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• локально-моделирующий знания и умения, когда пе

дагог относится к учащемуся как к субъекту учебно
познавательной деятельности, а не только как к объек
ту педагогического воздействия;

• системно-моделирующий знания и умения, когда к пе
дагогу приходит осознание того, что целью образова
ния является формирование профессиональной пози
ции у учащ1кся;

• системно-моделирующий творчество, когда для педа
гога "точкой отсчета" при формулировании педагоги
ческих задач становится сам учащийся и те классы за
дач, которые ему предстоит самостоятельно решать в 
будущей профессиональной деятельности.
С учетом накоплешюго нами опыта, мы можем кон

статировать, что преподаватели анализируют педагогичес
кий процесс различными способами, что определяет сту
пень абстракции в описании явлений действительности 
(по В.П.Беспалько):
• ступень феноменологическая', внешнее, описательное 

изложение фактов и явлений, каталогизация объектов, 
констатация их свойств и качеств с использованием 
преимущественно естественного (житейского) язьпса;

• ступень аналитико-синтетическая, предсказатель
ная'. элементарное объяснение явлений и свойств 
объектов, известны закономерности, сущность и свой
ства объектов и явлений, то есть создаются условия 
для предсказания направленности и возможііых исхо
дов явлений и процессов с использованием понятий
ного языка педагогики;

• ступень прогностическая', моделируются педагогичес
кие процессы, известны основные законы функцио- 
ішрованйя объектов, используется аналитический язык 
педагогики и общенаучные методы познания;

• ступень аксиоматическая', явлетшя объясняются с про
никновением в их сущность, при этом возможен точ
ный и долгосрочтаій прогноз и объяснение прогноза. 
Преподаватели, работающие на репродутстітвном и

адаптивном уровне педагогаческой деятельности, при ана
лизе педагогического процесса используют такие методы 
как наб.людение, беседа, сбор информации (феноменоло
гическая ступень абстракции). Преподаватели, работаю
щие на локально-моделирующем уровне педагогической 
деятельности, используют методы анализа и синтеза, срав- 
нештя и обобщения (аналитико-синтетическая ступень аб
стракции). Преподаватели, работающие на уровне систем- 
но-моделирующем знания, используют системный подход, 
моделирование и др., которые позволяют прогнозировать 
результаты педагогическоо влияния (прогностическая сту
пень абстракции).

Таким образом, в познатши педагогического процесса 
педагог делает переход от констатации фактов и явлений 
к предсказанию возможных исходов процессов и от него 
к точному’ прогнозу'. Но при этом, мы считаем, что самая 
высокая ступень абстракщти в описании педагогических 
явлений и процессов педагогами учреждений професси
онально-технического и среднего специального образо
вания освоена не достаточно. Курсы повышения квали
фикации могут обеспечить процесс повышеішя уровня 
компетентности педагогических работников, развитие их 
субъектной позиции.

Научно-методическое сопровождение деятельности 
педагогов по освоению методов научного прогнозирова
ния результатов педагогического процесса на основе реф
лексивного отношения к своей профессиональной дея
тельности должен осуществлять преподаватель курсов 
повышения квалификазщи -  это его миссия.
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РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ К ПРОЕКТИРОВА
НИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В.Н. Ирхин
Белгородский государственный университет 
Е.А. Богачева
Белгородский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов 
Белгород, Россия

Актуальность подготовки руководителей школ в систе
ме повышения квалификации к проектированию здоро
вьесберегающего образовательного процесса определя
ется стихийным, научно не обоснованным характером 
преобразований в контексте решения вопроса сохране
ния и укрепления здоровья школьников. Разработанная в 
БелРИПКППС технология подготовки руководителей 
школ к проектированию здоровьесберегающего образо
вательного процесса позволяет определить алгоритм 
организации деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья школьников с учетам особенностей образова
тельного учреждения, состояния макро- и микросреды, 
проводить анализ, корректировку, мониторинг работы 
школы по сохранению здоровья учащихся. "Проектиро
вание здоровьесберегающего образовательного процес
са" повышает уровень профессиональной компетентно
сти руководителей образовательных учреждений в воп
росах обеспечения здоровья, что влияет на снижение 
школьных факторов риска и улучшение состояния здоро
вья'учащихся.

Гуманистическое обновление системы образования в 
условиях социально-экономических и демократических 
реформ в России выдвигает задачу воспитания, обучешія 
и развития здорового человека в разряд приоритетных. 
Массовой школе в решении этой социально-педагогичес
кой проблемы отводится ключевая роль в Концепции де
мографического развития Российской Федерации до 2015 
года, в Нагщональной доктрине образования страны и в 
Национальных проектах "Здоровье" и "Образование". 
Вместе с тем, функционирующая на фоне социально-эко
номических, духовно-нравственных и экологических по- 
трясегшй система пжольного образования, сориентирован
ная на интеллектуализацию, стала фактором, сдерживаю
щим гуманистическое обновление и поступательное раз
витие российского общества.

Как показывает анализ исследовательских материалов 
школ Белгородской области, проведенный нами в 2005- 
2006 годах, большинство ру'ководителей и педагогов по
нимают важность обновления педагогических систем. В 
то же время только треть руководителей образовательных 
учреждений и менее половины учителей инновацию в 
сфере педагогики здоровья считают приоритетной базо
вой ценностью образования, остальные -  "одігой из важ- 
ньк задач наряду с другими".

135



Сеісй,йл /

Одним из главных условий успешной рсализащш идей 
и принципов педагогики здоровья является подготовка пе
дагогов к здоровьетворящей профессионально-педагоги
ческой деятельности. Опрос руководителей школ показы
вает, что в образовательш.1х учреждениях проводится ра
бота в данном направлении через семинары, консульта
ции, педагогические советы ит.д. Несмотря на потери сво
его собственного здоровья и здоровья учащихся, неудов
летворенность от профессиональной деятельности, мно
гие учителя поддерживают "знаниев}^" парадигму' обра
зования, поскольку подготовлены к работе в ней. Серьез
ной проблемой является то, что сами ружоводители пткол 
не подготовлены к реализации здоровьесберегаюшего под
хода, не знакомы с механизмами здоровьетворческого об
новления образовательной системы.

Так, опрос 256 директоров и заместителей директо
ров школ показал, что наибольшие затруднения вызыва
ют: анализ состояния здоровьесберегающей деятельнос
ти, организация мониторинга состояния здоровья школь
ников и педагогов, валеологический анализ используемых 
учебшлх программ, планирование учебно-воспитательной 
работы с соблюдением санитарно-гигиенических требо
ваний в условиях интенсификации учебного процесса, 
организация режима обучетшя, обеспечивающего опти
мальную двигательную активность, оргинизация работы 
с родителями по вопросам сохранения здоровья детей, 
организация здоровьеориентированных .мсроприятггй для 
учителей, разработка новых авторских програ.мм, мето
дик, содействующих укрепленшо здоровья школьников. 
Меггее 10% руководителей отметили, что они целенаправ
ленно занимаются анализом, планированием, организа
цией, контролем и регулированием здоровьсориеггтиро- 
ванной педагогической деятельности. Одна из причин 
подобного явления -  неосведомленность руководителей 
школ о возможностях проектного подхода к решению про
блемы сохранения здоровья учащихся в образовательном 
процессе.

По мнению В.П.Беспалько, Е.С.Заир-Бека, В.М.Мона- 
хова, Е.Н.Шиянова и других ученых, проектирование по
зволяет создать более технологичный педагогический 
объект, охватить его в целостном виде, снизить до мигш- 
мума рутиншлй труд, высвободив силы и время для твор
чества. В последггие гиды тгститулами повышеггия ква
лификации ведется ггоиск возможггьгх моделей образова- 
тельггых программ, направлегшых гга повышегше профес
сиональной комггетентггостируководитеггя, в том числе и 
по вопросам охрагшг и укрешгения здоровья, напргьмер: 
"Здоровьесберегаюггіая дсятельггость в образовательггом 
учреждении" (Академия повышения кватификагдш и ггро- 
фессиоггальной переподготовки работников образования, 
г. Москва); "Обеспечеше здоровья учашрхся в образова
тельном процессе" (Алтайскггй краевой институт повы
шения квалификации работников образования); "Психо
физиологические основы эффективной оргагшзащш учеб
ного процесса" (Институт повышения квалификашгиучи- 
теггей Московской области); "Сохранение здоровья детей 
в условиях школы на основе физиологических подходов", 
(Пациональггьгй Институт Здоровья, г. Санкт-Петербург); 
"Здоровьесберегающее обу'чегше и воегтиташте" (Чуваш- 
скшт республикаггскшт институт образования); "Модели- 
роваггие воегштательной системы образовательного уч- 
режденггя, ггаправлеггпой на формирование культуры здо
ровья" (Межотраслевой институт гговышения квалифика- 
ГГ.ИИ г. Ннжгшй Новгород); "Совершенствование здоровь- 
есберегагоигей практики образовательных у'чреждегггвт в 
условиях гуманизацгти образоваггия" (Новосибирский ин
ститут г говьгшешгя кваггификагтии и переподготовки работ
ников образования); "Проектирование системы уиравле-

ггия здоровьесберегающей деятельностью игкольг" (Рязан
ский областной институт развитггя образования); "Здоро- 
вьесберегаютщге технолопш -  основа фop.vшpoвaггия г грав- 
ственного здоровья детей" (Са.марский областггой гпгсти- 
тут повышения квалнфикатгии, подготовки и переггодго- 
товки работников образовать) и другие.

Анализ программ системы повышетгя кваггификации 
педагогов позволшг вьгявить, что в содержании соответ
ствующей подготовки отраженьг такие воггросы как взаи
мосвязь процесса обучения и здоровья учащгтхся, законо
мерности возникновения умственного утомггенггя и пере
утомления в процессе учебной деятельности, роггь двига
тельной активности в предотвращеггии соо тветствующих 
ггежелательньгх эффектов, возможности использоваггггя 
средств физггческой культуры в ггелях сохранеггия и ук
репления здоровья школьников, повьгшенггя их умствен
ной работоспособности. Приводится характеристика воз- 
растггьгх особешюстей физического, ггсихического и со- 
гщаггьного развития школьников, влияние этих особешго- 
стей на выполнение умственной и фгоической деятельно
сти. Несмотря на широкий спектр воггросов педагогики 
здоровья, отраженных в программах повьггггеггия квали- 
фггкащга педагогов, имеет место недостаточное вшгмаггие 
к проблеме гтроектирования здоровьесбергающего обра
зовательного процесса в школе.

По результатам аггкетирования ггаибольшнс затрутне- 
ния при проекттгровании здоровьесберегаюшего образо- 
вательггого ггроцесса вызвали воггросы обоегговашгя кри
териев эффективности здоровьесберегающей деятельно
сти у>нгтеля; вьгчленегпге этаггов. алгоритмов ггроектиро- 
ваггия; разработки конкрстной модели здоровьесберег а- 
ющего образовательггого ггроцесса и программы монгпо- 
ринга влггяния образовательного процесса гга здоровье уча
щихся. Кроме того, руководители школ, как правпзо, не 
умеют удерживать рефлексивную позицию и вносить 
коррективы в проект. Затруднешгя, возшгкающие в про
цессе проектирования здоровьесберегающего образова
тельного процесса руководители школ связывают с недо
статком знаггггй гг ухгенгш о ггроектировании (41%), с не
достаточной ггаучно-методической помощью (44%), с не
достатком времени и сил (34%), с отсутствием методи
ческой литературьг (28%), а также с перегрузкой учебно
го т а н а  предметами. Полученньге результатьг ггозвошги 
констатировать, в осгговном, кргтгаческшг уровень подго
товленности руководителей школ к проектированию здо
ровьесберегающего образовательного ггроцесса; вьгявить 
их гготребггости в коггкрстньгх проектировочных знаниях 
и умешгях; доказать ггевозможность реализагши обозна- 
ченггьгх потребггостсй в существуюгцей структуре подго
товки руководгттелен школ на курсах повышения квали
фикации и, в то же время, необходимость разработки но
вой программьг подготовкгг руководжелей школ к рассмат- 
риваемохгу виду уггравлеггческой деятельности.

Разработагигая нами модель подготовки руководите
лей гггкол к проскгировашгю здоровьесберегающего об
разовательного процесса учитьгвает основные компоггегг- 
ты проектировочной деятельности: определение замьге- 
ла, анализ сгггу'ации, диагностггка ггроблемьг, разработка 
стратегтгческой ггрограммьг осугггествлешгя проекта, ди
намическое структурирование ггроцесса, нахождение пе- 
дагоггтческих средств, реалгоашгя проекта, оценка резуль
тата внедрения, корректггровка педагогического объекта. 
Модель гглютирует характер, скорость, степень ггзменешгй 
за время обучения на курсах повышения квалификации 
готовности руководителей проектггровать здоровьесбере- 
гагогггий образоватеггьггьгй ггроцесс. При этом реалгоуется 
оптимщгьггая ггоследоватсльность поэтагшой подготовки 
слушатеггей, включающая: орггентациогшо-теоретггческий
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этап (>’своение ютючевых теоретико-методологических по
ложений, подходов к проектированию здоровьесберега
ющего образовательного процесса); деятельностно-прак
тический этап (формирование специальных знаний и уме- 
шга); преобразующий этап (использование получешаіх 
знаний в условиях реального образовательного процесса).

Структура подютовки р^тсоводителей школ к проекти
рованию здоровьесберегающего образовательного про
цесса включает в себя определение параметров диагнос
тирования уровня базовых знаний и утиений об организа
ции образовательного процесса и у'правлешія им; обосно- 
ваіше параметров диагностирования специатьньк знаний 
и умений проектировать здоровьесберегающнй образова
тельный процесс; проведение диагностики затруднений 
руководителей школ в проектировании здоровьесберега
ющего образоватешного процесса с целью вьыснения при
чин, совместное определение мер по их устранению; обес
печение на каждом этапе подютовки таких компонентов 
готовности руководителей школ к проектированию здо
ровьесберегающего образовательного процесса:, как ког
нитивная готовность (уровень теоретических знаний); опе
рационная готовность (выявление умений); мотивацион
ная готовность (способность создавать условия для опре
деления, формирования и развития мотивов всех субъек
тов образовательного процесса).

УДК 37.015.3

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПО
ДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Е.А. Архипова
Республиканский институт высшей школы 
Минск, Беларусь

В докладе рассматриваются пути формирования инно
вационной культуры преподавателя вуза. Без инноваци
онной культуры преподавателя невозможно эффектив
но развить образовательный процесс. Автором рассмот
рены пути подготовки инновационного преподавателя в 
системе переподготовки и повышения квалификации. 
Научная новизна и значимость полученных результатов 
состоит не только в анализе состояния проблемы инно
вационного образования взрослых, но и в обосновании 
этапов инновационной деятельности.

Реформирование высшей школы предполагает внедре
ние современньк моделей взаимодействия преподавате
лей и студентов для развития их личностей. Основным 
содержанием деятельности вузовского преподавателя яв
ляется выполнение нескольких функций -  обучающей, 
воспитательской, оргаішзаторской и исследовательской. 
Однако ведущей функцией многие преподаватели счота- 
ют обучающую, ссылаясь при этом на недостаток време
ни для реализации исследовательской, инновационной 
функщш своей деятельности. Между тем именно иссле
довательская работа обогащает внутренний мир препода
вателя, развивает его творческий потенциал, повышает на
учный уровень учебно-восгштательного процесса.

Исходя из того, что факультеты повышения квали
фикации призваны повышать образовательный уроень слу
шателей, активизировать их творческий и научный потен
циал, коллективом ведущих преподавателей не только со
вершенствуются программы курсов, но и в процессе ак
тивного взаимодействия на лекциях, семшгарских, треішн- 
говых занятиях развиваются многие компоненты педаго

гических способностей: гностические, конструктйвшіе, 
организаторские, коммутшкативные, повьшеіше которых 
способствует росту заинтересованности преподавателей в 
инновационной, исследовательской деятельности.

В республике внедряется Концепция инновационной 
политики на 2003-2007 годы. В данном документе спра- 
ведлгшо отмечается, что состояние инновационной дея
тельности в любом государстве является важнейшим ин
дикатором развития общества и его экономики. Целями 
инновационной политики явзиются повышение техноло
гического уровня и конкурентоспособности производства. 
Однако без соответствующей системы в подготовке кад
ров вряд ли можно говорить об инновационной деятель
ности. "Не обладая соответствующими знаниями и опы
том, в условиях жесткой кошурснции добиться успеха в 
инновационном бизнесе крайне сложно, -  отмечается в 
Концепции". Инновации в образовании являются осно
вой повышения качества образования. Все педагоги по
нимают, что инновации -  это целенаправленное измене
ние, внесение нового в учебно-воспитательный процесс, 
повышение его эфіфектйвностй. Однако большшютво пре
подавателей работают в соответствии с теми профессио
нальными знаниями, умениями и навыками, которые они 
приобрели во время учебы в вузе или собствегаой прак
тики. Разрабатьшать же что-то новое, внедряя современ
ные идеи, технологии, осваивать и реализовывать все луч
шее и передовое стремятся, к сожалеішю, совсем немно
гие педагоги.

Для того чтобы инновационный проект начал функ
ционировать на определенной экспериментальной пло
щадке, научному консультанту необходимо предложить 
коллективу кафедры не только методологию шшовацион- 
ного проекта, стратегию его реализации, но и организо
вать работу постоянно действующего семинара, на кото
ром будут обсуокдаться как промежуточные, так и конеч- 
шіе результаты экспериментальной работы. Основной те
матикой семинаров может быть "Инновационная полити
ка и инновационная практика в образовашш", "Содержа
ние инновационной деятельности педагогов", "Нестандар
тные формы и методы обучения в вузе", "Идеологичес
кие вопросы подготовки кадров", "Основные направле
ния развития идеологической и воспитательной работы 
со студенческой молодежью в вузе" "Повышение позна
вательной активности студентов в образовательном про
цессе", "Формирование профессиональной культуры спе
циалиста", "Теоретико-методологические основания ста
новления профессионалюма преподавателя вуза", "Акти
визация самостоятельной работы студешов"и др.

Инновационная деятельность должна включать следу- 
юпще этапы:

1 .Подготовительный, в течение которого должны быть 
изучены следующие документы: "Концегщия инноватщ- 
онной полиггики Республики Беларусь на 2003-2007 годы", 
Приказ Министерства образоватшя "Об эксперименталь
ной и инновациотшой деятельности в учреждениях обра
зования в 2005/2006 годах. Закон "Об образовании" и др. 
На этом этапе должны быть проанализированы научные 
труды по инноватике, а также обобщен передовой педаго
гический опыт.

2. Проектировочный, в процессе которого должен быть 
составлен планпроспект исследования, в котором долж
ны быть четко определены участники инноващ1онного 
проекта, цель и задачи выдвигаемой проблемы, методы, 
ожидаемые результаты.

3. Диагностический, который направлен не только на 
диагностику профессиональньк компетенций преподава
телей, но и определение уровня обучаемости и обученно
сти студентов.
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