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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время проблема самообразования педагогов дошкольных 

учреждений приобретает особую значимость. Это связано с изменением 

нормативно-правового поля, в частности, с принятием нового закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (2012) и введением Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Модернизация системы дошкольного образования направлена на обновление 

содержания, принципов построения образовательного процесса, 

вариативность программ, методов и форм работы с детьми. Все это требует 

от педагогов пересмотра своих профессиональных взглядов и позиций, 

отказа от шаблонов прошлого педагогического опыта и стереотипов, 

стимулирует к освоению новых знаний, современных технологий и 

внедрению инновационных педагогических идей в практику дошкольного 

образования. Различные аспекты самообразования давно и широко изучаются 

целым рядом наук - философией, психологией, социологией и др. Как 

самостоятельное направление в педагогике проблема готовности педагогов к 

самообразованию выделилась в исследованиях примерно в 70-х г. XX века. 

Этой теме посвящены работы В.И.Андреева, Д.Б. Богоявленской,                   

А.К. Громцевой, В.Н. Дружинина, В.П. Зинченко, А.Ю. Козыревой,              

А.К. Марковой, А.М. Матюшкина, Я.А. Пономарева, А.Э. Симановского, 

С.Д. Смирнова, Ю.Б. Татанова, Г.Д. Чистяковой, Н.М. Яковлевой и др. 

Исследователями рассматривается самообразование не только как 

деятельность, но и как сугубо личностный процесс. Авторы подчеркивают, 

что успешность самообразования возможна только в том случае, если этот 

процесс осознается личностью, у педагога сформирована готовность к 

самообразовательной деятельности в виде самообразовательной 

компетентности, потенция к развитию стимулируются методической 

службой образовательной организации. 
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Анализ научной психолого-педагогической и методической 

литературы, практики организации методического сопровождения процесса 

самообразования педагога ДОО позволил выявить следующие противоречия: 

− между признанием самообразования как эффективного пути и 

формы повышения профессиональной квалификации и недостаточно 

эффективным решением задач методического сопровождения этого процесса 

в ДОО; 

− между динамичными изменениями в содержании требований о 

необходимости непрерывного саморазвития педагога и низкой мотивацией в 

профессиональном совершенствовании;  

− между потребностью педагога в непрерывном самообразовании и 

отсутствием эффективной модели методического сопровождения, 

реализующей условия саморазвития педагога. 

Выявленные противоречия позволили обозначить проблему 

исследования: каковы целевые, содержательные и технологические 

компоненты методической работы, направленной на повышение 

результативности самообразования педагогов, которое мотивировало бы 

педагога на углубление теоретических и практических знаний; повысило 

желание и готовность постоянно учиться и совершенствовать свое 

мастерство. 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать модель 

методической работы по организации самообразования педагогов ДОО. 

Объект исследования: управление дошкольной образовательной 

организацией. 

Предмет исследования: методическая работа по организации 

самообразования педагогов ДОО. 

Гипотеза исследования: методическая работа по организации 

самообразованием педагогов будет результативной, если разработана модель 

методической работы, отражающая цель, принципы, этапы, содержание, 

формы, ожидаемые результаты этого процесса. 
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В соответствии с поставленной целью были сформулированы 

следующие задачи исследования: 

1. Определить теоретико-методологические основания организации 

методической работы в области самообразования педагогов детского сада. 

2. Выявить сущностные характеристики самообразования педагога в 

контексте его профессионально-личностного становления. 

3. Подобрать методики для изучения актуального состояния 

самообразования педагогов и провести эмпирическое исследование 

самообразования педагогов детского сада. 

4. Разработать модель методической работы в ДОО в области 

самообразования педагогов. 

Методы исследования: 

1. Теоретические методы: анализ, синтез, обобщение, сравнение; 

2. Эмпирические методы: тестирование, анкетирование, самоанализ 

педагогов, метод экспертной оценки. 

3. Математические методы: количественное и структурное 

исследование. 

Научная новизна исследования заключается в: 

− исследовании ресурсов организация методической работы в 

дошкольном образовании в современных социально-экономических условиях 

модернизации образования, активизирующих осознанный выбор форм и 

источников самообразования; 

− разработке авторской модели организации методической работы 

педагога и доказательстве её эффективности для успешного управления 

самообразованием педагогов ДОО. 

Результаты исследования апробированы в публикациях: 

1. Самообразование педагогов дошкольных образовательных 

учреждений: направления и опросы организации / Психология и педагогика 

детства: векторы взаимодействия: сборник статей /отв.ред. О.В. Груздева; 

https://journal.duplom.ru/kursovaya/metody-issledovania-v-kursovoy-rabote-primer/


6 

редкол.; Краснояр. гос.пед.ун-тет. В.П. Астафьева. - Красноярск, 2020. – 344 

с. 

2. Готовность к самообразованию педагогов дошкольного 

образования // Вестник дошкольного образования. 2020. №37 (63). URL: 

https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/63.pdf. 

Эмпирическая база исследования: МБДОУ ХХХ г.Ужур.. 

Практическая значимость исследования: выявление уровня 

сформированности у педагогов готовности к самообразованию и создание 

модели методической работы в области организации условий для развития 

самообразования педагогов. 

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников. Текст диссертации 

содержит 5 рисунков, 5 таблиц, 11 приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Организация методической работы как составная часть управления 

дошкольной образовательной организацией 

 

Проблема методической работы не является новой в науке и практике. 

Однако этот факт не снижает актуальности проблемы содержания и 

организации системы методической работы в современной образовательной 

ситуации, требующей перехода дошкольных образовательных учреждений на 

более высокую ступень развития. Современные социально-экономические 

условия предъявляют серьезные требования к личности воспитателя ДОУ, к 

уровню его профессиональной компетентности. 

Компетентность включает в себя теоретическую подготовленность 

педагога к предстоящей деятельности и непосредственно продуктивную 

деятельность. В связи с этим положением обеспечить готовность педагогов 

ДО к организации практической деятельности в новых условиях 

представляется возможным через организацию их обучения в системе 

методической работы. А это в свою очередь требует пересмотра и 

обновления, как содержания методической работы, так и форм её 

организации [4, с. 45].  

Методическая работа занимает особое место в системе управления 

дошкольным образовательным учреждением. Это система обучения 

педагогического персонала непосредственно на рабочих местах, в процессе 

деятельности, что, прежде всего, способствует активизации личности 

педагога, развитию его творческой деятельности. Методическая работа 

является важным звеном в целостной системе повышения квалификации 

кадров, включающей внешние и внутренние её формы (обучение на курсах 

повышения квалификации, стажировки в ВУЗах, участие в научно-

методической и исследовательской работе). 
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Опираясь на исследования Ю.К. Бабанского, М.М. Поташника, С.Г. 

Молчанова, мы в качестве определения методической работы берём 

следующее: «Под методической работой в дошкольном образовательном 

учреждении нужно понимать часть профессионально-педагогической 

(управленческой) деятельности, в рамках которой осваиваются, 

экспортируются и разрабатываются теоретические продукты, 

обеспечивающие педагогические или управленческие действия».  

По утверждению Ю.К. Бабанского, методическая работа направлена на 

формирование коллектива единомышленников, объединенного едиными 

целями, стремлением к созданию «авторской модели» дошкольного 

учреждения, коллектива, где внедряются современные научные исследования 

и лучший педагогический опыт образования детей. Педагогический 

коллектив дошкольного образовательного учреждения является, прежде 

всего, коллективом людей, разных по возрасту и опыту педагогической 

работы, по характеру и коммуникабельности, по интересам и ценностным 

ориентациям, по темпераменту и волевым качествам, по уровню 

профессиональной компетентности. Так, С.Г. Молчанов определяет 

профессиональную компетентность как совокупность и выраженность 

(объём) компетенций, идентифицирующих состояние социально-

профессионального статуса и профессионально-педагогической 

(управленческой) квалификации, а также личностных профессионально-

значимых особенностей (качеств, способностей) относительно актуальных 

совокупных представлений [14, с. 45]. 

При создании модели инновационной методической работы 

необходимо руководствоваться также обще дидактическими требованиями к 

выбору структуры методической работы. Такие требования определены и 

обоснованы в работах Ю.К. Бабанского, С.Г. Молчанова. Первым 

методологическим требованием авторы считают требование целостного 

охвата процедурой выбора всех основных компонентов методической 

работы: её принципы, цели, содержание, возможности системы методической 
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работы, особенности влияния на методическую работу внешних условий. 

Другое методологическое требование – осознание инновационного характера 

обучения педагогов ДОУ в рамках методической работы. Цель создания 

модели инновационной методической работы – сформировать конструкцию, 

воплощающую, с одной стороны, абстрагированную структуру методической 

работы, с другой – зафиксировать модель проектируемой деятельности, 

проследить на этой модели обновление методической работы. Метод 

моделирования не заканчивается построением модели. Это только начальный 

этап, который должен быть продолжен проверкой эффективности модели на 

практике, установлением степени её соответствия реальным 

закономерностям развития системы методической работы, созданием 

улучшенной модели, новой её проверкой и так далее. То есть, модель 

инновационной методической работы помогает сделать эту работу 

адекватной меняющейся образовательной ситуации в современных 

социально-экономических условиях. Выбор метода моделирования 

объясняется тем, что использование модели помогает обеспечить понимание 

диалектической зависимости между элементами и подсистемами 

исследуемой системы методической работы, модель даёт возможность 

синтезировать имеющиеся знания об исследуемом объекте [24, с. 45]. 

Модель построения инновационной методической работы является 

предпосылкой процесса обновления системы методической работы в 

современном дошкольном образовательном учреждении. 

Данная модель включает в себя основания обновления методической 

работы в ДОУ: содержание регионально-муниципальной политики в области 

обновления методической работы, приоритеты образовательного учреждения 

в обновлении методической работы, рейтинг образовательного учреждения, 

кадровый потенциал для осуществления инновационной методической 

работы, образовательные потребности потребителей образовательных услуг. 

Говоря об обучении педагогов новым инновационным способам 

профессиональной деятельности, большинство авторов сходятся во мнении о 
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необходимости организации продуктивных форм инновационной 

методической работы. По классификации, предложенной С.Г. Молчановым, 

формы методической работы делятся на:  

− репродуктивные (практикумы, научно-практические семинары, 

педагогические мастерские, семинары-практикумы, тренинги); 

− репродуктивно-эвристические (педагогические чтения, научно-

практические конференции); 

− эвристические (проблемные и проблемно-проектные семинары, 

организационно-деятельностные игры); 

− эвристико-продуктивные (фестивали педагогических идей, 

конкурсы профессионального мастерства, конкурсы методических 

разработок); 

− продуктивные (научные конференции, теоретические семинары, 

научные стажировки, участие в работе временных научно-исследовательских 

коллективов, временных творческих групп, научные отпуска). 

Наиболее эффективными в условиях инновационной деятельности 

являются проблемные и проблемно - проектные семинары, мастер-классы, 

педагогические мастерские, фестивали педагогических идей. Для реализации 

выделенных в представленной модели условий необходимо осуществление 

функциональных обязанностей (функций) субъектов инновационной 

методической работы: руководителей и её непосредственных исполнителей 

(педагогов). Функциями руководителей инновационной методической 

работы определены: организация методических мероприятий, 

стимулирование, мотивация творческого труда педагогов, контроль за 

выполнением управленческих решений [4, с. 45]. 

Наиболее важной из выделенных функций, на наш взгляд, является 

мотивация творческого педагогического труда. Грамотно выстроенная и 

эффективно реализованная модель мотивации позволит защитить педагогов, 

осуществляющих инновационную деятельность (как в плане морального, так 

и в плане материального поощрения). 
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Реализация в практике работы предложенной модели мотивации 

поможет руководителю ДОУ привлечь к инновационной деятельности более 

широкий круг педагогов, сделав эту работу престижной для них и значимой 

для образовательной системы учреждения. Функциями педагогов, 

осуществляющих инновационную методическую работу определены: 

самоорганизация, самосовершенствование, самоконтроль. В содержание 

самоорганизации наиболее важно включить самообразовательную 

деятельность педагога. Ведь от его информированности в содержании 

инновационных процессов, от умения ориентироваться в приоритетах 

инновационных направлений зависит успех инновационной деятельности. 

Таким образом, построение модели инновационной методической работы, 

определение необходимых и достаточных условий её реализации позволяет 

перевести традиционную систему методической работы в инновационную 

методическую работу, обеспечив этим повышение качества дошкольного 

образования. Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от 

качества методической работы с кадрами [4, с. 45]. 

Методическая работа занимает особое место в системе управления 

дошкольным учреждением, так как, прежде всего, способствует активизации 

личности педагога, развитию его творческой деятельности. Все её формы 

направлены на повышение квалификации и мастерства воспитателя. 

Методическая работа занимает особое место в системе управления 

дошкольным учреждением, так как, прежде всего, способствует активизации 

личности педагога, развитию его творческой деятельности. Все её формы 

направлены на повышение квалификации и мастерства воспитателя. 

Происходящие в последнее время стремительные перемены в жизни 

нашей страны и связанная с ними объективная необходимость освоения 

каждым учебным заведением нового социального, экономического и 

правового статуса, а также беспрецедентное в истории российского 

образования расширение потока педагогических и управленческих 

инноваций поставили руководителей дошкольных образовательных 
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учреждений перед необходимостью создания новых систем управления. Это 

в свое время потребовало переосмысления предназначения системы 

управления дошкольного образовательного учреждения вообще и каждой из 

ее подсистем (в том числе и подсистемы управления развитием 

инновационной деятельности педагогов) в частности. 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений всегда отличались 

восприимчивостью ко всему новому. Ра звитие об разовательной пр актики 

сп особствует пр оявлению тв орческого, ин новационного по тенциала вс ех 

работников си стемы до школьного образования [1, с. 45]. 

В эт ой си туации особенно важна профессиональная компетентность, в 

ос нове ко торой ле жит ли чностное и пр офессиональное ра звитие педагогов. 

Пр оцесс об новления об разования, его мо дернизация ор ганизуется лю дьми, 

сл едовательно, его пр оектирование, за пуск и по ддержка будут тем 

эф фективнее, в ка кой мере организаторы данной деятельности опираются на 

достижения науки и потребности общества. 

На современном эт апе ра звития России св язь образования с на укой 

оп ределяется как не разрывная, органическая. Мо дернизация до школьного 

об разования, ра звитие ин новационного ст иля мы шления, 

совершенствование пр офессионализма пе дагогов не возможны без 

организации та кой деятельности, которая бы решала проблемы отсутствия 

системности и це лостности вн едряемых пе дагогических ин новаций; 

недостаточности на учно-методического об еспечения об разовательных 

пр оцессов, нормативно-правового об еспечения де ятельности до школьных 

уч реждений, ко торое способствовало бы расширению возможностей для 

тв орческого по иска, защищало ав торские права новаторов, стимулировало 

их деятельность.  

Перечисленные проблемы не могут быть ре шены в одночасье. В то же 

время во зможность их ре шения, в той или ин ой ме ре, предоставляется при 

условии ра боты пе дагогов дошкольного уч реждения в режиме 

эксперимента, в рамках которого возможно ре шение за дачи ди намического 
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ра звития со держания во спитательно-образовательного пр оцесса, повышение 

его эф фективности и качества. 

Пр облеме повышения эф фективности об разовательного пр оцесса в 

ДОУ за последние го ды посвящен ряд на учных исследований (К.Ю. Бе лая, 

Т.П. Ко лодяжная, Л.В. По здняк, Р.Б. Ст еркина, П.И. Тр етьяков и др.), 

которые еще раз уб еждают, что фактором развития образовательной системы 

являются научные исследования. В трудах Ф.Н. Гоноблина, С.М. Годника, 

В.И. Завзягинского, Е.А. Кондратенкова, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, 

Л.М. Фридмана отражены общие и специальные ос обенности творческой 

(инновационной) педагогической деятельности. В ра ботах К. Ангеловски, 

Н.В. Горбуновой, М.В. Кларина, М.М. Поташника, С.Д. Полякова, О.Г. 

Хамерики, Т.И. Шамовой, Н.Р. Юсуфбековой представлены проблемы 

те оретико-методического характера, от носящиеся к ин новационной и 

творческой педагогической деятельности (критерии оценки нового, традиции 

и инновации) [4, с. 45]. 

Вместе с тем, исследования в области  инновационной педагогики 

показывают, что в настоящее время существует ряд проблем, касающихся 

внедрения инновационных процессов в дошкольном образовательном 

учреждении. 

В своих исследованиях ученые отмечают, что из менения в со держании 

и ор ганизации об разовательных уч реждений, их ин новационная 

направленность тесно связаны с деятельностью педагогов, так как педагог 

как субъект пе дагогического пр оцесса яв ляется гл авным де йствующим 

ли цом лю бых пр еобразований в сф ере просвещения. Пр оцессы из менений 

об разования и об щества тр ебуют от не го пе реориентации со знания на 

гу манистические це нности, ад екватные ха рактеру тв орческой 

(инновационной) деятельности. Ра зличные ас пекты ра звития и ст ановления 

ин новационной де ятельности пе дагога от ражены в но вой об ласти на учного 

зн ания - п едагогической инноватике. 
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Прежде всего, приходится отметить, что педагогический коллектив 

тр адиционного до школьного об разовательного учреждения на ходится на 

до статочно ни зком ур овне во сприимчивости к педагогическим ин новациям, 

слабо развита мотивационная готовность к освоению но вого, зн ания 

педагогов в области пе дагогической ин новатики ха рактеризуются как 

не системные и поверхностные.  

Та ким образом, налицо противоречие ме жду су ществующим за казом 

на творческую (и нновационную) деятельность пе дагогов до школьного 

об разовательного уч реждения, с од ной ст ороны, и им еющимися 

тр удностями в пр актическом вы полнении эт ого, с др угой стороны. 

В пе риод гл убоких со циально-экономических изменений в Ро ссии, 

когда происходит пе реоценка вс ей системы об щественных от ношений, 

су щественные изменения претерпевает и си стема до школьного образования. 

Ее преобразование и ра звитие в зн ачительной ст епени оп ределяются те м, 

на сколько эф фективно ос уществляется уп равление вс еми ее зв еньями и в 

пе рвую оч ередь - ра зработка и вн едрение в пр актику до школьного 

об разовательного уч реждения но вейших на учно-педагогическихдо стижений 

в области до школьного образования. Од нако, на наш вз гляд, ну ждается в 

дальнейшей ра зработке пр облема ак туализации эк спериментальной, 

ин новационной де ятельности до школьных уч реждений как ус ловие, 

об еспечивающее их развитие. В эт ой св язи ос обую зн ачимость пр иобретает 

по иск пу тей мо дернизации об разовательного пр оцесса ДО У, по  строение 

си стемы эк спериментальной ра боты как фа ктора по вышения 

пе дагогического ма стерства и ра звития пе дагогической си стемы в целом. 

Нынешние ориентиры модернизации системы российского образования 

пр едъявляют повышенные тр ебования к до школьным учреждениям. 

Оптимизация ра звития си стемы до школьного об разования возможна ли шь 

при освоении ин новаций, сп особствующих ка чественным изменениям 

деятельности ДОУ и вы ражающихся в их переходе на качественно новый 

этап. 
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Следовательно, модернизация не посредственного уп равления ДОУ 

на иболее эф фективна при многообразии ви дов и технологий уп равляющей 

си стемы, обеспечивающей комплексное и всестороннее воздействие на 

образовательный процесс в ДО У, непосредственно на профессиональную 

де ятельность пе дагогов до школьного учреждения [4, с. 45]. 

Анализ педагогической практики показывает, что се годня 

ин новационный пр оцесс в ДОУ ха рактеризуется ря дом пр облем: 

− низким ур овнем го товности пе дагогов к ин новационной 

де ятельности,  

− преобладанием ад министративно-командных ме тодов уп равления,  

− недостаточной ги бкостью и динамичностью,  

− нечу вствительностью к сб оям и низкой пр агматичностью, не 

ра звитостью го ризонтальных св язей, 

− сл абой д ифференциацией ур овней уп равления,  

− фо рмальной вк люченностью пе дагогов в ре альное уп равление 

уч реждением, пр оцесс пр инятия ре шения,  

− ни зкой ин теграцией сп ециалистов на ме жпредметной и 

ме ждеятельностной ос новах,  

− отсутствием системы ко мплексного ме дико-психолого-

педагогического со провождения вс ех су бъектов об разовательного пр оцесса 

и, в пе рвую оч ередь, детей. 

Взаимодействие во спитателей, пе дагогов до полнительного 

об разования и сп ециалистов до школьногоуч реждения долж но 

рассматриваться как необ ходимый ко мпонент эк спериментального процесса, 

об еспечивающий во зможность ко мплексного по дхода к по даче и ус воению 

ма териала до школьниками, так как за ча стую на пр актике пр исутствует не 

то лько недо статочный ур овень ин теграции пе дагогических ра ботников 

ДО У, но и не понимание от дельными пе дагогами це лей вз аимодействия 

др уг с др угом - «свою работу я де лаю хорошо». 
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В на стоящее вр емя сл ожился оп ределенный за каз об щества на мо дель 

ли чности и де ятельности пе дагога до школьного об разования, ко торая бы 

уч итывала как ин дивидуальные ли чностные, так и пр офессиональные 

ка чества ка ждого пе дагога, а так же сп ецифику до школьного уч реждения, 

об разовательной ра боты в ДОУ. 

Следуя со временным тр ебованиям, не обходимо ос новываться на 

модель пе дагога, ра ботающего в ус ловиях эк сперимента, ко торая 

пр едставляет со бой си стемное це лостное об разование ли чностных ка честв 

пе дагога и его пр офессиональных ум ений и сп особствует по вышению 

эф фективности пр оцесса вз аимодействия пе дагогов, а, сл едовательно, и 

по вышению ка чества об разовательного проц есса, пе рехода его на ст епень, 

отвечающую со временным требованиям.  

Принципы, це ли, задачи и по дходы ор ганизации ме тодической 

ра боты.  

Жизнь в э поху на учно-тех нического пр огресса ст ановится все 

разнообразнее и сложнее. Она тр ебует от че ловека не ша блонных, 

пр ивычных де йствий, а по движности, ги бкости мы шления, бы строй 

ор иентации и ад аптации к но вым ус ловиям, тв орческого по дхода к 

ре шению бо льших и ма лых проблем. Из менения си стемы це нностей и 

пр иоритетов не избежно вл екут за со бой из менение тр ебований к 

кв алификации пе дагогических работников. Для ре шения эт ой за дачи, 

пр ежде вс его, не обходимо со здание ус ловий для по вышения ак тивности и 

ин ициативы пе дагогов, по ощрения их тв орческих поисков. Такие ус ловия в 

де тских са дах для пе агогов пр едоставляет ме тодическая сл ужба, ко торая 

да ет во зможность по лучить не обходимую пр актическую по мощь на 

ра бочем ме сте, по этому на ходится в по стоянном по иске но вых фо рм и 

путей. Методическая ра бота в де тском са ду начинается с пе дагога, 

во спитателя, а ор ганизует и во зглавляет ее ст арший во спитатель (методист). 

Роль старшего восп итателя в ме тодической ра боте по по вышению 

ка чества об разовательного пр оцесса во вз аимодействии вс ех уч астников 
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об разовательно-воспитательногопр оцесса; в вы полнении вз аимосвязанных 

бл оков уп равленческих фу нкций: ин формационно-аналитическая 

(п едагогический анал из) и ко нтрольно-диагностическая, пл анирования и 

ор ганизации, ре гулятивно-ко ррекционная [1, с. 34]. 

При этом са ма мо дельуп равления ра ссматривается на ми как 

це лостная система. На рушение од ного из ча стей уп равления ве дет к бо лее 

ни зкому качеству во спитательно-образовательного процесса. 

Ин формационно-аналитический бл ок - это гл убокий и вс есторонний ан ализ 

пе дагогической де ятельности в ДОУ. Где сопоставляются, ср авниваются, 

оц ениваются ре зультаты; оп ределяются ус ловия, об еспечивающие успех; 

вы являются причины, по родившие не достатки, с ук азанием их 

от рицательных во здействий и по следствий; да ется об ъективная оценка 

ка честву пе дагогического пр оцесса; оп ределятся ур овень во спитательно-

образовательной работы. На ос нове ин формационно-ан алитических да нных 

по ит огам го да на мечаются це ли, за дачи пе дагогической ра боты на 

сл едующий уч ебный го д, пл анируется и организуется ме тодическая ра бота 

ДОУ. За дача ст аршего во спитателя со стоит в то м, чтобы пр ивлечь 

пе дагогов ДОУ к ре ализациии н формационно-аналитической фу нкции че рез 

ан ализ св оей пр офессиональной де ятельности, вы ходя на са моанализ и 

самоконтроль.  

Одно из направлений методической сл ужбы по повышению 

пр офессионального ма стерства пе дагогов ДОУ - ра бота по 

са мообразованию, это пу ть к до стижению се рьезных ре зультатов, 

са мореализации в профессии. Сл ожность ра боты ме тодической сл ужбы по 

по вышению пр офессионального ма стерства пе дагогов в то м, что 

пе дагогический ко ллектив неод нороден по образованию, и по оп ыту 

пе дагогической деятельности [2, с. 45]. 

Для ад ресной на иболее эф фективной ор ганизации ме тодической 

ра боты с пе дагогическими ра ботниками, ст арший во спитатель 

ди фференцирует пе дагогов по уровням. Мо лодые сп ециалисты и вн овь 
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пр ибывшие (б ез ст ажа ра боты) - осваивают сп особы ре шения ос новных 

пр офессиональных за дач, вы рабатывают ин дивидуальный пе дагогический 

по черк и ин дивидуальный ст иль пе дагогической де ятельности, тв орческий 

ур овень; св ободно вл адеют пр офессией, сп особны оп тимизировать 

ин дивидуальную ме тодическую и пе дагогическую си стемы; пе дагоги, 

ра ботающие на ис следовательском уро вне пр оявляют тв орчество в 

пе дагогической де ятельности, ун иверсалы, пр офессионалы, сп особные к 

са моопределению и со ставлению со бственной ме тодической си стемы [3, с. 

56].  

Для обеспечения не обходимого ур овня ка чества во спитательно-

образовательной ра боты ис пользуется по этапное об учение пе дагогов, от 

мо лодых сп ециалистов (ре продуктивные ме тоды), до сп ециалистов 

вы сокого ур овня (ис следовательские методы). При пр оведении са моанализа 

и са моконтроля св оей пе дагогической де ятельности во спитатели вы являют 

вз аимосвязь ме жду ре зультатами св оих до стижений в пр офессиональном 

ма стерстве с ре зультатами и до стижениями де тей св оей во зрастной группы. 

По этому ак тивность во спитателей в пе дагогической де ятельности 

пр оявляться то гда, ко гда он ви дит ко нечный ре зультат ус воения ка ждым 

ре бенком об разовательной пр ограммы ДО У, а та кже в вы соком ур овне 

го товности де тей по дготовительной гр уппы к об учению в школе. Вот 

по чему це лесообразно ан ализировать вы полнение об разовательной 

пр ограммы не то лько за го д, но и за по лугодие, с ис пользованием 

вс евозможных ди агностических ка рт, схем наблюдений. 

Старший воспитатель по дбирает ме тодику пр оведения ди агностики и 

го товит ин струментарий, а во спитатели пр оводят ди агностику ус воения 

де тьми об разовательной программы. Пе дагоги пл анируют св ою 

да льнейшую пе дагогическую де ятельность с де тьми на основе ди агностики, 

и тщ ательного ан ализа то го, что уд алось в работе, а что нет. Все да нные 

ди агностики по вы полнению об разовательной пр ограммы ск апливаются в 
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ме тодическом ка бинете, где ст арший во спитатель ан ализирует и 

обрабатывает да нные диагностики [4, с. 45]. 

Методическая ра бота с пе дагогами ст роится на ко нтрольно-

диагностической ос нове, ди фференцированно с уч етом за просов и 

во зможностей ка ждого педагога. Ко нтрольно-диагностический ма териал 

вс ей во спитательно-образовательной де ятельности пе дагогов дает ст аршему 

во спитателю оп ределить не то лько пр облемы ра звития пе дагогического 

пр оцесса, но и сп рогнозировать их во зникновение; вы явить св язь ме жду 

де ятельностью и ре зультатом тр уда пе дагогов, по днять пр офессионализм 

пе дагогов на бо лее вы сокую ступень. Пр оводя ис следования 

пе дагогического пр оцесса, не обходимо пр ослеживать за вн едрением но вых 

об разовательных те хнологий в пр актику, ан ализировать де йствующие 

тр адиционные ме тодики, а та кже как все это вл ияет на ре зультаты и 

до стижения детей.  

В своей контрольно-ди агностической де ятельности ст арший 

во спитатель пл анирует и ру ководит ко мплексной и те матической 

пр оверками, а та кже мо ниторингом во спитательно-образовательной 

де ятельности до школьного учреждения. Вся ин формация, по лученная 

ин формационно-аналитическим и ко нтрольно-диагностическим пу тем, 

пу тем са моанализа и са моконтроля со ст ороны пе дагогов, ло жится в ос нову 

пл ановой ди фференцированной по мощи ка ждому пе дагогу и в це лом вс ей 

пе дагогической де ятельности де тского сада.  

План мо билизирует ра боту вс его пе дагогического коллектива. В нем 

оп ределена си стема ме тодической ра боты с педагогами. И чтобы вы полнить 

пл ан су ществует фу нкция ор ганизации, ко торая пр едполагает бо льшую и 

вс естороннюю ра боту с во спитателями по по вышению их 

проф ессионального ма стерства, со зданию оп тимальных ус ловий для 

ра звития де тей [1, с.34]. В де тском са ду со ставляется го довой пл ан, 

пл анируется во спитательно-об разовательная ра бота с де тьми, отдельно 

пл анируется ра бота уз ких специалистов.  
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План до лжен бы ть конкретным, ха рактеризующийся пе дагогической 

це лесообразностью, пр одуманностью мероприятий. Каждый раздел пл ана 

до лжен со держать пе речень де л, ре ализацияко торых на правлена на 

ул учшение ра боты де тского са да с уч етом его особенностей. Все их мо жно 

ра зделить в ви де дв ух вз аимосвязанных гр упп: гр упповые фо рмы 

ме тодической ра боты – пе дагогические со веты, се минары, пр актикумы, 

ко нсультации, те матические вы ставки, вз аимопосещения, тв орческие 

ми крогруппы, шк ола пе редового оп ыта и т. п; ин дивидуальные фо рмы - 

самообразование, ин дивидуальные ко нсультации, со беседование, 

на ставничество и т.п. В ра мках ра зличных фо рм пр именяются 

ра знообразные ме тоды и пр иемы ра боты с пе дагогами – это кл уб зн атоков, 

ве чер во просов и от ветов; ко нсультации в фо рме мо делирования ра бочего 

дня во спитателя, то чка зр ения, мо зговой шт урм, ре шение кр оссвордов, 

сл ужба до верия, де тская го стиная, КВН и др.  

В практической де ятельности для по вышения кв алификации ст аршим 

во спитателем ис пользуются и ра знообразные ме роприятия го родского 

зн ачения: ко нференции, фе стивали, ко нкурсы, вы ставки, ме тодические 

об ъединения, ав густовские со вещания, ра боты те матических се кций, 

педа гогические чтения. Пл ан ме тодической ра боты при ус ловии 

не формального от ношения к ней до лжен об язательно пр едусматривать 

во зможность ре гулятивно-коррекционные изменения. Ре гулятивно-

коррекционная фу нкция пр извана пр едупреждать ос ложнения, не успехи и 

ре агировать на сб ой в работе. Ре зультаты ко нтрольно-диагностической 

фу нкции ст ановятся ис ходным пу нктом для ре гулирования и ко ррекции 

пр оводимой пе дагогической ра боты, но пр ежде они об язательно до лжны 

бы ть проанализированы. Поэтому св язь ме жду фу нкциями ко нтрольно-

диаг ностической и ре гулятивно-коррекционной оп осредованная, она 

пр еломляется че рез ин формационно-аналитическую функцию. 

Ре гулирование и ко ррекция на ходятся не то лько в пр ямой 

за висимости от ко нтрольно-диагностической фу нкции, ме жду эт ими 
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фу нкциями су ществует и об ратная связь. Ре гулятивно-коррекционная 

фу нкция мо жет ка чественно из менить контроль. Та кой же вз аимообратный 

ха рактер но сит св язь ор ганизации и ко нтрольно-диагностической фу нкции: 

ко нтроль мо жет по влечь из менения от дельных ст орон ор ганизационной 

де ятельности, а ос обенности ор ганизации бу дут вл иять на вы бор 

на правлений и фо рм ко нтрольно-диагностической функции.  

Та ким об разом, эф фективность та кой си стемы ме тодической сл ужбы 

в де тском са ду по дтверждают сл едующие ре зультаты: 

− создание ст абильного и эф фективно ра ботающего ко ллектива; 

− переход педагогов на бо лее вы сокий ур овень пр офессионализма; 

− повышение кв алификационных ка тегорий при ат тестации 

пе дагогов; 

− участие в ме роприятиях го родского зн ачения пр офессионального 

ма стерства; 

− приобщение пе дагогов в ин новационную, по исково-

исследовательскую, оп ытно-экспериментальную де ятельность; 

− повышение эф фективности пе дагогического пр оцесса и ка чества 

об учения; 

− освоение новых об разовательных технологий.  

Пр едложенный на ми ма териал ка ждый ст арший во спитатель 

ра зличных ви дов ДО У мо жет его до полнять, ме нять и совершенствовать. 

Фу нкции и со держание ме тодической ра боты.  

Методическая ра бота в де тском са ду проводится по сл едующим 

на правлениям: 

− информационно-аналитическое; 

− мотивационно-целевое; 

− планово-прогностическое; 

− организационно-исполнительское; 

− контрольно-диагностическое; 
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− регулятивно-коррекционное. 

На правления ме тодической ра боты вз аимосвязаны друг с другом и 

по зволяют повышать теоретический уровень и мастерство педагогов, тем 

са мым об огащают со держание пе дагогического процесса. 

Ин формационно-аналитическое направление. 

Для то го чт обы ре шать ра зличные пе дагогические пр облемы и 

тв орчески ор ганизовать ме тодическую ра боту, не обходимо вл адеть 

ин формацией о со стоянии ра боты ДО У, но вых направлениях в пе дагогике и 

пс ихологии до школьного во спитания и об разования, о но вых пр ограммах и 

те хнологиях, а та кже об ур овне пр офессиональной ко мпетенции педагогов. 

В ДОУ со здан ба нк да нных о пе дагогах, их об разовательном ур овне, стаже 

и т.д. 

Ва жное на правление ра боты с пе дагогическими ка драми – 

ор ганизация по вышения их квалификации. В ДОУ со ставляется 

пе рспективный пл ан на сл едующий уч ебный го д, в ко тором 

пр едусматриваются ср оки и формы. 

По вышения кв алификации пе дагогов и ку рсовой подготовки.  

Це ль ат тестации - оп ределить со ответствие ур овня пр офессиональной 

ко мпетентности пе дагогических ра ботников тр ебованиям кв алификации и 

кв алификационной категории. 

Для по вышения са мообразования и ур овня пр офессиональной 

ко мпетенции пе дагогов по во просам во спитания и об учения де тей 

до школьного и мл адшего шк ольного во зраста со здана и по стоянно 

по полняется би блиотека сп ециальной пс ихолого-пе дагогической 

литературы. 

Зн акомство с ин тересной и но вой ин формацией пр оходит та кже че рез 

Интернет. Из учение но вой ли тературы пр оводится в фо рме пе дагогических 

чт ений, ин формационных ко нсультаций, ус тных жу рналов, на ко торых в 

те чение уч ебного го да вы ступает ка ждый пе дагог, зн акомя ко ллег с 

ин тересными статьями. 
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В ДОУ су ществует не то лько ба нк да нных педагогов, но и ба нк 

св едений о се мьях во спитанников де тского са да – со циальный па спорт 

семьи. Организуя ра боту с ро дителями, пе дагогу не обходимы зн ания о то м, 

где и с кем ре бёнок пр оживает, не сёт от ветственность за его во спитание и 

обучение. Та кой ба нк вк лючает в се бя сл едующие св едения: имя, отчество 

родителей, возраст, национальность, социальный статус, место работы, 

условия проживания и т. д. 

Дошкольное учреждение должно взаимодействовать с организациями: 

детская библиотека, городская центральнаяби  блиотека, физкультурный 

диспансер, краеведческий музей, школа искусств. 

В на чале уч ебного го да со вместно с ад министрацией эт их 

уч реждений подписываются до говора о взаимодействии. 

Мотивационно-целевое направление. 

Качественное сопровождение пе дагогического пр оцесса в ДОУ 

невозможно без высокой эффективности организации ме тодической работы. 

Ве дущим кр итерием бл аготворности пе дагогического пр оцесса на шего 

коллектива яв ляется творческая направленность педагогов ДО У, которая 

создаёт бл агоприятную ат мосферу для повышения профессиональной 

компетентности [4, с. 45]. 

В начале уч ебного го да совместно с заведующей ДО У, творческим 

советом пе дагогов определяются цели и за дачи работы педколлектива, 

формы и методы уч ебно-во спитательной ра боты в де тском саду. 

На педсовете утверждается проект пл ана работы педколлектива на 

следующий учебный го д, ут верждаются проекты на правлений 

педагогической деятельности узких специалистов, сетка за нятий, которая 

разрабатывается в соответствии с за коном РФ «Об образовании» и приказом 

Министерства Образования России от 22.08.96 г.» № 448. 

Ан ализируя ре зультаты пр оведённой ра боты в пр ошедшем учеб ном 

го ду, оп ределяются ос новные на правления и го довые за дачи 

пе дагогической де ятельности и во спитательно-об разовательного пр оцесса в 
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ДОУ. В на чале уч ебного го да тв орческим со ветом пе дагогов 

пр одумывается пл ан ме тодических мероприятий. Ра ботая над пр оектом 

го дового пл ана, пр оводится ан кетирование пе дагогов и ро дителей, где они 

ук азывают ин тересующие их вопросы во спитания и об учения детей. 

Открытые мероприятия, расписанные по ме сяцам, от ражаются в 

годовом плане. Каждый пе дагог в течение одного учебного года или 

нескольких лет до лжен (по не обходимости) заниматься по дробной 

разработкой од ного вопроса во спитания и об учения детей до школьного 

возраста и на коплением материала по вы бранной теме. Итогом ра боты 

яв ляется по вышение ур овня са мообразования педагога и на копление 

ме тодических ре комендаций по из учаемым проблемам.  

Пл аново-пр огностическое направление. 

Для повышения эф фективности де ятельности уч реждения в це лом 

не обходимо оп ределить ск оординированную си стему за дач и ме роприятий 

по их ре шению на пр едстоящий год. 

Программа на правлена на сохранение и укрепление физического, 

психического зд оровья во спитанников до школьного и младшего школьного 

возраста, со здание зд оровьесберегающей системы воспитательно-

образовательной и ко ррекционной работы.  

В соответствии с го довым пл аном создаются текущие пл аны: 

ме сячные, не дельные, ко торые ко нкретизируют, в от дельных сл учаях 

ко рректируют, до полняют ме роприятия, на меченные на го д, пр иводят их в 

со ответствие с ус ловиями, сл ожившимися на тот или ин ой пе риод времени. 

Все педагоги ДОУ ра ботают по ед иному те матическому плану. Это 

от ражается в то м, что од на те ма ра ссматривается в те чение не дели на вс ех 

за нятиях, что сп особствует ра сширению и за креплению им еющихся 

св едений у де тей об ок ружающем ми ре, ра звитию ак тивного и па ссивного 

сл оваря, пр актическому ов ладению на выков в ра зных ви дах деятельности.  

При со ставлении го дового пл ана вс еми сп ециалистами ДОУ 

ра зрабатывается пл ан со вместных ме роприятий на те кущий уч ебный го д, 
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вк лючающий пр аздники, ра звлечения, ви кторины, в ор ганизации и 

пр оведении которых уч аствуют все пе дагоги и со трудники ДОУ 

(в оспитатели уч ат иг ры и ст ихи с де тьми, сп ециалисты ра зучивают ро ли, 

кастелянша пр одумывает но вые ко стюмы, ху дожник ри сует оф ормление, 

по вара го товят вк усное угощение). 

В на чале уч ебного го да ут верждается та кже пл ан ин тегрированных 

за нятий, ко торые пр оводят уз кие сп ециалисты вм есте с во спитателями 

групп. Эта фо рма ра боты хо рошо во спринимается ро дителями на от крытых 

ме роприятиях и оч ень нр авится детям. 

Ор ганизационно-ис полнительское направление. 

Фо рмы ме тодической ра боты вз аимосвязаны др уг с др угом и 

по зволяют по вышать теоретический ур овень и пе дагогическое ма стерство 

сотрудников, и тем са мым об огащают со держание пе дагогического 

пр оцесса и обеспечивают вы полнение го дового пл анара боты де тского сада. 

Ме тодическая ра бота в ДОУ до лжна ст роиться с уч ётом за труднений 

пе дагогов в ра боте че рез ра знообразные фо рмы с ис пользованием но вых 

достижений пе дагогической на уки и практики. До лжны пр оводиться не 

то лько тр адиционные ме тодические ме роприятия (п едагогические со веты, 

консультации, се минары), но и ра зличные пе дагогические ри нги, КВ Н, 

ко ллективные пр осмотры за нятий и др. В пр оцессе пр именения ме тодов 

ак тивного об учения пе дагоги по лучают не го товые зн ания, а «д обывают» 

их в пр оцессе са мостоятельного из учения ли тературы, ср авнения и ан ализа 

ра зных то чек зр ения на пр облему, за крепление зн аний в де ловых иг рах, 

ре шении пр облемных ситуаций, кр оссвордов и т. д. Это об еспечивает бо лее 

ос ознанный по дход к из учаемому ма териалу, сп особствует его 

за поминанию, по ддерживает ин терес, ст имулирует тв орческую ак тивность 

педагогов. 

Ко нтрольно-ди агностическое направление. 

В ос нове ре зультативности ра боты ДОУ ле жит по стоянное 

совершенствование во спитательно-об разовательного пр оцесса, в св язи с 
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че м, не обходимо вы являть не соответствие ме жду пр актикой и 

тр ебованиями, ко торые пр едставлены в пр ограммах до школьного 

об разования, а та кже оп ределять пу ти ул учшения пе дагогической 

деятельности. Ва жным зв еном в методической ра боте яв ляется ор ганизация 

и ос уществление ко нтроля в ДОУ. 

Из учение пе дагогического пр оцесса, его об ъективная оц енка, 

выделение пр ичин, оп ределяющих ур овень во спитательно-об разовательной 

ра боты, и по следующая ра зработка на эт ой ос нове ре комендаций по 

со вершенствованию пе дагогической де ятельности до школьного уч реждения 

во зможно при ор ганизации пе дагогического анализа. Пе дагогический 

ан ализ ос уществляется на ос нове да нных на блюдения и контроля. Еж егодно 

пр оводится ан ализ ре зультатов ра боты ДОУ. 

Пр имерное со держание по итогам уч ебного года мо жет бы ть 

сл едующим: 

Состояние зд оровья во спитанников; заболеваемость де тей; ре зультаты 

ор ганизации фи зкультурно-оз доровительной ра боты; об щие вы воды по 

бл оку (т енденция по ур овню зд оровья и зд орового об раза жи зни); ре зервы 

пл анирования де ятельности на но вый уч ебный год. 

Результаты вы полнения пр ограммы по вс ем на правлениям; ан ализ 

ур овня по знавательного ра звития де тей, ин теллектуального, 

х удожественно-эстетического ра звития и др.; об щиевы воды и ре зервы 

по вышения ка чества вы полнения программы. 

Ур овень готовности к об учению в шк оле де тей по дготовительной 

гр уппы (р езультаты ди агностики ра звития); ан ализ ус певаемости уч еников 

1-2 кл ассов, бы вших во спитанников де тского са да; об щие выводы. 

Ре зультаты по вышенияк в алификации и ат тестации пе дагогов; за явки 

педагогов на ме тодическую по мощь в сл едующем уч ебном го ду; ка чество 

ме тодического об еспечения во спитательно-образовательного пр оцесса; 

об щие вы воды, вы явленные те нденции и ре зервы пл анирования ра боты с 

кадрами. 
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Система ра боты с ро дителями (по ит огам ан кетирования); вы полнение 

пл анов со вместной ра боты ДОУ и шк олы; ре зультаты ра боты с др угими 

ор ганизациями; об щие выводы. 

Итоги ад министративно-хо зяйственной ра боты и оц енка ма териально-

технических и ме дико-социальныхус ловий пр ебывания де тей в ДОУ. 

Итоговый ко нтроль ос уществляется в ко нцеуч ебного года. На 

за ключительном пе дагогическом со вете по дводятся ит оги ме дико-

пе дагогической де ятельности уч реждения, ан ализируется вы полнение 

го довых за дач, состояние об разовательного пр оцесса (с пециалисты 

зн акомят ко ллектив с ре зультатами ср авнительного ко нтроля) и 

оз доровительной ра боты (м едицинские ра ботники ан ализируют со стояние 

зд оровья детей). 

В ходе педагогического ан ализа и ко нтроля пр оводится об суждение 

деятельности как от дельного пе дагога (и ндивидуально), так и 

пе дагогического ко ллектива в це лом, оп ределяются ос новные на правления 

ра боты по устранению недостатков. 

Коррекционное направление. 

Модель коррекционно-ра звивающей ра боты ДОУ пр едставляет со бой 

це лостную систему. Ее це ль со стоит в ор ганизации во спитательно-

образовательной де ятельности, вк лючающей ди агностический, 

пр офилактический и ко ррекционно-ра звивающий ас пекты, об еспечивающие 

вы сокий ур овень ин теллектуального и пс ихическогора звития ребенка. 
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1.2. Су щностные ха рактеристики са мообразования пе дагога в контексте его 

пр офессионально-личностного ст ановления 

 

В сл оваре С.И. Ож егова са мообразование оп ределяется как 

«п риобретение зн аний пу тем са мостоятельных за нятий вне шк олы, без 

пр еподавателя». 

В пе дагогическом эн циклопедическом сл оваре «с амообразование - 

целенаправленная по знавательная де ятельность, уп равляемая са мой 

ли чностью; пр иобретение си стематических зн аний в ка кой-либо об ласти 

на уки, те хники, ку льтуры,по литической жи зни и т. п». 

В со временной пе дагогической ли тературе са мообразование 

тр актуется «… как ли чностно и пр офессионально зн ачимый пр оцесс 

це ленаправленной де ятельности ли чности по не прерывному 

са моизменению, со знательному уп равлению св оим ра звитием, вы бору 

це лей, пу тей и ср едств са мосовершенствования, сп особствующий 

ос мыслению со бственной са мостоятельной деятельности, яв ляющийся 

ср едством са мопознания и самосовершенствования». 

Под са мообразованием Л.П. Ви шневская по нимает «д еятельность 

ли чности по достижению вн утренне ус военных ею це лей по со бственному 

во спитанию, об разованию, ра звитию и пр офессиональной по дготовке, 

соотнесенных с требованиями и це нностями об щества, ко торая, бу дучи 

сл ожной ор ганизованной си стемой, вк лючает в се бя ср едства по иска и 

ус воения со циально зн ачимого для ли чности оп ыта, пр оцесс и ре зультат 

ос воения эт им оп ытом и яв ляется ос нованием для по следующего дв ижения 

к са моразвитию и са мореализации во вс ех отношениях» [2]. 

С точки зрения С.В. Юд аковой, «с амообразование - са мостоятельная 

познавательная де ятельность че ловека, ко торая вк лючает в се бя сл едующие 

компоненты: це ленаправленную са мореализацию на ос нове вн утренней 

св ободы ли чности; уд овлетворение по требностей в со циализации; 

пр одуктивную ча сть ли чности на ос нове ос ознания по знавательных 



29 

по требностей; специально ор ганизованную са модеятельную 

си стематическую по знавательную де ятельность по до стижению це лей, 

св язанных с ли чностным развитием». 

Таким об разом, са мообразование пе дагога - это це ленаправленная и 

пр офессионально зн ачимая по знавательная де ятельность, ре гулируемая 

са мим педагогом. Пр ичем да нная де ятельность ха рактеризуется 

осознанностью, си стематичностью и самостоятельностью. 

Педагогическое са мообразование - это пр оцесс тв орческой ре ализации 

в пр офессии и св язан он с ра звитием ос ознания, а та кже оп ределенных 

вн утренних ка честв и че рт ли чности пе дагога, тр ебует от ли чности 

самостоятельных по знавательных сил. Это са мостоятельное ов ладение 

си стемой пр офессиональных це нностей и со временных технологий. 

Педагог, им еющий навыки са мостоятельной ра боты, им еет во зможность 

пе рейти к на учно-пр актической и ис следовательской де ятельности, тем 

са мым см ожет пр ивлечь и вн имание св оих уч еников к вы полнению 

пр оектных и ис следовательских работ. Вм есте с те м, но вые те хнологии 

тр ебуют от пе дагога на личия достаточных зн аний в об ласти пс ихологии 

ре бенка, ос ознанного по дхода к вы бору ме тодов об учения и 

це лесообразности их ис пользования в работе. Но, как по казывает пр актика, 

во спользоваться но выми ме тодами и те хнологиями в по лной ме ре мо жно не 

всегда. Зачастую пр осто педагогу не хв атает тех зн аний, которые 

не обходимы для ра боты с со временными технологиями. Отсюда и во зникает 

по требность пе дагога в самообразовании. 

Суть самообразования заключается в ов ладении те хникой и ку льтурой 

ум ственного тр уда, ум ении пр еодолевать пр облемы, са мостоятельно 

ра ботать не то лько над ли чностным са мосовершенствованием, но и 

профессиональным. 

Таким образом, самообразование и са моразвитие пе дагога н осит яр ко 

вы раженный ин дивидуальный характер. И го товность к са мообразованию 

оп ределяется пр офессионально-пе дагогической на правленностью личности. 
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Профессионально-пе дагогически на правленная ли чность 

ха рактеризуется ос ознанной и эм оционально вы раженной зн ачимостью для 

че ловека профессии педагога. Она вы ражается в то м, что «в пе дагоге 

ра звиты, или ра звиваются, такие пр офессиональные сп особности и ка чества 

ли чности, как: интерес и любовь к ребенку, потребность в педагогической 

де ятельности, пс ихолого-педагогическая зоркость и наблюдательность, 

пе дагогический такт, тр ебовательность, целеустремленность, 

об щительность, сп раведливость, сд ержанность, пр офессиональная 

работоспособность» [9]. 

В настоящее вр емя ра зработан це лый сп ектр ме тодик и ди агностик, 

позволяющих оп ределить потребности в са мообразовании, оц енить 

способности к са моразвитию и са мообразованию, для оц енки тв орческого 

потенциала ли чности и т. д. 

Под профессиональным ра звитием по нимается ро ст, ст ановление, 

ин теграция и ре ализация в пе дагогическом тр уде пр офессионально 

зн ачимых ли чностных ка честв и сп особностей, пр офессиональных зн аний и 

ум ений, ак тивное ка чественное пр еобразование че ловеком св оего 

вн утреннего ми ра, пр иводящее к пр инципиально но вому его ст рою и 

сп особу жи знедеятельности (Л.М. Митина). Пр офессиональное 

са моразвитие - ди намический и непрерывный процесс са мопроектирования 

личности. 

Способность к са мообразованию не фо рмируется у пе дагога 

од новременно с по лучением ди плома пе дагогического ву за, а ра звивается в 

пр оцессе ра боты с ис точниками ин формации, ан ализа и са моанализа 

деятельности. Од нако, это не оз начает, что са мообразованием до лжен и 

мо жет за ниматься то лько пе дагог со стажем. По требность в 

са мообразовании мо жет во зникнуть на лю бом эт апе пр офессионального 

ро ста пе дагога, так как это од но из условий уд овлетворения по требности 

ут вердить се бя в ро ли педагога, за нять достойное ме сто в об ществе че рез 

профессию. 
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Например, в кл ассификации Р. Фу ллера пр едставлены три ст адии 

пр офессионального ст ановления пе дагога, ка ждая из ко торых об язательно 

сопровождается пр оцессом са мообразования: 

− ст адия «в ыживания» - на пе рвом го ду ра боты; 

− ст адия ад аптации и ак тивного ус воения ме тодических 

ре комендаций - 2- 5 лет ра боты; 

− стадия зрелости, на ступающая, как пр авило, че рез 6-8 лет и 

ха рактеризующаяся ст ремлением пе реосмыслить св ой пе дагогический 

оп ыт, желанием самостоятельных пе дагогических исследований. 

Каждому из эт их эт апов пр исущи сп ецифические ин тересы педагогов. 

Так, пе рвый эт ап от мечен ли чными пр офессиональными проблемами. 

Фо рмируется пр едставление о се бе как пр офессионале, во зникает ос трая 

потребность ра зобраться в се бе как специалисте. 

Второй эт ап ха рактеризуется вн иманием педагога к св оей 

профессиональной деятельности. 

Третий эт ап ха рактеризуется во зрастанием тв орческой потребности. 

Представление о се бе и пе дагогической де ятельности требует об общения и 

анализа. По мн ению Д. Бурдена, им енно на эт ой ст адии во зможна 

ор ганизация ис следовательской де ятельности педагога. Ме ханизмом 

ра звития и саморазвития, в св ою оч ередь, вы ступают са мопознание и 

са моанализ деятельности. Под са мопознанием по нимается де ятельность 

педагога, на правленная на ос ознание своих по тенциальных во зможностей и 

профессиональных проблем. Самоанализ - это ск рытая от не посредственного 

на блюдения, но су щественная ст орона пр офессиональной де ятельности 

пе дагога и его жи знедеятельности во обще, это такой ан ализ пе дагогической 

де ятельности, когда явления пе дагогической де йствительности со относятся 

педагогом со св оими действиями. Педагогический ан ализ со держит 

следующие фу нкции: ди агностическую, познавательную, пр еобразующую, 

самообразовательную. 
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Практика ст ановится ис точником пр офессионального ро ста педагога 

ли шь в той ме ре, в ка кой она яв ляется об ъектом ст руктурированного 

ан ализа: не отрефлексированная пр актика бе сполезна и со вр еменем ве дет 

не к ра звитию, а к пр офессиональной ст агнации педагога. Ре флексия - 

важный ме ханизм пр одуктивного мы шления, ос обая ор ганизация пр оцессов 

по нимания пр оисходящего в ши роком си стемном ко нтексте, пр оцесс 

са моанализа и ак тивного ос мысления со стояния и де йствий ин дивида и 

др угих лю дей, вк люченных в ре шение задач. Поэтому ре флексия мо жет 

ос уществляться как во вн утреннем пл ане - пе реживания и са моотчет одного 

ин дивида, - так и во вн ешнем пл ане - как ко ллективная мыследеятельность и 

со вместный поиск решения. 

Педагогическая рефлексия в де ятельности - это пр оцесс 

последовательных де йствий от затруднения (сомнения) к его обсуждению с 

са мим со бой и к по иску вы хода из него. Ре флексия - комплексная 

мы слительная способность к по стоянному ан ализу и оц енке ка ждого ша га 

пр офессиональной деятельности. С помощью ре флексивных сп особностей, 

которые вк лючают в се бя ряд ос новных ин теллектуальных ум ений, можно 

уп равлять собственной пр офессиональной де ятельностью в ус ловиях 

неопределенности. Вз ятые вм есте, эти «к лючевые ум ения» со ставляют 

своеобразную ре флексивную те хнологию, при по мощи которой и 

совершенствуется профессиональный оп ыт педагога. 

Образовательная организация не мо жет ра звиваться ни каким ин ым 

способом, кр оме как со здавая и ос ваивая но вую пр актику об разования, то 

ес ть в ре зультате ор ганизованного в ней уп равляемого ин новационного 

процесса - пр оцесса со здания и ос воения но вшеств, движения к ка чественно 

новому об ъективно не обходимому состоянию. А ра зработка и ос воение 

ин новаций пр едполагает наличие у педагогов сп особности к 

пр одуцированию но вого, то ес ть высокоразвитую сп особность к творчеству. 

Таким образом, современное образовательное учреждение со здает 

педагог тв орческого типа. Причем под тв орчеством понимается не то лько 
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создание нового пр одукта, но вых те хнологий, пр иемов и ме тодов, те хник, 

но и ре ализация потенциальных во зможностей и сп особностей педагога, его 

потребности в самореализации. «Т ворчество — это вс якая де ятельность 

че ловека, ко торый со здает нечто но вое, все ра вно, бу дет ли это со зданием 

ка кой-либо ве щи вн ешнего мира или по строением ума или чу вства, 

жи вущего в са мом человеке» (Л.С. Выготский). Пе дагогическое тв орчество 

им еет ярко вы раженную ли чностную специфику, пр ичем пр иоритетной 

яв ляется вн утренняя, содержательная сторона. Эт им об ъясняется, почему 

од ни и те же пр иемы и ме тоды у ра зных педагогов им еют ра зличный 

эффект. Без творческого ос ознания и на деления со бственным см ыслом 

содержания об разования, ме тодов, пр иемов, фо рм, те хнологий педагог не 

воспитывает и не об разовывает, а тр анслирует знания. 

Следовательно, педагогу не обходимо ус воить конструктивные навыки 

по ос мыслению и пе реосмыслению св оей де ятельности че рез са моанализ 

своей деятельности, педагогических си туаций, ре зультатов об разования в 

целом. Пе реосмысление, по мн ению пс ихологов, сп особствует пр оцессу 

су бъективации, по вышению от ветственности за ре зультаты св оих действий. 

Та ким об разом, педагогу тв орческого ти па присущи сл едующие 

ли чностные фу нкции и качества: вл адение ре флексией, принятие 

ли чностного см ысла пе дагогической де ятельности, сп особность к 

презентации св оего ли чностного оп ыта и др. Им енно го товность к 

творчеству по зволит педагогу ор ганизовать исследовательскую, поисковую 

деятельность. Поисковая де ятельность от личается си льновы раженным 

эв ристическим эл ементом, вк лючающим в себя до гадку, ин туицию, инсайт, 

содержит элементы «к онтекстного» ис следования, имеющего су бъективное 

зн ание, микрооткрытие. Поисковая де ятельность рассматривается как 

де ятельность, на правленная педагогами на ре шение различного рода 

си туативных пр облем и задач. См ысл ре шения эт их за дач со стоит не в то м, 

чт обы от крыть чт о-то не известное для те ории и пр актики, а в то м, чт обы 

ре шать конкретные пр облемы образования. 
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Актуальным является определение тр ебований к поисковой, 

тв орческой де ятельности педагога: 

− поисковая деятельность должна носить практико-ориентированный 

ха рактер, то ес ть бы ть на правленной на ра зрешение ко нкретных и ре альных 

пр облем; 

− поисковая де ятельность должна носить контекстный характер, то 

ес ть проводится в естественных условиях образовательного пр оцесса; 

− поисковая де ятельность до лжна но сить не прерывный ха рактер, то 

ес ть ос уществляться по стоянно, си стематически; 

− поисковая де ятельность до лжна носить оптимистический ха рактер, 

то ес ть вк лючать в се бя по зитивную ус тановку на ус пех; 

− поисковая де ятельность до лжна но сить «и нкрементальный» 

ха рактер, ко гда по лученный ре зультат оп ределяет направление и ха рактер 

сл едующих проб; 

− поисковая де ятельность до лжна носить ин дивидуализированный 

ха рактер, то ес ть ст роиться на ос нове и с уч етом им еющегося ун икального 

оп ыта педагога, его ор игинальной си стемы пр офессиональных 

«к онструктов», ос обенностей по знавательного ст иля; 

− поисковая де ятельность до лжна носить «версионный» характер. 

При совершенствовании ма стерства и ра звитии компетентности пе ред 

педагогом вс тает це лый ряд за дач, как ли чностного, так и 

профессионального развития. При эт ом ур овни ли чностного, мо рального и 

ин теллектуального ра звития су щественно об условливают ус пешность 

пр офессионально-педагогической деятельности. Пр едставляется, что 

не обходимым ус ловием об разования и самообразования пе дагога яв ляется 

вз аимосвязь ли чностного и пр офессионального развития. 

Рассмотрим наиболее ча сто ис пользуемые формы организации 

са мообразования педагогов, от метив их пр еимущества и недостатки. 

1) Курсовая по дготовка в ин ститутах повышения квалификации. 
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Г авное достоинство та кой формы са мообразования - возможность 

получения квалифицированной помощи от специалиста-преподавателя, а 

также возможность обмена опытом между коллегами. 

Недостатки: 

− эпизодичность прохождения курсов; 

− недостаточность курсов по разным направленностям 

дополнительного образования; 

− время проведения - в уч ебный пе риод, что вл ечет пр облемы с 

выполнением об разовательной пр ограммы; 

− качество ле кционного ма териала, которое ча сто ос тавляет же лать 

лу чшего, так как нет се рьезного из учения по требностей пе дагогов 

дополнительного об разования и дифференциации с учетом потенциала 

слушателей. 

2) Получение педагогического об разования; по лучение вы сшего 

об разования ли бо вт орого вы сшего или вт орой специальности. 

Главные до стоинства та кой фо рмы са мообразования: 

− возможность выстраивать индивидуальную траекторию 

образования, так как ст руктура бо льшинства программ имеет модульный 

характер: од ни обязательны для изучения, другие предполагают 

ин дивидуальный вы бор; 

− система «ученый-педагог», при ко торой об учение ве дут ученые-

специалисты. 

Недостатки: 

− нехватка у педагогов свободного времени; 

− занятость пе дагогов-совместителей по основному месту ра боты; 

− дороговизна обучения. 

3) Дистанционные курсы по вышения кв алификации, ко нференции, 

се минары, олимпиады и конкурсы. 

Главные достоинства такой фо рмы са мообразования: 

− возможность пройти их в удобное для педагогов время; 
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− возможность вы бора те мы по ин тересующим и на иболее 

ак туальным для конкретного педагога вопросам. 

Недостатки: 

− дистанционные курсы проводятся на платной основе; 

− документы, подтверждающие фа кт прохождения дистанционного 

обучения, чаще всего не имеют юридической силы, то есть их не учитывают 

при проведении очередной аттестации; 

− не все педагоги владеют в до статочной ст епени ИКТ и ин тернет-

технологиями. 

4) Индивидуальная ра бота по са мообразованию мо жет вк лючать в 

се бя: 

− научно-исследовательскую работу по определенной проблеме; 

− посещение библиотек, изучение научно-методической и учебной 

литературы; 

− участие в педагогических советах, научно-методических 

объединениях; 

− посещение занятий коллег, обмен мнениями по вопросам 

организация занятий, содержания обучения, методов преподавания; 

− теоретическую разработку и практическую апробацию разных форм 

занятий, воспитательных мероприятий и учебных материалов. Однако, как 

бы ни был высок уровень способностей педагога к самообразованию, не 

всегда этот процесс реализуется на практике. Причины, которые чаще всего 

называют педагоги, - отсутствие времени, стимулов, нехватка источников 

информации и др. 

5) Сетевые педагогические сообщества - новая форма организации 

самообразования педагогов. Сетевое педагогическое сообщество - это 

интернет-ресурс, созданный для общения единомышленников, педагогов 

различных регионов нашей страны, желающих поделиться опытом, 

поспорить, рассказать о себе, узнать нужную информацию. 
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Сетевое сообщество открывает перед педагогами следующие 

возможности: 

− использование открытых, бесплатных и свободных электронных 

ресурсов; 

− самостоятельное создание сетевого учебного содержания; 

− освоение информационных концепций, знаний и навыков; 

− наблюдение за деятельностью участников сообщества. 

Главные преимущества этой формы самообразования: 

− обмен опытом осуществляется между педагогами-практиками; 

− методическая помощь является персональной и адресной; 

− попросить и получить консультацию можно в удобное для педагога 

время. 

В настоящее время успешно действуют различные виртуальные 

объединения и сетевые сообщества педагогов. 
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Выводы по главе 1 

 

Невозможно достичь хороших результатов в работе, не проявляя себя 

как личность, не развиваясь и не стремясь к постижению нового. Самое 

главное - это желание педагога работать над собой и способность педагога 

творить, учиться, экспериментировать и делиться своими знаниями и 

опытом, приобретенными в процессе самообразования. Одним из 

результатов деятельности ДОУ является самообразование педагогов. Это 

процесс, которым необходимо управлять. 

В целом, процесс управления - это процесс целенаправленного, 

осознанного воздействия субъекта управления на объект управления для 

достижения определенных целей, результатов деятельности. 

Сущность управления выражается через его функции, в которых 

определен круг деятельности, ее содержание, виды, назначение и роль. 

Функции управления - это виды деятельности, которые осуществляет 

управляющий. Каждая функция представляет собой процесс, так как состоит 

из серии взаимосвязанных действий. Различают следующие функции 

управления, называемые еще управленческими действиями: планирование, 

организация, контроль, анализ и др. 

Качество образовательного процесса (и, следовательно, процесса 

интеллектуального развития детей) зависит от педагогических кадров, 

совершенствования их деятельности, которое происходит в их методической 

работе. Методическая работа - часть системы непрерывного образования 

педагогов, освоение наиболее рациональных методов и приемов воспитания 

и обучения детей. Она ориентирована на достижение и поддержание 

высокого качества воспитательно-образовательной работы в дошкольном 

образовательном учреждении; занимает особое место в системе управления 

дошкольным образовательным учреждением, так как, прежде всего, 

способствует активизации личности педагога и его творческой деятельности. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ ДОО 

2.1. Организации и исследования 

 

Целью эмпирического исследования является выявление уровня 

сформированности у педагогов готовности к самообразованию.  

Выборку исследования составили педагоги МБДОУ «ХХХ» г.Ужур в 

количестве 36 человек. Из них 18 человек - контрольная группа, 18 человек - 

экспериментальная группа. 

В контексте данного исследования самообразование педагога мы будем 

рассматривать как целенаправленную, личностно и профессионально 

значимую познавательную деятельность, регулируемую самим субъектом, 

характеризующуюся наличием сформированной системы мотивов, 

осознаваемых профессиональных ценностей, рефлексии личностно-

профессиональных качеств и компетенций педагога.  

Эффективность самообразования педагога обеспечивается его 

установкой на готовность к самообразовательной деятельности, созданием 

благоприятных условий для её реализации, детерминированными 

критериями самообразования.  

Анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы 

по проблеме исследования и рассмотрение самообразования с точки зрения 

концептуальных положений самообразовательной деятельности педагога 

(О.Н. Инкина, О.Л. Назарова, В.И. Попова, В. Прокопюк, Г.Н. Сериков,           

В.А. Сластёнин, Л.И. Холина) позволяет выделить в качестве структурных 

компонентов готовности личности педагога к самообразованию следующие:  

1. Когнитивный компонент включает представления и понятия о 

сущности, методах и формах самообразования, структуре, особенностях, 

условиях педагогической деятельности. 



40 

2. Мотивационный компонент предполагает положительное 

отношение педагога к самообразовательной деятельности, интерес к 

профессии, стремление к постоянному самообразованию. 

3. Аксиологический (ценностный) компонент представлен системой 

профессионально-значимых педагогических ценностей. 

4. Личностный компонент, предполагающий самоанализ педагогом 

ситуации профессионального развития, самооценку личностно-

профессиональных качеств и компетенций. 

В этой связи в качестве методик, целью которых является выявление 

уровня сформированности вышеуказанных компонентов самообразования, 

нами предложены следующие: 

Для изучения когнитивного компонента: 

анкета «Готовность педагогов к саморазвитию» Т.А. Ратанова,               

Н.Ф. Шляхта. Педагогам было предложено 15 утверждений с 

необходимостью их оценить по степени выраженности (Приложение А). По 

результатам диагностики выявляется принадлежность педагога к одному из 

следующих уровней готовности к саморазвитию: 

− более 55 баллов - высокий уровень готовности к саморазвитию - 

стремление более глубоко познавать себя сочетается с потребностью в 

действительном самосовершенствовании, педагог активно реализует свои 

потребности в саморазвитии; 

− 36–54 балла - средний уровень готовности к саморазвитию. 

Отсутствует четкая готовность к саморазвитию, ориентация на развитие 

сильно зависит от условий; 

− 15–35 баллов - низкий уровень готовности к саморазвитию – 

нежелание работать над собой и самосовершенствоваться. 

Диагностическая карта определения профессионального мастерства 

педагога дошкольного образовательного учреждения Г.К. Селевко 

предполагает самооценку педагогом перечисленных профессиональных 

знаний, педагогических умений и практических навыков (Приложение Б) по 
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трехбалльной шкале. По результатам анкетирования определяются 

следующие уровни профессиональной компетентности педагога: 

1. Высокий уровень - 97-144 балла - уровень профессиональной 

компетентности оптимальный. Это воспитатели, обладающие высоким 

уровнем профессионального мастерства и методической компетентностью. 

Педагогически грамотные педагоги, которыми учитываются современные 

достижения педагогической науки и практики. Демонстрируют владение 

активными методами работы, нестандартными формами организации занятий 

с детьми. Достигают оптимального результата, выражающейся в стабильном 

уровне знаний, умений, воспитанности детей; качественном уровне 

оздоровительной работы, и, как результат - снижение заболеваемости детей. 

2. Средний уровень - 49-96 баллов - уровень профессиональной 

компетентности достаточный. Педагоги данной группы обеспечивают 

организацию воспитательного процесса в рамках требований 

государственной программы воспитания и обучения в детском саду. 

Проявления творчества ограничены в силу недостаточно сформировавшейся 

методической компетентности. 

3. Низкий уровень - 48-20 балла - уровень профессиональной 

компетенции критический. Это педагоги, нуждающиеся в систематическом 

контроле со стороны руководителя ДОУ. К их числу можно отнести молодых 

специалистов, вновь принятых педагогов, а также тех, кто обладает 

недостаточным профессиональным опытом для реализации инновационных 

процессов в сфере дошкольного образования. Педагогам этой группы 

необходим контроль извне, который будет связан с оказанием методической 

помощи при освоении новых программ и технологий, помощью в 

организации творческого поиска. 

4. Менее 19 баллов - уровень профессиональной компетенции 

недопустимый. Учебно-профессиональные, специальные и базовые 

характеристики профессиональной деятельности носят бессистемный 

характер, педагог не способен и не готов выполнять профессиональную 
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деятельность. Не конкурентоспособен и не мобилен. Необходимо 

продолжение профессионального образования либо смена профессиональной 

деятельности. 

Для изучения мотивационного компонента: 

анкета «Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир в 

модификации А.А. Реана. Анкета включает семь мотивов профессионально-

педагогической деятельности (Приложение В), которые педагоги должны 

оценить по степени выраженности у себя от 1 до 5 баллов. Далее 

осуществляется подсчет показателей внутренней мотивации ВМ (мотивы 6 и 

7), внешней положительной мотивации ВПМ (мотивы 1, 2 и 5) и внешней 

отрицательной мотивации ВОМ (мотивы 3 и 4) в соответствии с ключом. 

Показателем выраженности каждого типа мотивации будет число, 

заключенное в пределах от 1 до 5. На основании полученных результатов 

определяется уровень сформированности мотивации педагога в зависимости 

от степени выраженности определенного типа мотивации: 

1. Высокий уровень - преобладание внутренней мотивации (ВМ). 

2. Средний уровень - преобладание внешней положительной 

мотивации (ВПМ). 

3. Низкий уровень - преобладание внешней отрицательной мотивации 

(ВОМ). 

Тест «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана. Опросник 

включает 20 суждений, которые педагог должен оценить положительно, либо 

отрицательно (Приложение Г). Ответы оцениваются в соответствии с ключом 

методики. За каждое совпадение ответа с ключом испытуемому дается 1 

балл. Подсчитывается общее количество набранных баллов. Если количество 

набранных баллов от 1 до 7, то диагностируется мотивация на неудачу 

(боязнь неудачи) - низкий уровень мотивации. Если количество набранных 

баллов от 8 до 13, то следует считать, что мотивационный полюс ярко не 

выражен - средний уровень мотивации. При этом можно иметь в виду, что 

если количество баллов 8, 9, есть определенная тенденция мотивации на 
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неудачу, а если количество баллов 12, 13, имеется определенная тенденция 

мотивации на успех. Если количество набранных баллов от 14 до 20, то 

диагностируется мотивация на успех (надежда на успех) - высокий уровень 

мотивации. 

Для изучения аксиологического (ценностного) компонента: 

диагностика «Профессиональные ценностные ориентации педагога» 

А.А. Печерской. Основана на процедуре анализа терминальных и 

инструментальных ценностей М. Рокича. Предложенный М. Рокич перечень 

жизненных ценностей был преобразован в перечень профессиональных 

ценностей педагогов (Приложение Д). 

Первая часть методики направлена на диагностику осознания 

собственных профессиональных ценностных ориентаций. Испытуемым 

предлагалось аргументировать выбор первых пяти по рангу 

профессиональных ценностей в каждом списке. Показателями анализа 

ответов испытуемых выступили: глубина осмысления собственных 

профессиональных ценностных ориентаций, профессиональные убеждения и 

умение аргументировать свои профессиональные позиции. 

При обработке результатов оценивалось аргументирование выбора 

каждой из первых пяти по рангу профессиональных ценностей. В случае, 

если обоснование выбора той или иной ценности испытуемым не давалось 

вообще - насчитывалось 0 баллов. Ответам, в которых прослеживалось 

недостаточное осмысление испытуемым собственных профессиональных 

ценностных ориентаций и затруднения в аргументации относительно своих 

профессиональных убеждений, что свидетельствует об их существовании на 

уровне представлений - выставлялся 1 балл.  

Ответы, которые демонстрировали частичное осмысление испытуемым 

собственных профессиональных ценностных ориентаций, не выраженные 

профессиональные убеждения и недостаточно четкая аргументация своих 

профессиональных убеждений - оценивались в 2 балла.  
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Ответы, свидетельствующие об основательном осмыслении 

испытуемым собственных профессиональных ценностных ориентаций, 

гуманистические профессиональные убеждения и умение их убедительно 

аргументировать - оценивались в 3 балла.  

Минимальная сумма баллов, которую мог набрать испытуемый по 

данной части методики, - 0 баллов, максимальная - 30 баллов. Далее 

полученные «сырые» баллы были переведены в трехуровневую шкалу 

нормативных оценок: низкий уровень осознания собственных 

профессиональных ценностных ориентаций - 0–10 баллов; средний уровень 

осознания собственных профессиональных ценностных ориентаций - 11–21 

баллов; высокий уровень - осознания собственных профессиональных 

ценностных ориентаций - 22-30 баллов. 

Вторая часть методики направлена на изучение практической 

реализации профессиональных ценностей в профессиональной деятельности 

педагога. Испытуемым предлагалось оценить по пятибалльной шкале 

реализацию наиболее значимых (первых пяти) ценностей в их 

профессиональной деятельности: от 1 до 5, где 1 - совсем не реализуется, а 5 

- реализуется в полной мере. Максимально возможное количество баллов - 

25. Высокие значения (баллы) реализации ценностей свидетельствуют, что 

данные профессиональные ценности не только приняты личностью педагога, 

но и реализуются в его профессиональной деятельности и поведении. 

Учитывая, что данная оценка осуществлялась самими испытуемыми и могла 

носить субъективный характер, для предупреждения влияния эффекта 

«социальной желательности» при определении уровней реализации 

профессиональных ценностей баллы были распределены следующим 

образом: 

− низкий уровень реализации профессиональных ценностей - менее 

12 баллов; 

− средний уровень реализации профессиональных ценностей - 12-17 

баллов; 
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− высокий уровень реализации профессиональных ценностей - 18-25 

баллов. 

Личностный компонент. 

Анализ портфолио педагога. Осуществлялся по следующим критериям 

(Приложение Е): 

− результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией; 

− результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторинга системы образования; 

− выявление и развитие у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

− личный вклад педагога в повышение качества образования; 

− транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности; 

− участие в работе методических объединений. 

Каждый критерий оценивается максимально в 10 баллов. На основании 

полученных результатов определяется уровень разработки портфолио: 

− высокий уровень - 46-60 баллов; 

− средний уровень - 30-45 баллов; 

− начальный уровень - до 30 баллов. 

Анкета «Карта отношения педагога к своей профессиональной 

деятельности» А.К. Марковой. Педагогам предлагается прочитать 

включенные в тест утверждения (Приложение Ж) и с помощью пятибалльной 

шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними. Для этого педагогу 

следует поставить напротив каждого утверждения одну из пяти цифр, 

которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 4 - совершенно 

согласен; 3 - согласен; 2 - трудно сказать; 1 - не согласен; 0 - совершенно не 

согласен. 

Показателем отношения и удовлетворенности педагогов своей 

профессиональной деятельностью и жизнедеятельностью в образовательном 
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учреждении является частное от деления общей суммы баллов всех ответов 

педагогов на общее количество ответов. Если коэффициент равен или 

больше 3, то можно констатировать высокий уровень удовлетворенности; 

если он равен или больше 2, то это свидетельствует о средней степени 

удовлетворенности; если же данный коэффициент меньше 2, то можно 

предположить, что существует низкая степень удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в коллективе и своим положением в нем.  

Отметим, что личность педагога как субъект характеризуется 

динамическим образованием, развивающимся в противоречиях и через 

противоречия, источник которых лежит не только во внешних воздействиях, 

но и в самом человеке. Поэтому процесс самообразования имеет стадиально-

уровневый характер, определяющий в конечном итоге степень готовности к 

самообразовательной деятельности.  

Проведённый нами анализ позволил выявить три уровня готовности 

педагога к самообразовательной деятельности, характеризующихся 

следующими критериями: 

1. Социально-недостаточный: 

1.1. Мотивы самообразования в основном стихийны. 

1.2. Педагог не связывает личные потребности в самообразовании с 

социальными интересами. 

1.3. Профессиональные знания носят обобщенный характер, не 

систематизированный характер. 

1.4. Умения работать с источниками информации не 

систематизированы. 

1.5. Отсутствуют навыки самостоятельной организации 

самообразования. 

1.6. Отсутствие умений в проведении самоанализа 

профессиональной деятельности и самооценки личностно-профессиональных 

качеств. 

2. Социально-приемлемый: 
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2.1. Понимание необходимости связывать самообразование с 

личными и социальными интересами. 

2.2. Знания достаточно глубоки и систематизированы, однако не 

всегда в должной мере могут быть реализованы в практической работе; 

2.3.умение работать с основными, в том числе и с 

автоматизированными источниками. 

2.4. Удовлетворительное развитие управленческих функций. 

2.5. Недостаточная сформированность умений в проведении 

самоанализа профессиональной деятельности и самооценки личностно-

профессиональных качеств. 

3. Социально-успешный: 

3.1. Глубокое понимание личностью необходимости 

руководствоваться в самообразовании личностными и социально значимыми 

целями. 

3.2. Умение чётко сформулировать эти цели, стремление достичь их 

оптимальным образом. 

3.3. Умение рационально применять различные источники 

информации в своей деятельности и оптимально управлять процессом 

самообразования от планирования до осуществления замыслов и 

самоконтроля полученных результатов. 

3.4. Умение осуществлять самоанализ педагогом ситуации 

профессионального развития, самооценку личностно-профессиональных 

качеств и компетенций, саморегуляцию процесса их совершенствования. 

Высшей ступенью готовности к самообразовательной деятельности 

является установка на непрерывное самообразование, которая становится 

элементом сознания педагога. 
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2.2. Анализ результатов эмпирического исследования 

 

В данном параграфе рассмотрим результаты проведенной 

диагностической работы.  

В контексте изучения сформированности когнитивного компонента 

готовности педагога к самообразованию по двум методикам получены 

данные, свидетельствующие о следующих результатах (таблица 1). 

В рамках диагностики готовности педагогов к саморазвитию 

определено, что высокий уровень готовности к саморазвитию 

диагностирован у 39% респондентов экспериментальной группы и 28 % 

контрольной группы. У педагогов данной группы стремление познавать себя 

сочетается с потребностью в действительном самосовершенствовании. 

Средний уровень готовности к саморазвитию диагностирован у 39% 

респондентов экспериментальной группы и 50% контрольной группы. 

Позиция педагогов характеризуется тем, что они проявляют желание 

совершенствоваться, но не обладают нужными для этого практическими 

навыками и умениями. Ориентация на развитие во многом зависит от 

условий. Низкий уровень готовности к саморазвитию диагностирован у 22% 

респондентов экспериментальной группы и контрольной группы - 

испытуемые не желают работать над собой, и не стремятся к этому. 

Таблица 1 

Уровни сформированности когнитивного компонента самообразования 

педагогов ДОО 

 

 Экспериментальная группа Контрольная группа 

кол-во чел. в % кол-во чел. в % 

Анкета «Готовность педагогов к саморазвитию» 

Высокий уровень 7 39 5 28 

Средний уровень 7 39 9 50 

Низкий уровень 4 22 4 22 

Диагностика профессиональной компетентности педагогов ДОО 

Высокий уровень 5 28 5 28 
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Средний уровень 10 55 9 50 

Низкий уровень 3 17 4 22 

Окончание таблицы 1 

 Экспериментальная группа Контрольная группа 

кол-во чел. в % кол-во чел. в % 

Общий уровень сформированности когнитивного компонента 

Высокий уровень 6 33 5 28 

Средний уровень 8 44 9 50 

Низкий уровень 4 22 4 22 

 

В контексте диагностики профессиональной компетентности педагогов, 

выявлено: 28% респондентов экспериментальной группы и контрольной 

группы продемонстрировали высокий уровень профессиональной 

компетентности. Это воспитатели педагогически грамотны, методически 

компетентны. В работе применяют достижения современной педагогической 

науки. Владеют активными методами работы, нестандартными формами 

организации занятий с детьми. 

55% в экспериментальной группе и 50% испытуемых контрольной 

группы продемонстрировали средний уровень сформированности 

профессиональной компетентности. Педагоги данной группы обеспечивают 

организацию воспитательного процесса в рамках требований государственной 

программы воспитания и обучения в детском саду. Проявления творчества 

ограничены в силу недостаточно сформировавшейся методической 

компетентности. 

17% респондентов экспериментальной группы и 22% испытуемых 

контрольной группы продемонстрировали низкий уровень профессиональной 

компетентности. Это педагоги, которым необходим систематический 

контроль со стороны руководителя и методиста. Обладают недостаточным 

профессиональным опытом для реализации инновационных процессов в 

сфере дошкольного образования. Нуждаются в оказании методической 

помощи при освоении новых программ и технологий. 

Что касается общего уровня сформированности когнитивного 

компонента, отметим, что высокий уровень профессиональной 
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компетентности, а также представлений о самообразовании выявлен у 33% 

респондентов экспериментальной и 28% контрольной группы. Средний 

уровень профессиональной компетентности и представлений о 

самообразовании диагностирован у 44% респондентов экспериментальной 

группы и 50% испытуемых контрольной группы. Низкий уровень 

профессиональной компетентности и представлений о самообразовании 

выявлен у 22% респондентов экспериментальной и контрольной группы 

(рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Уровень сформированности когнитивного компонента 

 

По результатам диагностики мотивационного компонента 

самообразования выявлены следующие уровни сформированности, 

отраженные в таблице 2. 

По результатам проведения анкетирования «Мотивация 

профессиональной деятельности» выявлено, что 28% респондентов 

экспериментальной группы и 34% испытуемых контрольной группы 

продемонстрировали высокий уровень сформированности мотивации 

педагогической деятельности. У педагогов данной группы преобладают 

внутренние мотивы деятельности: возможность самореализации в 

педагогической деятельности и наличие удовлетворения от достигнутых 
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результатов и самого процесса работа. При этом показатели выраженности 

внешней положительной мотивации также достаточно высоки. 

Мотивационный комплекс характеризуется сочетанием ВМ>ВПМ 

(внутренняя мотивации в сочетании с внешними положительными мотивами). 

Внешняя отрицательная мотивация отсутствует. 

Таблица 2 

Уровни сформированности мотивационного компонента самообразования 

педагогов ДОО 

 

 Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

кол-во чел. в % кол-во чел. в % 

Анкета «Мотивация профессиональной деятельности» 

Высокий уровень (преобладание внутренней 

мотивации) 

5 28 6 34 

Средний уровень (преобладание внешней 

положительной мотивации) 

11 61 8 44 

Низкий уровень (преобладание внешней 

отрицательной мотивации) 

2 11 4 22 

Тест «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

Высокий уровень (мотивация науспех) 5 28 4 22 

Средний уровень (мотивация явно не 

выражена) 

9 50 11 61 

Низкий уровень(боязнь неудачи) 4 22 3 17 

Общий уровень сформированности мотивации к самообразованию 

Высокий уровень 5 28 5 28 

Средний уровень 10 55 9 50 

Низкий уровень 3 17 4 22 

 

Значительное количество респондентов: 61% в экспериментальной 

группе и 44% испытуемых контрольной группы продемонстрировали средний 

уровень сформированности мотивации. Преобладающими являются внешние 

положительные мотивы: материальная составляющая труда, возможность 

карьерного роста и наличие потребности в получении социального престижа. 

При этом показатели выраженности внутренней мотивации также 

присутствуют, однако их количественные показатели несколько ниже, чем 

внешней положительной мотивации. Мотивационный комплекс 

характеризуется сочетанием ВПМ>ВМ>ВОМ (внешняя положительная 
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мотивации в сочетании с внутренними мотивами). Внешняя отрицательная 

мотивация выражена в весьма незначительной степени. 

11% респондентов экспериментальной группы и 22% испытуемых 

контрольной группы продемонстрировали низкий уровень сформированности 

мотивации. Преобладающими являются внешние отрицательные мотивы: 

боязнь получения нареканий со стороны руководства и избегание критики со 

стороны коллег. Отметим, что у педагогов данной группы присутствуют в 

достаточной степени и показатели внешней положительной мотивации. 

Мотивационный комплекс характеризуется сочетанием ВОМ>ВПМ>ВМ 

(внешняя отрицательная мотивация в сочетании с внешними 

положительными мотивами). Внутренние мотивы выражены в весьма 

незначительной степени. 

По результатам проведения теста «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

выявлено, что 28% респондентов экспериментальной группы и 22% 

испытуемых контрольной группы продемонстрировали высокий уровень 

сформированности мотивации. Педагоги этой группы уверенно 

ориентированы на успех в своей педагогической деятельности, ставят перед 

собой завышенные цели, знают, как их достичь, не боятся решения трудных 

задач, адекватно оценивают собственные достижения. В любой ситуации 

проявляют инициативу и профессиональную активность, уверены в себе и 

своих силах. 

Преобладающее большинство респондентов: 50% в экспериментальной 

группе и 61% испытуемых контрольной группы продемонстрировали средний 

уровень сформированности мотивации. Это свидетельствует о том, что 

мотивационный полюс у этих педагогов ярко не выражен. При этом 

количество набранных баллов у значительного количества испытуемых 

составляет от 11 до 13, т.е. наблюдается тенденция движения к мотивации на 

успех. Педагоги данной группы склонны к постановке перед собой только 

реальных на их взгляд задач, опасаются достижения завышенных целей. 

22% респондентов экспериментальной группы и 17% испытуемых 
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контрольной группы продемонстрировали низкий уровень сформированности 

мотивации, они заранее мотивированы на неудачу. Склонны к избеганию 

ответственных заданий. При этом их активность связана не столько с 

достижением поставленной цели, сколько с потребностью избежать срыва, 

порицания или наказания, неудачи. В основе данного типа мотивации лежит 

идея негативного ожидания. 

Что касается общего уровня сформированности мотивационного 

компонента, отметим, что высокий уровень мотивации к самообразованию 

выявлен у 28% респондентов экспериментальной и контрольной группы. 

Педагоги характеризуются наличием значимых внутренних мотивов 

педагогической деятельности, ориентированы на успех в реализации 

деятельности. Средний уровень мотивации к самообразованию обнаружен 

55% респондентов экспериментальной группы и 50% испытуемых 

контрольной группы. Педагоги характеризуются наличием внешних 

положительных мотивов педагогической деятельности, ориентированы на 

успех в реализации деятельности. Низкий уровень мотивации к 

самообразованию выявлен у 17% респондентов экспериментальной группы и 

22% испытуемых контрольной группы. Педагоги характеризуются наличием 

внешних отрицательных мотивов педагогической деятельности, практически 

отсутствует ориентация на успех в ходе деятельности (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Уровень сформированности мотивационного компонента 
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По результатам диагностики аксиологического компонента 

самообразования выявлены уровни сформированности, отраженные в 

таблице 3.  

Таблица 3 

Уровни сформированности аксиологического компонента самообразования 

педагогов ДОО  

 

 Экспериментальная группа Контрольная группа 

кол-во чел. в % кол-во чел. в % 

Диагностика «Профессиональные ценностные ориентации педагога» 

Вариант 1 (осознание ценностей) 

Высокий уровень 6 33 5 28 

Средний уровень 8 44 9 50 

Низкий уровень 4 22 4 22 

Диагностика «Профессиональные ценностные ориентации педагога» 

Вариант 2 (практическая реализация ценностей) 

Высокий уровень 5 28 5 28 

Средний уровень 9 55 9 50 

Низкий уровень 4 17 4 22 

Общий уровень сформированности профессиональных ценностей 

Высокий уровень 6 33 4 22 

Средний уровень 8 44 9 50 

Низкий уровень 4 22 5 28 

 

По результатам диагностики осознания собственных 

профессиональных ценностных ориентаций низкий уровень 

продемонстрировали 22% респондентов экспериментальной и контрольной 

группы. В ответах испытуемых прослеживалось недостаточное осмысление 

собственных профессиональных ценностных ориентаций и затруднения в 

аргументации относительно своих профессиональных убеждений, что 

свидетельствует об их существовании на уровне представлений. Например, 

такие ответы, как «Без любви к детям учителю нечего делать в детском 

саду», «Без дисциплины нет результата». 

Средний уровень осознания собственных профессиональных 

ценностных ориентаций обнаружен у 44% респондентов экспериментальной 

группы и 50% испытуемых контрольной группы. Ответы испытуемых 

демонстрировали частичное осмысление испытуемыми собственных 
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профессиональных ценностных ориентаций, не выраженные 

профессиональные убеждения и недостаточно четкая аргументация своих 

профессиональных убеждений. Например, такие ответы, как «Любовь к 

детям», самое необходимое для каждого педагога. Он может знать свой 

предмет, но если нет любви к детям, он не сможет дать знания и найти общий 

язык»; «Любая работа требует результата. Только тогда, когда видишь 

результаты своего труда, получаешь сильнейший стимул в продолжении 

самосовершенствования». 

Высокий уровень осознания собственных профессиональных 

ценностных ориентаций выявлен у 33% респондентов экспериментальной 

группы и 28% испытуемых контрольной группы. Ответы респондентов 

свидетельствуют об основательном осмыслении испытуемым собственных 

профессиональных ценностных ориентаций, профессиональных убеждений и 

умение их убедительно аргументировать. Например, такие ответы, как 

«Педагог должен любить детей, только тогда работа будет приносить 

удовольствие, только тогда возможно принять ребенка таким, как он есть. 

Дети чувствуют любовь и платят тем же, больше тянутся к предмету и 

самого учителя»; «Воспитывать и обучать, помочь духовному становлению 

ребенка может только духовно богатый, нравственный человек. Таким и 

должен быть учитель, следовательно, он является примером для детей. 

Только духовный учитель может увидеть оттенки души ребенка, направить, 

помочь, развить духовные и моральные качества». 

По результатам диагностики практической реализации 

профессиональных ценностей в педагогической деятельности низкий уровень 

продемонстрировали 17% респондентов экспериментальной и 22% педагогов 

контрольной группы. Педагоги отмечают, что наиболее важные для них 

педагогические ценности на практике практически не реализуются. Средний 

уровень практической реализации профессиональных ценностей в 

педагогической деятельности обнаружен у 55% респондентов 

экспериментальной группы и 50% испытуемых контрольной группы. 
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Педагоги констатируют, что наиболее важные для них ценности 

педагогической работы не всегда успешно ими реализуются в практической 

деятельности, однако они стремятся к этому. 

Высокий уровень практической реализации профессиональных 

ценностей в педагогической деятельности выявлен у 17% респондентов 

экспериментальной группы и 22% испытуемых контрольной группы. 

Педагоги констатируют, что наиболее важные для них ценности 

педагогической работы успешно ими реализуются в практической 

деятельности и работе с детьми. 

Что касается общего уровня сформированности аксиологического 

компонента, отметим, что высокий уровень сформированности 

профессиональных ценностей выявлен у 33% респондентов 

экспериментальной и 22% испытуемых контрольной группы. Средний 

уровень сформированности профессиональных ценностей обнаружен у 40% 

респондентов экспериментальной группы и 50% испытуемых контрольной 

группы. Низкий уровень сформированности профессиональных ценностей 

выявлен у 22% респондентов экспериментальной группы и 28% испытуемых 

контрольной группы (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Уровень сформированност аксиологического компонента 
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По результатам диагностики личностного компонента выявлены 

уровни сформированности, отраженные в таблице 4. 

Таблица 4 

Уровни сформированности личностного компонента самообразования 

педагогов ДОО  

 

 Экспериментальная группа Контрольная группа 

кол-во чел. в % кол-во чел. в % 

Анализ портфолио педагога 

Высокий уровень 6 33 5 28 

Средний уровень 8 44 9 50 

Начальный уровень 4 22 4 22 

«Карта отношения педагога к своей профессиональной деятельности» 

Высокий уровень 5 28 5 28 

Средний уровень 10 55 9 50 

Низкий уровень 3 17 4 22 

Общий уровеньс формированности личностного компонента 

Высокий уровень 6 33 5 28 

Средний уровень 8 44 8 44 

Низкий уровень 4 22 5 28 

 

По результатам оценивания портфолио педагогов определено 

следующее. Высокий уровень содержания портфолио выявлен у 33% 

респондентов экспериментальной группы и 28% испытуемых контрольной 

группы. В портфолио данных педагогов отражены на должном уровне все 

направления работы педагога: результаты освоения обучающимися 

образовательных программ, результаты выявления и развития у 

обучающихся способностей к различным видам деятельности, демонстрация 

личного вклада педагога в повышение качества образования, практические 

результаты своей профессиональной деятельности, участие в работе 

методических объединений. 

Средний уровень содержания портфолио выявлен у 44% респондентов 

экспериментальной группы и 50% испытуемых контрольной группы. 

Портфолио данных педагогов содержит не все направления работы педагога, 

не в полной мере присутствуют показатели результативности деятельности 

по развитию способностей воспитанников, нет информации об обобщении и 
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распространении опыта работы на региональном и всероссийском уровне, а 

также об участии в методических объединениях на данных уровнях. 

Начальный уровень содержания портфолио выявлен у 22% 

респондентов экспериментальной и контрольной группы. Портфолио данных 

педагогов содержит не все предусмотренные направления работы педагога, 

показатели результативности деятельности освещаются лишь на уровне 

образовательной организации. Не отражена работа педагогов в 

исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности, 

совершенствовании новых педагогических техник и технологий. 

По результатам диагностики «Отношение педагога к своей 

профессиональной деятельности» можем отметить следующее: 

Высокий уровень удовлетворенности профессиональной 

деятельностью выявлен у 28% респондентов экспериментальной и 

контрольной группы. Педагоги признают удовлетворительную организацию 

труда в ДОО, констатируют возможность проявления и реализации своих 

профессиональных и личностных качеств педагога; положительно оценивают 

свои отношения с коллегами и администрацией учебного заведения, а также 

с детьми и их родителями, на высоком уровне оценивают общее обеспечение 

деятельности педагога в данном образовательном учреждении. 

Средний уровень удовлетворенности профессиональной деятельностью 

выявлен у 55% респондентов экспериментальной группы и 50% испытуемых 

контрольной группы. Эти педагоги отмечают наличие недостатков в 

организации труда в ДОО. Не всегда констатируют возможность проявления 

и реализации своих профессиональных и личностных качеств педагога; на 

среднем уровне оценивают свои отношения с коллегами и администрацией 

учебного заведения, а также отмечают наличие проблем с детьми и их 

родителями, на среднем уровне оценивают общее обеспечение деятельности 

педагога в ДОО. 

Начальный уровень удовлетворенности профессиональной 

деятельностью выявлен у 17% респондентов экспериментальной и 22% 
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испытуемых контрольной группы. Эти педагоги не довольны особенностями 

организации труда. Отмечают, что не имеют возможности проявления и 

реализации своих профессиональных и личностных качеств; отрицательно 

оценивают свои отношения с коллегами и администрацией учебного 

заведения, а также отмечают наличие существенных проблем с детьми и их 

родителями, на низком уровне оценивают общее обеспечение деятельности 

педагога. 

Что касается общего уровня сформированности личностного 

компонента, отметим, что высокий уровень выявлен у 33% респондентов 

экспериментальной и 28% испытуемых контрольной группы. Средний 

уровень обнаружен у 44% респондентов экспериментальной группы и 

контрольной группы. Низкий уровень выявлен у 22% респондентов 

экспериментальной группы и 28% испытуемых контрольной группы. 

Педагоги характеризуются наличием внешних отрицательных мотивов 

педагогической деятельности, практически отсутствует ориентация на успех 

в ходе деятельности (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Уровень сформированности личностного компонента 

 

Итак, обобщив результаты диагностической работы (Приложение И), 

можем констатировать следующее распределение уровней готовности к 

самообразованию у педагогов ДОО (таблица 5).  
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Таблица 5 

Уровни развития компонентов готовности педагогов ДОО к 

самообразованию 

 

 Экспериментальная группа Контрольная группа 

кол-во чел. в % кол-во чел. в % 

Когнитивный компонент 

Высокий уровень 6 33 5 28 

Средний уровень 8 44 9 50 

Низкий уровень 4 22 4 22 

Мотивационный компонент 

Высокий уровень 5 28 5 28 

Средний уровень 10 55 9 50 

Низкий уровень 3 17 4 22 

Аксиологический компонент 

Высокий уровень 6 33 4 22 

Средний уровень 8 44 9 50 

Низкий уровень 4 22 5 28 

Личностный компонент 

Высокий уровень 6 33 5 28 

Средний уровень 8 44 8 44 

Низкий уровень 4 22 5 28 

Общий уровень готовности педагогов ДОО к самообразованию 

Высокий уровень 6 33 5 28 

Средний уровень 8 44 8 44 

Низкий уровень 4 22 5 28 

 

Итак, по результатам диагностической работы выявлены следующие 

уровни готовности педагогов ДОО к самообразованию. 

Высокий уровень готовности педагогов ДОО к самообразованию 

диагностирован у 33% респондентов экспериментальной и 28% контрольной 

группы. В полной мере осознают потребность в самообразовании, мотивы 

самообразования обоснованы личностными и социально значимыми целями. 

Преобладают внутренние значимые мотивы. Умеют чётко сформулировать 

эти цели, демонстрируют стремление достичь их оптимальным образом. 

Способны рационально применять различные источники информации в 

своей деятельности и оптимально управлять процессом самообразования от 

планирования до осуществления замыслов и самоконтроля полученных 

результатов. 
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Средний уровень готовности педагогов ДОО к самообразованию 

диагностирован у 44% педагогов экспериментальной и контрольной группы. 

Связывают необходимость самообразования с личными и социальными 

интересами, преобладает внешняя положительная мотивация в сочетании с 

внутренними мотивами. В достаточной степени умеют работать с 

основными, в том числе и с автоматизированными источниками. 

Демонстрируют способность планировать работу по самообразованию, 

однако не всегда рационально управляют данным процессом, не всегда 

достигая поставленной цели. 

Низкий уровень готовности педагогов ДОО к самообразованию 

диагностирован у 22% респондентов экспериментальной и 28% контрольной 

группы. Мотивация к самообразованию характеризуется стихийностью и 

неустойчивостью, педагоги не связывают личные потребности в 

самообразовании с социальными интересами. Преобладает внешняя 

отрицательная мотивация в сочетании с внешними положительными 

мотивами. Умения работать с информационными источниками не 

систематизированы; отсутствуют практические навыки самостоятельной 

организации самообразования (рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок5. Уровень сформированности готовности педагогов ДОО к 

самообразованию 
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Таким образом, видим, что почти половина педагогов обладает 

приемлемым (средним) уровнем готовности к самообразованию. Также в 

группах присутствуют и показатели, свидетельствующие о наличии низкого 

уровня готовности педагогов ДОО к самообразованию. Это является 

недостаточным для успешной реализации профессиональной деятельности 

педагогов и их самообразования, и требует применения дополнительных мер 

и проведения специально организованной работы, направленной на 

повышение эффективности методической работы по организации 

самообразования педагогов ДОО. 

 

2.3. Методическая работа по организации самообразования педагогов 

ДОО 

 

Успешная деятельность образовательных учреждений зависит от 

умелого использования ресурсов педагогических кадров, эффективности 

управления ими, которая зависит от того, насколько администрация ДОО 

уделяет внимание профессиональному развитию педагогов, ведь именно они 

подразумеваются под термином «педагогический персонал образовательного 

учреждения». От качественного управления самообразованием и 

профессиональным развитием педагогических кадров, которое обеспечивает 

соответствие и рост качественных характеристик педагогов не только 

текущим, но и перспективным требованиям образовательной организации, 

зависит результативность труда педагогического состава. В этой связи 

считаем необходимым разработку модели методической работы по 

организации самообразования педагогических кадров ДОО. 

Главной идеей подготовки и самообразования педагогических кадров 

является построение практикоориентированной системы самообразования в 

рамках повышения квалификации педагогов, поэтому модель методической 

работы должна быть индивидуально ориентированной; взаимодействовать на 

уровне педагога и образовательной организации; включать в себя как 
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традиционные, так и инновационные формы управления самообразованием и 

профессиональным развитием педагогов. 

Модель методической работы по организации самообразования 

педагогов ДОО представлена следующими компонентами: 

− целевой компонент; 

− диагностический компонент; 

− содержательный компонент; 

− технологический компонент; 

− контрольно-результативный компонент. 

Рассмотрим подробнее содержание компонентов представленной 

модели методической работы по организации самообразования педагогов 

ДОО. 

Целевой компонент методической работы. Содержание данного 

компонента подразумевает постановку целей и задач разрабатываемой 

модели методической работы. 

Цель методической работы: повышение эффективности процесса 

самообразования педагогов ДОО. 

Задачи методической работы: 

− обеспечение поэтапного сопровождения процесса самообразования 

педагогических работников ДОО; 

− поддержка и активизация интереса и потребностей педагогов к 

процессу самообразования; 

− обеспечение условий с целью раскрытия и поддержки творческого 

потенциала педагогов, который реализуется в процессе самообразования и 

внедрении результатов самообразования в образовательный процесс; 

− оказание содействия в совершенствовании практических умений и 

навыков самостоятельной работы педагогов, которые будут обеспечивать 

эффективность работы по самообразованию. 

Принципы реализации методической работы с педагогическими 

кадрами:  
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Системность - построение целостной системы работы с педагогами, 

основанной на анализе и результатах их деятельности. 

Непрерывность - профессиональное и личностное совершенствование 

педагога на протяжении всего профессионального пути. 

Поступательность - сохранение связей с опытом предыдущих 

поколений педагогов, методистов, учёных. 

Интегративность - взаимосвязь всех звеньев методической структуры, 

составление целостного представления педагогов о методической идее, 

формах и методах её реализации. 

Дифференцированность - возможность реализации творческого 

потенциала каждого педагога, с разным профессиональным уровнем, 

разными способностями и возможностями педагога (по стажу, творческой 

активности, образованию, категоричности). 

Диагностический компонент методической работы. Подразумевает 

сбор и анализ информации об особенностях профессионального развития 

каждого педагога и его готовности к осуществлению самообразовательной 

деятельности. Также на данном этапе осуществляется актуализация значения 

данного процесса для повышения профессиональной компетентности 

педагогов, а также выявление содержания образовательных потребностей и 

степени заинтересованности педагогов. 

Предполагает проведение мониторинга актуального уровня 

профессиональной компетенции педагогов ДОО и их готовности к 

саморазвитию по методикам, рассмотренным в предыдущем параграфе. 

Содержательный компонент методической работы по организации 

самообразования педагогов ДОО предполагает непосредственное проведение 

мероприятий, направленных на повышение уровня самообразования 

педагогов: 

Мотивация педагогов к самообразованию и развитию адекватного 

представления о собственной деятельности, необходимой для 

самореализации в профессии. Распространение позитивного педагогического 



65 

опыта. Круглый стол (обсуждение проблемы роста профессиональной 

компетентности, актуальности самообразования, влияние результатов 

практической работы в данном направлении на эффективность 

педагогической деятельности). 

Выбор темы по самообразованию, обоснование ее актуальности. 

Подбор и изучение психолого-педагогической и научно-методической 

литературы по теме самообразования. Обсуждение обязательных 

компонентов, составляющих структуру работы педагога по 

самообразованию. Подготовка презентации для представления темы на 

семинаре. 

Анализ планов работы по самообразованию других педагогов. 

Разработка и реализация индивидуально-образовательного маршрута (плана 

самообразования) по выбранной теме: определение целей и задач работы по 

самообразованию, определение сроков реализации предстоящей работы, 

определение источников самообразования (семинары, курсы повышения 

квалификации, мастер-классы, Интернет-ресурсы, методическая литература, 

периодические издания), составление списка литературы по теме. 

Формулировка ожидаемых результатов предстоящей работы. 

Разработка направлений практической работы по теме 

самообразования (обеспечение предметно-развивающей среды, 

планирование мероприятий и НОД с детьми, памяток для родителей, 

консультаций с родителями). 

Заполнение педагогом папки по самообразованию. Фиксация 

информации о проведенных мероприятиях:  

− с воспитанниками (проведение НОД, экскурсий, тематических 

мероприятий);  

− с родителями (оформление памяток, стендов, подготовка 

консультации);  

− с педагогами (доклад на педсовете, участие в семинаре и т. п.); 

− о других компонентах процесса самообразования (например, 
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воспитатель прочитал определённую книгу по теме, приобрёл наглядное 

пособие, посетил мероприятие по теме самообразования и пр.). 

Представление результатов практической работы по самообразованию 

в виде презентации: проведение открытого занятия с детьми, проведение 

семинара для педагогов по теме, оформление дидактических материалов для 

детей, сборника консультаций для родителей (ярмарка идей, мастер-класс, 

презентации предметноразвивающей среды, педагогический совет). Анализ 

процесса самообразования. 

Непосредственная работа педагога в ходе самообразования включает 

следующие этапы: 

Информационно-подготовительный этап. Включает в себя: 

− изучение научно-методической и учебно-методической литературы; 

− изучение периодической печати; 

− посещение библиотек; 

− знакомство с работами других педагогов; 

− ведение собственной картотеки литературы и периодической 

печати по теме. 

Практический этап. На данном этапе педагог может: 

− составить картотеки игр и упражнений по теме, над которой 

работает; 

− разработать схемы, модели, алгоритмы по теме самообразования; 

− разработка конспектов занятий; 

− разработать рекомендации, памятки для педагогов и родителей; 

− подготовить консультации по теме; 

− разработать и апробировать систему работы по конкретному 

разделу программы - составление календарно-тематического плана и подбор 

методов, приемов для развития обучающихся; 

− разработать опросники для диагностирования обучающихся; 

− создать фотоальбом или видеофильм по проблеме, над которой 
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работает педагог; 

− создать собственные методические пособия, атрибуты; 

− участвовать в работе конференций, семинаров. 

Итоговый этап (отчет). Формы отчета: 

− презентация проекта; 

− выступления на педсоветах, методических объединениях, 

конференциях по обмену и обобщению педагогического опыта; 

− мастер-классы; 

− участие в конкурсах «Педагог года», «Сотрудник года»; 

− внедрение в педагогический процесс проектов, образовательных 

программ, методических пособий; 

− ознакомление коллег с новинками методической литературы по 

теме самообразования; 

− неделя педагогического мастерства; 

− анализ взаимопосещений, видеоматериалов; 

− выставки работ педагогов и детей по темам самообразования. 

Для молодых специалистов предусмотрена система наставничества. 

Наставничество организует и курирует заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе. Задачи наставника в процессе взаимодействия с 

молодым специалистом: 

− научить молодого специалиста эффективно применять свои 

теоретические знания и умения в процессе профессиональной деятельности, 

сделать их практикоориентированными и динамичными, мобильными в 

использовании ФГОС ДО,  

− подготовить начинающего специалиста к проектированию и 

разработке образовательной программы дошкольного образования, рабочих 

программ по образовательным областям в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, а также научить планировать, организовывать образовательный 

процесс в ДОО. 



68 

Дальнейшее взаимодействие с начинающим специалистом 

разрабатывается в соответствии с уровнем сформированности 

профессионально значимых компетенций и носит функции 

предупредительного контроля, консультирования, вовлечения в 

проектирование и разработку образовательной программы дошкольного 

образования, рабочих программ, проектов различной целевой 

направленности, помощи в работе над темой самообразования. Впоследствии 

наставничество носит функции партнерского взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в процессе проектирования, анализа и 

корректировки образовательной деятельности в ДОО. 

В целом, процесс самообразования педагогических кадров 

дошкольного образовательного учреждения координирует заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе. Тема самообразования 

каждого педагога должна соответствовать стратегическим ориентирам 

учреждения дошкольного образования на муниципальном уровне с учетом 

индивидуального опыта и профессионального мастерства. Это позволяет 

решить задачи успешного прохождения педагогом процедуры аттестации на 

квалификационную категорию, где одним из критериев определен 

«соответствие планируемого самообразования стратегическим ориентирам 

развития образования в автономном округе»; развития инновационного 

потенциала педагогов. 

Технологический компонент методической работы. Сущность 

технологий методической работы в ДОО заключается в подборе форм и 

методов формирования и развития профессиональных знаний и умений, 

комплексной оценки достижений педагогов в контексте компетентностного 

подхода, а также способов развития качеств личности педагога, необходимых 

ему для самообразования и творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

В рамках реализации предложенной модели в условиях ДОО 

используются: 
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− групповые и фронтальные формы методической работы: семинары, 

семинары-практикумы, коллективные просмотры педагогического процесса, 

консультации, педагогические советы, мастер-классы, школы передового 

опыта и др.; 

− индивидуальные формы методической работы: беседы, 

индивидуальные консультации, взаимные посещения, портфолио, 

самообразование и пр.; 

− нетрадиционные формы организации: участие в конкурсах, неделе 

педагогического мастерства, представление самоотчета в фото- и 

видеоформате и пр.  

Внешнее повышение квалификации происходит: за счет посещения 

курсов повышения квалификации; обучение в учебных заведениях; участие в 

работе методических объединений района. Внутреннее повышение 

квалификации происходит за счет разнообразных форм методической работы 

с педагогами в МДОУ: участие в работе совета педагогов, обучение на 

семинарах и семинарах-практикумах, консультирование и др. 

В качестве основных источников самообразовательной деятельности 

используются: интернет-ресурсы, вебинары, научно-популярная литература, 

лекции, семинары, онлайн-конференции, обучающие программы, обмен 

опытом, СМИ, посещение выставок, музеев, и т. д. Предоставив педагогу 

возможность использовать все эти источники самообразовательной 

деятельности и выбирать оптимальный источник для каждой личности, 

можем добиться высокого результата в управлении самообразованием.  

Используются следующие методы управления: 

1. Организационно-педагогические. Обеспечивают передачу 

необходимой информации педагогам, развитие организаторских качеств 

педагогов. 

2. Распорядительные. Предполагают разъяснение законов, 

нормативных документов регламентирующих деятельность педагога и 

организации, доведение их содержания до подчинённых. 
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3. Социально-психологические методы, обеспечивающие 

формирование в коллективе положительного социально-психологического 

климата, благодаря чему в значительной мере будут решаться 

воспитательные, организационные и экономические задачи. Методы 

комплектования малых групп и коллективов, метод гуманизации труда, 

методы психологического побуждения (мотивации). 

4. Экономические методы управления основаны на материальной 

заинтересованности работников и активизируют их деятельность. 

Реализация представленной модели подразумевает и применение 

альтернативных форм управления самообразованием: 

− самоуправление; 

− управление посредством создания условий, необходимых для 

самообразования; 

− косвенное управление через сопутствующие самообразованию 

процессы. 

Самоуправление образованием осуществляется непосредственно самим 

педагогом по мере прохождения им образовательного маршрута. Это 

проявляется в самостоятельном контроле качества усвоения материала; 

степени его понимания; времени, отводимого на изучения материала; выборе 

формы, способа и средства получения самообразования. То есть, 

самоуправление самообразованием - это сугубо внутренний контроль каждой 

личности над собой, согласно ее индивидуальным особенностям, 

наклонностям, интересам. 

Управление самообразованием возможно посредством создания 

необходимых условий. Для этого необходимо заинтересовать педагога; 

показать преимущества выбора пути самообразования; стимулировать 

самообразовательную деятельность; обеспечить ресурсами. Прежде всего, 

создаются условия для добровольного процесса самосознания. Для этого 

педагоги проинформированы, для чего ему надо выполнять ту или иную 

деятельность и что он получит в итоге. На этом этапе управление процессом 
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самообразования осуществляется посредством демонстрации педагогу 

преимуществ выбора данного пути собственного развития.  

Контрольно-результативный компонент методической работы. 

Подразумевает выявление эффективности и результативности проведенной 

практической работы в контексте организации методической работы по 

самообразованию педагогического коллектива. Подтверждение 

эффективности применяемой модели. 

Планируемые результаты: 

− успешное профессиональное саморазвитие воспитателя, 

обеспечивающее оптимальный уровень его готовности к работе в условиях 

действия профессионального стандарта «Педагог»;  

− повышение ответственности воспитателя за свою педагогическую 

деятельность;. 

− качественная организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

− повышение имиджа педагога среди коллег и родителей.  

На данном этапе считаем целесообразным проведение среди педагогов 

анкетирования, направленного на выявление эффективности предложенной 

модели, удовлетворенности проведенной работой и динамики уровня 

педагогического мастерства. Вопросы анкеты: 

1. Оцените по пятибалльной шкале свой уровень самообразования по 

следующим компонентам: когнитивный компонент (знания о сущности, 

методах и формах самообразования, структуре, особенностях, условиях 

педагогической деятельности); мотивационный компонент (отношение 

педагога к самообразовательной деятельности, интерес к профессии, 

стремление к постоянному самообразованию); аксиологический 

(ценностный) компонент (профессионально-значимые цели, установки, 

потребности); личностный компонент (самоанализ ситуации 

профессионального развития, самооценку личностно-профессиональных 

качеств и компетенций). 
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2. Считаете ли Вы разрабатываемую тему для самообразования 

интересной и перспективной в контексте дальнейших исследований и 

практической работы? 

3. Какую тему для самообразования Вы считаете наиболее интересной 

и предложили бы коллегам для исследования и практической разработки? 

4. Какие этапы работы по теме самообразования вызывают у Вас 

наибольшие затруднения: планирование, подбор и изучение литературы по 

теме, разработка практических материалов и занятий, представление и 

демонстрация достижений по итогам работы? 

5. При проведении каких видов занятий вы испытываете трудности 

(познавательное развитие, изобразительная деятельность и музыка, обучение 

грамоте, развитие элементарных математических представлений)? 

6. Какие формы методической работы по организации самообразования 

Вы считаете наиболее эффективными для себя? 

7. Какие формы методической работы Вы бы могли предложить для 

последующего внедрения в процесс организации методической работы по 

организации самообразования? 

8. Какие формы представления результатов самообразования для вас 

более приемлемы (доклад, защита исследовательской работы, показ 

воспитанниками новых форм взаимодействия в процессе обучения, брошюра, 

открытое занятие, проведение семинара, обучение коллег новым методикам, 

лекция)? 

9. В какой методической помощи вы нуждаетесь (в прослушивании 

лекций по психологии, педагогике, методикам; в методических 

консультациях по отдельным разделам; просмотре открытых занятий у 

опытных воспитателей; в знакомстве с передовым педагогическим опытом и 

пр.)? 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что успех функционирования 

предложенной модели методической работы зависит от консолидации 

администрации и педагогов, от их желания и готовности к совместной 
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работе. Модель возможна в учреждении, ориентированном на поисковую 

деятельность, и работающего в режиме развития. Реализация методической 

работы по предложенной модели позволит наиболее успешно реализовать 

задачи «Программы развития ДОО». Она помогает осуществлять 

методическую работу в большем объёме и с наименьшими затратами 

рабочего времени, через привлечение наставничества, активное участие всех 

педагогов, исходя из их интересов и возможностей. В целом такая 

взаимосвязанная и систематическая работа повышает общий 

профессиональный уровень педагогов, раскрывает их творческий потенциал, 

что является важным условием повышения качества воспитательно-

образовательной работы с детьми. 
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Выводы по главе 2 

 

Целью эмпирического исследования являлось выявление уровня 

сформированности у педагогов готовности к самообразованию и создание 

модели методической работы в области организации условий для развития 

самообразования педагогов. Выборку исследования составили педагоги 

МБДОУ «ХХХ» г.Ужур в количестве 36 человек. Из них 18 человек - 

контрольная группа, 18 человек - экспериментальная группа. 

В контексте данного исследования самообразование педагога мы 

рассматривали как целенаправленную, личностно и профессионально 

значимую познавательную деятельность, регулируемую самим субъектом, 

характеризующуюся наличием сформированной системы мотивов, 

осознаваемых профессиональных ценностей, рефлексии личностно-

профессиональных качеств и компетенций педагога. В этой связи в рамках 

диагностической работы нами исследовались когнитивный, мотивационный, 

аксиологический и личностный компоненты самообразования. 

Обобщив результаты диагностической работы, можем отметить, что 

высокий уровень готовности педагогов ДОО к самообразованию 

диагностирован у 33% респондентов экспериментальной и 28% контрольной 

группы. Средний уровень диагностирован у 44% педагогов 

экспериментальной и контрольной группы. Низкий уровень готовности 

педагогов ДОО к самообразованию диагностирован у 22% респондентов 

экспериментальной и 28% контрольной группы.  

Таким образом, видим, что почти половина педагогов обладает 

приемлемым (средним) уровнем готовности к самообразованию. Также в 

группах присутствуют и показатели, свидетельствующие о наличии низкого 

уровня готовности педагогов ДОО к самообразованию. Это является 

недостаточным для успешной реализации профессиональной деятельности 

педагогов и их самообразования, и требует применения дополнительных мер 

и проведения специально организованной работы, направленной на 
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повышение эффективности методической работы по организации 

самообразования педагогов ДОО. 

В этой связи нами была разработана модель методической работы по 

организации самообразования педагогических кадров ДОО. Модель 

методической работы по организации самообразования педагогов ДОО 

представлена целевым, диагностическим, содержательным, технологическим 

и контрольно-результативным компонентом. Содержание целевого 

компонента подразумевает постановку целей и задач разрабатываемой 

модели методической работы, а также принципов ее реализации. 

Диагностический компонент методической работы подразумевает сбор и 

анализ информации об особенностях профессионального развития каждого 

педагога и его готовности к осуществлению самообразовательной 

деятельности. 

Содержательный компонент методической работы по организации 

самообразования педагогов ДОО предполагает непосредственное проведение 

мероприятий, направленных на повышение уровня самообразования 

педагогов. Технологический компонент методической работы заключается в 

подборе форм и методов формирования и развития профессиональных 

знаний и умений, комплексной оценки достижений педагогов в логике 

компетентностного подхода, а также способов развития качеств личности 

педагога, необходимых ему для самообразования и творческой 

самореализации в профессиональной деятельности. Контрольно-

результативный компонент методической работы подразумевает выявление 

эффективности и результативности проведенной практической работы в 

контексте организации методической работы по самообразованию 

педагогического коллектива. Подтверждение эффективности применяемой 

модели. 

Успех функционирования предложенной модели методической работы 

зависит от консолидации администрации и педагогов, от их желания и 

готовности к совместной работе. В целом такая взаимосвязанная и 
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систематическая работа повышает общий профессиональный уровень 

педагогов, раскрывает их творческий потенциал, что является важным 

условием повышения качества воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Качество образовательного процесса (и, следовательно, процесса 

интеллектуального развития детей) зависит от педагогических кадров, 

совершенствования их деятельности, которое происходит в их методической 

работе. Методическая работа - часть системы непрерывного образования 

педагогов, освоение наиболее рациональных методов и приемов воспитания 

и обучения детей. Она ориентирована на достижение и поддержание 

высокого качества воспитательно-образовательной работы в дошкольном 

образовательном учреждении; занимает особое место в системе управления 

дошкольным образовательным учреждением, так как, прежде всего, 

способствует активизации личности педагога и его творческой деятельности.  

Обобщив результаты диагностической работы, можем отметить, что 

высокий уровень готовности педагогов ДОО к самообразованию 

диагностирован у 33% респондентов экспериментальной и 28% контрольной 

группы. Средний уровень диагностирован у 44% педагогов 

экспериментальной и контрольной группы. Низкий уровень готовности 

педагогов ДОО к самообразованию диагностирован у 2 % респондентов 

экспериментальной и 28% контрольной группы.  

Таким образом, видим, что почти половина педагогов обладает 

приемлемым (средним) уровнем готовности к самообразованию. Также в 

группах присутствуют и показатели, свидетельствующие о наличии низкого 

уровня готовности педагогов ДОО к самообразованию. Это является 

недостаточным для успешной реализации профессиональной деятельности 

педагогов и их самообразования, и требует применения дополнительных мер 

и проведения специально организованной работы, направленной на 

повышение эффективности методической работы по организации 

самообразования педагогов ДОО. 

В этой связи нами была разработана модель методической работы по 

организации самообразования педагогических кадров ДОО. Модель 
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методической работы по организации самообразования педагогов ДОО 

представлена целевым, диагностическим, содержательным, технологическим 

и контрольно-результативным компонентом. Содержание целевого 

компонента подразумевает постановку целей и задач разрабатываемой 

модели методической работы, а также принципов ее реализации. 

Диагностический компонент методической работы подразумевает сбор и 

анализ информации об особенностях профессионального развития каждого 

педагога и его готовности к осуществлению самообразовательной 

деятельности. 

Содержательный компонент методической работы по организации 

самообразования педагогов ДОО предполагает непосредственное проведение 

мероприятий, направленных на повышение уровня самообразования 

педагогов. Технологический компонент методической работы заключается в 

подборе форм и методов формирования и развития профессиональных 

знаний и умений, комплексной оценки достижений педагогов в логике 

компетентностного подхода, а также способов развития качеств личности 

педагога, необходимых ему для самообразования и творческой 

самореализации в профессиональной деятельности. Контрольно-

результативный компонент методической работы подразумевает выявление 

эффективности и результативности проведенной практической работы в 

контексте организации методической работы по самообразованию 

педагогического коллектива. Подтверждение эффективности применяемой 

модели. 

Успех функционирования предложенной модели методической работы 

зависит от консолидации администрации и педагогов, от их желания и 

готовности к совместной работе. В целом такая взаимосвязанная и 

систематическая работа повышает общий профессиональный уровень 

педагогов, раскрывает их творческий потенциал, что является важным 

условием повышения качества воспитательно-образовательной работы с 

детьми.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Диагностика «Готовность к саморазвитию»  

(Т. А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта) 

 
Инструкция: Прочитайте каждое утверждение в задании, оцените его: 

5 – если данное утверждение полностью соответствует вашему мнению; 4 – скорее 

соответствует, чем нет; 3 – и да, и нет; 2 – скорее не соответствует; 1 – не соответствует. 

 

Утверждение 

Я стремлюсь изучить себя  

Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и 

домашними делами 
 

Препятствия стимулируют мою активность  

Я ищу обратную связь, т. к. это помогает мне узнать и оценить себя  

Я рефлексирую свою деятельность, выделяю для этого время  

Я анализирую свои чувства и опыт  

Я много читаю  

Я активно дискутирую по интересующим меня вопросам  

Я верю в свои возможности  

Я стремлюсь быть более открытым человеком  

Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди  

Я управляю своим профессиональным развитием и получаю 

положительные результаты 
 

Я получаю удовольствие от освоения нового  

Возрастающая ответственность не пугает меня  

Я положительно отнесся бы к продвижению по службе  
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Приложение Б 

Диагностическая карта определения профессионального мастерства педагога 

дошкольного образовательного учреждения (Г. К. Селевко) 
 

Прошу Вас заполнить диагностическую карту. Оцените Ваш уровень профессиональной 

компетентности по 4 – балльной шкале: 

3 балла – показатель присутствует в полной мере; 

2 балла – показатель присутствует не в полной мере; 

1 балла – присутствует в деятельности в меньшей мере; 

0 баллов – показатель отсутствует. 

Показатели 

1
.П

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
е 

зн
ан

и
я
 

1. Знание законов развития ребёнка и технологии взаимодействия с ним 

2. Знание современных концепций воспитания и новых педагогических технологий 

3. Знание особенностей содержания ООП ДО 

4.Знание психологических основ обучения и воспитания дошкольников 

5. Знание основ преемственности между детским садом и школой 

6. Знание частных методик развития детей 

7. Знание содержания регионально образовательного компонента 

8. Знание задач, содержания и методов работы с семьёй 

2
. 
П

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

е 
у
м

ен
и

я
 

Обучающая функция: 

1. Учитываю поло-ролевые различия детей 

2. Использую в практической работе развивающие программы нового поколения 

3.  Отбираю формы, методы и приемы обучения и воспитания в соответствии с 

задачами, содержанием, этапом освоения знаний и умений 

4. Строю педагогический процесс на основе диагностики освоения программы 

5. Самостоятельно проектирую процесс обучения 

6. Создаю условия для самостоятельного познания детьми окружающего мира 

7. Использую современные технологии обучения, направленные на активацию 

познавательной деятельности (элементы проблемного обучения, моделирование и 

др.)  

8. Реализую индивидуальный подход в обучении и воспитании детей 

9. Владею способами оценки детской деятельности 

10.Владею методикой поиска информации,  умею её интерпретировать 

Воспитывающая и развивающая функция: 

1. Отбираю содержание, формы и методы работы, обеспечивающие развитие 

личности: самостоятельности, ответственности, активности, самоорганизации и 

самоуправления 

2. Обеспечиваю социальное взаимодействие между детьми и взрослыми 

3. Строю педагогический процесс в соответствии с уровнем личностного развития, 

чутко реагирую на особенности развития детей 

Организационно-педагогическая функция: 

1. Владею способами организации педагогического процесса в 3-х основных блоках: 

организационного обучения, совместной с детьми и самостоятельной деятельности 

детей 

2. Владею фронтальными, подгрупповыми и индивидуальными формами 

организации детей  

Планово-прогностическая (планирующая) функция: 

1.Умею соотносить и координировать собственное планирование с общими 

программами развития и планами ДОУ 

2. Умею точно сформулировать цели и систему задач воспитательно- 
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образовательной работы 

3. Умею отбирать формы, методы и приемы в соответствии с задачами и 

возрастными возможностями детей 

4. Умею осуществлять внутри - и межпредметные связи в педагогическом  процессе 

5. Умею планировать воспитательно-образовательную работу с детьми 

Коммуникативная функция: 

1. Умею находить общий язык с детьми, коллегами, родителями 

2. Умею находить индивидуальный подход к детям и другим людям 

Диагностическая функция: 

1. Владею методами педагогической диагностики 

2. Использую результаты комплексной диагностики (педагогической, 

психологической, медико-социальной) в определении задач, содержания различных 

форм работы с детьми 

Исследовательская функция: 

1.  Ориентируюсь в научно-педагогической литературе по вопросам воспитания, 

обучения и развития, оздоровления детей 

2. Выделяю проблему, её актуальность, цели, задачи и гипотезу исследования, 

методику экспериментальной работы и её результаты 

3.  Разрабатываю (или отбираю из существующих) адекватную задачам исследования 

методику диагностики 

4.  Анализирую результаты своей деятельности 

5. Внедряю результаты научных исследований и передовой практики 

Аналитическая функция: 

1. Умею определять степень достижения поставленных целей на основе критериев 

оценки знаний, умений, навыков, отношения к окружающему миру и поведения 

детей 

2. Умею устанавливать причины слабости педагогических воздействий, недостатки в 

своей деятельности 

3. Умею на основе анализа ставить новые цели и задачи собственной деятельности 

Корректирующая функция: 

1. Умею строить педагогический процесс с учетом результатов системной 

диагностики 

2.Умею разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут для каждого 

ребенка 

3. Умею управлять поведением и активностью детей 

Гностическая функция: 

1. Умею строить программу своего профессионального совершенствования и 

самообразования 

2. Умею анализировать, оценивать и корректировать свою деятельность 

3. Умею сопоставлять свой опыт с достижениями других педагогов, науки 

4. Умею предвидеть последствия своих действий 

5. Умею прогнозировать развитие тех или иных качеств ребенка 

Итого баллов 

Уровень: 

На основании подсчета баллов коллектив педагогов можно условно разделить на четыре 

группы. 

Первая группа: 97 – 144 балла  

Вторая группа: 49 – 96 балла  

Третья группа: 48 – 20 балла  

Четвертая группа: менее 19 баллов –недопустимый уровень 



85 

Приложение В 

Анкета Мотивация профессиональной деятельности 

К. Замфир в модификации А. А. Реана 

 
Инструкция.  Прочитайте  нижеперечисленные  мотивы профессиональной деятельности 

и дайте оценку их значимости для Вас по пятибалльной шкале: 

1 балл – Мотив выражен в очень незначительной мере 

2 балла – Мотив выражен в незначительной мере 

3 балла – Мотив выражен в не большой, но и не малой мере 

4 балла – Мотив выражен в большой мере 

5 баллов – Мотив выражен в очень большой мере 

 

Мотивы профессионально-педагогической деятельности: 

1. Денежный заработок  

2. Стремление к продвижению по службе 

3. Стремление избежать критики со стороны руководителя или коллег 

4. Стремление избежать возможных наказаний или неприятностей 

5. Потребность в достижении социального престижа и уважения со стороны других 

6. Удовлетворение от самого процесса и результата работы 

7. Возможность наиболее полной самореализации именно в данной деятельности 

 

Ключ для обработки результатов: 

ВМ = (6+7)/2 

ВПМ = 1+2+5)/3  

ВОМ = (3+4)/2 
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Приложение Г 

 

«Мотивация успеха и боязнь неудачи»  

(МУН) опросник А.А. Реана 
 

Инструкция: отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо выбрать ответ 

«да» или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, что «да» объединяет как 

явное «да», так и «скорее да, чем нет». То же относится и к ответу «нет»: он объединяет 

явное «нет» и «скорее нет, чем да».  

 

Отвечать на вопросы следует быстро, не задумываясь надолго. Ответ, который 

первый приходит в голову, как: правило, является и наиболее точным.  

 

Текст опросника: 

1. Включаясь в работу, как правило, оптимистично надеюсь на успех.  

2. В деятельности активен.  

3. Склонен к проявлению инициативности.  

4. При выполнении ответственных заданий стараюсь, по возможности, найти 

причины отказа от них.  

5. Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо нереалистично 

высокие по трудности.  

6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу способы их 

преодоления.  

7. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих успехов.  

8. Продуктивность деятельности в основном зависит от моей собственной 

целеустремленности, а не от внешнего контроля.  

9. При выполнении достаточно трудных заданий, в условиях ограничения 

времени, результативность моей деятельности ухудшается.  

10. Склонен проявлять настойчивость в достижении цели.  

11. Склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную перспективу.  

12. Если я рискую, то скорее с умом, а не бесшабашно.  

13. Я обычно не очень настойчив в достижении цели, особенно если отсутствует 

внешний контроль.  

14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка 

завышенные, но достижимые цели, чем нереально высокие.  

15. В случае неудачи при выполнении какого-либо задания, его притягательность, 

как правило, снижается.  

16. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих неудач.  

17. Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время.  

18. При работе в условиях ограничения времени результативность моей 

деятельности обычно улучшается, даже если задание достаточно трудное.  

19. В случае неудачи при выполнении чего-либо, от поставленной цели, я, как 

правило, не отказываюсь.  

20. Если задание выбрал себе сам, то в случае неудачи его притягательность еще 

более возрастает.  

Ключ к опроснику 

 

Ответ «ДА»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20.  

Ответ «НЕТ»: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 
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Приложение Д 

 

Диагностика «Профессиональные ценностные ориентации педагога» А.А. 

Печерской 
 

Список терминальных профессиональных ценностей:  

1. активная педагогическая жизнь,  

2. взаимопонимание,  

3. возможность видеть результаты своего труда,  

4. гуманность,  

5. доброта,  

6. духовность (нравственность),  

7. здоровье (забота о здоровье),  

8. личностное развитие учащихся,  

9. личность и индивидуальность учащегося,  

10. любовь к детям,  

11. любовь к педагогическому труду,  

12. обучение предметным знаниям,  

13. общественное признание значимости педагогического труда (уважение 

окружающих),  

14. патриотизм (любовь к родному краю),  

15. престиж профессии учителя, профессиональная компетентность,  

16. развитие творческих способностей (своих и учащихся),  

17. развитие коллектива,  

18. самосовершенствование,  

19. самореализация,  

20. сотворчество с коллегами и учащимися,  

21. творчество (свобода творчества),  

22. уважение к личности ребенка, увлеченность предметом (занятие любимым 

делом, предметом). 

Список инструментальных профессиональных ценностей: 

1. владение современными методами и технологиями обучения и воспитания,  

2. дисциплинированность, знание детской психологии,  

3. знание своего предмета, инициативность,  

4. инновационность,  

5. коммуникативность,  

6. конкурентоспособность,  

7. независимость и смелость в отстаивании своего стиля и своей педагогической 

позиции,  

8. ответственность,  

9. педагогическая эмпатия,  

10. педагогическое мастерство,  

11. педагогическая рефлексия,  

12. самоконтроль,  
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13. самокритичность,  

14. справедливость,  

15. терпимость,  

16. требовательность,  

17. продуктивность в педагогической работе,  

18. целеустремленность в работе педагога,  

19. честность (правдивость, искренность),  

20. чувство юмора,  

21. эмоциональная уравновешенность,  

22. этичность и педагогический такт. 
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Приложение Е 

 

Показатели оценки портфолио 

 

Показатели Баллы 

1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

1.1. Результаты освоения воспитанниками образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

- наблюдается отрицательная динамика; 

- являются стабильными; 

- наблюдается положительная динамика. 

 

 

0 

1 

2 

1.2. Результаты освоения воспитанниками образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

- наблюдается отрицательная динамика; 

- являются стабильными; 

- наблюдается положительная динамика. 

 

 

0 

1 

2 

1.3. Результаты освоения воспитанниками образовательной области «Речевое развитие»: 

- наблюдается отрицательная динамика; 

- являются стабильными; 

- наблюдается положительная динамика. 

 

 

0 

1 

2 

1.4. Результаты освоения воспитанниками образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

- наблюдается отрицательная динамика; 

- являются стабильными; 

- наблюдается положительная динамика. 

 

 

0 

1 

2 

1.5. Результаты освоения воспитанниками образовательной области «Физическое 

развитие»: 

- наблюдается отрицательная динамика; 

- являются стабильными; 

- наблюдается положительная динамика. 

 

 

0 

1 

2 

2. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования 

2.1. Результативность деятельности педагогического работника по руководству 

творческими объединениями детей дошкольного возраста: 

- не представлена; 

- представлена на констатирующем уровне; 

- представлена на планово-прогностическом уровне. 

 

 

0 

1 

2 

2.2. Сотрудничество с родителями: 

- не представлено; 

- представлено на констатирующем уровне; 

- представлено на планово-прогностическом уровне. 

 

0 

1 

2 

2.3. Сведения об удовлетворенности потребителей образовательных услуг методами и 

результатами образовательной деятельности, выстраиваемой педагогом: 

- сведения не представлены; 

- представлены результаты мониторинга; 

- представлены позитивные отзывы. 

 

 

 

0 

1 

2 

2.4. Создание здоровьесберегающих условий при организации образовательного процесса: 

- не представлено; 

- представлено на констатирующем уровне; 

- представлено на планово-прогностическом уровне. 

 

 

0 

1 
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2 

2.5. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса: 

- не представлено; 

- представлено на констатирующем уровне; 

- представлено на планово-прогностическом уровне. 

 

0 

1 

2 

3. Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности 

3.1. Результативность деятельности педагогического работника по выявлению и развитию 

способностей воспитанников: 

- не представлена; 

- представлена на констатирующем уровне; 

- представлена на планово-прогностическом уровне. 

 

 

0 

1 

2 

3.2. Участие и достижения воспитанников в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, выставках на уровне дошкольной образовательной организации: 

- нет участников; 

- есть участники; 

- наличие призовых мест. 

 

 

 

0 

1 

2 

3.3. Участие и достижения воспитанников в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, выставках на муниципальном уровне: 

- нет участников; 

- есть участники; 

- наличие призовых мест. 

 

 

0 

1 

2 

3.4. Участие и достижения воспитанников в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, выставках на региональном уровне: 

- нет участников; 

- есть участники; 

- наличие призовых мест. 

 

 

0 

1 

2 

3.5. Участие и достижения воспитанников в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, выставках на российском (международном) уровне: 

- нет участников; 

- есть участники; 

- наличие призовых мест. 

 

 

0 

1 

2 

4. Личный вклад педагога в повышение качества образования 

4.1. Участие педагогического работника в исследовательской, опытно-экспериментальной 

деятельности: 

- информация не представлена; 

- информация представлена на констатирующем уровне; 

- информация представлена на планово-прогностическом уровне. 

 

 

0 

1 

2 

4.2. Совершенствование методов обучения и воспитания (педагогических технологий и 

техник): 

- информация не представлена; 

- информация представлена на констатирующем уровне; 

- информация представлена на планово-прогностическом уровне. 

 

 

0 

1 

2 

4.3. Публикации по проблемам развития, воспитания, образования: 

- сведения о публикациях не представлены; 

- на сайте образовательной организации размещены макеты публикаций; 

- имеются публикации в сборниках конференций, периодических педагогических 

изданиях. 

 

0 

1 

 

2 

4.4. Повышение профессионального мастерства: 

- сведения о повышении профессионального мастерства не представлены; 

- сведения о повышении профессионального мастерства в качестве слушателя; 

- сведения о повышении профессионального мастерства в качестве активного участника. 

 

0 

 

1 

 

2 

4.5. Информация о теме самообразования педагогического работника: 

- не представлена; 

 

0 
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- представлена на констатирующем уровне; 

- представлена на планово-прогностическом уровне. 

1 

2 

5. Транслирование опыта практических результатов своей  

профессиональной деятельности 

Обобщение и распространение опыта работы (в том числе экспериментальной, 

инновационной) педагогического работника в форме открытых мероприятий, мастер-

классов, на семинарах, научно-практических конференциях и т.д.: 

 

5.1. На уровне образовательной организации: 

- информация отсутствует; 

- дана информация об обобщении опыта; 

- дана информация об обобщении и распространении опыта. 

 

0 

1 

2 

5.2. На муниципальном уровне: 

- информация отсутствует; 

- дана информация об обобщении опыта; 

- дана информация об обобщении и распространении опыта. 

 

0 

1 

2 

5.3. На региональном уровне: 

- информация отсутствует; 

- дана информация об обобщении опыта; 

- дана информация об обобщении и распространении опыта. 

 

0 

1 

2 

5.4. На всероссийском уровне: 

- информация отсутствует; 

- дана информация об обобщении опыта; 

- дана информация об обобщении и распространении опыта. 

 

0 

1 

2 

5.5. На международном уровне: 

- информация отсутствует; 

- дана информация об обобщении опыта; 

- дана информация об обобщении и распространении опыта. 

 

0 

1 

2 

6. Участие в работе методических объединений 

6.1. Участие в работе методических (профессиональных) объединений на уровне 

образовательной организации: 

- информация не представлена; 

- пассивное участие; 

- активное участие. 

 

 

0 

1 

2 

6.2. Участие в работе методических (профессиональных) объединений на муниципальном 

уровне: 

- информация не представлена; 

- пассивное участие; 

- активное участие. 

 

 

0 

1 

2 

6.3. Участие в региональных профессиональных объединениях педагогических 

работников: 

- информация не представлена; 

- пассивное участие; 

- активное участие. 

 

 

0 

1 

2 

6.4. Участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного 

процесса: 

- информация не представлена; 

- информация представлена на констатирующем уровне; 

- информация представлена на планово-прогностическом уровне. 

 

 

0 

1 

2 

6.5. Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

- информация не представлена; 

- на муниципальном (региональном) уровне; 

- на всероссийском (международном) уровне.  

 

0 

1 

2 
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Приложение Ж 

 

Анкета «Карта отношения педагога к своей профессиональной деятельности»  

А.К. Марковой 

 

Цель: определить степень отношения педагога к своей профессиональной 

деятельности и удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в ДОУ и своим 

положением в нем. 

Ход проведения. Педагогам предлагается прочитать включенные в тест 

утверждения и с помощью шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними. Для 

этого педагогу следует поставить напротив каждого утверждения одну из пяти цифр, 

которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 — совершенно согласен; 

3 — согласен; 

2 — трудно сказать; 

1 — не согласен; 

0 — совершенно не согласен. 

 

1. Я удовлетворен (а) своей нагрузкой, — 

2. Меня устраивает график работы, — 

3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям 

администрации тратится рационально, — 

4. Меня устраивает работа методического кабинета и мое участие в ней, — 

5. У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное 

мастерство, проявлять творчество и способности, — 

6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь 

ее реализовать, — 

7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами СОШ, — 

8. Мне нравится, что в нашей школе идет научно-методический поиск, —  

9. У меня сложились с коллегами не конфликтные отношения, — 

10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег, — 

11. Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей 

работы, — 

12. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны администрации, — 

13. Я комфортно чувствую себя в среде учащихся, — 

14. Я удовлетворен (а) отношением детей ко мне, — 

15. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с 

родителями, — 

16. Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические 

требования, — 

17. Мне нравится моя группа, оборудование и условия работы в ней, — 

18. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в школе, 

- 

19. На мой взгляд, созданная в школе система научно-методического обеспечения 

способствует повышению моего профессионального мастерства, — 

20. Я доволен(а) размером заработной платы и своевременностью ее выплаты, — 
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Приложение И 

 

Сводная таблица результатов эмпирического исследования 

 

№ п/п 

Когнитивный 

компонент 

Мотивационный 

компонент 

Аксиологический 

компонент 

Личностный 

компонент 

М 1 М 2 М 3 М 4 М 5 М 6 М 7 М8 

Экспериментальная группа 

1 В С С С В С В С 

2 С С С С С С С С 

3 В В В В В В В В 

4 В С С С С С С С 

5 С С С С С С С С 

6 С С С С С С С С 

7 Н Н Н Н Н Н Н Н 

8 В В В В В В В В 

9 Н С С С С С С С 

10 С С С С С С С С 

11 Н Н Н Н Н Н Н Н 

12 В В В В В В В В 

13 С С С С С С С С 

14 Н Н С Н Н Н Н Н 

15 В В В В В В В В 

16 С С С С С С С С 

17 С С С Н Н Н Н С 

18 В В В В В В В В 

 Контрольная группа 

1 С С С С С С С С 

2 В В В В В В В В 

3 Н Н Н Н Н Н Н Н 

4 С С С С С С С С 

5 Н Н Н С Н Н Н Н 

6 Н Н Н Н Н Н Н Н 

7 В В В В В В В В 

8 С С В С С С С С 

9 С С С С С С С С 

10 С С С С С С С С 

11 В В В В В В В В 

12 С С С С С С С С 

13 С С С С С С С С 

14 С С С С С С С С 

15 Н Н Н Н Н Н Н Н 

16 В В В В В В В В 

17 С С С С С С С С 

18 В В В С В В В В 

 

Условные обозначения 

Когнитивный компонент:  

М 1 - Анкета «Готовность педагогов к саморазвитию» Т.А.Ратанова, Н.Ф. Шляхта.  

М 2. Диагностическая карта определения профессионального мастерства педагога 

дошкольного образовательного учреждения Г. К. Селевко. 
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Мотивационный компонент: 

М 3. Анкета «Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир в модификации А. 

А. Реана.  

М 4. Тест «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана.  

Аксиологический (ценностный) компонент:  

М 5. Диагностика «Профессиональные ценностные ориентации педагога» А.А. Печерской. 

Вариант 1. 

М 6. Диагностика «Профессиональные ценностные ориентации педагога» А.А. Печерской. 

Вариант 2.  

Личностный компонент: 

М 7. Анализ портфолио педагога.  

М 8. Анкета «Карта отношения педагога к своей профессиональной деятельности» А.К. 

Марковой.  
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Приложение К 

 

Алгоритм работы над темой самообразования 

 

− Подбор темы 

− Определение целей и задач 

− Дата начала работы над темой 

− Подбор видов деятельности в рамках работы над методической темой 

− Подбор источников самообразования 

− Результаты самообразования и их трансляция на учрежденческом, городском, 

региональном уровне 

 

Алгоритм составления плана по самообразованию 

 

На основании выбранной темы педагог разрабатывает личный план работы над 

поставленной перед собой проблемой. В плане указываются: 

− название темы 

− цели 

− задачи 

− предполагаемый результат 

− этапы работы 

− сроки выполнения каждого этапа 

− действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой 

− способ демонстрации результата проделанной работы 

− форма отчета по проделанной работе 
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Приложение Л 

 

Памятка по самообразованию 
 

Возможная проблема Пути решения 

1. Не могу определиться с темой 

самообразования 
 Выделите из многообразия проблем вытекающих из 

результатов  диагностического обследования, 

наблюдений за детьми, анализа работы и др. ту, 

которая является для вас главной и решение 

которой могло бы дать  устойчивые положительные 

результаты. 

 Определите актуальность данной проблемы, 

перспективность и практическую значимость для 

повышения воспитательно-образовательного 

процесса. При этом опирайтесь на нормативно – 

правовые документы: законы, письма МО РФ, 

конвенции, целевые программы, а так же 

статистические данные. 

2. При подборе литературы 

теряюсь в ее изобилии, 

затрудняюсь в правильном 

выборе 

Подбор литературы: 

 Просмотр и обзор оглавления, введения, резюме 

дает общее представление о замысле книги, делает 

чтение осмысленным и целенаправленным. 

 Ответьте на вопросы: что мне известно по данной 

теме? Что хотелось бы узнать, исходя из 

предложенного в оглавлении содержания? 

Составление плана изучения конкретной выбранной 

литературы 

 Начните с изучения традиционных методик по 

данной проблеме 

 Включите современные взгляды на проблему 

 Используйте опыт работы педагогов других ДОУ. 

3.  При работе с методической 

литературой не могу глубоко 

осмыслить прочитанный 

материал 

 По мере чтения выделяйте ключевые слова, мысли, 

суждения.  

 Записывайте наиболее важные, на ваш взгляд,  в 

собственной формулировке, используя  различные 

приемы записи прочитанного: краткое изложение 

мысли, факта; обобщение собственных суждений, 

выделение главной мысли или выделяйте главное 

для себя условными символами. 

 Записывайте вопросы, которые возникают по мере 

ознакомления с источниками. 
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 Пользуйтесь справочниками, словарями, 

раскрывающими основные термины и понятия. 

4. При изучении темы возникает 

ощущение, что многое не 

запоминается. 

 Составьте план или схему полученных при 

изучении материалов. 

 Представьте, «проиграйте» возможные ситуации и 

варианты практических действий. 

5. Получен обширный 

информационный материал 

(«каша в голове»), теряется 

значимость информации. 

 Ответьте на вопросы: какие основные идеи 

изложены в пособии? Что мне известно по данной 

теме? Какие мысли, суждения могут быть мне 

полезны в практической работе с детьми. 

 

Памятка «Как подготовиться к докладу, выступлению» 

 

I. Этап – подготовка доклада, выступления. 

 

1. Формулировка темы, выделение стержневой проблемы и целевой установки 

с учетом интересов и запросов слушателей. 

2. Формулировка основных вопросов доклада, выступления. 

3. Составление развернутого плана выступления. 

4. Просмотр и чтение специальной литературы.  

Подбор и систематизация наглядных материалов.  

Подбор педагогических ситуаций из своего  опыта и опыта коллег.  

Определение порядка использования подобранных материалов в процессе 

изложения. 

5. Распределение материала по вопросам. 

6. Письменное изложение полного текста выступления. 

 

II. Этап – работа с подготовленным материалом 

 

1. Выделение в тексте основных смысловых частей, на которые при 

выступлении нужно сделать акцент. 

2. Распределение времени на изложение каждого вопроса и определение темпа 

выступления (пробное чтение). 

3. «Свертывание» полного текста доклада в краткую форму (тезисы, план, 

цитаты на карточках). 

 

III. Этап – подготовка к выступлению  

 

1. Перед тем как включиться в работу, настройтесь: сядьте или встаньте 

удобно, дайте себе установку на внутреннюю собранность, сосредоточение, мысленно 

представьте какую-либо приятную сцену, случай из собственной жизни. 

2. Перед изложением информации дайте себе установку, что окружающие 

являются потенциальными единомышленниками. 
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Оценка методической работы педагога 

 

1. Наличие и выполнение плана самообразования (тема). 

2. Внедрение новых педагогических технологий. 

3. Разработка частной методики преподавания. 

4. Обобщение собственного опыта (тема). 

5. Подготовка и проведение открытого мероприятия: 

а) в традиционной форме; 

б) с  использованием инновационных технологий. 

6. Посещение занятий коллег: 

а) просмотр занятия; 

б) участие в обсуждении (анализ). 

7. Участие в работе: 

а) методического объединения; 

б) педагогического совета; 

в) временного творческого коллектива или научно-исследовательской лаборатории. 

8. Выступление: 

а) на научной, научно-практической конференции; 

б) на педагогических чтениях. 

9. Публикации: 

а) тезисов и статей; 

б) учебных пособий; 

в) учебно-методических материалов (методические разработки, рекомендации и т.п.). 

10. Рецензирование методических разработок, пособий. 

11. Участие в конкурсах педагогического и профессионального 

мастерства, в методических выставках. 

12. Подготовка воспитанников к конкурсам. 

13. Разработка: 

а) авторской программы; 

б) дидактических средств: 

- наглядных, 

- тестовых, 

- печатных (карточки-задания); 

в) компьютерных программ: 

- обучающих, 

- контролирующих. 

14. Руководство кружком 

15. Работа над учебно-методическим комплексом предмета. 

16. Повышение квалификации (курсовая подготовка, стажировка и т.п.). 

17.  Участие в районных, региональных, всероссийских, международных 

программах. 

18.  Другое. 
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Лист нормоконтроля 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной, Лекомцевой 

Анной Сергеевной, оригинальность текста соответствует требованиям, 

предъявляемым к такого рода работам и подтверждается справкой об 

оригинальности текста, сформированной системой проверки «Антиплагиат», 
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Тема ВКР: Организация методической работы по самообразованию 

педагогов дошкольной образовательной организации. 
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