деятельности;
3) обосновать организационно-педагогические условия, способствующие созданию 

ситуаций переосмысления педагогической деятельности;
4) разработать и экспериментально проверить эффективность методики, направленной 

на создание условий, способствующих переосмыслению педагогической деятельно
сти как основного звена в структуре методологической рефлексии профессиональ
ной деятельности учителя.

Обьект исследования -  процесс повышения квалификации учителя в системе 
непрерывного образования.

Предмет исследования -  организационно-педагогические условия, обеспечи
вающие переосмысление учителями собственной педагогической деятельности.

Гипотеза исследования. Процесс повышения квалификации учителей может 
действенно влиять на переосмысление ими собственной деятельности, если, во-первых, 
он будет учитывать следующие факторы, формирующие отношения учителей к процес
су самосовершенствования: позицию личности; ориентации в индивидуальном опыте и 
собственных запросах; владение инструментарием диагностики результатов собствен
ной деятельности. Во-вторых, будут созданы следующие организационно
педагогические условия: целенаправленное и материальное стимулирование учителя; 
предоставление педагогам возможности выбора содержания, форм и методов курсовой 
подготовки; включение учителей в научно-исследовательскую и экспериментальную 
деятельность; сформированносгь методологической рефлексии профессорско
преподавательского состава

Методологической основой исследования являются теоретические положе
ния философии, социологии, психологии, педагогики о личностном, индивидуально
ориентированном образовании на основе деятельностного, синергетического, акмеоло- 
гического подходов к совершенствованию управления системой повышения квалифи
кации, направленной на моделирование и подготовку учителя-исследователя, способ
ного выявлять и соотносить цели и результат с процессом их получения в педагогиче
ской деятельности. Образование взрослых рассматривается как составная часть систе
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мы непрерывного образования, условие формирования профессионализма в процессе 
рефлексии над целями и результатами педагогической деятельности.

Методы исследования. Ведущими в работе являются описательный син
хронно-аналитический метод и метод экспериментально-опьггного обучения. В ходе 
исследования использовались также констатирующий и формирующий эксперименты, 
ретроспективный анализ работы института повышения квалификации, классификация и 
типологизация, интерпретация, математическая статистика, тестирование, беседа, ин
тервьюирование, самооценка и экспертная оценка, анкетирование, педагогическое на
блюдение.

Научная новизна и значимость полученных результатов состоит в:
1) обосновании и раскрытии сущности переосмысления как средства педаго

гической деятельности, позволяющего решить задачи повышения качества педагогиче
ского труда и профессионально-личностного роста учителя. Понятие "переосмысление" 
рассматривается как педагогическая категория, которая реализуется в рефлексивном 
диалоге и интерпретируется в педагогическую практику как средство совершенствова
ния педагогической деятельности в системе повышения квалификации. 
"Переосмысление" представлено в качестве существенного фактора, способствующего 
решению проблемы социальной и творческой активности педагогов;

2) выявлении уровней переосмысления педагогической деятельности:
-  интуитивного, обусловленного ситуацией и соответствующими ценностями, моти

вами, ожиданиями, чаще всего на подсознательном уровне;
-  информационного, характеризующего выбором стратегии профессионально

личностного роста педагога; .
-  личностно-значимого, обогащающего полисубъектную педагогическую деятель

ность;
-  инструментально-прогностического, включающего проектирование и реализацию 

замыслов предстоящей деятельности.
3) выявлении системообразующих факторов, влияющих на переосмысление 

педагогической деятельности;
4) разработке типологии социально-педагогических ориентаций в целостной 

системе повышения квалификации.
Практическая значимость заключается в выявлении оптимальных организа

ционно-педагогических условий повышения квалификации учителей; в разработке ин
струментария, ориентирующего педагога на переосмысление своих знаний и опыта в 
системе педагогической деятельности; в подготовке и опубликовании методических 
рекомендаций для ИПК, методических служб и руководителей образовательных сис
тем.

Результаты исследования дали возможность разработать, апробировать и вне
дрить авторскую программу повышения квалификации учителей в практику работы 
Минского, Гомельского областных ИПК и Могилевского института усовершенствова
ния учителей. Она позволила получить позитивный педагогический эффект: педагоги 
научились на научной основе анализировать собственную деятельность; переосмысли
вать и адаптировать используемые методики и технологии, осуществлять отбор наибо-
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лее эффективных из них; осознавать необходимость изменения социально
педагогических ориентаций, глубокого самонаблюдения и самоанализа как предпосыл
ки для построения позитивной "Я-концепции".

Социально-экономическая значимость проведенного исследования опреде
ляется тем, что разработанные автором инструментарий переосмысления педагогиче
ской деятельности и концептуальные подходы к совершенствованию повышения ква
лификации как звена в системе непрерывного образования создают необходимые пред
посылки для повышения эффективности курсовой подготовки без привлечения допол
нительных финансовых средств.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту;
1. Многоаспектная характеристика сущности категории "переосмысления" как 

средства педагогической деятельности, заключающейся в формулировании педагогиче
ской цели, постановке задач, развитии личностных качеств, измерении реального ре
зультата и соотнесении их с возможностями субъектов в конкретных условиях прогно
зирования педагогической деятельности.

2. Организационно-педагогические условия (опосредованно и непосредствен
но влияющие на результат), типология способов переосмысления педагогической дея
тельности: этапы (ориентировочный, аналитический, оценивающий), уровни 
(интуитивный, информационный, личностно-значимый и инструментально
прогностический), компоненты позиции личности в социально-педагогических ориен
тациях (социально-статусный, когнитивно-проектировочный и личностно
прогностический).

3. Инструментарий создания условий для переосмысления и механизмы адап
тации его в педагогической практике (в организации учебной деятельности, самом про
цессе, стимулировании саморазвития) с характеристикой качественных показателей 
результатов деятельности (педагогов, осуществляющих деятельность на концептуаль
ном, технологическом и фактологическом уровнях: успеваемость учащихся и качество 
их знаний, интеллектуальная активность, отношение к преподаваемым предметам и 
школе, познавательный интерес).

4. Концептуальные подходы к совершенствованию повышения квалификации 
как звена системы непрерывного образования: создание региональных межведомствен
ных советов по непрерывному образованию, разрабатывающих перспективные про
граммы развития образовательного пространства; превращение управления и отделов 
образования в регионах в координационные центры научно-методической, исследова
тельской деятельности и регулирующие информационно-образовательные потоки; 
трансформация институтов повышения квалификации и методических кабинетов в на
учно-методические и исследовательские центры, изучающие эффективность воспита
тельно-образовательных и развивающих поливариантных педагогических практик; 
создание на местах творческих методических объединений и лабораторий в соответст
вии с потребностями и запросами различных категорий педагогических работников; 
переход к программно-целевому прогнозированию профессионального саморазвития 
педагогов.



Личный вклад соискателя. Диссертация представляет собой самостоятель
ный научный труд, который опирается на достижения ученых Республики Беларусь, 
стран СНГ и зарубежной психолого-педагогической науки. Эмпирические материалы, 
полученные в ходе исследования, позволили расширить имеющиеся в педагогике зна
ния о специфике образования взрослых.

База и этапы исследования. В диссертации использовался опыт практической 
работы автора в школе, в Гомельском областном институте повышения квалификации и 
переподготовки руководящих работников и специалистов образования (ГОИПК и ПР и 
СО) и 23 рай(гор) методкабинетов (РГМК), 39 школ. В эксперименте участвовало 1710 
учителей, 78 руководителей школ и 846 учащихся.

Исследование проводилось и осуществлялось поэтапно в течение 10 лет. Все 
его этапы взаимосвязаны и согласуются с описанными методами научного познания.

I этап (1987 -  1989 гг.) -  поисковый. Формулирование проблемы, обоснова
ние целей и задач исследования, определение объекта, предмета и базы исследования.

II этап (1989 -  1992 гг.) -  поисково-констатирующий. Уточнение гипотезы, 
изучение литературы, практики работы учреждений системы повышения квалифика
ции, соответствующих нормативных документов по проблеме; проведение констати
рующего и поисковых экспериментов с целью выявления эффективных путей влияния 
процесса повышения квалификации на создание условий для переосмысления педаго
гической деятельности; количественная оценка и качественное обоснование процессов.

III этап (1992 -  1995 гг.) -  концептуально-прогностический. Разработка ин
струментария по совершенствованию процесса обучения в институте повышения ква
лификации; моделирование авторской системы в аспекте решения исследуемой про
блемы; проверка и уточнение гипотезы; выявление причинно-следственных связей, 
компонентов и сущности категории "переосмысления" как средства педагогической 
деятельности в ходе формирующего эксперимента.

IV этап (1995 -  1997 гг.) -  аналитико-рефлексивный. Анализ и системати
зация экспериментальных данных, корректировка прогностической системы по созда
нию ситуаций переосмысления педагогической деятельности в соответствии с полу
ченными результатами, уточнение теоретических выводов, корректировка учебных 
планов, программ, содержания и форм повышения квалификации учителей в ИПК, 
оформление материалов исследования.

Апробация результатов диссертации осуществлялась постоянно по мере их 
получения на различных уровнях. Ход экспериментальной работы, научные идеи и 
выводы неоднократно анализировались на заседаниях ученого совета и кафедры акмео- 
логии Гомельского ОИПК. Апробация результатов исследования осуществлялась на 
международных научно-практических чтениях " Духовное развитие личности средст
вами искусства " (Чернигов, 1993), международных конференциях "Образование XXI 
века" (Минск, 1993), "Образование, повышение квалификации и региональное разви
тие" (Минск, 1994), " Роль семьи и дошкольных учреждений в развитии личности ре
бенка в свете идей Л.С. Выготского и его последователей" (Гомель, 1994), "Новые тех
нологии в системе непрерывного образования" (Минск, 1995), "Л.С. Выготский и со
временность" (Минск, 1996), "Образование как средство развития человека, общества,
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государства" (Витебск, 1997), "Менеджмент в образовании" (Мозырь, 1997), областных 
научно-практических конференциях "Совершенствование педагогической деятельности 
на основе внедрения науки в практику” (Мозырь, 1996), "Прогнозирование продуктив
ной управленческой деятельности в образовательных системах в рамках региональной 
программы развития" (Добруш, 1997) и научно-практических семинарах.

Опубликованность результатов исследования. Основные положения дис
сертации и результаты исследования нашли отражение в 15 публикациях (4 методиче
ских рекомендациях, 6 статьях в научных сборниках и журнале, 5 тезисах). Общее ко
личество опубликованных материалов составляет 84 страницы.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей 
характеристики работы, двух глав, заключения, списка использованных источников и 
приложения. Полный объем диссертации составляет 145 страниц, включая 8 таблиц, 9 
рисунков и 23 приложения на 46 страницах. Объем, занимаемый списком использован
ных источников, составляет 11 страниц (216 наименований на белорусском, русском, 
немецком и английском языках).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многоаспектное изучение проблемы совершенствования педагогической дея

тельности, анализ данных опытно-экспериментальной работы, результаты исследова
ния позволяют сделать следующие основные выводы.

1. Существует зависимость между уровнем переосмысления, повышением 
квалификации и результатами педагогической деятельности. Деятельность на интуи
тивном уровне переосмысления, обусловленном ситуацией обучения и соответствую
щими ценностями, мотивами, ожиданиями, характеризуется тем, что педагоги испыты
вают определенные затруднения в постановке целей и выборе средств, определяющих 
процесс повышения профессионального мастерства. К результату они идут методом 
проб и ошибок. В плане социально-педагогических ориентаций педагогам свойственен 
фактологический уровень деятельностных качеств.

Категория учителей информационного уровня переосмысления выделяется за 
счет умения выстраивать стратегию профессионально-личностного роста с опорой на 
инструктивные предписания и методические указания. Учителя данной категории слабо 
представляют себе реальные результаты собственного труда. В процессе повышения 
квалификации специалистов интересуют новые технологии, однако без учета исследо
вания их эффективности. Во взаимодействии с учащимися превалирует внешняя актив
ность, которая, как известно, не всегда результативна. Педагоги этой группы потенци
ально активны в пропаганде собственного опыта, вместе с тем не умеют выделять его 
главные идеи. Стиль общения с учащимися скорее смешанный между эмоционально- 
имровизационным и рассуждающе-методическим.

На личностно-значимом уровне работают педагоги, обогащающие полисубъ
ектную педагогическую деятельность качеством интеллектуального развития, ориента
цией на подготовку учащихся к самообучению и саморазвитию. В повышении профес
сионального мастерства они умеют соотносить цели и задачи реформирования школы с 
профессионально и личностно-значимыми целями. Эти педагоги способны разрабаты
вать собственные технологии деятельности, но не всегда видят взаимодействующие 
механизмы в ней. В плане социально-педагогических ориентаций большая часть педа
гогов данной группы находится на технологическом уровне, а некоторые из них осваи
вают и концептуальный. Стиль их общения с учащимися зависит от ситуации и перехо
дит от рассуждающе-импровизационного в эмоционально-импровизационный или от 
рассуждающе-методического к эмоционально-методическому. В социально
педагогическом окружении они достаточно активны в пределах учебного заведения, 
хотя не умеют представлять свой опыт в условиях ИПК.

Специалисты инструментально-прогностического уровня переосмысления 
активно включаются в проектирование и реализацию замыслов предстоящей деятель
ности. При этом разработка собственных технологий происходит с опорой на достиже
ние психолого-педагогической науки, собственные потенциальные возможности и с 
учетом индивидуально-психологических и возрастных особенностей учащихся. В про
гнозировании собственного профессионально-личностного роста они опираются на 
саморазвитие и самопобуждение. При этом учитываются реальные результаты собст



венной деятельности. Учителя характеризуются исследовательским подходом при от
боре содержания, методов и средств обучения, а также владеют инструментарием диаг
ностики и прогнозировании результатов. Определяющим социально-педагогических 
ориентаций этих педагогов становится концептуальный уровень. Учащиеся у таких 
учителей проявляют активность в интеллектуальных играх, дебатах, конкурсах, турни
рах, а также занимают призовые места в предметных олимпиадах. Стиль деятельности 
совмещает в себе качества рассуждающе-методического и эмоционально
методического (см.: Готовность к осмысливанию педагогической деятельности -  про
фессионально значимое качество педагога // Образование, повышение квалификации и 
региональное развитие: Материалы междунар. конф,- Минск, 1994,- С.314-316; Педаго
гическая деятельность — единица жизни учителя // Новые технологии в системе непре
рывного образования: Сб .науч. статей по итогам работы междунар. науч.-практ. конф,- 
Минск, 1995.- С. 464-468).

2. Ход и результаты исследования позволили выделить ряд факторов, влияю
щих на переосмысление педагогической деятельности. Это прежде всего позиция лич
ности, которая раскрывается тремя составляющими компонентами: социально
статусный, в нем проявляется общее отношение учителя к своей профессии, характери
зующееся следующими признаками: удовлетворенностью общением с учащимися и 
коллегами (статусом в коллективе), степенью самоактуализации и самореализации 
профессиональной деятельности, адекватностью оценок и самооценок; когнитивно
проектировочный, содержит следующие признаки: постижение учителем трудностей в 
собственной деятельности и деятельности учащихся, умение оптимально опережающе 
корректировать, прогнозировать процесс и антиципировать его результаты; личностно
прогностический, отличается направленностью педагога на формирование ценностных 
ориентаций, развитие личностньрс качеств, самомотивацию, самокоррекцию, самораз
витие и самопрогнозирование.

Следующим фактором выступает тип ориентации (рецептурный и исследова
тельский) в индивидуальном опыте и собственных запросах, от которого зависит отно
шение учителя к своей работе.

Одним из факторов выступает также владение инструментарием диагностики 
результатов собственной деятельности (динамика здоровья учащихся; отношение 
школьников к изучаемым предметам, формам, методам, приемам, технологиям препо
давания, к школе и к педагогу как к личности; уровень познавательных интересов по 
предмету; знание потенциальных возможностей учащихся и причин, не позволяющих 
учиться лучше, мотивов учения; степень подготовленности учащихся к самосовершен
ствованию) и механизмами оптимистического прогнозирования индивидуально
личностного развития учащихся и собственного профессионального роста с учетом 
складывающейся ситуации и имеющихся возможностей.

Заключает перечень выделенных нами факторов система стимулирования 
профессионального личностного роста педагогов и личностно-ориентированный под
ход в процессе повышения их квалификации, а также уровень поликультурной подго
товки учителя в соотнесенности с психолого-педагогической подготовленностью и 
пониманием перспектив развития общества и государства (см.: Психолого
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педагогическая культура и профессионализм педагога // Л.С. Выготский и современ
ность: Тез. междунар. конгресса,- Минск, 1996,- С.33-36).

3. Качественно новый уровень педагогического процесса и результата обеспе
чивается определяющими организационно-педагогическими условиями. К ним отно
сятся:
— прогнозирование ситуаций, непосредственно или опосредованно стимулирующих 

переосмысление педагогом собственных результатов и процесса их достижения;
— целенаправленное стимулирование непрерывного повышения квалификации 

(пропаганда положительного опыта, повышение квалификационных категорий, до
платы, надбавки и премирование), подкрепленное нормативно-правовой базой;

— предоставление педагогам для выбора широкого спектра форм, методов и содержа
ния повышения квалификации;

— расширение методологической и исследовательской культуры педагога;
— заинтересованное включение учителей в процессе методической работы в научно

исследовательскую и экспериментальную деятельность на всех уровнях;
— активная разработка и адаптация субъектами повышения квалификации эффектив

ных педагогических технологий в ОИПК;
— установка на формирование методологической рефлексии профессорско-преподава

тельского, управленческого, методического составов ОИПК (см.: Психолого
педагогическая культура и профессионализм педагога // Л.С. Выготский и совре
менность: Тез .междунар. конгресса- Минск, 1996.- С.33-36).

4. Типология способов переосмысления педагогической деятельности включа
ет этапы (ориентировочный, аналитический, оценивающий), уровни (интуитивный, 
информационный, личностно-значимый и инструментально-прогностический) и ком
поненты позиции личности в социально-педагогических ориентациях.

Обратная связь в личностном, результативном и процессуальном направлени
ях оказалась главным механизмом, ориентирующим педагога на переосмысление педа
гогической деятельности и ее результаты (см.: К вопросу об эффективности повышения 
квалификации педагогических кадров // Образование XXI века Проблемы повышения 
квалификации работников образования: Тез. докл. междунар. конф.- Минск, 1993,- 
С.448-449).

5. Методика создания ситуаций переосмысления педагогической деятельности 
включает обеспечение условий, в которых педагог:
— осознает социально-исторические процессы, новые цели и задачи образования;
— постигает темпы общественно-экономических преобразований и изучает норматив

но-правовую базу;
— имеет выбор вариативных практико-ориентированных модулей повышения квали

фикации;
— участвует в адаптации и разработке новых технологий, сравнительно

сопоставительном анализе прежних и новых результатов;
— осознает необходимость построения позитивной "Я-концепции" в реальной жизне

деятельности;
— оценивает деятельность по степени собственной процессуальной активности;
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— соотносит процесс собственной деятельности с полученным результатом;
— осознаег негативные стереотипы собственной деятельности;
— постоянно находится в состоянии обучаемого;
— анализирует причины, тормозящие развитие учащихся и возрастающие возможно

сти одаренных детей;
— оценивает и сравнивает физическое здоровье и психоэмоциональное состояние как 

собственное, так и учащихся;
— осознает недостатки и трудности в собственной деятельности и деятельности кол

лег, прогнозирует вариативные способы их преодоления (см,: Переосмысление пе
дагогической деятельности как средство ее совершенствования // Совершенствова
ние педагогической деятельности на основе внедрения науки в практику: Материа
лы науч. практ. конф,- Гомель, 1996,- С.17-21; Технология изучения и анализа ме
тодической работы в районе, городе, школе: Метод.рекомендации,- Гомель: УО, 
ОИПК,- 1995,- 6с.).

6. Концептуальные подходы к совершенствованию системы повышения ква
лификации включают в себя:
1) создание региональных межведомственных советов по непрерывному образованию, 
разрабатывающих перспективные программы развития образовательного пространства;
2) превращение управления и отделов образования в регионах в координационные цен
тры научно-методической, исследовательской деятельности и регулирующие информа
ционно-образовательные потоки;
3) трансформацию институтов повышения квалификации и методических кабинетов в 
научно-методические и исследовательские центры, изучающие эффективность воспита
тельно-образовательных и развивающих поливариантных педагогических практик;
4) создание на местах творческих методических объединений и лабораторий в соответ
ствии с потребностями и запросами различных категорий педагогических работников;
5) переход к программно-целевому прогнозированию профессионального саморазвития 
педагогов (см.: Использование идей В.А. Сухомлинского в процессе повышения квали
фикации педагогических кадров // Традиции В.А. Сухомлинского в Белорусской педа
гогике: Материалы науч. конф,- Гомель, 1994.- С.34-35).
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(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)
РЭЗЮМЕ

Ермакова Людміла Дзмітрыеўна 
Стварэнне ўмоў для пераасэнсавання педагагічнай дзейнасці 

як сродак яе ўдасканалення

Ключавыя словы: пераасэнсаванне, педагагічная дзейнасць, каштоўнасныя і 
спецыяльна-педагагічныя арыентацыі, патрэбнасць, самасвядомасць, самаацэнка, 
накіраванасць, сацыяльная, прафесійная, пазнавальная актыўнасць, рэфлексія.

А б’ект доследования: працэс павышэння кваліфікацыі настаўніка ў сістэме 
бесперапыннай адукацыі.

Прадмет доследования: арганізацыйна-педагагічныя ўмовы, якія 
забяспечваюць пераасэнсаванне настаўнікамі ўласнай педагагічнай дзейнасці.

Мэта доследования: вызначыць фактары і абгрунтаваць арганізацыйна- 
педагагічныя ўмовы, якія забяспечваюць пераасэнсаванне педагагічнай дзейнасці і на 
гэтай аснове распрацаваць канцэптуальныя падыходы да ўдасканаленне сістэмы 
павышэння кваліфікацыі спецыялістаў адукацыі.

Методы доследования: канстатуючы і фарміруючы эксперыменты, 
класіфікацыя і тыпалагізацыя, інтэрпрэтацыя, матэматычная статыстыка, 
тэстыраванне, гутарка, інтэрв’юіраванне, самаацэнка і экспертная ацэнка, анкетаванне, 
педагагічнае назіранне.

Тэарэтычна абгрунтавана шматаспектная характарыстыка сутнасці 
пераасэнсавання як сродка педагагічнай дзейнасці. Прапануецца тыпалогія спосабаў 
пераасэнсавання педагагічнай дзейнасці, якая ўлічвае этапы, узроўні і кампаненты 
пазіцыі асобы ў сацыяльна-педагагічных арыентацыях. Інструментарый стварэння 
сітуацый пераасэнсавання і механізмы адаптацыі яго ў педагагічнай практыцы (у 
арганізацыі вучэбнай дзейнасці, у самім працэсе і пры стымуляванні самаразвіцця) з 
характарыстыкай якасных паказчыкаў вынікаў дзейнасці. Сфармуляваны 
канцэптуальныя падыходы да ўдасканалення сістэмы непарыўнай адукацыі (узбраення 
арганізатараў адукацыі, метадыстаў, кіраўнікоў, педагогаў інструментарыем 
дыягностыкі і прагназіравання прадуктыўнай педагагічнай дзейнасці, фарміраванне 
самастымулюемай матываванай асобы з шырокімі грамадска-значнымі патрэбнасцямі).

Вынікі даследавання прапануюцца для выкарыстання кіраўнікам і 
арганізатарам сістэмы адукацыі, метадычным службам і педагогамі для 
мэтанакіраваннага стымулявання творчай актыўнасці ў працэсе дзейнасці і 
самаўдасканалення.
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(о з н а к о м и т е л ь н ы й  Ф р а г м е н т )
РЕЗЮМЕ

Ермакова Людмила Дмитриевна
Создание условий для переосмысления педагогической деятельности 

как средство ее совершенствования

Ключевые слова: переосмысление, педагогическая деятельность, ценностные 
и социально-педагогические ориентации, потребность, самосознание, самооценка, на
правленность, социальная, профессиональная, мыслительная деятельность, рефлексия.

Объект исследования: процесс повышения квалификации учителя в системе 
непрерывного образования.

Предмет исследования: организационно-педагогические условия, обеспечи
вающие переосмысление учителями собственной педагогической деятельности.

Цель исследования: выявить факторы и обосновать организационно
педагогические условия, способствующие переосмыслению педагогической деятельно
сти и на этой основе разработать концептуальные подходы к совершенствованию сис
темы повышения квалификации специалистов образования.

Методы исследования: констатирующий и формирующий эксперименты, 
классификация и типологизация, интерпретация, -математическая статистика, тестиро
вание, беседа, интервьюирование, самооценка и экспертная оценка, анкетирование, 
педагогическое наблюдение.

В ходе исследования теоретически обоснована многоаспектная характеристи
ка сущности переосмысления как вида педагогической деятельности. Предлагается 
типология способов переосмысления педагогической деятельности, учитывающая эта
пы, уровни и компоненты позиции личности в социально-педагогических ориентациях. 
Разработан инструментарий создания ситуаций переосмысления и механизмы адапта
ции его в педагогической практике (в организации учебной деятельности, в самом про
цессе и при стимулировании саморазвития) с выходом на качественные показатели 
деятельности. Сформулированы концептуальные подходы к совершенствованию сис
темы непрерывного образования (вооружение организаторов образования, методистов, 
руководителей, педагогов инструментарием диагностики и прогнозирования продук
тивной педагогической деятельности, формирование самостимулируемой мотивиро
ванной личности с широкими общественно-значимыми потребностями).

Результаты исследования могут быть использованы руководителями и органи
заторами системы образования, методическими службами и педагогами для целена- 
правлененного стимулирования творческой активности в процессе деятельности и са
мосовершенствования.



8ІЖМАКУ
Уегтакоуа Ілнітііа Втйгіеупа 

Сгеаііп§ оі зіійаііопз оГ ге-еуаійаііоп оГ ре<1а§о§ісаІ асііуііу 
аз теапз оГ і*з ітргоуетепі

Кеу-учогск: ге-еуаійаііоп, уаІйаЫе апё зосіаі реёа§о§іса1 огіепіаііопз, іггіегезі, 
пеесіз, а зузіет оГ уаІйаЫез, зеІГ-сопзсіойзпезз, ёігесііоп, тепіаі асііуііу, зосіаі асііуііу, 
рго&ззіопаі асііуйу, геЯесііоп.

ТНе оЦесІ о / іНе ге&еагск: із ітргоуетепі оГ ргоГеззіопаІ зкіііз іп Йіе зузіет оГ 
йпіпіеггйріесі есійсаііоп.

ТНе зйЬ)есі о /  іке гезеагсН: іасіогз, ргоуісііп^ іЬе деуеіортепі оГ рс<іа§о§іса]
гейесііоп.

ТНе аіт о / іНе ге$еагсН: іо (Іізсоуег іасіогз ап(11о Гойпсі ог§апІ2а11у-ре^о§о§іса1 
сопсІШопз, \уЫсЬ \уі11 йііЬег іо ге-еуоійііоп оІ Йіе реёа§іёісаІ асііуііу апё оп іЬіз Ьазіс іо 
\уогк ойі сопсерШаІ арргоасЬез, Іо регіесііоп оі Ше зузіет оГ іЬе цр§гаёіп§ дйаіійсагіоп Гог 
Іііе зресіаіізіз оі есійсаііоп.

ТНе теікойз тей іп іНе гевеагсН: аге ехрегітепіз, йіе теіНосі оГ сіаззійсаііоп 
апсі іпІегргеШіоп, таіЬетаІісаІ зіаіізіісз, Іезіз, сопуегзаііоп, іп1егуіе\уіп§, зе1Гез1:іша1;іп§, 
Яйезііоппаігіп^ апсі оЬзегуаііоп.

Вйгіп^ гезеагсЬ:
- йіе сЬагасіегізІісз оГ іЬе еззепсе оГ ге-еуаійаііоп аз а кіпгі оГ рес1а§о§іса1 асііуііу 

аге іЬеогеІісаІІу іошкіеё апсі зйЬзіапІіаіеё;
- а пйтЬег \уауз оГ ге-еуаійаііоп оГ рес!а§о§іса1 асііуііу Ьаз Ьееп зй^езіесі 

1акіп§ іто  ассойт Ше зіа§ез, Іеуеіз, апсі іЬе сошропепіз оГ іЬе іпёіуіёйаіііу розіііоп іп 
зосіаі реёа^о^ісаі огіепіаііопз;

- Йіе луауз оГ сгеаііп^ зіШаііопз оГ гс-еуаійаііоп апсі шесЬапізтз оГ йзіп§ Йіегп іп 
іеасЬіп^ ргасіісе (і.е. іп ІеасЬіп^ ргосезз, іп зіітйіаііп^ зеІМеуеІортеп!) гезйіііп^ іп іп- 
сгеазіп^ іЬе чйаіііаііуе іпсіісез Ьауе Ьееп \УОгке<і ойі;

- іЬе сопсерШаІ арргоасЬез іо іЬе ітргоуетепі оГ іЬе зузіет оГ іЬе йпіпіегшріесі 
есійсаііоп Ьауе Ьееп дуогкесі ойі, *Ьйз зйрріуіп^ Іеаскегз, тегіюсіоіо^ізіз, Ьеадтазіегз, сіс. 
ууііЬ теапз оГ сііа^позіісз апё ргесіісііп^ еШсіеп! ресіа^о^ісаі асііуііу, ргітіп§ а зеіі- 
зііпшіаііпё тоііуаіесі іпсііуісійаійу \уііЬ \уІ(1е зосіаііу зі^пійсапі пееёз.

ТНе ге$йІі& о/іНе гезеагсН: тау Ье йзесі Ьу Ьеадшазіегз оі еёйсаііопаі езІаЫізЬ- 
гпепіз, ІеасЬегз, теіЬосІоІо^ізіз Гог зІіпш1аІіп§ сгеаііуе асііуііу іп іЬеіг \уогк апсі зеІГ- 
ітргоуешепі.
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