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 Аннотация. В статье представлены результаты исследования процессов непре-
рывного профессионального развития в структуре профессионально-педаго-
гического образования. Цель исследования - разработка информационно-ме-
тодического сопровождения названных процессов для системы образования 
сложного общества, в которой востребованы самоуправление профессиональ-
ным развитием и экосистема профессионального развития. Представлены ос-
новные результаты исследования: уровневая классификация актуальных для НПР 
компетенций, компонентная структура данных компетенций, компетентност-
но-ориентированный практикум в соответствующей экосистеме. По результатам 
исследования сформулированы выводы о ресурсах непрерывного профессио-
нального развития на рабочем месте педагога и в условиях взаимодействия с 
коллегами, инструментах устойчивого продвижения педагога в траектории раз-
вития (от становления в профессии до профессиональной идентичности и зрело-
сти), механизмах работы в команде стейкхолдеров - от решения профессиональ-
ных затруднений педагогов и задач педагогического коллектива до руководства 
ценностями и смыслами развития.
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Введение

Исследовательская группа в составе ав-
торов данной статьи с августа 2022 года 
по настоящее время занимается иссле-
дованием современного состояния не-
прерывного профессионального педаго-
гического образования (далее  НППО) 
и разработкой концепции «Lifelong 
Learning Teacher».

Данное направление рассматриваем как 
стратегическое и инструментальное в на-
учно-технической программе «Научные 
основы модернизации системы образо-
вания и науки».

Обоснуем свою позицию. 

Отвечая парадигме четырехмерного 
образования [1], непрерывное профес-
сионально-педагогическое образова-
ние также имеет свои концептуальные  
центры: знание, навыки, черты личности, 
умение учиться. Таким образом, непре-
рывное профессиональное развитие (да-
лее - НПР) педагогов становится факто-
ром и триггером модернизации системы 
казахстанского образования.

Бесшовная связь между НППО и НПР с 
ожидаемым результатом модернизации 
системы образования отражена, на наш 
взгляд, в исследовательской позиции 
участников проекта «Лидерство учите-
лей Казахстана». Так, в глоссарии проекта 
подчеркнуто: профессиональное разви-
тие - развитие определенных преподава-
тельских навыков учителей. В последнее 
время значение этого термина расшири-
лось и стало обозначать профессиональ-
ное обучение в целом [2]. Профессио-
нальное обучение  «относится к развитию 
навыков и знаний педагогов, директоров 
школ и других работников образования» 
[2, с. 11]. В профессиональном развитии 
под руководством учителя важно «стано-
виться активными участниками процесса 
изменений и принимать на себя обяза-
тельства по улучшению школы» [2, с. 26]. 
Такое развитие приводит учителя к не-
позиционному лидерству (non-positional 
tearcher lidership), когда «любой учитель 
или другой практикующий специалист в 
образовании может иметь возможность 

быть лидером, независимо от того, за-
нимает ли он формальную формальную 
должность в организационной культуре 
школы или нет» [2, с. 8].  Разработчи-
ки Концепции модернизации педаго-
гического образования Республики Ка-
захстан (2022г.) настаивают на переходе 
педагогического образования от инфор-
мационно-предметной к человекоори-
ентированной парадигме. Тем самым 
подчеркивают непрерывное развитие 
педагога в профессии как присущую ему 
объективную данность: педагогическое 
образование - «целенаправленный про-
цесс, деятельность и система, способные 
обеспечить подготовку личности педаго-
га, готового к развитию интеллектуаль-
но-духовных, творческих потенциалов, 
эмоционально-ценностных отношений 
личности обучающихся в системе «педа-
гоги - обучающиеся - общество» с учетом 
новых вызовов цивилизации» [3].   

Стратегически-инструментальная роль 
НПР в структуре НППО в нашем пони-
мании направлена на мультипрофесси-
ональное сотрудничество стейкхолде-
ров образовательной экосистемы для 
интеграции профессионального роста 
учителя и развития его школы, что от-
вечает тенденции мировой практики, в 
частности финской [4]. Такая интеграция 
способствует модернизации системы 
образования посредством решения кон-
кретных проблем по месту возникнове-
ния этих проблем. 

Придерживаясь глокализации - орга-
низации НППО (и НПР) с потенциалом 
решения глобальных вызовов системе 
образования посредством ресурсов и 
механизмов казахстанского образова-
тельного ландшафта - выделяем ценност-
но-нравственные основы развития педа-
гога в профессии, связывая их с образом 
и миссией Мұғалім в казахской культуре 
и философии. Такая приверженность 
сис темы образования базовым нацио-
нальным ценностям дает свои результа-
ты  [5;6;7].  

В нашем понимании НПР - устойчивое 
повышение компетентности в отноше-
нии личных, социальных и организа-
ционных целей и ценностей, которые 
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взаимосвязаны и помогают в успешном 
продвижении в профессии и расшире-
нии профессионально-педагогического 
профиля [8]. 

Мы выделяем понятие «экосистема не-
прерывного профессионального раз-
вития учителей» - открытое и развиваю-
щееся профессиональное сообщество 
стейкхолдеров, предлагающих в своем 
коллективном опыте ресурсы профес-
сионального сотрудничества для реали-
зации самых разнообразных запросов 
учителей и решения актуальных педаго-
гических задач коллективов. 

НПР соотносится с самообразовательной 
компетентностью как интегративным ка-
чеством педагога, характеризующим его 
способность организовать непрерывное 
профессионально-педагогическое об-
разование и управлять его процессами. 
Такая способность требует готовности 
педагога к развитию в условиях револю-
ционно обновляемой образовательной 
среды, что подчеркивают М. Мердок и Т. 
Мюллер: «Взрыв обучения приобретает 
все более стремительный характер. Ни-
каких признаков, что этот процесс замед-
лится, не видно. Появление новых фраг-
ментов знаний никогда не прекратится. 
Вы должны понять, что такова реальность 
и новая система установок. Иначе вы ни-
когда не будете готовы к изменениям, ко-
торые происходят постоянно» [9].

Итак, для преподавания в революцион-
но меняющейся образовательной среде 
требуется непрерывное профессиональ-
ное развитие педагога, которое по своей 
природе эволюционно. Такое столкнове-
ние революционного и эволюционного 
составляет противоречие, актуализирует 
информационно-научно-методическое 
сопровождение профессионального раз-
вития. 

Материалы и методы

Востребованность сопровождения НПР 
обусловлена результатами международ-
ного исследования. Так, в исследовании 
TALIS-2018 [10] рассмотрена степень вов-
леченности учителей и директоров в 

профессиональное развитие, для чего 
составлен список мероприятий по часто-
те участия в них педагогов за последние 
12 месяцев до опроса: 

• участие в очных курсах/семинарах; 

• участие в онлайн-курсах/семинарах; 

• участие в образовательных конфе-
ренциях; 

• участие в официальной квалифика-
ционной программе (получение сте-
пени); 

• посещение других школ с целью на-
блюдения; 

• посещение фирм, общественных ор-
ганизаций; 

• наблюдение уроков коллег и/или са-
монаблюдение и коучинг;

• участие в профессиональном сооб-
ществе;

• чтение профессиональной литерату-
ры.

В выбранных педагогами формах преоб-
ладают методы неформального образо-
вания, но далеко не всегда они направ-
лены на «решение проблемы в точке 
возникновения проблемы» [11] – в обра-
зовательном учреждении. 

Казахстанские исследователи А. К. Кур-
манкулова, Ж. К. Киынова, Н. Ж.  Серали-
ева считают: «Самым важным фактором в 
становлении учителя и его дальнейшего 
профессионального роста является про-
фессиональное развитие, которое долж-
но сопровождать через всю профессио-
нальную деятельность» [12]. 

Вместе с тем, ссылаясь на данные 
TALIS-2018, исследователи подчеркивают: 
«Профессиональное развитие казахстан-
ских учителей связано, прежде всего, с 
различными программами повышения 
квалификации, направленными на из-
учение практик и методик оценивания 
обучающихся (98%); изучение содержа-
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ния программы школьного курса и пред-
метных знаний (96 % – 92%); изучение 
инновационных методов преподавания 
(90%). Однако такой подход к професси-
ональному развитию не способствует ка-
чественному профессиональному росту, 
поскольку содержит определенный кон-
тент и не создает условий для совмест-
ной работы с коллегами, получения об-
ратной связи» [10]. 

Повышение квалификации «должно 
обеспечивать решение профессиональ-
ных проблем педагогов, а «создавать» 
эти проблемы должны их руководители. 
Часто последние не умеют ставить пе-
ред персоналом новые задачи, а потому 
не создают эти проблемы» [13]. Поэтому 
«одна из проблем повышения квалифи-
кации в том, что цели повышения ква-
лификации формируются не работода-
телями, а самой системой повышения 
квалификации» [13].

Как видим, в системе НППО и НПР казах-
станских педагогов преобладают фор-
мы  lifelong learning, тогда как они могут 
быть интегрированы с lifewide learning, 
в результате чего процессы профессио-
нального развития начинаются «на про-
изводстве» и решают профессиональные 
затруднения педагогов и проблемы их 
педагогического коллектива. 

В этой связи одно из практикоориенти-
рованных направлений нашего исследо-
вания - разработка скаффолдинга НПР 
педагогов школ и колледжей в их само-
управляемом продвижении от исходного 
уровня к уровню изменений, преобразо-
ваний, устойчивого развития. 

В рамках данного направления: 

• выполнено уровневое классифици-
рование актуальных предметных, 
профессионально-педагогических 
и управленческих компетенций, что 
дает ясное представление о том, на 
каких компетенциях следует сосредо-
точить НПР;

• разработана компонентная структура 
предметных, профессионально-пе-
дагогических и управленческих ком-

петенций, что позволяет определить 
предметный, методический и мета-
когнитивный аспекты каждой из ком-
петенций и, соответственно, проекти-
ровать индикаторы их проявлений в 
деятельности педагога;

• составлен компетентностно-ориен-
тированный практикум заданий для 
продвижения педагога в траектории 
НПР (от уровня к уровню), что дела-
ет возможным создание экосистемы 
НППО в школе или колледже.

Результаты

С целью получения объективных, 
надежных и валидных результатов, 
каждый из 3-х этапов исследования 
сопровождался фокус-группами, форсайт-
сессиями и открытыми дискуссиями. Их 
участники - учителя-предметники школ и 
преподаватели колледжей, директора и 
заместители директоров школ Восточно-
Казахстанской, Северо-Казахстанской 
областей.  

Обобщим результаты аспектного обсуж-
дения.

1. Все участники признают востребо-
ванность НПР в условиях фундамен-
тальной изменчивости  казахстан-
ского образования и глобальной 
мировой образовательной практики, 
а также для удержания /становления 
в профессии и карьерно-образова-
тельного роста. 

2. Подавляющее большинство руково-
дителей школ не имеют четкого, кон-
кретного, полного представления 
об НПР как целостном процессе и 
смешивают понятие «НПР» с непре-
рывным образованием (самообра-
зованием), профессиональным ста-
новлением, профессиональным 
совершенствованием. В 2-х послед-
них случаях следствие (ожидаемый 
результат) рассматривается как ис-
ходный процесс.
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3. Характеристику «непрерывное» [про-
фессиональное развитие] участники 
понимают как пожизненное, тогда как 
отсутствует понимание «перетекаю-
щее из одной формы в другую», с ис-
пользованием ресурсов формально-
го, неформального и информального 
образования.

4. Большинство руководителей основы-
вают представления НПР на знани-
евой парадигме взамен компетент-
ностной, не выделяют значимости 
мотивации, рефлексии и самооценки 
для НПР.

5. 28% руководителей школ – в наруше-
ние темы – приводят общие рассуж-
дения об НПР как наблюдаемом по-
ведении, «не примеряя» на себя или 
своих коллег; 40% – «примерили» на 
своих коллег-учителей, 32% – на себя.

6. Руководители далеко не всегда при 
описании НПР как наблюдаемого у 
учителей или себя поведения пред-
ставляют факты на системно-после-
довательной основе, что отражает 
эпизодический подход к формам и 
методам НПР взамен траектории лич-

ностно-профессионального развития, 
«устремленной» к самообразователь-
ной компетентности. 

7. Лишь в отдельных рассуждениях 
представлена субъектная роль само-
го педагога (руководителя) в процес-
сах НПР. В большинстве рассуждений 
НПР определяется субъектами повы-
шения квалификации, курсовой под-
готовки и другими внешними обстоя-
тельствами.

8. Ни один из руководителей не делает 
вывода о необходимости управления 
процессами НПР в коллективе, ис-
ключая тем самым менеджмент и эко-
систему НПР. 

С учетом полученных данных членами 
исследовательской группы разработан 
ряд продуктов для скаффолдинга НПР 
педагогов школ и колледжей.  

1. Уровневая классификация актуальных 
предметных, профессиональнопедаго-
гических и управленческих компетен-
ций, фрагмент  которой приведен в та-
блице 1. 

Таблица 1 - Уровневая классификация актуальных психолого-педагогических 
компетенций как trigger профессионального развития педагога (фрагмент)

Психолого-пе-
дагогические 
компетенции 

Уровни развития профессиональных компонентов деятельности: 

исходный (4 
уровень)

изменений (5-6 
уровни) 

преобразова-
ний (7 уровень) 

устойчивого раз-
вития (8 уровень)

1. Базовые – отражающие специфику деятельности педагога

Индивидуали-
зирует учеб-
но-воспитатель-
ный процесс

характери-
зует инди-
видуальные 
особенности 
обучающихся и 
проектирует на 
их основе учеб-
но-воспитатель-
ный процесс   

выявляет ин-
дивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), 
возможности и 
затруднения обу-
чающихся 

практикует 
методы пе-
ревода темы 
урока в цели 
и  задачи урока 
как основы для 
реализации 
индивидуаль-
ной программы 
развития обуча-
ющегося 

разрабатывает и 
реализует целост-
ную программу 
индивидуали-
зированного 
обучения на 
основе приме-
нения методов 
диагностики 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 
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Психолого-пе-
дагогические 
компетенции 

Уровни развития профессиональных компонентов деятельности: 

исходный (4 
уровень)

изменений (5-6 
уровни) 

преобразова-
ний (7 уровень) 

устойчивого раз-
вития (8 уровень)

1. Базовые – отражающие специфику деятельности педагога

Оценивает учеб-
ные достижения 
обучающихся 
для мотивации 
их учебной дея-
тельности  

демонстриру-
ет и объясняет 
многообразие 
педагогических 
оценок 

выбирает, объяс-
няет и применяет 
методы критери-
ального оценива-
ния 

разрабатывает 
аутентичные 
и валидные   
материалы 
критериально-
го оценивания 
обучающихся 

применяет систе-
му критериально-
го оценивания и 
самооценки для  
осознания обу-
чающимся своих 
достижений и 
недоработок

2. Функциональные – совокупность характеристик деятельности педагога

Организует 
рефлексию соб-
ственной прак-
тики и практики 
коллег 

организует 
рефлексивное 
наблюдение 
собственной 
практики и 
практики коллег 

определяет 
области разви-
тия собственной 
практики во 
взаимодействии 
с коллегами 

планирует не-
прерывное улуч-
шение собствен-
ной практики 

оценивает эффек-
тивность изме-
нений собствен-
ной практики во 
взаимодействии 
с коллегами

Участвует в 
педагогическом 
наставничестве 

организует 
взаимодействие 
с наставником 
для мягкого 
вхождения в 
профессию и 
устранения 
дефицита акту-
альных профес-
сионально-пе-
дагогических  
компетенций

помогает неко-
торым своим 
коллегам в раз-
витии актуальных 
профессиональ-
но-педагогичес-
ких  компетенций   

расширяет  спи-
сок

вопросов и 
компетенций, в 
рамках которых 
может прокон-
сульти-ровать и 
оказать квали-
фицированную 
помощь колле-
гам    

организует 
наставничество 
в соответствии 
с принятой в 
Казахстане рам-
кой, профессио-
на-льно выпол-
няет функции 
ментора и коуча 
как в своей шко-
ле, так и для кол-
лег других школ  

3. Ключевые – связанные с успехом в профессиональной деятельности 
педагога системы образования для сложного общества

Продвигает 
профессиональ-
ные ценности 

руководствуется 
в своей деятель-
ности норматив-
но-правовыми 
актами с учетом 
действующего 
законодатель-
ства

проявляет и де-
монстрирует от-
ветственность за 
обучение, воспи-
тание, развитие 
обучающихся 

развивает моти-
вацию и спо-
собности всех 
обучающихся 
достигать об-
разовательных 
целей

проявляет 
агентность во 
внедрении об-
разовательных 
инноваций  
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2. Компонентная структура предметных, 
профессиональнопедагогических и 

управленческих компетенций, фрагмент 
которой приведен в таблице 2. 

Таблица 2 - Пример компонентной структуры психолого-педагогической 
компетенции учителя в аспекте уровней НПР  

ППК  - Индивидуализирует учебно-воспитательный процесс 

исходный (4 уровень): 
характеризует индиви-
дуальные особенности 
обучающихся и про-
ектирует на их основе 
учебно-воспитатель-
ный процесс   

изменений (5-6 уров-
ни): выявляет индиви-
дуальные предпочте-
ния (индивидуальные 
образовательные 
потребности), воз-
можности и затрудне-
ния обучающихся

преобразований (7 
уровень): практику-
ет методы перевода 
темы урока в цели 
и  задачи урока как 
основы для реализа-
ции индивидуальной 
программы развития 
обучающегося

устойчивого раз-
вития (8 уровень): 
разрабатывает и ре-
ализует целостную 
программу индиви-
дуали-зированного 
обучения на основе 
применения мето-
дов диагностики 
индивидуальных 
особенностей обу-
чающихся

Предметный компонент 

Психологический и 
педагогический аспек-
ты понятия «индивиду-
альность». 

Индивидуальный 
подход как принцип 
педагогической дея-
тельности 

Актуальность индиви-
дуализации в рамках 
ГОСО и других нор-
мативно-правовых 
документов. 

Организация индиви-
дуальной образова-
тельной деятельности 
обучающихся 

Критерии эффек-
тивности практики 
индивидуализации 
обучения. Сравнение 
индивидуализации и 
индивидуального под-
хода в образовании. 
Психодидактическая 
модель дифференци-
ации и индивидуали-
зации

образовательной сре-
ды школы /колледжа

Принципы и усло-
вия вариативно-
го образования. 
Проектная деятель-
ность. Траектория 
развития субъект-
ности обучающихся 

Методический компонент 

Теоретический уро-
вень: формы инди-
видуализации (инди-
видуальная, парная, 
групповая, коллек-
тивная /фронтальная 
работа) Практический 
уровень: отбирает и 
применяет образова-
тельные ресурсы для 
реализации индивиду-
ального подхода   

Теоретический 
уровень: способы, 
приемы, темп обуче-
ния, согласованные 
с индивидуальны-ми 
особенностями обу-
чающихся.

Практический уро-
вень: разрабатывает 
задания и упраж-
нения для индиви-
дуальной работы с 
различными группа-
ми обучающихся, в т.ч. 
для предупреждения 
неуспеваемости обу-
чающихся   

Теоретический уро-
вень: моделирование 
индивидуальной по-
знавательной деятель-
ности обучающегося  

Практический уро-
вень: отбирает содер-
жание, а также методы 
и формы для индиви-
дуального образова-
тельного маршрута 
обучающегося  

Теоретический 
уровень: разработ-
ка программ вари-
ативного образо-
вания; технология 
создания обучаю-
щимся проекта 

Практический уро-
вень: разрабатывает 
авторскую програм-
му факультативного 
курса и организует 
работу обучающе-
гося по созданию 
проекта  
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Метакогнитивный компонент 

умение выявлять, ана-
лизировать и оцени-
вать ресурсы индиви-
дуального подхода в 
преподавании смеж-
ных предметов  

умение сопровождать 
самостоятельное 
выполнение учебных 
программ каждым 
обучающимся  

умение интегриро-
вать индивидуальную 
работу обучающихся 
с другими формами 
учебной деятельности  

умение разра-
батывать учеб-
но-методические 
и психолого-педа-
гогические ре-
комендации для 
индивидуализации 
учебно-воспита-
тельного процесса 
в академической 
среде 

3. Компетентностноориентированный 
практикум заданий для продвижения 
педагога в траектории НПР, фрагмент 
которого приведен ниже. 

Работаем с базовой компетенцией «ин-
дивидуализация учебно-воспитатель-
ного процесса»

Наблюдаемый разброс индивидуальных 
различий обучаемости - убедительный 
аргумент в пользу индивидуализации об-
учения в школе /колледже.

Индивидуализация обучения - органи-
зация учебного процесса с учётом пси-
холого-педагогических особенностей 
обучающихся с целью повышения эф-
фективности их учебной деятельности 
посредством адаптации программ, учеб-

ных планов и деятельности учителя к их 
познавательным возможностям и тем 
самым — трансформации их в субъектов 
этой деятельности, способных занимать в 
ней активную позицию, прилагать воле-
вые и интеллектуальные усилия для до-
стижения учебных целей, проектировать, 
планировать, контролировать и оцени-
вать свою учебную работу.

При выполнении задания и его проверке 
рекомендуем пользоваться дескрипто-
рами успеха, начисляя баллы за проявле-
ние каждого из навыков (по таксономии 
Б.Блума) и переводя по формуле полу-
ченную сумму в процент качества: (балл 
навыка знания + балл навыка понимания 
+ балл навыка применения + балл навыка 
анализа + балл навыка синтеза + балл на-
выка оценки) x10 (таблица 3). 

Таблица 3 - Самооценивание педагогом выполненных 
заданий в соответствии с дескрипторами успеха  

Рекомендуемые задания 
для развития базовой 

ППК «Индивидуализация 
учебно-воспитательного 

процесса»  

Уровни 
разви-
тия ба-
зовой 
ППК  

Дескрипторы успеха 
(по таксономии Б.Блума) 

Заполнение таблицы 
«Фокус индивидуальных 
особенностей при инди-
видуализации обучения» 
и составление рекоменда-
ций «Как лучше индиви-
дуализировать обучение» 
(по материалам анализа 
литературы и наблюдения 
уроков/ занятий)

исход-
ный 

1) описывает требуемое, заполняя таблицу -1;

2) объясняет записанное, пользуясь материалами теоре-
тического анализа и наблюдений практики коллег - 1;

3) исследует, как по результатам заполненной таблицы 
индивидуализировать собственное преподавание - 2;

4) выстраивает логику рекомендаций - 2;

5) группирует рекомендации - 2;

6) обсуждает рекомендации с коллегами - 2
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Рекомендуемые задания 
для развития базовой 

ППК «Индивидуализация 
учебно-воспитательного 

процесса»  

Уровни 
разви-
тия ба-
зовой 
ППК  

Дескрипторы успеха 
(по таксономии Б.Блума) 

Разработка корректирую-
щих действий для индиви-
дуализации собственного 
преподавания на основе 
наблюдения за обучающи-
мися и диагностики их по-
требностей, возможностей 
и затруднений 

изме-
нений

1) находит актуальные диагностические методики - 1;

2) характеризует на основе наблюдения и результатов 
диагностики потребности, возможности и затрудне-
ния своих обучающихся - 1;

3) выбирает корректирующие действия - 2;

4) разрабатывает систему корректирующих действий 
- 2;

5) планирует внедрение корректирующих действий в 
собственное преподавание - 2;

6) аргументирует результатами предыдущей деятель-
ности - 2 

Формулирование списка 
корректирующих действий 
для улучшения психоло-
го-педагогических условий 
индивидуализации компе-
тентностного обучения в 
школе/колледже 

преоб-
разова-
ний

1) называет описанные в диссертационном исследова-
нии психолого-педагогические условия - 1;

2) сравнивает их с имеющимися в школе/колледже - 1;

3) определяет корректирующие действия по созда-
нию требуемых условий индивидуализации компе-
тентностного обучения - 2;

4) анализирует применение корректирующих дей-
ствий - 2;

5) обобщает в форме требуемого списка - 2;

6) представляет, аргументируя, на педсовете - 2

Разработка индивиду-
альных образовательных 
маршрутов и их апробация 
3-мя обучающимися разно-
го уровня обученности 

устой-
чивого 
разви-
тия 

1) определяет, конструктивно согласуя,  цель, задачи и 
ожидаемые результаты требуемых маршрутов - 1;

2) определяет содержание требуемых маршрутов - 1;

3) экспериментально проверяет эффективность со-
ставленных маршрутов - 2;

4) анализирует сильные и слабые стороны апробации 
маршрутов - 2;

5) обобщает влияние реализации маршрутов на каж-
дого из 3-х обучающихся - 2;

6) измеряет показатели обученности по результатам 
апробации маршрутов - 2   

Рекомендуемый алгоритм деятельно-
сти (в соответствии с уровнями развития 
психолого-педагогической компетен-
ции):

1. Для исходного уровня. Пользуясь пси-
холого-педагогической литературой, за-
полните таблицу «Фокус индивидуальных 
особенностей при индивидуализации 

обучения», шаблон которой представ-
лен посредством таблицы 4. В процессе 
наблюдения уроков /занятий коллег до-
полняйте и корректируйте заполненную 
таблицу. По результатам выполненной 
таблицы сформулируйте рекомендации 
«Как лучше индивидуализировать обуче-
ние».   
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Таблица 4 - Фокус индивидуальных особенностей 
при индивидуализации обучения

№ 
п.п.

Актуальная 
индивидуаль-

ная особен-
ность (признак) 
обучающегося 

Определение Группы 
обучающихся 
по проявле-
нию инди-

видуальной 
особенности

Предпочтительная 
деятельность 
обучающего

1. Обученность имеющиеся в данный 
момент у обучающих-
ся знания, умения, 
навыки и способы 
деятельности, соот-
ветствующие требо-
ваниям программы 
по тому или иному 
предмету

слабые, сред-
ние, сильные

предлагает задания: сла-
бым – репродуктивные, по 
алгоритму (решение задачи 
известным способом, 
применение ранее усво-
енных знаний в знакомой 
ситуации и т.п.); средним 
– с элементами творчества 
(поиск нового способа 
решения задачи, перенос 
знаний в новую ситуацию 
и т.п.); сильным - исследо-
вательские  (выявление 
причинно-следственных 
связей между явлениями и 
событиями и т.д.)

2. Обучаемость 

3. Тип нервной 
системы 

4. Познавательный 
интерес

5. Вид мышления 

Другие  
особенности 

2. Для уровня изменений. На основе ана-
лиза  диагностических методик и в со-
вместной работе с педагогом-психологом 
составьте комплекс методик для выявле-
ния индивидуальных предпочтений (ин-
дивидуальных образовательных потреб-
ностей), возможностей и затруднений 
обучающихся. Проведите диагностику и 
сопоставьте ее результаты с собственны-
ми наблюдениями об исследуемых инди-
видуальных особенностях (на примере 
нескольких обучающихся Вашего клас-
са). Определите, обоснуйте и реализуйте 
Ваши корректирующие действия для ин-
дивидуализации обучения. 

3. Для уровня преобразований. Обсуди-
те с коллегами и проанализируйте следу-
ющий фрагмент диссертации Ю. А. Пра-
соловой «Индивидуализация обучения 
как средство формирования компетент-
ности школьников» [14]: 

Мы считаем, что развитие компетент-
ности школьников может эффективно 
проходить в условиях индивидуализа-
ции обучения, которая предусматрива-
ет наличие следующих психолого-пе-
дагогических условий: 1) развивающая 
образовательная среда, которая пред-
усматривает индивидуализацию (инди-
видуальный подход и дифференциация, 
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опора на самостоятельность учащихся, 
опора на субъектный опыт, творческая 
познавательная активность, субъект-
субъект ные отношения и др.); 2) наличие 
у учащихся знаний о самом себе (индиви-
дуальная компетенция); 3) психолого-пе-
дагогическая компетентность учителя.

Охарактеризуйте по результатам обсуж-
дения и анализа имеющиеся в школе /
колледже психолого-педагогические 
условия. Сформулируйте список кор-
ректирующих действий для улучшения 
психолого-педагогических условий ин-
дивидуализации компетентностного обу-
чения. Выступите на педагогическом со-
вете с сообщением. 

4. Для уровня устойчивого развития. Со-
ставьте индивидуальный образователь-
ный маршрут (в рамках своего предмета) 
3-х обучающихся разного уровня обу-
ченности (слабого, среднего, сильного). 
Проанализируйте имеющиеся ресурсы 
для реализации разработанных маршру-
тов. В обучении /преподавании сосредо-
точьтесь на реализации разработанных 
маршрутов (в течение, например, четвер-
ти /полугодия /семестра). Об эффективно-
сти реализации свидетельствуют портфо-
лио достижений 3-х обучающихся.

Также можете предложить обучающимся 
написать  эссе по итогам работы по свое-
му индивидуальному образовательному 
маршруту. 

Рекомендация автору эссе: Отвечайте по-
думав и искренне. 

1. Как Вы поняли, для чего мы начали 
работу по индивидуальному образо-
вательному маршруту? 

2. Сравните свое обычное состояние на 
уроке с тем, как Вы себя чувствовали 
при проведении уроков по индиви-
дуальному образовательному марш-
руту: более или менее уверенно, бо-
лее или менее спокойно, более или 
менее напряженно? Или так же, как 
обычно? Объясните изменение свое-
го психологического состояния, если 
оно было. 

3. Какие формы работы (в паре, в груп-
пе, индивидуально, работа с критери-
ями, работа с образцами и т.д.) пока-
зались Вам наиболее интересными 
и наиболее эффективными? Были 
ли ситуации, когда Вы меняли выбор 
маршрута? Если да, то почему? Есть 
ли сейчас ощущение, что в некото-
рых случаях нужно было совершить 
другой выбор? Каково было основа-
ние выбора формы и вида работы: по 
дружбе, по умению выполнять работу, 
по отношениям в классе, по планиру-
емому результату?

Справочно: индивидуальный образова-
тельный маршрут – письменно зафикси-
рованный проект движения ученика в 
определенном цикле занятий; включает 
образовательные цели, формы и методы 
работы, уровень осваиваемого содержа-
ния и т.д.

Обсуждение

В своем исследовании мы исходим из 
того, что главным ресурсом школы/кол-
леджа являются педагоги - не столько 
подготовленные, сколько развивающи-
еся непрерывно. Цель НПР — предоста-
вить каждому педагогу на рабочем месте 
проблемную область и сферу деятель-
ности, необходимую для его профессио-
нального развития. 

Этой ведущей идее отвечает трактовка 
НПР как «ежедневный профессиональ-
ный и личностный рост педагога, дли-
тельный, непрерывный процесс, начина-
ющийся с начала подготовки к профессии 
и продолжающийся до конца жизни, про-
цесс, который по-разному реализуется, 
что означает развитие педагога новыми 
знаниями, навыками, умениями, страте-
гиями в соответствующих областях ком-
петенции и применением современных 
технологий» [15].

Предлагаемый нами скаффолдинг учиты-
вает: НПР невозможно без преемствен-
ности и непрерывности педагогического 
образования на основе ценностей педа-
гогического мышления. В этой связи наш 
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исследовательский интерес вызывает 
следующая позиция: «Профессиональ-
ное развитие учителей не происходит ав-
томатически, и для этого учителям необ-
ходимо изменить свои роли и изменить 
свой образ» [16]. Иначе говоря, фокус из-
менений в НПР - не только деятельность, 
но и мышление на основе ценностей и 
смыслов, что входит в комплекс задач на-
шего скаффолдинга.  

Поэтому активное НПР педагогов на всех 
уровнях педагогического образования 
должно включать:

• выработку и прояснение смыслов и 
системы своей деятельности (взгля-
дов, ценностей, целей и подходов) – 
совокупности индивидуальных обра-
зовательно-философских позиций;

• осознание собственной личност-
но-профессиональной идентичности;

• осознанное принятие своей позиции 
и роли в педагогическом коллективе 
и профессиональном сообществе.

Отбор для скаффолдинга подходов и 
стратегий НПР подчинен принципам:

1) индивидуализации, который позво-
ляет учитывать возможности каждого 
педагога и экосистемы НПР и способ-
ствовать самореализации педагога в 
педагогическом коллективе /профес-
сиональном сообществе;

2) непрерывности профессионального 
развития с фокусом на «карьерную 
зрелость» (термин Super D.E.);

3) персонификации профессионально-
го развития, что предполагает учет 
потребностей и затруднений самих 
педагогов для мотивированного са-
моуправления и продвижения в тра-
ектории;

4) построения профессионального раз-
вития посредством опережающего 
обучения на основе интеграционных 
процессов, актуализирующих знания 
философии образования, социологии, 

психологии, педагогики, методики, те-
ории менеджмента, педагогической 
риторики, акмеологии, имиджелогии, 
методологии научно-педагогическо-
го исследования.

В ходе апробации  продуктов исследова-
ния в среде профессионального разви-
тия школ и колледжей пришли к следую-
щим выводам: 

• НПР – не самоцель. Его практиче-
ская значимость - улучшение обра-
зовательной практики педагога и 
укрепление среды академических 
достижений обучающихся. Синергия 
развития обучающих и обучающихся 
усиливает их отношения стейкхол-
дерства, что немаловажно для экоси-
стемы НПР;

• центром процессов НПР должно вы-
ступать прежде всего учебное за-
ведение, где работает педагог и где 
методическая работа отвечает  зада-
чам НПР.  Организации повышения 
квалификации и региональные мето-
дические центры должны работать в 
парадигме НПР, уходя от спонтанного 
/эпизодического и универсального 
повышения уровня развития навыков 
педагогов, и во взаимодействии со 
школами/колледжами;

• НПР педагогов должно быть моти-
вируемым и организационно-обес-
печиваемым руководителями школ/
колледжей, управляемым самими пе-
дагогами; управление и самоуправле-
ние коррелируют, взаимодополняют 
друг друга в общем стремлении к ка-
честву образования. Каждое достиже-
ние НПР педагога следует позицио-
нировать как пример укрепления его 
профессиональной идентичности;

• для управления (самоуправления) 
НПР требуется реестр форм, методов, 
стратегий, который можно разрабо-
тать в условиях школы. В то же время 
НПР отличается персонифицирован-
ным характером, учитывающим инди-
видуальные затруднения и потребно-
сти учителя;
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• в педагогической науке и практике 
необходимо разработать и обосно-
вать мониторинг успешного НПР;

• профессиональные компетенции, 
предъявляемые к аттестуемым пе-
дагогам и описанные в Правилах и 
условиях проведения аттестации пе-
дагогических работников, следует 
рассматривать не как отдельные  до-
стижения (динамика качества зна-
ний, участие в конкурсах педагога и 
его обучающихся, обобщение опыта и 
др.), а в системе НПР - как достижения 
в реализации траектории профессио-
нально-педагогического развития. 

Заключение 

По результатам исследования получены 
концептуальные выводы, влияющие на 
развитие НППО в условиях фундамен-
тальной изменчивости и направленно-
сти на образование в сложном обществе.

Организация НПР не ограничивается 
прагматикой и адаптивным поведением: 
устранением пробелов профессиональ-
ного образования, доучиванием в про-
фессии педагога, наращиванием остро 
требуемых навыков и компетенций. НПР 
как компонент НППО - это комплекс про-
цессов практического обучения в ин-
теграции с ресурсами неформального, 
информального и инцидентного обра-
зования для мотивированного и управ-
ляемого продвижения в профессии на 
основе ценностей  развития («ценност-
ная насыщенность» в теории Э.Гинцбер-
га), способностей учиться, разучиваться 
и переучиваться. В этой связи требуется 
дальнейшая работа научно-методологи-
ческого осмысления философии и поли-
тики НПР.

НПР в структуре НППО имеет целост-
ный характер и отражает сущность об-
разования - организуемого процесса 
поддержки развития личности на пол-
ном жизненном цикле. Как составная 
часть образования, НПР становится ин-

струментом разрешения противоречий 
между Я-действующим, Я-отраженным 
и Я-творческим каждого педагога, след-
ствием чего становится последователь-
ное продвижение от исходного уровня 
к уровню изменений, преобразований, 
устойчивого развития.      

Концепция НПР органично объединяет 
уровни НППО, в особенности вузовско-
го /послевузовского и дополнительно-
го педагогического образования. В этой 
связи требует исследования методоло-
гия и методика интеграции предметных, 
педагогических и компетенций НПР при 
подготовке будущих педагогов. Практика 
показывает, что компетенции НПР в об-
разовательном процессе вуза не стано-
вятся базовыми и инструментальными 
для предметных и педагогических ком-
петенций, что является одной из причин 
ухода из профессии начинающих педа-
гогов, критического для системы обра-
зования. Требуется внесение ресурсов 
и механизмов НПР в стандарты, учебные 
планы и программы подготовки будущих 
педагогов.    
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Мұғалімнің білімі мен дамуының ландшафты: 
мамандыққа келуден бастап кәсіби жетілуге дейін

Мурзалинова А. Ж.1, Мухамбетжанова С. Т.2, 
Оракова А. Ш.*3, Наметкулова Ф. Д.4
1М.Қозыбаев атындағы Солтүстік-Қазақстан университеті,
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Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы
3,4Абай атындаы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,
Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы

 Андатпа. Мақалада кәсіби-педагогикалық білім беру құрылымындағы үздіксіз 
кәсіби даму процестерін зерттеу нәтижелері келтірілген. Зерттеудің мақсаты-кәсі-
би дамудың өзін-өзі басқаруы және кәсіби дамудың экожүйесі талап етілетін күр-
делі қоғамның білім беру жүйесі үшін аталған процестерге ақпараттық-әдісте-
мелік қолдау көрсету. Зерттеудің негізгі нәтижелері ұсынылған: ҒЗЖ үшін өзекті 
құзыреттердің деңгейлік жіктелуі, осы құзыреттердің компоненттік құрылымы, 
тиісті экожүйедегі құзыреттілікке бағытталған практикум. Зерттеу нәтижелері бой-
ынша педагогтің жұмыс орнында және өзара әрекеттесу тұрғысынан үздіксіз кәсі-
би даму ресурстары, даму траекториясында (мамандыққа қалыптасудан бастап 
кәсіби бірегейлік пен жетілуге дейін) педагогты тұрақты ілгерілету құралдары, 
стейкхолдерлер тобындағы жұмыс тетіктері-педагогтердің кәсіби қиындықтары 
мен педагогикалық ұжымның міндеттерін шешуден бастап педагогикалық ұжым-
ның даму құндылықтары мен нәтижелерді басқаруға дейінгі қорытындылар тұжы-
рымдалды.  

 Кілтті сөздер: үздіксіз кәсіби-педагогикалық білім беру, үздіксіз кәсіби даму, өзін-
өзі тәрбиелеу құзыреттілігі, кәсіби дамудың скаффолдингі.
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 Annotation. The article presents the results of a study of the processes of continuous 
professional development in the structure of vocational pedagogical education. The 
purpose of the study is to develop information and methodological support of these 
processes for the education system of a complex society in which self-management 
of professional development and the ecosystem of professional development are in 
demand. The main results of the study are presented: a level classification of compe-
tencies relevant to the NPR, a component structure of these competencies, a com-
petence-oriented workshop in the corresponding ecosystem. Based on the results of 
the study, conclusions are formulated about the resources of continuous professional 
development at the teacher’s workplace and in the conditions of interaction with col-
leagues, tools for sustainable advancement of a teacher in the trajectory of develop-
ment (from becoming a profession to professional identity and maturity), mechanisms 
of work in a team of stakeholders - from solving professional difficulties of teachers 
and tasks of the teaching staff to the management of values and meanings develop-
ment.

 Keywords: continuous professional and pedagogical education, continuous profes-
sional development, self-educational competence, scaffolding of professional devel-
opment.
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