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Аннотация
Введение. Статья посвящена феномену профессионального развития педагога 
в процессе послевузовского непрерывного образования. Благодаря росту интере-
са к нейродидактике, появившейся на стыке нейробиологии, психологии и педа-
гогики, накапливаются новые знания о нейрофизиологических процессах работы 
головного мозга, анализ, теоретическое осмысление и обобщение которых может 
лечь в основу формирования новой концепции профессионального развития пе-
дагогов.
Цель. Выявить и рассмотреть с позиций нейродидактики ключевые особенности, 
определяющие феномен профессионального развития педагогов и позитивно вли-
яющие на организацию сопровождения данного процесса, в том числе в процессе 
повышения квалификации.
Методы. Анализ научных источников, индексируемых международными и россий-
скими базами данных, с глубиной поиска более полувека; педагогическое прогно-
зирование и моделирование. 
Результаты. В процессе анализа феномена профессионального развития педаго-
га с позиций андрагогики, а также с учетом нейрофизиологических особенностей 
были выделены значимые для сопровождения послевузовского образования пе-
дагогов свойства (нейропластичность, когнитивная гибкость, память, критическое 
мышление, эмоции, речевая функция), а также дана нейродидактическая характе-
ристика каждого из них.
Научная новизна. Предложенные с  учетом особенностей функционирования 
мозга направления повышения квалификации педагогов могут быть положены 
в  основу разработки концептуальных основ сопровождения профессионального 
развития педагогов.
Практическая значимость. На  основе обобщения теоретических положений 
о  феномене профессионального развития педагога с  позиций нейродидактики 
даны методические рекомендации и  определены направления повышения про-
фессионально-педагогической квалификации педагогов
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Abstract
Introduction. The article is devoted to the phenomenon of teachers’ professional devel-
opment in the process of postgraduate continuous learning. Due to the growing pop-
ularity of  a science which appeared at  the junction of  neurobiology, psychology and 
pedagogy, known as “Neurodidactics”, a large amount of new knowledge about the neu-
rophysiological processes of the brain is accumulated. The analysis, theoretical under-
standing and generalisation of it can form the basis for the formation of a new concept 
of teachers’ professional development.
The aim of the study is to identify and examine from the standpoint of neurodidactics 
the key features that determine the phenomenon of teachers’ professional development 
and which positively influence the organisation of its support, particularly in the process 
of teachers’ skills improvement.
Methods. Analysis of scientific sources indexed by international and Russian databases, 
with a search depth of more than 50 years; pedagogical forecasting and modeling. 
Results. During the analysis of the phenomenon of teachers’ professional development 
from the standpoint of andragogy, as well as taking into account the neurophysiological 
characteristics of  the human brain, the following properties that are significant for 
teachers’ postgraduate education support were identified: neuroplasticity, cognitive 
flexibility, memory, critical thinking, emotions, speech function. A  neurodidactic 
characteristic of each was given.
Scientific novelty. The directions of teachers‘ professional development that were put 
forward taking into account the peculiarities of brain functioning can be used as a basis 
for the development of conceptual foundations for the support of teachers’ professional 
development.
Practical significance. Based on the generalised theoretical provisions on the phenomenon 
of teachers’ professional development from the standpoint of neurodidactics, methodical 
recommendations are proposed and the course of  professional and pedagogical skills 
improvement of teachers is defined.
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Введение
В  современном научном дискурсе, включая специализированную 

и научно-популярную литературу, а также международные симпозиумы 
и конференции, нейрокогнитивным наукам уделяется значительное вни-
мание. Число публикаций, содержащих новые данные о функциониро-
вании человеческого мозга, стремительно увеличивается. Особый инте-
рес, по понятным причинам, для нас представляют труды, исследующие 
возможности применения знаний о закономерностях и механизмах ра-
боты мозга для достижения конкретных дидактических целей, и прежде 
всего работы по нейродидактике.

К  перспективным исследованиям в  области нейродидактики можно 
отнести следующие:

• разработка моделей обучения с  учетом латеральной асимметрии 
полушарий головного мозга;

• обоснование эффективности гендерного обучения на основе данных 
нейрофизиологических исследований головного мозга обучающихся;

•  влияние психодинамических и (или) сенсорно-перцептивных харак-
теристик обучающихся на  выбор педагогом обучающей той или иной, 
в том числе индивидуализированной, стратегии обучения;

• учет в учебном процессе индивидуальной динамики развития пси-
хических процессов;

• соответствие нейромедиаторных особенностей обучающихся и пе-
дагогов (Мальсагов, Лезина, 2021).

Последнее из  перечисленных направлений напрямую пересекается 
с  областью наших научных интересов – изучением особенностей про-
фессионального развития педагогических работников.

Современные авторы включают управление нейродидактической 
подсистемой в состав компетентности педагога, соотнося данное яв-
ление, очищенное от сопутствующих ему «нейромифов» (Костроми-
на, Гнедых, 2021), с психолого-педагогическими условиями реализа-
ции педагогической деятельности (Алексеева, 2023), повышающими 
эффективность образовательного процесса. Ведущими мотивами 
для педагогов к  освоению данной компетенции могут быть мотив 
престижа или самоутверждения, профессиональный, выражающий-
ся в  стремлении к  внедрению в  свою практику инноваций, а  так-
же мотив личностной самореализации и  самоактуализации (Емец, 
2022). Таким образом, освоение теоретических основ и  практиче-
ских результатов исследований в области нейродидактики, которые 
используются в настоящей работе для раскрытия феномена профес-
сионального развития педагога, может само по  себе стать эффек-
тивным инструментом профессионального развития педагога. Вот 
и замкнулся круг!

Методы
Теоретическую основу исследования составили основные положе-

ния андрагогического подхода (С. И. Змеев, Е. А. Климов и др.), теории 
профессионального развития (Н. С. Глуханюк, Э. Ф. Зеер, Л. М. Митина, 
C. R. Rogers), а также новейшие исследования в области нейрофизиологии 
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(Ю. Д. Кропотов, Т. В. Черниговская, I. Berkovich, R. A. Bjork и др.) и ней-
родидактики (Н. О. Вербицкая, С. Н. Костромина и др.).

В качестве ведущих методов исследования использованы анализ на-
учной литературы (глубина поиска по  международным и  российской 
наукометрическим базам составила 65 лет), посвященной вопросам ней-
родидактики и  нейрофизиологическим аспектам процесса профессио-
нального развития педагогов.

Результаты исследования 
В  качестве отправной точки рассуждений рассмотрим определение 

феномена профессионального развития педагога, которое, согласно Е. 
А. Климову, есть непрерывное повышение уровня профессиональных 
компетенций и  личностных качеств, стремление к  достижению их  оп-
тимального сочетания – профессионально-педагогического мастерства, 
обеспечивающего эффективную реализацию профессиональной педа-
гогической деятельности (Климов, 1996). Ключевым элементом здесь 
является вопрос актуализации процесса профессионального развития 
личности как таковой.

Советский психолог А. В. Петровский утверждал, что переход на но-
вый этап развития личности и  профессионала детерминирован извне 
социальными причинами, а  значит, должен быть подготовлен внутри 
предыдущего периода (Петровский, 1984). Сегодня доминирующей счи-
тается позиция, что актором рассматриваемого феномена профессио-
нального развития является принцип саморазвития (Митина, 2021), или 
«тенденция самоактуализации» (Rogers, 1959). Можно предположить, 
что процесс профессионального развития должен детерминироваться 
самим педагогом посредством выявления некой неудовлетворенности 
протеканием и результативностью своего педагогического труда (Коно-
валов, 2024).

Одной из проблем, затрудняющих исследование феномена профессио-
нального развития в  процессе послевузовского непрерывного образова-
ния, является отсутствие четко обозначенных стадий в рамках системы не-
прерывного образования. Н. С. Глуханюк в зависимости от ведущего вида 
деятельности выделяет следующие стадии профессионализации педагога: 
учебно-профессиональной ориентации, характеризующейся учебно-про-
фессиональной или квазипрофессиональной деятельностью; профессио-
нальной адаптации, в процессе которой формируется как психологическая 
готовность к профессионально-педагогической деятельности и непосред-
ственное начало ее реализации, так и включение в новые социально-про-
фессиональные группы; профессиональной карьеры и достижения вершины 
мастерства, в процессе которых происходит расширение психологическо-
го знания о взаимодействии личности и профессии (Глуханюк, 2005).

Наиболее полной и учитывающей специфику профессионально-педа-
гогического роста можно признать периодизацию Э. Ф. Зеера, который 
в  непрерывном процессе профессионального становления и  развития 
педагога выделяет следующие стадии: профессиональная оптация; про-
фессиональная адаптация; первичная профессионализация; вторичная 
профессионализация; акмепрофессионализм (или профессиональное 
мастерство); наставничество (Зеер, 2013).
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Рассмотрим далее периодизацию взрослых возрастов, предложенную 
М. Е. Вайндорф-Сысоевой и Е. О Воробчиковой (2023), в которой клас-
сификационным основанием являются особенности протекания нейро-
физиологических процессов и структурных изменений в головном мозге 
в тот или иной период взрослости.

 К  первой возрастной группе исследователи отнесли обучающихся 
23–30 лет, лобная доля в мозгу которых сформирована до конца, что по-
зволяет рефлексировать жизненный и профессиональный опыт, но от-
носиться достаточно тревожно к своим ошибкам и профессиональным 
дефицитам. Вторую группу составляют обучающиеся в  возрасте от  31 
до 45 лет, у которых начинает замедляться скорость восприятия учебной 
информации ввиду частичной потери чувствительности гипоталамуса. 
Ухудшение памяти, внимания и скорости реакции ввиду сложности ра-
боты затылочной и височных долей характерно для третьей возрастной 
группе взрослых обучающихся (46–60 лет). Наконец, несмотря на то что 
в возрасте старше 61 года (четвертая группа) значительных когнитив-
ных ухудшений не происходит, уровень памяти и беглость речи снижа-
ется, освоение принципиально новых компетенций происходит значи-
тельно сложнее, при том что обучение прикладному (рутинному) труду 
протекает без существенных усилий.

Здесь очень важно отметить следующее. Еще несколько лет назад счи-
талось, что такое важнейшее свойство мозга, как пластичность – спо-
собность образовывать синоптические связи в результате приобретения 
новых когнитивных знаний и опыта – с возрастом угасает. Сегодня ре-
зультаты исследований подтверждают, что пластичность, или способ-
ность к нейрогенезу, свойственна человеческому мозгу в любом возрасте, 
а значит, на этапах повышения уровня квалификации педагогов данное 
свойство головного мозга (нейропластичность) является необходимым 
жизненно- и профессионально обеспечительным процессом.

При обучении у взрослых людей задействовано несколько ключевых 
свойств мозга, которые влияют на эффективность восприятия новой ин-
формации, ее запоминание и применение. М. В. Храмова с соавторами 
(2023), рассуждая о взаимодействии нейронауки и образования, отмеча-
ет значительную пользу знаний о закономерностях функционирования 
мозга при проектировании и  коррекции педагогических условий реа-
лизации образовательного процесса. Говоря об интеграции нейронауки 
и теории непрерывного образования (lifelong learning), Н. О. Вербицкая 
(2022) называет следующие взаимообусловливающие закономерности: 

• необходимость непрерывного обучения, повышения квалификации 
в процессе послевузовского образования опосредуется таким фундамен-
тальным свойством мозга, как нейропластичность – восстановление 
в процессе получения нового, в том числе когнитивного, опыта утрачен-
ных синоптических связей;

• эмоции, мотивация, стресс и  мультисенсорные стимулы являются 
предикторами усвоения такого опыта. Кроме того, согласно результа-
там исследования канадских ученых, на благополучие педагогов в плане 
управления стрессом эмоциональные нагрузки влияют сами по себе (Zito 
et al., 2024). Поэтому в очередной раз подчеркивается важность эмоцио-
нально-волевой регуляции учебной деятельности, в том числе взрослых.
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Дополнить данный перечень можно корреляцией между использова-
нием речи (ведущей роли) в  процессе обучения взрослых посредством 
общения и  продуктивностью, или эффективностью формирования 
и развития высших психических функций в процессе обучения (Соло-
вьева, 2018). Образовательные возможности нейродидактики Э. Ф. Зеер 
(2021) раскрывает применительно к персонализированному образованию, 
где обучающийся выступает субъектом как учебной деятельности, так 
и  при выборе образовательного контента, непосредственно полезного 
при решении назревших личностно-социальных и  профессиональных 
проблем, что в целом перекликается с позициями андрагогического под-
хода к образованию (Змеев, 2015). Язык, таким образом, не только обе-
спечивает основной вид коммуникации, но и является главным инстру-
ментом мышления (Черниговская и др., 2020).

Следующим важным нейрофизиологическим аспектом, который не-
обходимо учитывать при организации обучения, в том числе взрослых, 
– это память, как краткосрочная, так и  долговременная (Miller, 2015). 
Не  углубляясь в  специфику протекания нейрофизиологических про-
цессов, а лишь отмечая активацию сенсорных систем, усиление ответов 
на уровне гиппокампа и увеличение амплитуды тета-ритма (Кропотов, 
2010), можно сделать вывод о необходимости задействования в процессе 
запоминания и эмоционального контекста.

Не менее важна когнитивная гибкость педагога как еще одно нейро-
физиологическое свойство нашего мозга, которое позволяет педагогу 
регулировать свое поведение и  поведение обучающихся, адаптировать 
мышление при изменении условий образовательной среды, а  также 
одновременно рассматривать различные аспекты той или иной педа-
гогической ситуации, применять разные подходы и  методы обучения, 
обеспечивая более качественный уровень образования. На примере вос-
питательной деятельности педагога данный аспект подробно раскрыт 
в работе А. В. Савченкова и Н. В. Увариной (2019).

Наконец, повышению качества образовательного процесса и улучше-
нию взаимодействия со  всеми участниками образовательных отноше-
ний, прежде всего обучающимися, способствует в целом нейронная ак-
тивность головного мозга. Так, префронтальная кора головного мозга, 
отвечающая за различного рода сложные мыслительные процессы, а так-
же височные доли, участвующие в  обработке вербальной информации 
и понимании социального контекста, активируются в процессе крити-
ческого мышления как такового (Костромина, 2019). Предметом анали-
тической деятельности педагога является как учебная ситуация в целом, 
так и  собственное поведение, а  значит, оценка собственных действий 
в процессе педагогической рефлексии. Согласимся здесь с В. А. Чупиной 
и  О. А. Федоренко (2019) в  том, что процедурное усложнение рефлек-
сии является условием развития педагога-профессионала и его выхода 
на уровень творческой деятельности.

Ниже в таблице комплексно представлен процесс профессионального 
развития педагога с учетом нейродидактического аспекта.

В результате проведенного анализа процесса профессионального раз-
вития педагога с позиций андрагогики, а также с учетом нейрофизиоло-
гических особенностей работы головного мозга можно сформулировать 
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Нейродидактические акценты понимания процесса профессионального развития 
педагога

Neurodidactic accents in understanding the Teacher’ professional development process

Свойство голов-
ного мозга Характеристика Нейродидактический комментарий

Нейропластич-
ность

Хотя пластичность снижается 
с возрастом, она все равно остается 
достаточно высокой для того, чтобы 
мозг мог адаптироваться к новым 
условиям и обучаться. Это свойство 
позволяет взрослым людям осваивать 
новые навыки, языки и знания даже 
после завершения основного периода 
развития мозга
(Вербицкая, 2022; Костромина, 2019)

Помимо универсальных или метакогнитивных 
компетенций, которым сегодня отводится 
во многом акцентированное внимание, педа-
гогам важно постоянно обновлять и углублять 
свои знания в конкретной предметной области, 
развивать и актуализировать академические 
навыки. Это требует активного изучения новых 
исследований, методических материалов и тех-
нологий, связанных с преподаваемым предме-
том или профилем подготовки.

Когнитивная 
гибкость

У взрослых этот навык может быть 
развит лучше, чем у детей, благодаря 
накопленному опыту и способности 
быстро оценивать ситуацию. В про-
цессе обучения когнитивная гибкость 
помогает быстрее находить решения 
сложных задач и выбирать наиболее 
эффективные стратегии для усвоения 
нового материала
(Савченков, Уварина, 2019; Храмова,
2023)

Педагоги должны быть готовы осваивать 
и использовать в своей профессионально-пе-
дагогической деятельности стремительно 
развивающиеся современные образовательные, 
в том числе цифровые, технологии. Гибкость 
мышления способствует активизированию 
педагогического творчества, в частности при 
комбинировании различных идей и их внедре-
ния в учебную ситуацию. 

Рабочая память

Играет ключевую роль в обучении, 
так как позволяет удерживать внима-
ние на новом материале и связывать 
его с уже имеющимися знаниями. 
С возрастом объем рабочей памяти 
может снижаться, но ее тренировка 
помогает поддерживать высокий 
уровень эффективности 
(Miller, Buschman, 2015; Кропотов, 2010)

Рабочая память помогает педагогу, прежде 
всего во время учебного занятия, держать под 
контролем одновременно несколько элементов 
образовательного процесса (непосредствен-
но вести урок, контролировать дисциплину, 
отвечать на вопросы) и оперативно реагировать 
на изменения (корректировать ход занятия 
и выбор методов в зависимости от реакции 
ученической аудитории). 

Долговременная 
память

При обучении важно, чтобы новая 
информация была переведена из крат-
ковременной памяти в долговре-
менную, где она будет доступна для 
последующего использования. Взрос-
лые люди могут использовать свои 
жизненный опыт и ранее полученные 
знания для лучшего закрепления 
новых данных 
(Кропотов, 2010; Костромина, 2019)

Педагогам необходимо помнить большой объем 
информации. И это не только знания из пре-
подаваемой предметной (отраслевой) области, 
но также теории, педагогические концепции 
и методики обучения и воспитания, индивиду-
альные особенности учеников, коллег и пр.

Эмоции и моти-
вация. Управле-

ние стрессом

Положительные эмоции способству-
ют лучшему восприятию и запо-
минанию информации, а высокая 
мотивация помогает сохранять 
интерес к обучению и преодолевать 
трудности. У взрослых людей часто 
есть четко определенные цели и моти-
вы, что делает процесс обучения более 
целенаправленным
(Вербицкая, 2022; S. Zito et al., 2024)

Педагогическая профессия, являясь соционо-
мической (тип «человек – человек»), связана 
с высоким уровнем стресса. Умение справлять-
ся с эмоциональными нагрузками, сохранять 
спокойствие и концентрацию является важным 
качеством для педагога. Управление стрессом 
помогает избежать выгорания и поддерживать 
высокую продуктивность профессионально-пе-
дагогической деятельности.
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ного мозга Характеристика Нейродидактический комментарий

Речевая функция 
(Коммуникатив-

ные навыки)

Эффективная коммуникация – основа 
успешной профессионально-педагоги-
ческой деятельности. Педагогам нуж-
но уметь ясно и доступно объяснять 
материал, слушать и понимать своих 
учеников, давать конструктивную 
обратную связь.
(Зеер, 2021; Соловьева, 2018; Черни-
говская и др., 2020)

Улучшение коммуникативных навыков по-
могает учителям лучше взаимодействовать 
с учениками, коллегами и родителями. Педа-
гогу необходимо также уметь сотрудничать, 
участвовать в совместных проектах, делиться 
опытом и перенимать лучшие практики. Да и 
в процессе повышения квалификации педагогу 
зачастую нужен педагог. Обучение один на один 
с онлайн-курсом сегодня вызывает множество 
вопросов и не может быть использовано в каче-
стве единственного инструмента.

Критическое 
мышление. Реф-
лексия и саморе-

гуляция

Способность анализировать свой 
прогресс, корректировать методы 
обучения и управлять своими эмо-
циями является важным аспектом 
успешного освоения новых знаний. 
Взрослым легче рефлексировать над 
своим опытом и вносить изменения 
в стратегию обучения, основываясь 
на своих потребностях и целях 
(Карпов, Карпов, 2022; Костромина,
2019; Чупина, Федоренко, 2019; Bjork
et al., 2012)

Для педагогов критическое мышление 
необходимо для оценки рабочих программ 
и учебных планов, выбора методов и педаго-
гических технологий, образовательных, в том 
числе цифровых, ресурсов. В процессе анализа 
собственной педагогической практики и поиска 
путей улучшения педагоги развивают навыки 
самоанализа, повышают готовность к объектив-
ной оценке своих успехов и неудач, внесению 
необходимых коррективов в свою работу.

Социальный 
контекст – эмпа-
тия и социальная 

интуиция

Обучение происходит не только 
индивидуально, но и в социальном 
контексте. Взрослый человек может 
учиться через взаимодействие с дру-
гими людьми, обмениваясь идеями, 
обсуждая сложные вопросы и получая 
обратную связь. Социальные связи 
также помогают создавать эмоцио-
нальную поддержку и мотивацию 
(Зеер, 2021; Змеев, 2015; Berkovich, 2018)

Для педагогов эмпатия (способность понимать 
чувства обучающихся и сопереживать им) име-
ет огромное значение, поскольку они работают 
с разными учениками, каждый из которых 
обладает уникальными потребностями и пере-
живаниями. Повышая квалификацию, педагоги 
развивают навыки понимания эмоционального 
состояния учеников, что помогает эффективнее 
взаимодействовать с ними и улучшать учебный 
процесс.

следующие направления повышения профессионально-педагогической 
квалификации:

1. Актуализация академических знаний в предметной (профильной) 
области, в том числе регулярное участие в научно-методических семина-
рах, конференциях и вебинарах, посвященных новейшим исследовани-
ям и разработкам в преподаваемой предметной (профильной) области 
или связанным с видом профессиональной деятельности (воспитатель-
ная, методическая и пр.)

2. Освоение современных образовательных технологий и  внедрение 
их в свою профессионально-педагогическую деятельность, в том числе 
посредством прохождения курсов повышения квалификации (причем 
не только в формате онлайн-курсов, а преимущественно в традицион-
ном, очном, предполагающем педагогическое общение и обмен опытом 
с коллегами, а значит, и совершенствование коммуникативных навыков).

3. Развитие когнитивной гибкости и креативности мышления посред-
ством участия в различных мастер-классах и тренингах.

4. Развитие критического мышления, эмпатии и  эмоционального 
интеллекта посредством различных рефлексивных методик (анализа 
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учебных ситуаций / решения дидактических кейсов, полилога, дидакти-
ческих игр и др.).

5. Развитие рабочей памяти и  увеличение объема долговременной, 
в том числе за счет поддержания здорового образа жизни, включающего 
физическую активность и сбалансированное питание.

Заключение
Процесс профессионального развития педагога как наиболее яркого 

представителя социономической профессии является комплексным, ох-
ватывающим все ключевые аспекты профессиональной деятельности. 
Проведенный анализ данного процесса через призму нейродидактики 
позволил выделить ряд направлений, по которым должно осуществлять-
ся повышение уровня профессиональной квалификации педагога. Важ-
ное место в  процессе профессионального развития педагога занимает 
не только (а может и не столько) развитие и совершенствование акаде-
мических навыков, но также личностный рост и развитие универсаль-
ных или метакогнитивных компетенций.

Дальнейшее развитие исследования видится в разработке научной пе-
дагогической концепции сопровождения профессионального развития 
педагогических работников, которая позволит проектировать и органи-
зовывать адресные и обоснованные, в том числе с позиций нейродидак-
тики, мероприятия, направленные на повышение уровня квалификации 
педагогов по актуальным для них направлениям.
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