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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Одной из задач в условиях модернизации 

Российского образования является его интеграция в единое европейское 

образовательное пространство, характеризующееся гармонизацией 

образовательных стандартов и формированием единого рынка образовательных 

услуг. Важным положением Болонского процесса, к которому присоединилась 

Россия в 2003 г., является ориентация профессионального образования на 

конечный результат в виде набора ключевых компетенций . В «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 г.» основная цель 

профессионального образования определяется как подготовка специалиста, 

свободно владеющего своей профессией, необходимыми и достаточными 

компетенциями, способного к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности и вступлению в межкультурную 

профессиональную коммуникацию. 

Становление рынка образовательных услуг - длительный, сложный, 

противоречивый процесс, обусловленный многими факторами: социально
экономическими, политическими, правовыми, психологическими, 

педагогическими, организационно-управленческими и т.д. Несомненно, свою 

роль в становлении рынка образовательных услуг может и должна внести 

наука. 

Рынок профессиональных образовательных услуг все более приобретает 

региональную направленность, ибо регионы в наибольшей мере могут и 

должны создать высокий уровень обеспечения рынка профессиональными 
образовательными услугами. Эrо обусловливает необходимость 

своевременного решения ряда проблем в системе профессионального 

образования, в том числе педагогического. Потребность в повышении качества 
подготовки будущих педагогов в настоящее время приобретает статус 

глобальной проблемы профессиональной педагогики, поэтому от современной 

педагогической наухи требуются иные подходы к подготовке будущих 

специалистов. 

Переход от «массового производства>> специалистов к формированию 

творческой конкурентоспособной личности педагога - одна из важнейших 

задач профессиональной педагогики. Ее решение связывается, прежде всего, с 

обеспечением непрерывности подготовки педагогических кадров, с созданием 

условий, при которых будущий педагог получает полный спектр возможностей 

профессионального становления в рамках единого, многоуровневого 

образовательного пространства. 

Существовавшая в недавнем прошлом система педагогического 

образования, концептуальные идеи, подходы (Е.П. Белозерцев, 
МЯ. Виленский, Г.Г. Воробьев, В.Г. Гончаров, А.А . Греков, 

И.А. Колесникова, Е.А. Леванова, М.М. Левина, Л.В. Левчук, Н.Е. Мажар, 

В .А . Сластенин и другие) в настоящее время требуют научного осмысления в 
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соответствии с современными тенденциями развития экономики, политики, 

социокулыурной сферы, общества в целом. 
Об актуальности проблемы непрерывной профессиональной подготовки 

будущих педагогов свидетельствуют исследования И.О. Котляровой, 

Н.В. Кузьминой, Г.В. Мухаметзяновой, С.А. Репина, В.К. Розова, 
В.А. Сластенина, Н.Ф. Талызиной и других. Система непрерывного 

педагогического образования была исследована в ряде научных работ 
(Е .В. Бондаревская, А.А. Вербицкий, И.А. Колесникова, А.И. Мнщенко, 

Н.Н. Нечаев, Л.М. Перминова, В.А. Разумный., Ю.В. Сенько, В.В. Сериков, 
Г.Н. Сериков, В.А. Сластенян, И.В. Терентьева, В.С. Шубннский и др.), однако, 
по мненmо Г.П. Зинченко, «принципы создания системы непрерывного 

образования не имеют научно обоснованного механизма реализации». 

Системный подход непрерывного педагогического образования в условиях 
университетского комплекса исследовался в работах Л.В. Голуб, 

Л.П. Депсамес, В.А. Кузнецовой, Л.К. Пнкулевой, Т.А. Смолиной и др. 

Перспективы экономического роста, а также решение многочисленных 

общероссийских проблем в большей степени связаны с развитием 

региональных систем образования, важнейшей из которых является подrото8Ка 

педагогических кадров. Теоретическое и практическое осмысление 

накопленного опыта региональной подготовки педагогических кадров, ее 

исторического развития, позволяет разработать региональную стратегию 
развития непрерывного педагогического образования. 

Региональные проблемы педагогического образования исследовали 

Л.А. Волович, Р.Х. Гильмеева, Е.М. Ибрагимова, А.А. Кирсанов, 

В.Ш. Масленникова, Г.В. Мухаметзянова, З.Г. Ниmатов, Н.А. Половникова и 

др. Стратегия современного педагогического образования предполагает 

направленность образовательного процесса на становление креативной, 
конкурентоспособной успепmой личности, ориентированной на высокое 

качество своего труда. 

Проведенный анализ научной литературы показывает, что, несмотря на 

постоянный интерес ученых к данной проблеме и значительность полученных 

результатов, остается слабо разработанной региональная система 
педагогического образования, отсутствует модель подготовки педагогических 

кадров, в которой главным звеном является непрерывность, а преемственность 

профессионального образования рассматривается как общий прющип 
региональной модели. 

Констатация реально существующей недостаточной непрерывности 

педагогического образования ставит перед исследователями проблему поиска 
системообразующего фактора интеграции среднего и высшего педагогического 

образования - преемственности содержания педагогического образования. 

Преемственность как общедндактиче я в работах 
В.Г. Ананьева, В.С. Безруко й,НАУ,\~Я Б JE дп. Ганелина, 
В.И. Заrвязинского, Ю.А. Кус IМЖ:ЛО Q[!f .Г. Мороза, 
П.Н. Олейника, Н.Ю. Посталюк, А 3~ й\~ ся в трудах 
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Н.Г. Бурковой, Б.З. Вульфова, М.Л. Гайнутдинова, Л.В. Голуб, Л.А. Додоновой, 

И.И. Кондратко, В.В. Логинова, А.И. Мищенко, Л.Л. Редько и других. 

Необходимость исследования данной проблемы обусловлена наличием 

противоречий: 

- между объективной потребностью в региональной модели подготовки 

педагогических кадров в условиях образовательного кластера и отсутствием 

теоретического основания ее разработки; 
- между необходимостью повышения эффективности региональной 

системы подготовки педагогических кадров на основе принципов 

преемственности и непрерьmности и отсутствием механизма их реализации в 

условиях образовательного кластера. 

Совокупность выявленных противоречий позволила сформулировать и 

выделить проблему исследования: каковы организационно-педагогические 

условия разработки региональной модели подготовки педагогических кадров в 

условиях образовательного кластера и ее реализации. 

Цель исследования: разработать и апробировать региональную модель 

подготовки педагогических кадров в условиях образовательного кластера. 

Объект исследования: система непрерывного педагогического 

образования в регионе. 

Предмет исследования: проектирование и реализация региональной 

модели подготовки педагогических кадров в условиях образовательного 

кластера. 

Гипотеза исследованИJ1: региональная модель подготовки 

педагогических кадров будет эффективной, если : 

- соответствует современным требованиям подготовки педагогических 

кадров; 

будет разработана с учетом принципов непрерывности и 

преемственности в условиях образовательного кластера; 

- обеспечивает использование интегративных технологий обучения при 
реализации сопряженных профессиональных образовательных программ. 

Задачи исследования: 
1. Выявить состояние разработанности проблемы непрерывной 

подготовки педагогических кадров в отечественной и зарубежной теории и 

практике. 

2. Разработать региональную модель подготовки педагогических 

кадров в условиях образовательного кластера. 
3. Выявить организационно-педагогические условия реализации 

региональной модели подготовки педагогических кадров. 

4. Осуществить экспериментальную апробацию модели и основных 

условий её реализации. 

Теоретико-методолоrическую основу исследования составляют 

философские, психологические и педагогические концепции и подходы в 

образовании: 
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- системный подход к исследованmо педагогического образования 
(В.Г. Афанасьев, В.П. Кузьмин, С.И. Архашельский, В.Н. Корчагин, 

В.П. Беспалько, Ф.Ф. Королев, Н.В. Кузьмина и др.); 
концепции непрерывного образования (Б .С. Гершунский, 

В.И. Даринский, Г.В. Мухаметзянова, А.М. Новиков и др. ); 
- кластерный подход в управлении системой профессионального 

образования (Е.А. Корчаmн, А.В. Леонтьев, Г.В. Мухаметзянова, Н.Б. Пугачева 
идр. ); 

- идеи компете1ПНостного подхода (В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, 
Л.А. Волович, Р.Х. Гильмеева, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.М. Новикова, 

Г.В . Мухаметзянова, Л.Ю, Мухаметзянова, С.Е. Шишова и др.); 

теории деятельности и педаrоrического проектирования 

(В .П. Беспалько, А.В. Брушлинский, В.В. Давыдов, В.С. Леднев, 
М.И. Махмуrов, В.А. Сластенин, Н.А. Читалин и др.); 

- исследования в области педагогического мониторинга (В.П. Беспалько, 

Г.И. Ибрагимов, Г.В. Мухаметзянова и др.); 

концепции гуманитаризации образования и воспитания 

(Е.В. Бондаревская, Р.А. Валеева, Л.А. Волович, Б.Т. Лихачев, 
Г.В. Мухаметзянова, З.Г. Нигматов, В.А. Сухомлинский и др.); 

проблемы регионализации профессионального образования 

(Г.В. Мухаметзянова, З.Г. Нигматов, И.А. Халиуллин и др.). 

Для решения поставленных задач был использован комплекс методов 

исследования: теоретические - анализ и синтез, историко-логический анализ, 

моделирование; общие эмпирические методы - педагогический эксперимент, 

опытная работа, изучение и обобщение педагогического опыта, изучение 

отечественной и зарубежной лиrературы, документов и результатов 

деятельности, набтоденне, анкетирование, тестирование, методы 

математической статистики, диагностирующий и формирующий эксперименты, 

метод анализа педагогических ситуаций, метод экспертных оценок, 

самонаблюдение. 

Базой исследовании является Государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Казанский педагогический колледж», Татарский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, Набережночелнинский 

государственный педагогический инстmуr, Елабужский государственный 

педагогический институт, педагогические колледжи Республики Татарстан . 

Исследование проводилось в три этапа: 

На первом этапе(2002-2004гг.) осуществлялись выбор и обоснование 
темы диссертационного исследования, определялась его теоретико

методологическая основа; были определены проблема, объект, предмет 

исследования, что позволило сформулировать его цель, задачи и гипотезу; 

проводился анализ отечественной и зарубежной философской и психолого

педагогической литературы по проблеме исследования. Была определена общая 
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стратегия диссертационного исследования, осмыслен и уточнен понятийный 

аппарат, разработана программа опытно-экспериментальной работы . 

На втором этапе (2004-2007 гг.) проектировалась региональная модель 
непрерывной подготовки педагогических кадров, обосновывались 

педагогические условия ее эффективной реализации в условиях учебно
научных педагогических комплексов, а затем в «Образовательном кластере» 

разрабатывалась интегративная модель «школа колледж вуз», 

апробировались инновационные технологии в профессиональной подготовке 

будущих учителей и воспитателей ДОУ, разрабатывались методические 

рекомендации, авторские технологии, ориентированные на создание социально

педагогических проектов, проводилась первичная обработка 

экспериментальных данных, уточнялись критерии и показатели интегративной 

подготовки педагогических кадров», составлялись учебные планы и программы 

повышения квалификации учителей начальных классов и воспитателей ДОУ на 

базе педагогических колледжей РТ. 

Третий этап (2007-2010 гг.) заключительно-обобщающий: проводилось 

теоретическое обобщение и статистическая обработка результатов реализации 
региональной модели непрерывного педагогического образования в условиях 

образовательного кластера, анализ, систематизация полученных в ходе опытно

экспери:ментальной работы данных, формулирование основных выводов и 

рекомендаций, внедрение их в практику, литературное оформление 

диссертации. 

Научная новизна исСJJедовання закточается в следующем : 

- раскрьпо понятие образовательного кластера как интеграционного 

механизма, обеспечивающего социальное партнерство, интенсивное развитие 

образующих его учреждений управления и образования, связанных общностью 

потребностей и способностью эффективно использовать внутренние ресурсы . 

Образовательный кластер, как системообразующий компонент и важнейшее 

условие функционирования региональной модели непрерывной подготовки 

педагогических кадров, представляет собой целостное образование, 

включающее в себя организационный, управленческий, технологический, 

содержательный уровни, позволяющие обеспечить целенаправленный процесс 

развития непрерывного педагогического образования в соответствии с 

поставленной целью для достижения конечного результата. Основными 
прющипами реализации региональной модели являются системность, 

преемственность, релевантность, непрерывность, и дискретность . Особенностью 

разработанной модели является единство содержательного, процессуального и 

результативного аспектов реализации непрерывного образования. 

разработана и внедрена региональная модель подготовки 

педагогических кадров в условиях образовательного кластера, которая 

обеспечивает требования современного рынка к личности учителя и 

представляет собой целостную систему, включающую в себя интеграцию 
организационного, 

профессионального 

управленческого, 

образования и 

содержательного компонентов 

обеспечивающая преемственное 
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соподчинение непрерывного педагогического образования; сочетание 
непрерьшности и дискретности в системе «школа - колледж - вуз»; целевую 

подготовку педагогических кадров, их эффективное отраслевое распределение; 

выявлены концептуально обоснованные условия реализации 

региональной модели подготовки педагогических кадров, обеспечивающие 
вертикальную и горизонтальную координацию деятельности учреждений 

общего, среднего и высшего педагогического образования: сопряженные 
профессиональные образовательные программы, интегративные технологии 

обучения и педагогические кадры, детерминирующие интенсификацию и 

шrrимизацию процесса подготовки квалифицированного специалиста на основе 

компетентностного подхода. 

Теоретическая значимость исследования закmочается в том, что 

внесен вклад в теорию педагогического образования: 
- концептуально обоснованы теоретические подходы к разработке и 

реализации региональной модели подготовки педагогических кадров в 

условиях образовательного кластера; 

теоретически обоснована преемственность профильной 

общеобразовательной школы, среднего педагогического и высшего 

педагогического образования в условиях образовательного кластера в регионе; 

- выявлены и обоснованы технологии реализации региональной модели 

подгоrовки педагогических кадров. 
Пра1СТНческая значимость исследования заключается в том, что 

содержащиеся в нем теоретические положения и выводы, характеризующие 

региональную модель подготовки педагогических кадров, способствуют 

повышению эффективности педагогического образования и кадрового 

обеспечения региональной системы непрерывного педагогического 

образования; обеспечивают координацию и оптимизацию сроков и качества 

подготовки будущих специалистов в регионе, соответствующих современным 

требованиям работодателей. 

Разработаны и внедРены сопряженные профессиональные 

образовательные программы, интегративные технологии обучения и методика 

целенаправленной подготовки педагогических кадров, которые могут быть 

использованы руководителями и преподавателями учреждений среднего и 

высшего педагогического образования, реализующих проекть1 

многоуровневого образования, в том числе бакалавриат; контрольно

измерительные материалы по всем дисциплинам предметного блока, позволяют 

существенно улучшить качество подготовки и обеспечить итоговую 

государственную аттестацию в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего и высшего профессионального 

образования. 

Достоверность и обоснованность результатов исследовании 

обеспечиваются: комплексным подходом к решению проблемы исследования, 

теоретической и методологической аргументированностью исходных 

положений, выбором методов, адекватных объекту, предмету, целям и задачам 
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исследования; опорой основных положений и научных выводов на 

современные зарубежные и отечественные фундаментальные работы по 

проблеме исследования; привлечением большого контингента студентов к 

участию в эксперименте; использованием статистической обработки 

экспериментальных данных; внедрением результатов исследования в практику 

учебно-воспитательного процесса студентов вуза; многолетним личным 

опытом работы исследователя в качестве преподавателя, завуча, а затем и 

директора Г АОУ СПО «Казанский педагогический колледж». 
Апробацю1 и внедрение результатов исследованиа. Ход и результаты 

проведенного исследования докладывались на международных, 

республиканских и межрегиональных конфереIЩИЯХ и семинарах: 

«Образование и воспитание социально-ориентированной личности студента: 
отечественный и зарубежный опыт» (Международная научно-пракТическая 

конференция, Казань, 2005); «Приоритетные направления развития образования 
РФ» (Научно-практическая конференция, Санкт-Петербург, 2006); 
«Инфокоммуникационные технологии глобального информационного 

общества» (Международная научно-практическая конференция, Казань, 2006); 
«Год русского языка в мире» (Международное совещание руководителей 

образовательных учреждений, Москва, 2007); «Содружество власти, бизнеса и 
образования в формировании конкурентоспособной личности» 

(Республиканская конференция, Казань, 2007); «Современные требования к 
подготовке высококомпетентного специалиста дошкольного образования» 

(Республиканская научно-практическая конференция, Чистополь, 2007); 
«Компетентностный подход к профессионально-культурному становлению 

специалиста» (Международная научно-практическая конференция, Казань, 

2008); «Теория и практика непрерывного психолого-педагогического 

образования: проблемы, поиски, перспективы» (Международная научно

практическая конференция, Казань, 2009); «Актуальные проблемы научно
методического обеспечения формирования кточевых компетенций студентов 

учреждений профессионального образования в процессе гуманитарной 

подготовкю> (Региональная научно-практическая конференция, Казань, 2009). 
Результаты исследования внедрены и успешно реализуются в Республике 

Татарстан с 2009 года в соответствии с решением Правительства Республики 
Татарстан «0 создании образовательных кластеров». 

На защиту вывосатся: 

1. Региональная модель подготовки педагогических кадров в условиях 
образовательного кластера, позволяющая интегрировать образовательное 

пространство, оптимизировать общественно-государственное управление и 

координацию деятельности всех заинтересованных учреждений в рамках 

образовательного кластера. 

2. Сопряженные профессиональные образовательные программы, 

интегративные технологии обучения и система подготовки 

квалифицированных педагогических кадров, способных работать в условиях 

образовательного кластера. 
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Структура работы: Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заюnочения, библиоrрафии (209 наименований, из них 15 зарубежных и 9 
приложений). Текст илтострирован 13 таблицами, 6 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновьmается актуальность темы исследования, 

определяются проблема, цель, объект, предмет исследования, ставятся задачи, 

характеризуется методология исследования, описьmаются его этапы, его 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы 
основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе - <<Проблема непрерывной подготовки педагогических 

кадров» раскрыто состояние разработанности проблемы непрерывной 

профессиональной подготовки педагогических кадров в современной 

психолого-педагогической литературе, представлены теоретические 

положения, раскрывающие возможности кластера как механизма интеграции 

образования, науки, учреждений образования. Проанализирован зарубежный и 

российский опыт по развитию интеграции профессионального образования, 

разработана региональная модель образовательного кластера как 

системообразующего компонента непрерывного педагогического образования. 

Непрерывная подготовка педагогических кадров рассматривается при 

условии осуществления преемственности содержания педагогического 

образования на различных его уровнях согласно нормативно-правовой базе: 

«Национальная доктрина образования Российской Федерации», «Федеральная 

программа развития образования», Федеральный закон «0 высшем и 

послевузовском профессиональном образованию>. Программа развития 

непрерывного педагогического образования определяется необходимостью 

внедрения новых технологий, средств и методов профессионального 

образования, системным обновлением его содержания, созданием механизмов 

дополнения государственных образовательных стандартов. 

Процесс реформирования профессионального образования представляет 

собой сложный, многоаспектный процесс и отражает многообразие 
складывающихся форм образовательной деятельности. На современном этапе 

особенностью профессионального образования являются интегративные 

процессы, которые наиболее значимо проявляются на всех уровнях 

непрерывного профессионального образования. 

Однако содержание понятия непрерывного образования в зарубежной и 
отечественной науке до настоящего времени трактуется неоднозначно, что 

объясняется структурной и функциональной сложностью самого явления. В 

связи с этим необходимо отметить, что приоритетным должно быть 

рассмотрение непрерывного образования с содержательной . стороны как 

системы образовательных процессов (образовательных программ), а затем уже 

обеспечение этих процессов необходимыми образовательными структурами. 

Качественное научно-педагогическое обеспечение развития целостной 

образовательной системы предполагает, наряду с другими условиями, наличие 
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квалифицированных педагогических кадров, обеспечивающих эффективное 

функционирование каждого образовательного учреждения этой системы. 

Поэтому непрерывное педагогическое образование в рамках государственной 
системы представляет собой совокупность учебных заведений разного уровня, 

обеспечивающих формирование профессионально-личностных качеств учителя 

и воспитателя в течение всего периода профессиональной подготовки. 
Стабильность и способность к совершенствованию образовательной 

системы основывается, прежде всего, на профессиональной компетентности 

будущих специалистов, соответствующей запросам современного общества, 

которые без адаmационного периода, дополнительных видов и форм 

стажировок могут качественно выполнять профессиональные обязанности. В 

этой связи особую значимость приобретает качество профессиональной 

подготовки на основе преемственности содержания педагогического 

образования, которое способствует обеспечению подготовки специалиста, 

способного самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи, 

осознавать личностную и общественную значимость педагогической 

деятельности, нести ответственность за ее результаты. Сущностными 

составляющими педагогической компетентности учителя являются 

общекультурные, общепедагогические, социалъно-комыуникативные, 

специально-предметные, исследовательские и методические компетенции, 

которые взаимопересекаются и взаимодополняются в условиях непрерывного 

педагогического образования. 

Исследование показало, что развитие системы непрерывного 

педаrоrического образования связано с преодолением противоречий, 

обусловленных как внешними условиями, так и внуrренними особенностями 

современного этапа ее деятельности. Наиболее актуальными, на наш взгляд, 

являются следующие: неразработанностъ научных и научно-методических 

основ диагностики качества педагогического образования; отсутствие 

эффективного механизма повышения качества подготовки педагогических 

кадров; недостаточный учет запросов работодателя при формировании 

содержания педагогического образования; нарушение механизма 

преемственности форм и методов обучения в образовательных учреждениях 

среднего и высшего образования; несовершенство механизма разработки, 

апробации и внедрения преемственных государственных образовательных 

стандартов всех уровней непрерывного образования; неразработанностъ 

нормативно-правовой базы и низкий уровень социально-экономического 

обеспечения системы непрерывного педаrоrnческого образования. 

В Республике Татарстан при разработке реrnональной стратегии 

непрерывного профессионального образования с 2007 года приоритетной 

проблемой стало создание образовательных кластеров в различных отраслях 

экономики и образования, в том числе и педагогического. Приоритетами 

образовательного кластера были определены качество образования, его 
непрерывность, преемственность, доступность, конкурентоспособность. 

Образовательный кластер, по утверждению академика Российской академии 
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образования Г.В. Мухаметзяновой, рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных учреждений профессионального образования, объединенных 

по отраслевому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями 

отрасли. Важными отличительными чертами отраслевого образовательного 

кластера являются - интеграция образования с наукой и производством, 

создание условий для подготовки специалистов с различным уровнем 

профессионального образования, поднятие престижа 

высококвалифицированных рабочих профессий. Главным отличием 

образовательных кластеров от учебно-производственных комплексов является 

рыночный механизм управления ими, который создается снизу, по инициативе 

самих учреждений профессионального образования и предприятий, в то время 
как учебно-производственные комплексы управлялись сверху по командно

отраслевому принципу. 

Образовательный кластер, как системообразующий компонент и 

важнейшее условие функционирования региональной модели непрерывной 

подготовки педагогических кадров, представляет собой целостное образование, 

включающее в себя организационный, управленческий, технологический, 

содержательный уровни, позволяющие обеспечить целенаправленный процесс 

развития непрерывного педагогического образования в соответствии 

поставленной цели конечному результату. Основными принципами реализации 

региональной модели являются системность, преемственность, непрерывность, 

дискретность, релевантность. Особенностью разработанной модели является 

единство содержательного, процессуального и результативного аспектов 

реализации непрерывного образования. 

В исследовании выделены основные стратегии развития 

образовательного кластера в рамках непрерывного профессионально

педагогического образования : экономическая - создание сферы эффективных 

образовательных услуг, своевременно удовлетворяющих спрос на подготовку 

педагогических кадров в сокращенные сроки; социальная - обеспечение 

гарантий трудоустройства для выпускников учреждений среднего 

педагогического образования через заключение договоров с работодателями; 

маркетинговая обобщение и распространение инновационных 

образовательных технологий, организация учебно-воспитательной работы в 

профильных и предпрофильных классах общеобразовательной школы; 

правовая - обеспечение разработки нормативно-правовой базы партнерских 

взаимоотношений в кластере, в т.ч. в условиях изменения типа 

образовательных учреждений (переход в автономию); педагогическая -
совместное проектирование образовательной деятельности в условиях 

непрерывности подготовки педагогических кадров в системе «школа>> -
«ССУЗ» - «ВУЗ»; обеспечение содержательной и технологической стороны 

отношений между всеми участниками образовательного кластера. 

Организация взаимодействия партнеров предполагает обеспечение 

многоуровневости профессионального образования, совершенствование 

материально-технической базы школы, колледжа и вуза, способствует отбору и 
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структурированию содержания педагогического образования с учетом 

интересов всех субъектов образовательного кластера, стимулирует 

профессиональный рост преподавательского состава образовательных 

учреждений; гарантирует выпусКНШ<ам учреждений профессионального 

образования трудоустройство по избранной специальности с ясной 

перспективой карьерного роста, способствует формированию и 

совершенствованию их профессиональной компетентности. 

Во второй главе «Организационно-педагогические условии 

реализации региональной модели подготовки педагогических кадров в 

условиях образовательного кластера» - обоснована целесообразность 

разработки и апробации организационно-педагогических условий реализации 

региональной модели подготовки педагогических кадров; дано описание 

опытно-экспериментальной работы по апробации сопряженных 

образовательных программ, интегративных технологий, контрольно-

измерительных материалов по всем дисциплинам предметного блока, 

обеспечивающих непрерывную подготовку педагогических кадров. Опытно

экспериментальная работа проводилась в три этапа (констатирующий, 

формирующий, завершающий) и осуществлялась на базе Г АОУ СПО 

«Казанский педагогический колледЖ>>, педагогических колледжей Республики 

Татарстан, Татарского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, Елабужского государственного педагогического .t1нститута и 

Набережночелнинского государственного педагогического института. Базой 

аналитического исследования стали региональные модели непрерывного 

педагогического образования Российской Федерации. 

В основе разработанной региональной модели подготовки 

педагогических кадров в условиях образовательного кластера лежит идея 

реализации непрерывной подготовки педагогических кадров (рис. 1 ). 
В процессе исследования установлено, что эффективностъ разработанной 

модели и организационно-педагогических условий ее реализации 

обеспечиваются при взаимодействии социальных партнеров: государственного 

заказчика, образовательных учреждений, колледжа и вуза. 

Полученные в ходе эксперимента статистические показатели 

(участвовали более 300 человек) определили оптимальность многоуровневой 
подготовки педагогических кадров: динамику потребности в педагогических 

кадрах в Республике Татарстан по специальностям колледжа на 2006-2010 гг. ; 

трудоустройство выпускников колледжа и длительность их закрепления в 

образовательных учреждениях по специальности; качество подготовки 

специалистов в соответствии с квалификационными требованиями; мониторинг 

карьерного роста выпускников колледжа. 

Экспериментально бьmо устаноw~ено, что отсутствие системной и 

поmюценной взаимосвязи между профильным образованием и рынком труда 
порождает существенный дисбаланс между требованиями со стороны 

работодателей и качеством подготовки выпускников колледжа и вуза. 
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Опрос работодателей, с целью оценки профессиональных и личных 

качеств у выпускников колледжа, показал, что 89 % руководителей школ и 96% 
руководителей ДОУ считают оптимальным двухступенчатую подготовку 

педагогических кадров в системе «колледж вуз», т.к. 

практикоориентированные выпускники колледжа, продолжающие обучение в 

ВУЗе, быстро адаптируются в профессиональной среде и определяются в 

выбранной профессии. 

Адаптация в профессии специалистов, подготовлеЮlhlХ в условиях 

непрерывности юсолледж» - «Вуз» составляет 4 балла. 
Анализ результатов поступления в вузы выпускников педучилищ и 

педколледжей показал, что 80% из них поступают в вузы в первые два года 
после окончания ССУЗа. Данные свидетельсmуют и о том, 'ПО вьmускники 

педучилищ и педколледжей ориентированы на продолжение обучения в вузе. Из 

них лишь 32 % выпускников продолжают обучение в вузе по сокращенным 
программам (6 % на очных отделениях, 24% на заочных). 41% выпускников 
продолжают обучение в педаrоmческих вузах по друmм специальностям и полным 

программам, 7 % выпускников - меняют профиль обучения. 
В процессе исследования было выявлено, что в организации 

непрерывной подготовки педагогических кадров в существующей системе 

«школа - колледж - вуз» есть недостатки: разобщенность между социальными 

партнерами в кадровой политике и ориентированность вузов на традиционную 

преемственность. Поэтому создание региональной модели подготовки 

педагогических кадров в условиях образовательного кластера стало решением 

проблемы. 

Основным компонентом модели являются сопряженные 

профессиональные образовательные программы в системе «школа - колледж -
вуз»; интегративные технологии и государственный заказ на подготовку 

педагогических кадров; новый курс педагогики, реализующий принципы 

системной организации уровневого педагогического образвания. 
Установленная степень сопряженности профессиональных 

образовательных программ по профильным специальностям и анализ уровней 

преемственности содержания педагогического образования показали, что 

средний процент сопряженности на всех уровнях профессионального 

образования составляет 85%, что позволяет освоить сопряженные 

профессиональные образовательные программы по подготовке учителя 

начальных классов по специальности <<Педагогика>> на ступени бакалавра в 
сокращенные сроки. 

Согласно договору между колледжем и вузом (ТГГПУ, IПТIИ, ЕГГШ) 
бьmа принята единая концепция преемственности, опирающаяся на 

личностный, деятельностный и системный подходы; определены целевой, 

содержательный, процессуально-деятельностный и оценочно-рефлексивный 

компоненты преемственности содержания педагогического образования. 

Проведенное сравнительное исследование итоговых уровней компонентов 

педагогической деятельности по отдельным действиям и процентное 
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распределение студентов по уровням развития педагогической деятельности 

позволяют установить наличие положительной трансформации в 

ориентировочно-мотивационных, проектировочно- исполнительских и 

оценочно-рефлексивных действиях как в экспериментальных, так и в 

контрольных группах от педколледжа к педвузу. Однако, темп динамики и 

уровни развития педагогической деятельности в экспериментальных группах 

заметно отличаются от показателей контрольных групп во всех структурных 

компонентах формирующейся педагогической деятельности. 

Эrо свидетельствует о том, что экспериментальная интегративная 

технология представляет будущим учителям больше возможностей для 

целенаправленного формирования компонеlfГОв педагогической деятельности, 

чем традиционная, и способствует осуществлению преемственности на более 

высоких уровнях ее реализации. 

Сравнение контрольных и экспериментальных групп на выходе из 

системы педколледжа по деятельностному компоненту позволяет говорить о 

возможности достижения творческо-репродуктивного уровня развития 

педагогической деятельности большинством выпускников педколледжа. 

Вышесказанное позволяет заключить, что опытно-экспериментальная 

работа способствовала позитивной динамике формирования качественных 

показателей субъектов профессионально - педагогической деятельности как 

носителей признаков оптимального осуществления преемственности 

содержания педагогического образования в условиях образовательного 

кластера. Однако явно выраженные позитивные сдвиги произошли лишь в 

деятельностном компоненте содержания педагогического образования. 

На рис. 2 представлена гистограмма, показывающая процентное 
распределение студентов контрольных и экспериментальных групп по 

уровням усвоения знаний на выходе из ступени педколледжа и на входе в 

ступень вуза. Как видно из таблицы и гистограммы, разница в процентном 

соотношении студентов по уровням знаний позволяет нам сделать вывод, что 

системно-структурная организация содержания способствует более 

глубокому усвоению знаний. Показательным является факт процентного 
достижения Ш и IV уровней. Именно Ш и IV уровни усвоения знаний говорят 
о качественном приросте знаний, а значит, являются доказательством наличия 

преемственности содержания образования. 

Сравнительное исследование свидетельствует, что концентричная и 
модульная организация учебного материала предпочтительнее для 

формирования профессионально - педагогических знаний содержания 
педагогического образования. Достижение более высоких уровней усвоения 

знаний в ходе длительной опытно - экспериментальной работы является 

важным качественным показателем осуществления преемственности 

содержания педагогического образования. Центральным звеном личности 
учителя как субъекта педагогической деятельности является категория 
мотивации. 
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Рис. 2. Процентное распределение студентов по уровням усвоения знаний при 
переходе из педколледжа в педвуз 

Анализ ведущих мотивов педагогической деятельности позволил 

установить наличие положительной трансформации в профессионально -
направленной мотивации в обеих группах. Однако темп динамики и уровни 

значимости изменений мотивов с преобладанием профессионально значимых 

в экспериментальной группе значительно отличаются от показателей 

контрольной группы. Переход из ступеней в ступень в экспериментальной 

группе более плавный, без резких скачков, что свидетельствует о 

возможности обеспечения преемственности и за счет мотивационного 

компонента содержания образования (рис. 3). 
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Рис. 3. динамика ведущих мотивов педагогической деятельности 
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Сравнительные исследования показали, что схема и механизм 

осуществления преемственности содержания педагогического образования 

эффективны, педагоmческие условия обеспечивают реализацию 

преемственных связей, но только на уровне автономных процессов, 

протекающих отдельно в педколледже и педвузе, основные положения 

преемственности можно перенести для разработки программно - учебно -
методического комплекса, образовательной технологии и распространить на 

системную организацию уровневого педагоmческого образования в условиях 

образовательного кластера. 

На завершающем этапе эксперимента были апробированы сопряженные 

учебные планы и программы в условиях образовательного кластера как 

системообразующего компонента модеJПI непрерывного педагогического 

образовании и интегративные технологии реализации сопряженных программ, 

основанных на преемственности содержания педагогического образования 

(табл. 1). 

Таб;шца 1 
Уровни преемственности содержания педагогического образования 

Уроав• Урооиа Поа~ател11 ctopм•pouDOCТ8 К8'1ССТ8 Хар11<Пр11СТ11"8 содtрииu 
Dреа!СТ· ............. .,,... субыtm 11pott'Cc•o•ata.11o-t1tд1rorw'lecxol 8f.ДIГOПl'lttX'Ol'O обраю88В81 

" ......... •o--•c.urorw~ J1еиu•ИОСТ11 

'ICeкotl ,laП'tJI ... 

80<1'8 

Нулевой Репродук- Низкая степень осознанности Знания-предписания, 
тивный педагогической деятельности . указывающие на выбор и 

Минимальная осознанность осуществление приемов и 

произвоДИМЪIХ действий, методов реализации 

автоматический перенос и работа образовательных проектов. 
по усвоенным стандаотам. 

Мини- Репродук- Оrраииченная степень разви- Методико-теоретические 
мат.но- тивно- тости внешней предметной знания, направленные на 

функцио- творческий деятельности. Минимальная решение диагностичио 

нальный степень представленности иссле- заданных целей образования. 
дователъских и базовых ком- Осознание профессиональной 
поневтов педагогической дея- и личностной значимости 

тельности. Действия студентов педагогической деятельности. 

яесамостоятелъяы, выполняются Усвоение системной логики 

с помощью методической лите- представленности знаний. 

ратуры. Минимальный уровень 

пазвития сvбъективиой позиции. 
Достаточ- Творческо- Достаточно высокая степень Ярко выраженная педаго-

яо- репродук- осознанности ВЫПОЛНJlеМЫХ rическая направленность. 

фующио- ТНВНЪIЙ действий. Перенос умеянй в Овладение зяаяиями, лежа-

яалъный новую ситуацию происходит щими в основе формирования 
успешно. Достаточная степень педагогической деятельности, 

представленности исследо- в логике системного анализа. 

вателъскях умений и базовых Реализация прннципов фунда-

компонентов педагогической менталнзации и профессио-
деятельности. нализации. Раскрытие общих 
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способов ПостроеНЮI 

обnа.-ювательных пnornauм. 

Опти- Творческий ПоJП1ая профессиональная осоз- ЗнавИ11 рвскрh!В8ЮТ общие 
мальва- нанностъ педаrогической Да- прlПЩИПhl авВJIИЗа педагоги-

функцио- тельности. Студенты действуют ческих JIВЛеНИЙ, общие 

яалы1ый нестереотипяо, продумывают способы ПOЗHIUШJI их 

различные варианты, видят место сущности и приюrrия 

конкретного заяJ1ТШ1 в раскрытии педаrоrяческих решений по 

целей и задач всей темы, курса. преобразованию в целях 

Представленность и развитость воспитания и обучения. 
исследовательских умений и Синтез методико-прахти-

базовых компонентов педаго- ческих, теоретических и 

rяческой деятельности. Полное, методологических знаний. 

целостное функционирование 
качесп субъекта профессио-
яалъяо-педагоrической 

депельности. 

В качестве критериев оценки уровней сформнрованности компетеIЩий 

были выбраны: наличие положительной мотивации к использованию 

дисЦИIШИН предметного блока в будущей профессиональной деятельности; 

ценностно-смысловые представления к содержанию и результату деятельности 

(осведомление о своей будущей профессии); знания, лежащие в основе выбора 

способа осуществления педагогической деятельности (владение технологиями 

обучения и воспитания); эмоционально-волевая саморегуляция 
(удовлетворенность знаниями по психолого-педаrогическому блоку дисциплин, 

личностными качествами и способностями, результатами своей подготовки). 

В условиях перехода к новым государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования и высшего 

профессионального образования возникла необходимость осмысления 
компетентностноrо подхода в подготовке педагогических кадров. Анализ 

стандартов П поколения в части требований к минимуму содержания 

образования показал, что в общих требованиях к качеству подготовки 

выпускников колледжа заложены: профессионально значимые личностные 

качества, относящиеся к следующим компетенци.ям: саморазвитию и 

профессиональному росту; способности к самостоятельным действиям в 

условиях неопределенности; готовности про.являть ответственность за 

выполняемую работу; способности самостоятельно и эффективно решать 

проблемы в области профессиональной деятельности; ориентации на 
хреативность; готовность к позитивному взаимодействmо и сотрудничеству с 

коллегами. Являясь эксперимекrалъной площадкой лаборатории 

педагогического образования и гуманитарной подготовки Учреждения 

Российской академии образования <<Иflll ПО» по проблеме «Формирование 

ключевых компетенций в процессе гуманитарной подготовки студентов 

УСПО», в колледже была проведена коррекция учебных планов, рабочих 
проrрамм, учебно-методических комплексов на всех уровнях подготовки 

педагогических кадров в образовательном кластере на основе 

компетентностноrо подхода. 
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В ходе экспериментальной работы изменились организация и содержание 

педагогической практики, обеспечивающей интеграцию непрерывной 

профессиональной подготовки в условиях повышения качества и 

диверсификации профессионального образования в сокращенные сроки : 

педагогическая практика «Введение в специальность» была сосредоточена в 

профильном классе; на первом курсе колледжа в течение года проводилась 

психолого-педагогическая практика; на втором курсе колледжа началась 

практика проведения пробных уроков, которая завершилась в первом семестре 

третьего курса; затем - стажировка и летняя практика на третьем курсе; 

преддипломная практика, экспериментальная работа, сопряженная с научно

исследователъской деятельностью в вузе - на четвертом курсе. 

Использование компетентностного подхода в подготовке специалистов 
ориентирует образовательный процесс на внедрение инновационных 

технологий, соответствующих как целям, задачам, содержанию формирования 

компетенций, так и содержанию изучаемого материала на проектной и блочно

модулрной основе. 

В процессе реализации интегративных технологий особая миссия 

отводится проектным методам, ролевым играм, портфолио профессионально

личностного развития, интегративным методам обучения, тренингам 

корпоративности, методу «кейс-стади», развивающей диагностике, 

планированию предстоящей учебно-познавательной и практической 

деятельности с учетом межпредметных связей. 

Эти методы позволяют существенно повысить познавательную 
активность студентов, что способствует развитию таких профессионально 

значимых компетенций, как социальные, коммуникативные, общекультурные, 

карьерные. Тренинги корпоративности повышают социально

профессиональный статус, профессиональное самосохранение, социально
профессиональную адаптивность будущих специалистов. Метод «кейс-стадю> 
заключается в том, что студентам предлагается осмысление реальной 

социальной проблемы или ситуации. Исходным материалом при обучении 

является пакет (кейс), в котором находится информация о проблеме, 

закmочающейся в содержании изучаемой темы. Обучаемые, всесторонне 

проанализировав и обсудив проблемную ситуацию, обосновывают ее решение, 

которое в дальнейшем подвергается экспертной оценке. В процессе анализа и 

поиска оrrrимального решения формируются такие профессионально знаЧИМЪiе 

личностные качества, как гибкость мышления, креативность, ответствеmюсть и 

корпоративность. Важным источником качественного анализа деятельности 

студентов на уровне «школа - колледж» является метод <<Портфолио 

профессионально-личностного развития», который формируется, начиная с 
профильного класса школы, и является основой организации педагогической 
практики. Профессиональное портфолио, как инструмент оценки и самооценки 
достижений, позволяет обеспечить развитие способностей студентов к 

самостоятельному управлению процессом овладения знаниями, 

систематическому мониторингу, динамике формирования компетенций в 
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различных видах деятельности. В качестве оценки используются опросники, 

анкеты, тесты, производствеюrые характеристики . 

В учебные планы колледжа были введены элективные курсы по изучению 

нанотехнологий, инновационного менеджмента, основы научно

исследовательской деятельности, что отразилась на результативности участия 

студентов колледжа в конкурсе проектов, межвузовских олимпиадах по 

педагогике и психологии. 

В результате проведения опытно-экспериментальной работы по 

внедренюо интегративных технологий на всех уровнях образовательного 

кластера четко обозначилась тенденция повышения уровня сформированности 

компетенций будущих специалистов по сравнению с контрольной группой . 

Положительные результаты внедрения интегративных технологий нашли 

подтверждение в диагностике компетенций в условиях образовательного 

кластера в системе «школа - колледж - вуз» : на начальном уровне 

сформированности компетенций в экспериментальной rpynne осталось только 
12,5 % студентов, тогда как в контрольной группе - 36,5 %. Остальные 
студенты перешли на достаточный уровень. Аналогичную динамику мы 

наблюдаем по отношенюо к студентам, которые в начале эксперимента 

находились на достаточном уровне. 

Имеющийся уровень статистической достоверности дает основание 

считать полученные результаты объективными и значимыыи, а гипотезу 

доказанной. В процессе исследования выявлены критериальные показатели 

подготовки педагогических кадров, где доминирующими профессионально

личностными качествами специалистов являются: методологическая культура, 

креативностъ, рефлексивность, способность к научно-исследовательской 

деятельности. 

В ходе реализации региональной модели подготовки педагогических 

кадров завершающий этап эксперимента показал, что тесные контакты 

системы профессионального образования <<Колледж» - «вуз» и учреждений 

образования, учредителя в лице Министерства образования и науки 

Республики Татарстан гарантируют выпускникам колледжей и вузов 

трудоустройство по избраююй специальности с ясной перспективой 

карьерного роста. 

В заключении изложены выводы исследования и определены 

направления дальнейшей разработки поставленной проблемы. 

ВыполнеЮ1ая работа в целом подтвердила выдвинутую гипотезу и 

позволила сделать следующие вЪIВоды: 

l . Разработана региональная модель подготовки педагогических кадров в 
условиях образовательного кластера, основанная на координации деятельности 

и выборе оптимальных путей управления системой подготовки педагогических 

кадров и нацеленная на повъппение устойчивости и конкурентности 

регионального образования. 

2. Раскрьпо понятие образовательного кластера как интеграционного 

механизма, обеспечивающего социальное партнерство , интенсивное развитие 
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образующих его учреждений управления и образования, связанных общностью 
потребностей и способностью эффективно использовать внутренние ресурсы. 

Образовательный кластер, как системообразующий компонент и важнейшее 

условие функционирования региональной модели непрерывной подготовки 

педагогических кадров, представляет собой целостное образование, 
включающее в себя организационный, управленческий , технологический, 

содержательный уровни, позволяющие обеспечить целенаправленный процесс 

развития непрерывного педагогического образования, в соответствии с 

поставленной целью для достижения конечного результата. 

3. Определены основные принципы реализации региональной модели: 
системность, преемственность, релеванrnость, непрерывность и дискретность. 

Особенностью разработанной модели является единство содержательного, 

процессуального и результативного аспектов реализации _ непрерывного 

образования. 
4. Выявлены доминирующие условия реализации региональной модели 

подготовки педагогических кадров, осуществляющие вертикальную и 

горизонтальную координацию деятельности учреждений общего, среднего и 

высшего педагогического образования: сопряженные профессиональные 

образовательные проrраммы, интеrративные технологии обучения и 
педагогические кадры, обеспечивающие интенсификацию и оптимизацию 

процесса подготовки квалифицированного специалиста на основе 

компетентностного подхода, способного эффективно работать в условиях 

образовательного кластера. 

5. Получены положительные результаты внедрения интеrративных 

технологий, подтверждающиеся результатами формирующего эксперимента, 

которые показывают, что в экспериментальной rруппе количество студентов, 

показавших сформированность компетенций на достаточном уровне, на 24% 
больше, чем в контрольной. 

6. Доказано, что преимуществом региональной модели подготовки 

педагогических кадров является взаимодействие образовательных учреждений 

с рынком труда, что создает условия для диверсификации педагогического 

образования и развития инфраструктуры инновационной деятельности; 

создается база для реализации модульного обучения на всех уровнях в системе 

«школа - колледж - вуз», предполагающая расширение междисциплинарных 

связей. Открьrrость образовательного процесса позволяет обучающемуся 

формировать образовательную траекторию профессионального развития в 

соответствии с его личностными интересами и способностями по длительности 

обучения и этапам освоения. 

Проведенное исследование затрагивает один из важнейших аспектов 

сложной и многоплановой проблемы подготовки педагогических кадров и 

позволяет наметить перспективы дальнейших исследований, которые будут 
связаны с двухуровневой подготовкой педагоГИ'lеских кадров в вузе в 

соответствии с глобализацией образования, развитием интегративной системы 

педагогического образования «школа - колледж - вуз»; решением проблемы 
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сокращения сроков подготовки специалистов, а также разработки 

нормативного обеспечения взаимоотношений между образовательными 

учреждениями и потребителями образовательных услуг. 
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