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САМОУПРАВЛЕНИЕ — ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство) 

Аннотация. Актуальность исследования темы самоу-
правления в образовании обусловлена тем, что современный 
человек живет в век стремительного развития цифровых 

технологий, большого объема поступающей информации и 
катастрофической нехватки времени. Проблема заключает-
ся в том, что многие студенты высших учебных заведений  
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не умеют планировать свою деятельность, выстраивать 
целевые приоритеты и распоряжаться временем. Цель  
статьи — рассмотреть и обозначить основы управления 
своей деятельностью и своим временем, знание которых по-
может обучающимся вузов успешно учиться и быть востре-
бованными специалистами в своей профессии. Для исследо-
вания использовались методы системного анализа, синтеза, 
обобщения и др. Научная новизна и практическая значимость 
работы состоит в том, что автор раскрывает общие осно-
вы самоуправления в условиях проходящей трансформации 
и цифровизации системы высшего художественно-педаго-
гического образования и обосновывает их влияние на резуль-
тативность обучения и профессиональное становление вы-
пускников. Помимо этого автор отвечает на вопрос, почему 
в настоящее время решающую роль играет владение такими 
навыками и компетенциями, как волевая способность самосто-
ятельно учиться, высокая степень адаптации к постоянным 
изменениям, креативность и умение эффективной организа-

ции самостоятельной работы и своего времени, критическое 
мышление и умение концентрировать внимание на главном, 
рефлексия, безопасность жизнедеятельности. В результате 
исследования автор приходит к выводу, что формирование 
умений, навыков и компетенций самоуправления, самовоспита-
ния и саморазвития, безусловно, необходимо каждому в совре-
менном мире, но для студентов вузов — это основа успешного 
обучения и становления в профессиональной среде. 

Статья предназначена для преподавателей педаго-
гических вузов, методических работников, аспирантов, 
студентов и других лиц, интересующихся вопросами само-
образования, самовоспитания и успешного развития.

Ключевые слова: самоуправление, планирование, само-
организация, самомотивация, самоконтроль, самовоспи-
тание, процесс обучения, педагогический вуз, студенты, 
электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии, смешанный формат обучения, электронные 
образовательные ресурсы. 

Для цитирования: Руднев И. Ю. Самоуправление — залог успешного обучения студентов педагогических ву‑
зов в условиях цифровизации образовательной системы // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 2(63). С. 402—408.  
DOI: 10.25683/VOLBI.2023.63.617.

Original article

SELF-MANAGEMENT IS THE KEY TO SUCCESSFUL TRAINING  
OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS  

IN THE CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL SYSTEM DIGITALIZATION
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (fine arts)

Abstract. The relevance of the study of the topic of self-man-
agement in education is due to the fact that a modern person 
lives in an age of rapid development of digital technologies, a 
large volume of incoming information and a catastrophic lack 
of time. The problem is that many students of higher education 
institutions do not know how to plan their activities, build target 
priorities and manage time. The purpose of the article is to con-
sider and outline the basics of managing their activities and their 
time, knowledge of which will help university students to study 
successfully and be in demand as specialists in their profession. 
Methods of system analysis, synthesis, generalization, etc. were 
used for the study. The scientific novelty and practical signifi-
cance of the work consists in the fact that the author reveals the 
general foundations of self-management in the conditions of the 
ongoing transformation and digitalization of the system of higher 
art and pedagogical education and justifies their impact on the 
effectiveness of training and professional development of grad-

uates. In addition, the author answers the question of why it is 
crucial nowadays to have such skills and competences as the vo-
litional ability to learn independently, a high degree of adaptation 
to constant change, creativity and the ability to effectively orga-
nize independent work and one’s time, critical thinking and the 
ability to focus on essentials, reflection, life safety. The formation 
of skills and competences of self-management, self-education and 
self-development, of course, is necessary for everyone in the mod-
ern world, but for university students it is the basis for successful 
learning and formation in a professional environment.

The article is intended for teachers of pedagogical universities, 
teaching staff, graduate students, students and others interested in 
self-education, self-upbringing and successful development.

Keywords: self-management, planning, self-organization, 
self-motivation, self-control, self-education, learning process, ped-
agogical university, students, e-learning, distance learning technol-
ogies, blended learning format, electronic educational resources
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Введение
Актуальность, противоречия и проблематика иссле-

дования. В настоящее время в системе высшего художе‑
ственно-педагогического образования реализуются иници‑
ативы, связанные с цифровизацией, которые инициируют 
создание условий для развития новой интеграционной мо‑
дели открытого, качественного и доступного образования. 
Вступают в силу новые федеральные государственные об‑
разовательные стандарты высшего образования, сформули‑
рованы профессиональные компетенции на основе профес‑
сионального стандарта «Педагог», усилена практическая 
предметная и исследовательская компонента педагогиче‑

ского образования, его воспитательная и патриотическая 
направленность, введен единый подход к осуществлению 
предметной и методической подготовки будущих учителей 
по программам бакалавриата (Ядро высшего педагогиче‑
ского образования), разрабатываются и внедряются в об‑
разовательный процесс дистанционные технологии и элек‑
тронные средства обучения. 

Однако при столь стремительном развитии цифровых 
технологий и все возрастающих требованиях к подготовке 
специалистов ключевым противоречием образовательной 
системы является ее консерватизм и постоянное стремле‑
ние к статичности.
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Вместе с тем и содержание, и технологии, и управле‑
ние, и инфраструктура высшего педагогического образо‑
вания требуют постоянной трансформации и координации, 
связанной с необходимостью обеспечивать опережающие 
темпы развития системы подготовки педагогических кад-
ров. Это порождает проблему — как научить студентов 
самостоятельно учиться и организовывать себя и свое вре‑
мя, потому что эффективным сегодня может считаться та‑
кое обучение, при котором обучающийся самостоятельно  
и ответственно организует свою деятельность, свое время, 
а учитель выполняет функцию наставника, стимулируя сту‑
дентов к самообразованию.

В связи с чем актуальными становятся вопросы фор‑
мирования основ самоуправления у студентов педагогиче‑
ских вузов художественной направленности. 

Чтобы успешно управлять, необходимо хорошо знать 
систему управления: объекты (субъекты), предметы управ‑
ления и процессы, происходящие с ними; необходимо 
разбираться в психологии и иметь полноту и целостность 
представлений о человеке. При самоуправлении надо хо‑
рошо знать себя. Без познания себя, нельзя познать дру‑
гих. Автор в статье отвечает на вопросы, почему студенту, 
обучающемуся в педагогическом вузе, необходимо знать  
и владеть основами самоуправления.

Изученность проблемы. Методологическую основу 
исследования составляют труды известных ученых, педа‑
гогов, психологов, занимающихся:

– вопросами управления и применения в образователь‑
ном процессе принципов управления, педагогического 
менеджмента (Т. И. Шамова [1], принципов педагогиче‑
ского проектирования и экспертизы ЭОР (О. П. Осипо‑
ва [2], И. Ю. Руднев [3; 4]), компетентностного подхода 
(А. В. Хуторской [5]); 

– применением принципов дидактики в художествен‑
ном образовании (С. П. Ломов [6]), основ педагогиче‑
ской психологии (Л. С. Выготский [7]) и развивающего 
учения (В. В. Давыдов [8], основ организации дидакти‑
ческого процесса в условиях информатизации (И. М. Ос‑
моловская [9]) и методики дистанционного обучения 
(М. Е. Вайндорф-Сысоева [10]); 

– изучением вопросов профессиональной подготовки 
студентов в сфере художественно-педагогического обра‑
зования в условиях цифровизации с помощью информаци‑
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) и электрон‑
ных образовательных ресурсов (ЭОР) (И. В. Роберт [11], 
И. Ю. Руднев [12; 13], С. Е. Игнатьев [13] и др.).

И хотя многие преподаватели высшей школы осознают, 
что процесс качественного обучения и успешного станов‑
ления студентов в профессиональной среде зависит от зна‑
ния и владения компетенциями самоуправления и самораз‑
вития, проблема остается до конца не решенной и требует  
в условиях цифровизации системного подхода, научного 
обоснования, новых методов и средств обучения.

Целесообразность разработки. Цифровизация оказала 
значительное влияние на художественно-педагогическое об‑
разование как с точки зрения того, как создается искусство, 
так и с точки зрения того, как оно преподается. Цифровые 
инструменты, технологии и ресурсы стремительно ворвались 
в образовательный процесс. Цифровые образовательные ре‑
сурсы, такие как видео, анимация, онлайн-курсы, помогают 
студентам понять сложные художественные концепции и тех‑
ники. Доступ к этим ресурсам можно получить с помощью 
образовательных платформ дистанционного обучения класса 

LMS (Learning management system — система управления об‑
учением), помогающих управлять и индивидуально выстраи‑
вать процесс обучения, что дает студентам возможность за‑
ниматься в своем собственном темпе, а преподавателям сво‑
евременно координировать и направлять процесс обучения. 
В целом цифровая дидактика в художественном образовании 
предоставляет обучающимся новые возможности для обуче‑
ния, творчества и сотрудничества.

Современные студенты, являясь так называемым 
«цифровым» поколением, без труда осваивают инноваци‑
онные технологии и будут, по всей вероятности, исполь‑
зовать их на протяжении всей жизни. Однако, чтобы поль‑
зоваться ими с большой долей полезности и безопасности, 
необходимо формировать у обучающихся компетенции и 
навыки самоуправления: цифровую грамотность, крити‑
ческое мышление, онлайн-безопасность, коммуникацион‑
ную культуру, этичное поведение в сети, а также навыки 
самоорганизации, самовоспитания и саморазвития. 

Обеспечение создания надлежащих условий для форми‑
рования требуемых навыков и компетенций возможно при:

– создании современной системы непрерывного и раз‑
вивающего образования с помощью цифровых технологий 
и средств электронного обучения; 

– обновлении содержания образования за счет активно‑
го наполнения электронной информационно-образователь‑
ной среды (ЭИОС) вуза качественными ЭОР;

– профессиональной подготовке, переподготовке и по‑
вышении квалификации специалистов для работы в новой 
информационной среде, для проектирования и создания ка‑
чественных ЭОР по преподаваемым дисциплинам.

Именно с помощью ЭОР, функционирующих в ЭИОС 
университета, студенты «учатся организовывать свою 
учебную деятельность и свое время, приобретают навыки 
информационной и коммуникационной культуры, цифро‑
вой грамотности и безопасности» [14, с. 167]. И, «конечно 
же, главную роль в любом формате обучения играет сам 
педагог, его знания, опыт, профессиональные и информа‑
ционные компетенции, умение заинтересовать обучаю‑
щихся и наладить плодотворное сотрудничество с каждым 
студентом» [14, с. 169].

Научная новизна исследования заключается в раз‑
работке персонализированного подхода к обучению, ко‑
торый способствует формированию у студентов основ 
самоуправления, адаптируя образовательный опыт к ин‑
дивидуальным потребностям, интересам и способностям 
каждого студента с использованием таких цифровых ин‑
струментов, как электронные учебные курсы (ЭУК) и 
ЭОР, включая автоматические системы оценивания ре‑
зультатов обучения.

Интеграция электронных средств обучения в традици‑
онный образовательный процесс позволяет говорить о соз‑
дании новой интеграционной модели образования, которая 
позволяет не только повысить доступность и качество обра‑
зования, но и предоставляет студентам новые возможности 
для саморазвития, становления в профессии, способствует 
формированию основ самоуправления, интеллектуальных, 
творческих и социальных навыков.

Цель исследования — обосновать целесообразность 
применения в образовательном процессе электронных об‑
разовательных ресурсов для формирования у студентов пе‑
дагогического вуза компетенций и навыков самоуправления 
как основы успешного обучения и становления в условиях 
цифровизации.



405

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, May No. 2(63). Subscription index – 85747

Задачи исследования:
1. Исследовать теоретические аспекты принципов само‑

управления применительно к системе художественно-педа‑
гогического образования в условиях цифровизации в свете 
новых требований к подготовке специалистов.

2. Определить комплекс задач, условий и средств, при 
которых обучающиеся смогут получить положительный 
опыт формирования навыков и компетенций самоуправле‑
ния с помощью инновационных средств обучения — ЭОР.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в определении принципов самоуправления учебной дея‑
тельностью с помощью ЭОР.

Практическая значимость исследования определяется 
практическим применением электронных средств обучения, 
в которых предусматривается обязательное введение заданий 
по организации самостоятельной деятельности обучающихся 
для формирования основ самоуправления: это научно-иссле‑
довательские проекты, работа с методической литературой 
и нормативно-правовыми источниками, проектирование ау‑
дио- и видеоуроков, создание авторских экспериментальных 
программ, учебно-методических пособий и др. Содержание  
и объем заданий фиксируется в рабочей программе каждой 
дисциплины и реализуется с помощью ЭОР. Выполнение 
каждого задания для самостоятельной индивидуальной рабо‑
ты строго регламентируется и оценивается по балльно-рей‑
тинговой системе оценок, принятой в вузе. В результате та‑
кого персонализированного подхода студенты приобретают 
новые знания, умения и навыки самостоятельной организации 
деятельности и времени в ЭИОС, навыки самоорганизации, 
самоконтроля, рефлексии. Интеграция электронных образова‑
тельных ресурсов в традиционный образовательный процесс 
способствует персонализации образования и формированию 
интеллектуально развитой, самостоятельной, творческой и со‑
циализированной личности.

Основная часть 
Под понятием «самоуправление» (как сложной системы, 

во всей сложности ее компонентов: объектов, управляющих 
воздействий, функций, типов и видов управления) будем 
понимать целостный, сознательный многокомпонентный и 
многофункциональный процесс регулирования человеком 
своего поведения, деятельности и своего времени без посто‑
роннего управления. Этот целостный интегральный процесс 
включает в себя следующие функции управления: планиро‑
вания, мотивации, организации, контроля, рефлексии (са‑
монаблюдения, самопознания, самооценки), диагностики, 
регуляции и координации своей жизни, своей деятельности 
для достижения поставленных жизненных целей.

В ЭИОС педагогического вуза управление учебным процес‑
сом и самоуправление собственной образовательной деятель‑
ностью осуществляется с использованием различных иннова‑
ционных инструментов, средств и технологий. Роль учителя  
в этом процессе заключается в том, чтобы направлять и коорди‑
нировать и процесс обучения, и процесс самоуправления. 

В целом управление и самоуправление в цифровой об‑
разовательной среде требует сочетания эффективной педа‑
гогики, цифровой грамотности с обеих сторон, постоянной 
оценки и совершенствования.

Компонентами управления и самоуправления являются: 
1. Объект управления. В самоуправлении — это сам че‑

ловек и присущая ему жизнедеятельность в целом. 
2. Цели управления — идеальные представления  

о результатах.

3. Управляющие воздействия — основы самоуправле‑
ния — фактическая реализация принципов, законов, зако‑
номерностей, правил с употреблением соответствующих 
средств, способов, методов и форм воздействия для дости‑
жения поставленных целей в соответствии с намерениями 
человека или руководящими программами, планами, при‑
казами и т. д., обязательными для исполнения субъектом.

4. Модель управляемой системы — собственное вну‑
треннее понимание и представление о себе, как об испол‑
нителе планов и программ, в которых участвует субъект.

5. Регуляторы (дополнительные подсистемы) — для 
студентов — это документы, требования и установки вуза, 
графики работ, расписания занятий, программы, зада‑
ния и т. д., а в деятельности самоуправления — это вну‑
тренние планы и установки, совесть, чувства долга, ответ‑
ственность, стремление к идеалу, самодисциплина и т. д., 
чем необходимо руководствоваться в процессе обучения.

6. Результаты правильного управления (самоуправле‑
ния) — достижение поставленных целей.

Расшифруем каждую функцию управления примени‑
тельно к самоуправлению.

Планирование. Любая деятельность человека основы‑
вается на планировании, так и самоуправление основывает‑
ся на планировании собственных действий (опыт показы‑
вает, что обычно то, что не запланировано, то и не выпол‑
няется). При обучении в вузе собственные планы должны 
основываться и быть в согласии с мероприятиями вуза  
и учебными заданиями педагогов, в каком бы виде они  
ни были заданы и с помощью каких форматов и средств  
не осуществлялись. Планирование включает в себя: поста‑
новку целей и задач и выбор соответствующих методов и 
приемов для достижения поставленных целей.

Мотивация. Для успешного осуществления деятельно‑
сти студент должен быть внутренне и внешне мотивирован 
(иметь интерес, потребности, желания и другие побуждаю‑
щие причины надлежащего исполнения планов и достиже‑
ния целей) на образовательную деятельность. 

Организация. Важнейшей функцией процесса самоу‑
правления является самоорганизация, состоящая из эффек‑
тивного запуска реализации планов, мотивации персона‑
ла (при самоуправлении — самого себя) и эффективного 
функционирования каждого компонента управления для 
обеспечения целостной работы системы для реализации её 
миссии и целей. Организация настолько важна, что часто 
уже одну эту функцию управления идентифицируют с дея‑
тельностью управления.

Контроль — управленческая функция, осуществляемая 
в целях своевременного предупреждения любых наруше‑
ний: методологии, технологии, требований качества, отсту‑
плений от траекторий движения к целям любого действия. 
Эффективность функции контроля целиком и полностью 
зависит от правильности, точности, верности, полноты ис‑
полнения функций планирования, мотивации, организации. 

Самоконтроль. В процессе своей образовательной и 
педагогической деятельности как студент, со своей сторо‑
ны, так и преподаватель должны постоянно осуществлять 
самоконтроль.

Функция диагностики необходима для распознавания 
состояний элементов, компонентов, процессов и функций 
в системе, прогнозирования их влияния на работу системы 
и её элементов, и своевременного привлечения внимания 
к неполадкам для своевременного реагирования. Включает 
в себя оценку эффективности образовательного процесса, 
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определение областей для улучшения и внедрение измене‑
ний по мере необходимости.

Координация и регулирование — приведение си‑
стемы в исправное состояние. Для самоуправления это 
координация и регулирование своих действий в соответ‑
ствии с планами и целями для достижения положитель‑
ных результатов. 

Основой внутренней деятельности по формированию 
навыков самоорганизации является постоянная работа над 
собой, которая включает в себя следующие действия:

– выявление качеств, которые есть и которых нет;
– избавление от вредных привычек;
– развитие полезных свойств и качеств личности.
Также студенты должны научиться учиться с помощью 

цифрового инструментария. Процесс включает в себя: фор‑
мирование способности ориентироваться в ЭИОС, умение 
оценивать онлайн-источники и эффективно осуществлять 
свою деятельность с использованием цифровых ресурсов. 
Непрерывная самооценка и самосовершенствование явля‑
ются важными компонентами успешного самообразования. 
Оценивая свое собственное обучение и свои возможности, 
студенты учатся определять области, в которых им еще не‑
обходимо улучшать свои знания. 

Методология. Методическое сопровождение самостоя‑
тельной работы включает в себя наполнение ЭИОС вуза не‑
обходимым образовательным контентом, основу которого 
составляют: «ЭОР, электронные учебные курсы (ЭУК), элек‑
тронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) и др.» [14, 
с.167]. В данной статье речь пойдет в основном об ЭУК.

Электронный учебный курс — самостоятельный элек‑
тронный образовательный ресурс, обеспечивающий освоение 
обучающимся дисциплины (модуля, курса) с применением 
электронного обучения, по результатам которого может про‑
водиться промежуточный и итоговый контроль знаний. 

«В системе смешанного или дистанционного обеспече‑
ния каждый электронный учебный курс призван обеспечить 
непрерывность и полноту дидактического цикла процесса 
обучения, тренировочную, учебную и информационно-поис‑
ковую деятельность, а также контроль уровня знаний. Базо‑
вой основой педагогического проектирования ЭУК являются 
принципы традиционной дидактики, которые координиру‑
ют весь образовательный процесс, и принципы менеджмен‑
та — основные положения, которые реализуются в процессе 
педагогической деятельности, такие как: принцип мотивиро‑
ванности и компетентности, учет интереса и потребностей, 
интеграции, вариативности, гибкости и открытости, непре‑
рывного развития, преемственности и др. Именно с помощью 
качественно спроектированных преподавателями ЭУК сту‑
денты учатся самостоятельно организовывать свою учебную 
деятельность и свое время, приобретают навыки самоуправле‑
ния и самоконтроля, информационной и коммуникационной 
грамотности и безопасности» [14, с. 167].

Каждый ЭУК разрабатывается для достижения ре‑
зультатов обучения, определенных рабочей программой, 
«которая, в свою очередь, опирается на требования Феде‑
рального государственного образовательного стандарта  
и учитывает требования профессионального стандарта пе‑
дагога. Это предопределяет качественную разработку за‑
даний, которые нацелены на отработку универсальных  
и профессиональных компетенций и измерение уровней их 
сформированности» [15, с. 15].

И хотя электронные средства обучения предоставляют 
огромное количество информации и огромные возможно‑

сти для совершенствования и развития, они не могут заме‑
нить человеческий фактор в обучении. Учителя привносят 
в процесс обучения свои знания и опыт, которые невозмож‑
но воспроизвести с помощью технологий.

Чтобы найти баланс между инновационными инстру‑
ментами цифровизации и ролью учителя в образовательном 
процессе, важно помнить, что все разновидности электрон‑
ных образовательных ресурсов должны использоваться 
как интерактивное дополнение, а не замена традиционным 
методам обучения. Учителя по-прежнему должны играть 
активную роль в руководстве студентами в процессе обу‑
чения, обеспечивая обратную связь и способствуя сотруд‑
ничеству, взаимодействию и становлению обучающихся  
в профессии. Преподаватель остается неотъемлемой и важ‑
ной фигурой учебного процесса, обеспечивая руководство, 
поддержку и передачу опыта, которые нельзя заменить 
цифровыми инструментами.

Результаты исследования нашли свое отражение  
в многочисленных публикациях автора, некоторые пред‑
ставлены в списке литературы, участии в научных конфе‑
ренциях и научных сессиях, а также в разработке 20 элек‑
тронных учебных курсов по различным преподаваемым 
дисциплинам. Анализируя практический опыт работы 
с 2018 г. по проектированию и внедрению электронных 
образовательных ресурсов в образовательный процесс, 
можно отметить, что овладение навыками и компетенция‑
ми самоуправления является значимым фактором успеш‑
ности и эффективности обучения. Каждый вид учебной 
деятельности, которую осуществляют студенты художе‑
ственно-графического факультета Института изящных 
искусств Московского педагогического государственного 
университета с помощью ЭУК, является ключевой состав‑
ляющей личностно-профессионального развития и ста‑
новления будущего учителя изобразительного искусства и 
выступает в роли связующего звена между теоретическим 
обучением студентов и их самостоятельно организован‑
ной практической работой.

Заключение, выводы
Резюмируя сказанное, отметим, что динамичное, по‑

стоянно меняющееся современное общество хочет сегодня 
иметь столь же динамичное качественное образование. Од‑
ним из требований цифровизации и трансформации обра‑
зовательной системы является адаптация и обучающихся, и 
преподавателей к новым и быстро меняющимся условиям.

Перспективным и эффективным подходом в препода‑
вании художественных дисциплин и подготовке будущих 
учителей изобразительного искусства является персонали‑
зированный подход, основанный на интеграции традиций и 
инноваций в виде электронных средств и технологий обуче‑
ния. Такой подход позволит сформировать интеллектуаль‑
но развитую, творческую, социализированную и самосто‑
ятельно организованную личность, умеющую выстраивать 
приоритеты на ближайшее развитие и предвидеть конеч‑
ные результаты, умеющую концентрировать внимание на 
главном и обеспечивать безопасность жизнедеятельности. 
Однако для успешной реализации такого подхода необхо‑
дима системная и продуманная педагогическая управлен‑
ческая стратегия, учитывающая специфику использования 
электронных средств и технологий обучения в традици‑
онном процессе и способов самостоятельной организации  
познавательного, эмоционально-волевого и социального 
развития обучающихся.
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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

5.8.7 — Методология и технология высшего образования

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью поиска современных подходов к подго-
товке педагогических кадров дошкольного образования, 
продиктованных произошедшими изменениями в системе 
дошкольного образования, и возросшими требованиями 
к профессионально-личностному развитию педагога до-
школьного образования. Цель статьи состоит в выявлении 
и обосновании специфики профессионально-личностного 
развития педагога дошкольного образования в современ-
ных условиях сетевых взаимодействий с организация-
ми-партнерами. Методология исследования основывает-
ся на нормативно-правовых актах в сфере дошкольного 
образования, положениях синергетически-сетевого, ком-
петентностного, системного и личностно-деятельност-
ного подходах, анализе научной литературы. Определены 
современные подходы к профессионально-личностному 
развитию педагога дошкольного образования, представ-
лен обзор современных научных взглядов на проблему, на 
его основе уточнена сущность понятия «профессиональ-
но-личностное развитие педагога дошкольного образова-
ния», раскрыты его содержательные характеристики.

Представленные в статье результаты позволяют 
утверждать, что специфика профессионально-личност-

ного развития педагога дошкольного образования обосно-
вывается профессиональной деятельностью педагога до-
школьной образовательной организации, которая обуслов-
лена, прежде всего, особенностями возраста детей. В связи 
с чем педагог должен обладать глубокими знаниями тео-
рии и методики дошкольного образования, особенностями 
возрастного развития детей, создавать и использовать 
в педагогических целях образовательную среду, устанав-
ливать взаимодействие со всеми участниками образова-
тельных отношений и др. Рассмотрено понятие «сетевое 
взаимодействие» и некоторые возможности партнерства 
как эффективного условия профессионально-личностного 
развития педагога дошкольного образования. Сделаны вы-
воды, что дальнейшее исследование может быть направ-
лено на разработку модели профессионально-личностного 
развития педагога дошкольного образования в условиях се-
тевого взаимодействия с организациями-партнерами.
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