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Аннотация. Публикация посвящена проблемным ракурсам и перспективным 

тенденциям современного непрерывного профессионального педагогического 

образования в России.  

Сегодня вопрос профессионального развития педагогов является актуальным, 

поскольку выстраивается единое образовательное пространство в Российской 

Федерации. Единая федеральная система научного методического сопровождения 

носит многовекторный и полисубъектный характер. В нее входят федеральные, 

региональные, муниципальные организации, элементы формального и 

информального образования, в том числе и на уровне образовательной 

организации. В таком многообразии педагогу достаточно сложно 

сориентироваться и выбрать те формы и направления, которые обеспечат его 

непрерывное профессиональное развитие. 

В статье представлены результаты исследования педагогических работников из 

разных регионов РФ, включая новые территории (n=6616). Уделено внимание 

рассмотрению представлений педагогов об используемых форматах непрерывного 

профессионального образования и внешних ресурсах профессионального 

развития. Акцентирована, с одной стороны, многоаспектность форматов 

постдипломного профессионального образования, с другой – эклектичность и 

неструктурированность при построении индивидуального образовательного 

маршрута. Как показывают результаты исследования, педагог более мотивирован 

на непрерывное профессиональное развитие внешней мотивацией (материальное 

и моральное стимулирование), чем внутренней. Приведены аргументы в пользу 

необходимости усиления и трансформации методического сопровождения 

педагогического сообщества – работников системы дополнительного образования, 

дошкольных образовательных учреждений и школ, системы профессионального 

образования. Полученные результаты могут представлять интерес для 
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региональных органов исполнительной власти, органов муниципального 

самоуправления, системы дополнительного профессионального образования в 

целях создания эффективных условий непрерывного профессионального развития 

педагогических кадров. 

Ключевые слова: ресурсы; педагоги; непрерывное профессиональное 

образование; профессиональное мышление; формальное и неформальное 

образование; профессиональные педагогические сообщества; методические 

объединения 
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Abstract. The publication is devoted to problematic perspectives and promising 

trends of modern continuing professional pedagogical education in Russia. 

Today, the issue of professional development of teachers is relevant, since a single 

educational space is being made in the Russian Federation. The unified federal system 

of scientific methodological support is multi-vector and polysubject in nature. It 

includes federal, regional, municipal organizations, elements of formal and informal 

education, including at the level of an educational organization. In such a variety, it is 

quite difficult for a teacher to navigate and choose the forms and directions that will 

ensure his continuous professional development. 

The results of the study of teachers from different regions of the Russian Federation, 

including new territories (n = 6616) are presented. Attention was paid to the 

consideration of teachers' ideas about the formats of continuing professional education 
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used and external resources of professional development. On the one hand, the 

multidimensional formats of postgraduate professional education are emphasized, on 

the other hand, eclecticism and unstructured when building an individual educational 

route. The results of the study show, the teacher is more motivated for continuous 

professional development by external motivation (material and moral stimulation) than 

internal. Arguments are made in favor of the need to strengthen and transform the 

methodological support of the pedagogical community – employees of the system of 

additional education, preschool educational institutions and schools, the system of 

professional education. The results obtained may be of interest to regional executive 

bodies, municipal self-government bodies, and the system of additional professional 

education in order to create effective conditions for the continuous professional 

development of pedagogical personnel. 

Key words: resources; educators; continuing professional education; professional 

thinking; formal and non-formal education; professional teaching communities; 

methodological associations 
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Введение 

В отечественной системе обра-

зования сегодня как никогда боль-

шое внимание уделяется вопросам 

непрерывного профессионального 

образования педагогов.  

Научный коллектив авторов под 

руководством И. А. Коршунова 

[Коршунов, 2019] на основании 

анализа отечественных и зарубеж-

ных источников убедительно пока-

зал, что обучение персонала явля-

ется одним из факторов изменений 

в производительности труда. При 

этом сами авторы эмпирически 

установили, что в России для 

большинства регионов существует 

линейная зависимость валового ре-

гионального продукта на душу 

населения и охвата образованием и 

обучением взрослых.  

Важным является вопрос о ре-

альных образовательных потребно-

стях педагогов и управленческих 

кадров, их конгруэнтности с клю-

чевыми задачами государственной 

политики, релевантности суще-

ствующих форматов обучения 

взрослых, о дефицитах и ресурсах 

при непрерывном повышении про-
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фессионального мастерства педаго-

гических работников. 

Необходимо отметить, что под-

держка непрерывного образования 

реализуется не только на норма-

тивно-правовом, но и на организа-

ционно-методическом уровне. Во-

первых, на федеральном уровне 

принят ряд основополагающих до-

кументов. К ним можно отнести: 

Паспорт Национального проекта 

«Образование» (утвержден Прези-

диумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по страте-

гическому развитию и националь-

ным проектам, протокол от 3 сен-

тября 2018 г. № 10); Национальную 

систему учительского роста 

(утверждена Распоряжением Пра-

вительства РФ от 31 декабря 

2019 года № 3273-р); Концепцию 

создания единой федеральной си-

стемы научно-методического со-

провождения педагогических ра-

ботников и управленческих кадров 

(утверждена распоряжением Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации от 16 декабря 2020 г. 

№ Р-174); Письмо Минпросвеще-

ния России от 10.12.2021 № АЗ 

1061/08 «О формировании методи-

ческого актива»; Концепцию под-

готовки педагогических кадров для 

системы образования на период до 

2030 года (утверждена Распоряже-

нием Правительства РФ от 24 июня 

2022 г. № 1688-р). Основной зада-

чей такой вариативной и разнона-

правленной нормативно-правовой 

базы в рамках формирования еди-

ного образовательного простран-

ства Российской Федерации явля-

ется обеспечение одного из глав-

ных условий повышения качества 

образования – роста профессио-

нальной компетентности педагога. 

Во-вторых, во всех регионах при 

поддержке со стороны правитель-

ства Российской Федерации созда-

ны ЦНППМ – центры непрерывно-

го повышения педагогического ма-

стерства, призванные оказывать 

консультационную помощь педаго-

гу в построении индивидуального 

образовательного маршрута (да-

лее – ИОМ) на основе выявленных 

профессиональных дефицитов. На 

разных уровнях субъектами, участ-

никами методического сопровож-

дения педагогов обсуждаются тра-

диционные и новые формы образо-

вания взрослых и иные ресурсы для 

профессионального роста педаго-

гов. Предлагают в ИОМ включать 

программы повышения квалифика-

ции, диагностику профессиональ-

ных дефицитов, работу методиче-

ских объединений, педагогические 

сообщества, наставничество, про-

фессиональные конкурсы, самооб-

разование и др. Рассматривают все 

уровни – федеральный, региональ-

ный, муниципальный, образова-

тельной организации. Предлагают-

ся как государственные, так и не-

коммерческие/частные образова-

тельные организации. 

 Однако, на сегодняшний день 

существует ряд проблемных зон и 

противоречий, которые можно обо-

значить, опираясь на анализ прак-

тики в нашем регионе и регионах-
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партнерах. Мы условно обозначили 

эти противоречия следующим об-

разом: 

− активность педагогов в отно-

шении именно непрерывности 

профессионального образования 

характеризуется несистемностью, 

полярной динамикой, эклектично-

стью. 

− отношение к различным ви-

дам непрерывного образования: 

формальным, информальным и не-

формальным не имеет субъектив-

ной дифференциации, подчас явля-

ется амбивалентым и неконгруэнт-

ным. Присутствует непонимание 

логистики и условий для интегра-

ции этих форм непрерывного по-

вышения профессионального ма-

стерства. 

− позиционирование смены со-

отношения форматов непрерывного 

профессионального образования, 

их приоритетности, эффективности 

для развития систем образования в 

настоящее время не всегда отраже-

но на уровне государственной по-

литики и осмыслено в научных 

публикациях. В частности, наблю-

дается уменьшение в государствен-

ных заданиях региональных 

ИРО/ИПК запросов на реализацию 

курсов повышения квалификации и 

увеличение видов профессиональ-

ных конкурсов как современных 

интерактивных форматов повыше-

ния профессионального мастерства. 

− на психологическом уровне 

это приводит к эмоциональному 

выгоранию, невысокому уровню 

рефлексии, абнотивности, прогно-

стичности. 

Настоящая публикация направ-

лена на обсуждение, осмысление и 

поиск направлений для преодоле-

ния вышеуказанных противоречий 

через анализ запросов и особенно-

стей их удовлетворения в совре-

менном дополнительном професси-

ональном образовании педагогиче-

ских работников и управленческих 

кадров. Надо отметить, что сохра-

няет актуальность изучение и вы-

деление запросов на формы и тема-

тику обучения, а также понимание 

в целом роли и прогностического 

эффекта дополнительного профес-

сионального образования для эко-

номического развития региона. 
 

Методология и методы  

исследования 

Вопрос непрерывности образова-

ния не является принципиально но-

вым и обсуждается на протяжении 

многих лет довольно активно. 

И. В. Осокин [Осокин, 2022] отмеча-

ет достаточно представленное теоре-

тико-методологическое обоснование 

феномена непрерывного образования 

советскими и российскими учеными 

(С. Г. Вершловский, М. К. Горшков, 

А. В. Даринский, В. Г. Онушкин, 

В. Г. Осипов, Т. Ю. Цибизова и др.), 

а также и зарубежными учеными 

(G. Brennan, R. Dave, Dzh. Zayda, 

F. Coombs, Ph. Parslow, C. Shardlow). 

При этом сохраняют свою со-

временность основные предпосыл-

ки для развития концепции непре-

рывного образования [Андреева, 

2020], в числе которых можно 
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назвать: увеличение темпов роста 

объема новых знаний и отставание 

адаптации образовательной среды к 

этому темпу, повышенная необхо-

димость приобретения новых ком-

петенций и квалификаций.  

Безусловно, есть мега-факторы, 

которые независимо от педагогиче-

ской ситуации тоже влияют на из-

менение особенностей непрерывно-

го образования. Так, например, 

F. M. Reimers [Reimers, 2023] рас-

сматривает серьезные трансформа-

ции, связанные с эпидемией 

COVID-19. У педагогов они каса-

ются увеличения целеустремленно-

сти, свободы действий, а также 

способности эффективно самораз-

виваться, чувствовать удовлетворе-

ние, гордиться профессией, а у ру-

ководителей проявляется в осозна-

нии приоритетов обучения. 

Е. Ю. Литвинова, Н. В. Киселева 

непрерывное образование рассмат-

ривают, прежде всего, как «всесто-

роннюю учебную деятельность с це-

лью улучшения знаний и навыков и 

профессиональной компетентности» 

[Литвинова, 2017]. Такой подход, на 

наш взгляд, предполагает необходи-

мость интеграции системы непре-

рывного образования, согласование 

целей и задач различных образова-

тельных институтов, изучение отно-

шения к непрерывному образова-

нию, создание условий мотивации.  

Выполненный нами анализ дает 

основание говорить, что приоритет-

ным в системе непрерывного про-

фессионального образования стано-

вится преемственность, причем в 

разных контекстах. Во-первых, на 

разных уровнях образования «шко-

ла – СПО – высшее образование» 

[Байбородова, 2021; Романова, 2019; 

Андреева, 2020; Харисова, 2021]. Во-

вторых, между разными видами не-

прерывного образования: формаль-

ного, неформального, информально-

го [Змеев, 2007; Золотарева, 2022; 

Мухлаева, 2010; Организационная 

психология…, 2014; Посысоев, 2022; 

Серафимович, 2019]. В-третьих, 

между различными подходами к ор-

ганизации обучения [Деркач, 2013; 

Мачинская, 2020; Лобанов, 2018; 

Елхова, 2018; Тарханова, 2022; Ула-

нова, 2021]. В-четвертых, во взглядах 

между запросом работодателей и 

обучающихся сотрудников на име-

ющиеся дефициты и ресурсы, а соот-

ветственно, и конгруэнтность запро-

сов на обучение [Коршунов, 2021]. 

Нельзя оставить без внимания и тот 

факт, что системообразующим и 

приоритетным становится создание в 

процессе непрерывного образования 

условий для развития именно лич-

ностно-профессиональных качеств, 

имеющих инвариантный характер, 

интегрирующих ресурсы профессио-

нала и ресурсы личности – надситуа-

тивность и ресурсность профессио-

нального мышления, само- и социо-

рефлексия, внутренняя мотивация, 

умение работать в команде [Деркач, 

2013; Кашапов, 2023; Мазилов, 2014; 

Johnson, 1994; Brownstein, 2001; 

Myers, 1995; Selwyn, Grant, 2019; 

Kahneman, Sunstein, Sibony, 2021]. 

Общая характеристика выбор-

ки участников исследования. Нами 
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проведено исследование, в котором 

приняли участие 6616 педагогиче-

ских работников. Представлены 

педагогические работники различ-

ных регионов Российской Федера-

ции, включая новые – ЛНР, ДНР. 

Использовался метод группового 

онлайн-анкетирования с использо-

ванием Яндекс-форм, вопросы бы-

ли закрытые с множественным вы-

бором. В число опрошенных вошли 

представители организаций до-

школьного (17 %), общего (77,8 %), 

дополнительного (2 %), среднего 

профессионального (1,5 %), и до-

полнительного профессионального 

образования (18 (0,3 %)). Категории 

опрошенных в зависимости от ста-

жа педагогической деятельности 

включают следующие группы пе-

дагогических работников: менее 

5 лет (16,5 %), от 6 до 15 лет 

(25,2 %), от 16 до 25 лет (20,3 %), 

от 26 до 35 лет (24,6 %), больше 

36 лет (13,4 %). Педагоги принима-

ли участие по желанию, и их пред-

ставительство объясняется степе-

нью активности, а также соотноше-

нием численности разных катего-

рий педагогических работников в 

субъектах РФ.  
 

Результаты исследования 

Один из векторов исследования 

касался основных направлений и 

форматов профессионального раз-

вития, использующихся в работе 

образовательных организаций ре-

гионов РФ. Анализ полученных 

данных от педагогов, воспитателей 

и других категорий педагогических 

работников позволяет сформиро-

вать некоторое представление, так, 

в частности 1,5 % респондентов 

затруднились указать конкретные 

форматы. В зависимости от попу-

лярности выбираемые участниками 

исследования форматы мы посчи-

тали целесообразным разделить их 

на три группы. В первую группу 

вошли способы, которые исполь-

зуют около 2/3 участников опроса: 

чтение методической литературы 

(73 %), обмен опытом с коллегами 

(72 %) участие в программах по-

вышения квалификации (далее – 

ППК) – 65 %. Вторая группа опре-

деляется форматами, которые 

набрали от 38 % до 53 % респон-

дентов – «мастер-классы» и «уча-

стие в работе методического объ-

единения». Третья группа включает 

в себя наименее популярные фор-

маты (менее 30 %) – «работаю в 

составе профессионально-

общественного объединения», 

«участвую в деятельности стажиро-

вочных площадок», «реализую свою 

индивидуальную программу про-

фессионального развития». Наибо-

лее комфортными для респондентов 

всех регионов являются такие фор-

мы профессионального развития как 

курсы повышения квалификации, 

предпочтительно в очной форме, и 

если с дистанционными формами, 

то в режиме онлайн. Респонденты 

проявляют также большой интерес к 

таким формам, как практикумы, об-

разовательные стажировки, персо-

нальные консультации.   

Второй вектор исследования 

предполагал ответ на вопрос: «Что 
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помогает Вам в профессиональном 

развитии?» Педагоги отмечают все 

обозначенные в опросе варианты, 

только 0,8 % участников опроса 

затрудняются в их выделении и 

различий по регионам нет. Сред-

ства, которые помогают преподава-

телям в профессиональном разви-

тии, мы также условно разделили 

на три группы. 

В первую группу вошли вариан-

ты, которые отметили больше 40 % 

респондентов всех регионов: «воз-

можность проходить повышение 

квалификации в онлайн-формате» 

(от 48 % до 50,3 %), «организация 

мастер-классов и обучающих семи-

наров» (от 43 % до 51,9 %), «предо-

ставление методических материалов 

для решения профессиональных за-

дач» (от 37 % до 50,0 %). Данный 

набор в целом соответствует тенден-

ции, выявленной по наиболее вос-

требованным форматам профессио-

нального развития (курсы повыше-

ния квалификации, чтение методиче-

ской литературы, обмен опытом с 

коллегами), так как все вошедшие в 

первую группу средства реализуются 

в рамках данных форматов. 

Вторая группа представлена та-

кими вариантами как «методиче-

ское консультирование руководи-

телей методических объединений и 

служб» – выбирают 37,2 % педаго-

гов и 34,6 % воспитателей; «стиму-

лирование участия в программах 

повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки» – 

здесь разброс показателей доста-

точно высокий от 1,3 % до 36,4 %. 

В третью группу включены 

средства, которые выбирают в ка-

честве полезных для профессио-

нального развития менее 24 % ре-

спондентов в целом по регионам: 

«диагностика профессиональных 

проблем» – около 17 % педагогов, 

«формирование программы повы-

шения квалификации по Вашему 

запросу» – от 11,4 % до 17,1 % пе-

дагогов; «программы повышения 

квалификации, реализуемые на базе 

образовательной организации» – от 

17,5 % до 24 %. Обозначены были и 

проблемные зоны, с точки зрения 

респондентов, требующие измене-

ния в системе подготовки и повы-

шения квалификации педагогиче-

ских кадров (мнение респондентов 

представлено в таблице 1). 

Таблица 1. 

Проблемные зоны системы подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров (мнение респондентов, в %, из возможных 

100 % по каждой позиции) 
 

Проблемы Всего 

создание условий для выявления, анализа и трансляции эффективных 

практик профессионального развития педагогических работников 

21,0 % 

сокращение разрыва достижений педагогической науки и практики 21,8 % 

разработка программ ДПО на региональном уровне в соответствии с акту-

альными проблемами для системы образования и педагогических работни-

ков 

35,8 % 
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Проблемы Всего 

обеспечение необходимого уровня информационной открытости процессов 

и результатов в системе ДПО 

25,8 % 

формирование системы научно-методического сопровождения педагогиче-

ских работников в рамках освоения ими индивидуальных образовательных 

маршрутов на основе диагностики профессиональных компетенции 

24,8 % 

совершенствование процесса сопровождения и поддержки молодых педа-

гогических работников до 35 лет в первые 3 года работы 

26,4 % 

систематическое распространение информации о профессиональных – пред-

метных, методических и иных дефицитах педагогических компетенций 

24,0 % 

затрудняюсь ответить 13,1 % 

  

Таким образом, можно заклю-

чить, что по результатам опроса 

большинство респондентов во всех 

регионах выделяют в качестве по-

лезных и востребованных форм ор-

ганизацию мастер-классов и обу-

чающих семинаров, проведение 

курсов повышения квалификации в 

онлайн-формате, предоставление 

методических материалов для ре-

шения профессиональных задач, 

стимулирование участия в про-

граммах повышения квалификации 

и профессиональной переподготов-

ки. При этом можно наблюдать не-

достаточный уровень индивиду-

альной работы с педагогами в рам-

ках оказания им помощи в профес-

сиональном развитии, трудности в 

понимании эффекта от диагностики 

профессиональных дефицитов.  

Третий вектор предполагал 

изучение особенностей методиче-

ской помощи, оказываемой педаго-

гам. Выявлено, что методическое 

консультирование и методическая 

помощь в целом оказывается обра-

зовательным организациям, но 

данные показатели не свидетель-

ствуют в полной мере о том, что 

для этого проводится системная 

работа, в которую включены все 

члены педагогических коллективов. 

Однозначно подтвердить наличие 

методической помощи в решении 

проблем организации образова-

тельного процесса смогли 27,3 % в 

целом по всем регионам. Не полно-

стью уверены в наличии такой по-

мощи 27,5 % респондентов в целом 

по всем регионам, что, возможно, 

свидетельствует о том, что педаго-

ги могут быть не включены в про-

цесс решения возникающих про-

блем, поэтому не уверены, что им 

кто-то помогает. Данное обстоя-

тельство подтверждает и следую-

щий показатель: 25,1 % респонден-

тов в целом по регионам затрудни-

лись ответить на вопрос об оказа-

нии методической помощи. Сомне-

ваются в оказании методической 

помощи 11,5 % респондентов в це-

лом по регионам. Полностью отри-

цают наличие методической помо-

щи только 5,1 % респондентов. Та-

ким образом, подводя итог выше-

сказанному, можно отметить, что, 

по мнению педагогов, требуется 

методическая помощь, связанная в 

основном с нормативно-правовым 

и учебно-методическим обеспече-
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нием образовательной деятельно-

сти, система оказания такой помо-

щи просматривается, но в то же 

время встречаются ответы, что в 

последнее время в основном, про-

веряли работу образовательной ор-

ганизации, а не оказывали методи-

ческую помощь.  

Лишь незначительная часть ре-

спондентов утвердительно ответила 

на вопрос об участии в работе про-

фессионально-общественных объ-

единений – 14,7 %; еще 12,5 % от-

ветили «скорее да, чем нет», 16 % 

респондентов из всех регионов вы-

брали вариант «затрудняюсь отве-

тить». 33 % педагогов и воспитате-

лей РФ отрицательно ответили на 

данный вопрос.  

Индивидуальный образователь-

ный маршрут профессионального 

развития (по самооценке респон-

дентов) в целом по регионам есть у 

13,6 % респондентов, 23,5 % ре-

спондентов отмечают, что такой 

маршрут у них скорее есть, чем нет 

(это может быть связано с тем, что 

они не совсем понимают, в чем со-

стоит данный формат работы), 

28,4 % опрошенных затрудняются в 

ответе на вопрос о наличии у них 

индивидуального маршрута про-

фессионального развития. Отрица-

ют наличие индивидуального 

маршрута 18,9 % респондентов, 

15,5 % участников сомневаются в 

наличии у себя такого маршрута.  

В выборе педагогами, воспита-

телями и другими категориями пе-

дагогических работников приори-

тетных задач и направлений про-

фессионального развития наблюда-

ется единство у представителей из  

всех регионов – это вопросы, свя-

занные с реализацией обновленных 

ФГОС, формированием функцио-

нальной грамотности, цифровой 

образовательной средой, современ-

ными педагогическими технологи-

ями, правовой компетентностью, 

мотивацией обучающихся, инклю-

зивным образованием. 
 

Заключение 

Проведенный анализ позволяет 

сделать следующие выводы:  

1. Установлены приоритеты в 

таком виде непрерывного профес-

сионального образования как фор-

мальный (участие в программах 

повышения квалификации, чтение 

методической литературы). Для 

устранения профессиональных де-

фицитов также имеется опыт ис-

пользования неформальных форм 

обучения (участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

мастер-классах, обучающих семи-

нарах, внутрифирменное обучение, 

выступления на конференциях, 

круглых столах). 

2. Выявлены определенные 

навыки индивидуализации процес-

са профессионального развития, 

при этом только небольшая часть 

респондентов понимает значимость 

адресных форматов работы и го-

товность их использовать, в том 

числе – диагностику дефицитов, 

создание индивидуального образо-

вательного маршрута на ее основе. 

3. Установлены запросы педаго-

гов на изучение современных форм 
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организации урока, организацию 

образовательного процесса в соот-

ветствии с нормативно-правовыми 

требованиями законодательной ба-

зы РФ, освоение обновленных 

ФГОС. 

4. Показана высокая значимость 

морального и материального сти-

мулирования педагогов для про-

фессионального развития. 

Также получены данные, кото-

рые позволяют утверждать, что 

имеется ряд противоречий между 

тем, что предполагается в Концеп-

ции создания единой федеральной 

системы научно-методического со-

провождения педагогических ра-

ботников и управленческих кадров 

(утверждена распоряжением Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации от 16 декабря 2020 г. 

№ Р-174), и тем, что востребовано в 

реальности. Мы увидели, что име-

ются отличия в запросах на мето-

дическую помощь и оценке той си-

стемы, которая сегодня есть в ме-

тодической работе, различными 

категориями педагогических ра-

ботников – педагогов школ, работ-

ников системы дополнительного 

образования, дошкольных образо-

вательных учреждений, системы 

профессионального образования, 

логопедов, социальных работников. 

Подводя итоги, можно говорить о 

том, что в настоящий момент вы-

страивается взаимодействие системы 

формального, неформального и ин-

формального образования. Объясне-

ние этому явлению можно найти в 

ускоряющихся процессах развития 

всей системы образования, необхо-

димости регулярного использования 

в работе педагога новых образова-

тельных технологий, методов и форм 

обучения. Безусловно, отличитель-

ной особенностью непрерывного 

образования становится сегодня его 

индивидуализация, а именно, по-

строение индивидуального образова-

тельного маршрута как эффективно-

го средства профессионального раз-

вития, адресность решения проблем 

и противоречий конкретного субъек-

та. Таким образом, в настоящее вре-

мя непрерывное образование стано-

вится как никогда индивидуализиро-

ванным и персональным. Однако, 

для обеспечения результативности 

данного процесса необходимо вы-

строить и обеспечить тесную взаи-

мосвязь субъектов и форм всех 

уровней системы научно-

методического сопровождения педа-

гога.  

Мы понимаем, что полученные 

факты и данные, изложенные в ста-

тье, нуждаются в дополнительном 

осмыслении, анализе и верифика-

ции. Вместе с тем, современная си-

туация в непрерывном профессио-

нальном развитии предполагает 

смену акцентов с формального на 

преобладание неформального и 

информального образования, в силу 

чего требуется установление каче-

ственно новых связей между дина-

мично меняющейся профессио-

нальной средой и гармоничным 

встраиванием в нее составляющих 

непрерывного профессионального 

образования.  
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