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добросовестность, что в большей степени соответствует не 
душевным качествам, а тому, насколько хорошо выполняется 
работа. Таким образом, если у этих учащихся с детства сфор-
мированы такие идеалы, которым они стараются соответство-
вать, то возможно уровень самооценки связан с аффектом не-
адекватности.  

Аффект неадекватности возникает, как попытка лиц с завы-
шенной самооценкой оградить себя от реальных обстоятельств и 
сохранить привычную самооценку. Это приводит к нарушению 
отношений с другими людьми. Переживание обиды и неспра-
ведливости позволяет чувствовать себя хорошо, оставаться на 
должной высоте в собственных глазах, считать себя пострадав-
шим или обиженным. Это возвышает человека в его собствен-
ных глазах и исключает недовольство собой. Потребность в за-
вышенной самооценке удовлетворяется и отпадает необходи-
мость изменить ее, т е. вплотную заняться самоуправлением.  

В любом случае, учащимся с неадекватно высоким и низ-
ким уровнем самооценки нужно проделать огромную работу 
по ее коррекции, так как сохранение прежней самооценки 
приведет к конфликтным ситуациям не только с окружающи-
ми, но и с самим собой. 
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Профессиональная деятельность в современной экономи-
ческой ситуации предъявляет высокие требования к ее  
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преобразованию, таким образом, чтобы она удовлетворяла мно-
гообразию условий рынка труда.  

Одним из способов сохранения устойчивости является повы-
шение личностного образовательного уровня, стремление стать 
высококвалифицированным специалистом в занимаемой обла-
сти. Поэтому многочисленные институты повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров должны быть готовы предоста-
вить соответствующие услуги потенциальным слушателям. Реа-
лизация инновационного управления невозможна без учета ос-
новного критерия – наличия изменяющейся, подвижной и от-
крытой системы – среды, которая влияет на субъект изнутри и 
извне. Следовательно, образовательная среда ИПК и ПК рас-
сматривается нами как интеграция «внутреннего» и «внешнего», 
т.е. образовательных условий и возможностей с одной стороны и 
внутриличностных потребностей индивида к уровню своей про-
фессиональной компетентности с другой. 

Выделяется три способа организации и управления образо-
вательной средой в зависимости от типа связей и отношений, 
ее структурирующих: 

1. среда, организованная по типу единообразия, где  
доминируют административно-целевые связи и отношения, 
они определяются, как правило, одним субъектом – властью. 
Показатель структурированности при этом стремится к  
максимуму; 

2. среда, организованная по принципу разнообразия, где 
связи и отношения имеют конкурирующий характер, так как 
происходит борьба за разного рода ресурсы. Начинается атоми-
зация образовательных систем, разрушается единое образова-
тельное пространство. Показатель структурированности при 
этом стремится к минимуму; 

3. среда, организованная по принципу вариативности (как 
единство многообразия). Связи и отношения имеют коопери-
рующий характер, происходит объединение разного рода  
ресурсов в рамках объемлющих образовательных программ, 
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обеспечивающих свои траектории развития разным субъек-
там: отдельным людям, общностям, образовательным систе-
мам. Показатель структурированности при этом стремится к 
оптимуму [2, с. 7]. Таким образом, вариативная образователь-
ная среда, обладающая интегративными характеристиками, 
является стратегической целью управления на всех уровнях 
образовательной системы.  

Любая образовательная среда, будучи социальным кон-
структом, включает в себя три структурных компонента: про-
странственно-предметный, психодидактический и социаль-
ный. Психодидактический компонент наиболее полно отража-
ет ее насыщенность, т.е. потенциал ее ресурсных возможно-
стей – как материальных, так и человеческих.  

При проектировке содержательного компонента среды об-
разования взрослых необходимо опираться на следующие 
концептуальные положения: 

1. признание приоритета индивидуальности, самоценно-
сти обучаемого, изначально являющегося субъектом профес-
сионального процесса; 

2. соотношение технологии профессионального образо-
вания на всех его ступенях с закономерностями профессио-
нального становления индивида; 

3. определение содержания профессионального образова-
ния уровнем развития современных социальных, информаци-
онных и производственных технологий; 

4. приоритет опережающего образования, как возможно-
сти формирования надпрофессиональных компетенций  
специалиста; 

5. максимальная обращенность к индивидуальному опыту 
обучаемого [1, с. 41]. 

Вышеуказанные положения являются стартом для разра-
ботки образовательных технологий в рамках создания вариа-
тивной образовательной среды института повышения квали-
фикации и переподготовки педагогических кадров. На наш 
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взгляд, существенным звеном процесса подготовки специали-
ста на данном этапе обучения должна стать опора на жизнен-
ный, образовательный и профессиональный опыт. 

Исследователи выделяют ряд процедур, используемых для 
преобразования субъективного опыта в учебный материал: 
диагностика конкретного вида опыта; структурирование 
данных опыта; нахождение технологических приемов актуа-
лизации субъективного опыта обучаемых. 

Результаты тестовой диагностики следует соотносить  
с учебными программами, если речь идет об использовании 
образовательного опыта обучаемого, либо с профессиограм-
мами и квалификационными характеристиками, если пред-
полагается использование профессионального опыта  
слушателя [1, с. 44]. 

Рассмотрев положения, необходимые для управления со-
зданием содержательного компонента вариативной образо-
вательной среды, можно сделать вывод о необходимости 
учета субъективного опыта слушателя, как одного из множе-
ства ресурсных потенциалов непрерывного педагогического  
образования. Это, в свою очередь, поможет улучшить инте-
гративные показатели в системах «среда – слушатель», 
«слушатель – преподаватель», «слушатель – образовательное  
учреждение». 
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