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Ó×È

Êàêîé ó÷èòåëü �óæå� ñîâðå�å��îé øêîëå? Îòâåòèòü �à ýòîò âîïðîñ �îñòàòî÷�î ñëîæ�î.
Ó÷èòåëü, â ñîâåðøå�ñòâå âëà�åþùèé ñâîè� ïðå��åòî�, ñïîñîá�ûé ðåøàòü ñà�ûå
êàâåðç�ûå çà�à÷è è áëåñòÿùå ãîòîâÿùèé ê ñ�à÷å ÅÃÝ? Èëè ó÷èòåëü — àðòèñò,
�à óðîêàõ êîòîðîãî �îë÷àò øêîëü�ûå õóëèãà�û è ñè�ÿò, çàâîðîæå��î ñëóøàÿ åãî
âûñòóïëå�èå? À �îæåò áûòü, �à� �óæå� ó÷èòåëü-ñîáåñå��èê, êîòîðî�ó �îæ�î �îâåðèòü
ñâîè ñîêðîâå��ûå òàé�û?

� матрица компетенций � функциональная и экстрафункциональная
грамотность � программа «перезагрузки» профессионального сознания учителя

Однако, даже в тех регионах, где по мате-
риальной составляющей учитель приближа-
ется к так называемому «среднему классу»,
он по-прежнему остался «школьным работ-
ником», в лучшем случае — соответствую-
щим тарифно-квалификационной характе-
ристике. У него остался традиционный
взгляд на свою работу — аккуратного ис-
полнителя, а не демиурга-творца. Можно
обучить педагога современным технологи-
ям, дать новые знания, но прорыва в бу-
дущее всё равно нет. В чём причина? Если
принять во внимание, что средний возраст
учителя приближается к пенсионному, всё
это вполне объяснимо: причина в сознании,
в ментальности, в психологии. 

Самое главное здесь, по нашему мне-
нию, — нежелание брать на себя ответст-
венность за свои действия, свой выбор
в ситуациях неопределённости. Поэтому
перед системой повышения квалификации
стоит важнейшая задача, задача «переза-
грузки» профессионального самосознания
педагога. Как это сделать?

Ó÷èòåëü — â ïîèñêàõ èäåàëà 

Граней педагогического таланта
много: это общепедагогическая со-
ставляющая, научно-теоретическая,
методическая, психолого-педагоги-
ческая, коммуникативная — здесь
трудно выделить какой-то единст-
венный приоритет. Вместе с тем,
работая в системе повышения ква-
лификации педагогов, можно ска-
зать, что за последние годы порт-
рет учителя претерпел существен-
ные изменения. Жертвоприноше-
ние и подвижничество не столь
популярны, как это было несколь-
ко лет назад. Примеры победите-
лей профессиональных конкурсов
педагогов говорят о том, что их
призёры и лауреаты — люди да-
леко не робкого десятка, а настоя-
щие лидеры, и не только в обра-
зовании. Государство многое дела-
ет для поднятия престижа учи-
тельской профессии.
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Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü — 
êëþ÷ ê ðåøåíèþ âñåõ ïðîáëåì? 

Ôàêòè÷åñêàÿ ãðàìîòíîñòü

Специалисты давно разработали несколько под-
ходов к совершенствованию мастерства учителя.
Некоторые профессионально-педагогические ка-
чества учителя рассматривают с позиций про-
фессиональной или профессионально-педагоги-
ческой компетентности. В системе повыше-
ния квалификации понятие «профессиональная
компетентность» обозначает комплекс професси-
онально обусловленных требований к учителю
и применяется вместе с такими терминами, как:
«профессиограмма учителя (педагога)», «про-
фессиональная готовность», «профессионализм».
Эти педагогические категории, несмотря на их
схожесть, имеют особые смысловые оттенки
и применяются в разных контекстах. Наиболее
близки между собой, но не тождественны поня-
тия «готовность»/«способность» и «компетент-
ность». Готовность/«способность» — это ха-
рактеристика потенциального состояния (скры-
тых ресурсов), позволяющая учителю разви-
ваться в профессиональном отношении, а ком-
петентность — качество, которое может про-
явиться только в реальной деятельности. Педа-
гогическая компетентность характеризуется: глу-
боким пониманием сущности решаемых задач;
хорошим знанием опыта в данной области, вла-
дением его лучшими достижениями; умением
выбирать средства и способы действия, адек-
ватные конкретным целям, обстоятельствам мес-
та и времени; чувством ответственности
за достигнутые результаты; способностью
учиться на ошибках и вносить коррективы
в процесс достижения целей (рефлексия).

Будем считать, что профессионально-педаго-
гическая компетентность» — это интег-
ральная профессионально-личностная характе-
ристика, определяющая готовность и способ-
ность выполнять педагогические функции
в соответствии с принятыми в социуме в кон-
кретно-исторический момент нормами, стан-
дартами, требованиями. Особое значение
в этой связи принимает ансамбль так называ-
емых ключевых компетентностей, владение ко-
торыми обеспечивает успешную деятельность
учителя в поликультурной среде.

Для реализации компетентностного подхода
в образовательных программах повышения ква-

лификации появилась так называемая
матрица компетенций. Приведём фраг-
мент такой матрицы:

Ìàòðèöà êîìïåòåíöèé

В педагогической деятельности:
� способность применять современные
методики и технологии организации об-
разовательного процесса на различных
уровнях образования в различных обра-
зовательных организациях;
� готовность привлекать современные
технологии диагностики и оценивания
качества образовательного процесса;
� способность формировать образова-
тельную среду и применять свои способ-
ности в реализации задач инновацион-
ной образовательной политики;
� способность руководить исследова-
тельской работой учащихся.

В научно-исследовательской деятель-
ности:
� способность анализировать результаты
научных исследований и применять их
при решении конкретных образователь-
ных и исследовательских задач;
� готовность применять индивидуальные
креативные способности для оригиналь-
ного решения исследовательских задач;
� готовность самостоятельно вести науч-
ное исследование с привлечением совре-
менных методов науки.

В методической деятельности:
� готовность к разработке и реализации
методических моделей, методик, техно-
логий и приёмов обучения; к анализу
результатов их применения в образова-
тельных организациях различных типов;
� готовность к систематизации, обобще-
нию и распространению методического
опыта (отечественного и зарубежного)
в профессиональной области.

В проектной деятельности:
� готовность к педагогическому проекти-
рованию образовательной среды, образо-
вательных программ и индивидуальных
образовательных маршрутов;



нальной деятельности, умеет сам это де-
лать, готов к дифференцированной оценке
своего труда в баллах, категориях, спокой-
но относится к участию в профессиональ-
ных испытаниях (тестах) (количественные
и качественные критерии), не боится попа-
дать в условия конкуренции образователь-
ных услуг (социальные критерии).

В то же время сегодня педагоги осваивают
новую практико-преобразующую компетент-
ность (вместо практико-воспроизводящей).
При этом возрастает педагогический про-
фессионализм, что выражается в увеличе-
нии наукоёмкости педагогической деятель-
ности, возрастании объёма и качества ис-
следовательской составляющей в составе
практической педагогической деятельности;
выборе новой парадигмы; перестройке соб-
ственной ценностно-смысловой сферы, ин-
дивидуальной системы профессиональной
деятельности; опытно-экспериментальной
деятельности, создании качественно новых
образцов педагогической практики и их на-
учном осмыслении. 

В школе появился учитель-исследователь.
Возникает необходимость владения иссле-
довательской компетенцией (это часть
практико-преобразующей компетентности
учителя): владение методологическими уме-
ниями — выбор и обоснование темы, цели,
объекта и предмета исследования, гипотезы
исследования; обобщение, описание и науч-
ное оформление полученных в ходе иссле-
дования результатов; формулировка выво-
дов исследования. Таким образом, ключе-
вых компетентностей для характеристики
современного учителя уже недостаточно.

Äèôôóçèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ñòàíäàðòà ïåäàãîãà. 

Ôóíêöèîíàëüíàÿ ãðàìîòíîñòü 

Термин «диффузия», вынесенный в подза-
головок, означает «проникновение», «пере-
мешивание». Здесь автор сознательно «вы-
зывает огонь на себя», говоря о том, что
отдельные фрагменты профессионального
стандарта педагога постепенно проникают

� способность проектировать формы и мето-
ды контроля качества образования, различ-
ные виды контрольно-измерительных матери-
алов, в том числе на основе информационных
технологий и применения зарубежного опыта;
� готовность проектировать новое учебное
содержание, технологии и конкретные мето-
дики обучения.

Как видно из матрицы, профессиональная
компетентность в основном сводится к поня-
тиям «способность» и «готовность».

Следовательно, профессионально компетентен
такой труд учителя, в котором на достаточно
высоком уровне идёт педагогическая деятель-
ность, педагогическое общение, развивается
личность учителя, достигаются хорошие ре-
зультаты в работе. Профессионально компе-
тентным можно считать учителя, который:
� успешно решает задачи обучения и воспи-
тания, готовит для общества выпускника
с желаемыми качествами (объективные кри-
терии);
� личностно расположен к профессии, моти-
вирован к труду в ней, удовлетворён работой
(субъективные критерии);
� достигает желаемых обществом результа-
тов в развитии личности учащихся (резуль-
тативные критерии);
� привлекает различные способы, технологии
(процессуальные критерии);
� осваивает нормы, эталоны профессии, дости-
гает в ней мастерства (нормативные крите-
рии);
� достигает необходимого уровня профессио-
нальных личностных качеств, знаний и уме-
ний (критерий наличного уровня);
� имеет и осознаёт перспективу, зону своего
ближайшего профессионального развития, де-
лая всё для её реализации (прогностические
критерии);
� обогащает опыт профессионала за счёт лично-
го, творческого вклада (критерии творчества);
� социально активен в обществе, ставит
на общественных обсуждениях вопросы
о нуждах профессии, её достижениях; 
� предрасположен к качественной и количест-
венной эволюции оценки своей профессио-
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в практику образования. В стремительно меня-
ющемся открытом мире одним из главных про-
фессиональных качеств, которое педагог должен
постоянно демонстрировать своим ученикам,
становится умение учиться. Готовность к пере-
менам, мобильность, способность к нестандарт-
ным трудовым действиям, ответственность
и самостоятельность в принятии решений —
все эти характеристики деятельности успешного
профессионала в полной мере относятся и к пе-
дагогу. Обретение этих ценных качеств невоз-
можно без расширения пространства педагоги-
ческого творчества. 

Существующие квалификационные характерис-
тики (ключевые компетентности) и должност-
ные инструкции, сковывающие инициативу
учителя, обременяющие его формальными тре-
бованиями и дополнительными функциональ-
ными обязанностями, отвлекающими от непо-
средственной работы с детьми, не отвечают
требованиям времени.

Профессиональный стандарт педагога, который
должен прийти на смену морально устаревшим
документам, регламентировавшим его деятель-
ность, призван прежде всего раскрепостить пе-
дагога, дать новый импульс его развитию. 
Это и предусматривает Федеральный закон
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании
в Российской Федерации». Профессиональный
стандарт педагога, по мнению его разработчиков,
должен однозначно давать представление о про-
фессионализме педагога. Если учитель соответ-
ствует заявленным критериям, следовательно, его
можно «допускать» вести уроки. Однако не все
личностные качества талантливого учителя мож-
но уложить в «прокрустово ложе» требований.
Талантливый учитель (так же, как и ученик),
как правило — нестандартен, он уникум. По-
этому вместе с принятием обязательной части
стандарта (которая прописана в документах),
на наш взгляд, должна присутствовать и необя-
зательная, которая по своему влиянию на учени-
ка, достижению запланированных результатов
может быть весомее обязательной части. 

Принципиальное отличие стандарта от «профес-
сиональной компетентности» в том, что все его
составляющие можно измерить, как говорят —
«оцифровать»: в минутах, например. Таким об-
разом, появляется возможность представить
основные виды профессиональной деятельнос-

ти педагога в виде таблицы (курсив
и выделение — автора статьи).

Матричное представление стандарта
весьма наглядно, но вызывает возраже-
ние вертикальное (столбчатое) представ-
ление информации. По этой причине
одни и те же функции (другие характе-
ристики) в разных направлениях дея-
тельности нужно прописывать заново.
При горизонтальном расположении мат-
рицы стандарт можно представить в ви-
де наращивания функций, то есть,
по принципу «открытой архитектуры». 

Но самый главный аргумент «против» —
невыполнимые функции, невыполнимые
потому, что их нельзя измерить, сравнить
с чем-то, «оцифровать». Например: тру-
довая функция обучение — это «профес-
сиональная деятельность в соответствии
с требованиями ФГОС дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования». Насколько
всем известно, требования ФГОС — это
знаменитые три «Т»: требования к струк-
туре, условиям реализации и к результа-
там освоения основных образовательных
программ. Конечно, в требованиях к ус-
ловиям есть требования к кадрам, но там
ничего не говорится о «профессиональной
деятельности». Каким образом эту дея-
тельность предлагают измерить авторы
документа? 

Нельзя согласиться и с обозначением
различных педагогических функций сло-
вом «формирование». Например, в вос-
питательной деятельности многие качест-
ва учащихся можно только воспитать,
вырастить, но никак не сформировать!
Кстати, многочисленные применения
в педагогическом языке «формирований»,
«использований», «осуществлений», «вне-
дрений» создают печальное впечатление
о лексической бедности учителя. По этой
причине автор взял на себя смелость
в ниже предлагаемой таблице заменить
подобные слова нормальным русским
языком. Кстати, в образовательном стан-
дарте эти три требования прописаны



очень подробно. Если речь идёт о структуре
основной образовательной программы, то де-
тально выделены все составляющие эту струк-
туру элементы, их последовательность и ран-
жирование. 

Для уточнения особенностей трудовой функ-
ции развивающая деятельность приведём
фрагмент таблицы этой функции трудовых
действий из приказа Минтруда РФ. К неко-
торым функциям этого раздела курсивом
приведены комментарии автора.
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ональном росте педагога, направлены на
новую соорганизацию участников образо-
вательного процесса, владение основами
социально-педагогического проектирова-
ния, конструктивного привлечения различ-
ных информационных систем, ресурсов;
� образовательные программы третьего
уровня способствуют развитию потребно-
сти в саморазвитии, включению в твор-
ческую, преобразующую деятельность
профессиональных сообществ. 

Построение программы по блочно-мо-
дульному принципу обеспечивает гиб-
кость и вариативность содержания в за-
висимости от категорий слушателей, их
подготовленности, образовательных по-
требностей. В учебную программу вклю-
чаются также отдельные спецкурсы и те-
мы по выбору слушателей. Тематика
консультаций определяется целесообраз-
ностью разъяснений, углублений и дета-
лизации отдельных тем. Для усиления
практической направленности курсовых
мероприятий и повышения познаватель-
ной активности слушателей значительная
часть учебного времени отводится на се-
минарские, практические занятия, раз-
личные формы групповой работы (ДИ,
ОДИ, продуктивные игры). 

Таким образом, образовательная програм-
ма строится как практико-ориентирован-
ная деятельность с учётом персональных
заявок-запросов: это создаёт условия для
участия в разных видах, формах обучения
как администрации, так и педагогов одной
организации, что позволяет вести пере-
подготовку персонала на всех уровнях
(этажах) образовательных структур. 

Учебная цель программы: развитие пси-
холого-педагогической компетентности
слушателей по организации работы школы
в современных условиях; владение спосо-
бами обеспечения аналитического сервиса
управления и выстраивания желательных
перспектив, освоение технологии (проце-
дур, средств) рефлексивного сопровожде-
ния профессиональной деятельности в ре-
жиме функционирования и развития. 

Из предлагаемых фрагментов таблицы вид-
но, что далеко не все показатели професси-
онализма учителя можно измерить, срав-
нить, «оцифровать». Следовательно, и про-
фессиональный стандарт в таком виде, в ка-
ком он нам представлен, не способен по-
мочь в «перезагрузке» педагогического ми-
ровоззрения. 

Ïîëèïðîôåññèîíàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ ñèë.
Ýêñòðàôóíêöèîíàëüíàÿ ãðàìîòíîñòü

Поскольку все предложения не приводят
к запланированному результату, автор и пред-
лагает свою диалектику, программу «переза-
грузки» профессионального сознания педагога:
от фактической грамотности (ЧТО?) —
к функциональной (КАК?), и от неё —
к экстрафункциональной (ЗАЧЕМ?).

Для планомерной и качественной подготовки
слушателей к «перезагрузке» профессиональ-
ного сознания на курсах повышения квали-
фикации, в конструируемых образовательных
программах мы выделяем три уровня откры-
тых подпрограмм:
� образовательные программы первого уровня
ставят своей целью построение научно-мето-
дологического фундамента педагогической
культуры участников образовательного про-
цесса, расширения горизонта их сознания,
владение ключевыми компетентностями, совре-
менной информацией;
� образовательные программы второго уров-
ня ориентированы на содействие в професси-
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Òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ 3.1.3 — ðàçâèâàþùàÿ äåÿòåëüíîñòü1

Îöåíêà ïàðàìåòðîâ è ïðîåêòèðîâàíèå ïñèõîëîãè÷åñêè áåçîïàñíîé è êîìôîðòíîé îáðàçîâàòåëüíîé
ñðåäû, ðàçðàáîòêà ïðîãðàìì ïðîôèëàêòèêè ðàçëè÷íûõ ôîðì íàñèëèÿ â øêîëå. 
«Îöèôðîâàòü» ïàðàìåòðû ìîæíî

Îñâîåíèå è ïðèìåíåíèå ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ òåõíîëîãèé (â òîì ÷èñëå èíêëþçèâíûõ), íåîá-
õîäèìûõ äëÿ àäðåñíîé ðàáîòû ñ ðàçëè÷íûìè êîíòèíãåíòàìè ó÷àùèõñÿ: îäàð¸ííûå äåòè, ñîöèàëüíî
óÿçâèìûå äåòè, äåòè, ïîïàâøèå â òðóäíûå æèçíåííûå ñèòóàöèè, äåòè-ìèãðàíòû è äðóãèå.
Èçìåðÿåìûé ïàðàìåòð

Ðàçâèòèå ó ó÷àùèõñÿ ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè, ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, èíèöèàòèâû, òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé, ôîðìèðîâàíèå ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè, ñïîñîáíîñòè ê òðóäó è æèçíè â óñëîâèÿõ
ñîâðåìåííîãî ìèðà, ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû çäîðîâîãî è áåçîïàñíîãî îáðàçà æèçíè. 
Òðóäíî èçìåðÿåìûé ïàðàìåòð

Âëàäåòü ïðîôåññèîíàëüíîé óñòàíîâêîé íà ïîìîùü ëþáîìó ðåá¸íêó âíå çàâèñèìîñòè îò åãî ðåàëüíûõ
ó÷åáíûõ âîçìîæíîñòåé, îñîáåííîñòåé â ïîâåäåíèè, ñîñòîÿíèÿ ïñèõè÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. 
Òðóäíî èçìåðÿåìûé ïàðàìåòð 

Èñïîëüçîâàòü â ïðàêòèêå ñâîåé ðàáîòû ïñèõîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû: êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèé,
äåÿòåëüíîñòíûé è ðàçâèâàþùèé. 
Òðóäíî èçìåðÿåìûé ïàðàìåòð

Ñîñòàâèòü (ñîâìåñòíî ñ ïñèõîëîãîì è äðóãèìè ñïåöèàëèñòàìè) ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêóþ õàðàêòå-
ðèñòèêó (ïîðòðåò) ëè÷íîñòè ó÷åíèêà. 
Òðóäíî èçìåðÿåìûé ïàðàìåòð

Ðàçðàáàòûâàòü è ðåàëèçîâûâàòü èíäèâèäóàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ìàðøðóòû, èíäèâèäóàëüíûå
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ è èíäèâèäóàëüíî-îðèåíòèðîâàííûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñ ó÷¸òîì
ëè÷íîñòíûõ è âîçðàñòíûõ îñîáåííîñòåé ó÷àùèõñÿ.
Òðóäíî èçìåðÿåìûé ïàðàìåòð

Âëàäåòü ñòàíäàðòèçèðîâàííûìè ìåòîäàìè ïñèõîäèàãíîñòèêè ëè÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê è âîçðàñò-
íûõ îñîáåííîñòåé ó÷àùèõñÿ. 
Òðóäíî èçìåðÿåìûé ïàðàìåòð

Îöåíèâàòü îáðàçîâàòåëüíûå ðåçóëüòàòû: ôîðìèðóåìûå â ïðåïîäàâàåìîì ïðåäìåòå ïðåäìåòíûå
è ìåòàïðåäìåòíûå êîìïåòåíöèè, à òàêæå îñóùåñòâëÿòü (ñîâìåñòíî ñ ïñèõîëîãîì) ìîíèòîðèíã
ëè÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê

Ôîðìèðîâàòü äåòñêî-âçðîñëûå ñîîáùåñòâà. 
Òðóäíî èçìåðÿåìûé ïàðàìåòð. ×òî è êàê èçìåðÿòü?

Çàêîíîìåðíîñòè ôîðìèðîâàíèÿ äåòñêî-âçðîñëûõ ñîîáùåñòâ, èõ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå
îñîáåííîñòè è çàêîíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ. 
Ìîæíî ïðîâåðèòü

Îñíîâû ïñèõîäèàãíîñòèêè è îñíîâíûå ïðèçíàêè îòêëîíåíèÿ â ðàçâèòèè äåòåé. 
Ìîæíî ïðîâåðèòü

Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè è çàêîíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ äåòñêî-âçðîñëûõ ñîîáùåñòâ.
Ìîæíî ïðîâåðèòü

Ñîáëþäåíèå ïðàâîâûõ, íðàâñòâåííûõ è ýòè÷åñêèõ íîðì, òðåáîâàíèé ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè. 
Êàê ýòî ïðîâåðèòü è îöåíèòü? ×òî ìîæíî, à ÷òî íåëüçÿ ïðîôåññèîíàëó?

Íåîáõîäèìûå
óìåíèÿ

Òðóäîâûå
äåéñòâèÿ

Äðóãèå
õàðàêòåðèñòèêè

Íåîáõîäèìûå
çíàíèÿ

1 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)». Зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013. № 30550.



Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîãðàììû

Îáîñ�îâà�èå àêòóàëü�îñòè

В управлении появляется потребность
в критериальной оценке для оптимального
выбора направления развития. Решение
задач оптимизации образовательной среды
становится для любых управленцев всё
более затруднительным из-за массового
характера и разнонаправленности процес-
сов развития, дефицита кадровых, финан-
совых, научно-методических ресурсов.

Профессионализм деятельности аналитика,
проектировщика предполагает понимание
ценности развития практики с сохранени-
ем её сущности. Это невозможно без со-
ответствующей культуры мышления,
включающей технологию работы с эмпи-
рическим материалом и с концептуально-
теоретическим обоснованием. Владеть
культурой мышления (технологией, сред-
ствами) на уровне профессионализма
трудно, опираясь лишь на собственный
опыт и совершенное знание практики —
здесь необходимо специфическое обучение
(как групповое, так и индивидуальное).

Ôîð�û îðãà�èçàöèè êóðñà

Так как образ профессионала основан
на компетенциях и ценностях, направляю-
щих деятельность, учебный процесс стро-
ится на основании личностно-ориентиро-
ванного подхода к обучению. Кроме того,
сложность поставленных задач требует
постоянного контроля над индивидуальны-
ми изменениями учащихся на каждом эта-
пе. Это возможно в такой форме органи-
зации учебных занятий, как игротехничес-
кое моделирование, которое позволяет
сформировать и поэтапно диагностировать
обретение необходимых качеств у обучае-
мого в процессе деятельности и непрерыв-
ного диалога с коллегами-разработчиками
и оппонентами.

Такая форма организации учебного про-
цесса предполагает решение образователь-
ных задач через построение образцов

Задачи при реализации программы:
� анализ преобразовательной (инновацион-
ной) работы образовательных организаций
в современных социально-экономических ус-
ловиях;
� переориентация сознания учащихся на ак-
тивность, самостоятельность, творчество;
� технология конструирования моделей разви-
тия образовательных организаций в соответ-
ствии с конкретными местными условиями;
� обретение практического опыта в привлече-
нии современных активных, интерактивных
форм, способов обучения. 

Мотивационные задачи: активное самоопре-
деление в форме и содержании обучения: 
� готовность к участию в групповой работе
в различных «ролях» — «автора», выдвигаю-
щего собственную точку зрения; «понимающе-
го» авторскую точку зрения с целью её совер-
шенствования; «докладчика», защищающего
групповое мнение в межгрупповой дискуссии;
«критика», готового предъявить основания не-
согласия с чьей-либо точкой зрения; «коорди-
натора», согласующего разные позиции.

Информационные задачи: 
� знания о нормах управления деятельностью
(генезис систем деятельности и генезис уп-
равленческой деятельности);
� знания о нормах рефлексивного (аналитичес-
кого) обеспечения управленческой деятельности;
� знание основных законов и единиц «схе-
мотехнических изображений».

Практические задачи: 
� компетентность в исследовании как мо-
дельных (идеальных) ситуаций, так и произ-
вольного (реального) материала практики;
� компетентность в оформлении материала
практики средствами языка схемотехнических
изображений, проектов;
� компетентность в выборе критериальных
оснований (концепций, понятий, категорий)
для оценки ситуации на практике;
� компетентность в аналитической (управлен-
ческой) практике; 
� компетентность в области комплексного
(синтетического) проектирования.

À.À. Ïèâîâàðîâ.  Ó÷èòåëü: îò ìîäåëè ñïåöèàëèñòà ê îáðàçó ïðîôåññèîíàëà
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деятельности, в которых моделируются типич-
ные для данной деятельности затруднения
и совместно определяются пути их преодоле-
ния. Особенность игротехнического моделиро-
вания состоит в том, что учащийся ставится
в ситуацию, требующую от него самоопреде-
ления, действий, в процессе которых происхо-
дит пересмотр системы ценностей с точки
зрения их критической оценки и перспективы
возможных изменений. 

Ôîð�û ïðîâå�å�èÿ çà�ÿòèé

Установочный доклад. 
Введение в проблему

Деятельность и рефлексия. Формируется
первоначальное представление о разделённос-
ти двух пространств: деятельности и рефлек-
сии, обслуживающей эту деятельность. При-
чиной появления служебного пространства
может быть затруднение в практике и по-
требность корректирующего воздействия для
его устранения (проект корректирующего
воздействия вырабатывается в процессе ре-
флексии). Таким образом, внутренняя струк-
тура рефлексивного пространства строится
из трёх частей: аналитической (с критериаль-
ным обеспечением), исследовательской
и проектировочной фаз.

Групповая работа по подготовке 
решения на пленарную дискуссию

Внутри критической рефлексивной позиции
выделяется процедура проблематизации, име-
ющая сложную структуру. Освоение проце-
дуры требует оперирования понятиями: «про-
цедура», «предикат», «технология», «субъ-
ект», «концепция педагогической деятельнос-
ти». Диагностика обретаемых способностей
становится более сложной, акцентированной
и осознаваемой учащимися. Итоговая ре-
флексия включает осознание целевого соотне-
сения собственного движения в событии
и результатов этого движения с концептуаль-
ной схемой установочного доклада.

Пленарная, межгрупповая дискуссия

Отработка процедуры проблематизации. Это
создаёт необходимость в расширении средств
аналитической работы: критериальной базы,

знаний в рамках теории деятельности,
схемотехнических умений (мыследея-
тельности), коммуникативных навыков.

Групповая рефлексия, критическая
оценка собственной работы с учётом

версий и мнений других групп

Построение системы деятельности. По-
сле обретения навыков рефлексивной
регуляции деятельности появляется не-
обходимость получить представление
о целостности управления профессио-
нальной деятельностью. Это представ-
ление включает соотнесение и совмеще-
ние звеньев понимания социальной по-
требности (спроса), целеполагания, по-
строения способа деятельности в функ-
циональном слое, его воплощения
и контрольного корректирования. Пост-
роение систем деятельности, находя-
щихся на разных ступенях развития
и функционирования, требует их рас-
смотрения с точки зрения типодеятель-
ностного, позиционного и пространст-
венно-деятельностного описания. Здесь
выявляются условия, способствующие
развитию разных видов деятельностей,
роль аналитического сервиса.

Тренинг — этапная рефлексия
и коррекция проектировочных

действий — выход в практику —
итоговая рефлексия

Система аналитической (экспертной)
деятельности. Полученные теоретичес-
кие сведения и практические навыки
позволяют построить чёткую концеп-
цию происхождения, места, структуры
и функций аналитической деятельности.
Благодаря этому формируется целост-
ное представление о последовательнос-
ти, целях, результатах и эффективности
деятельности на практике. Обучение
направлено на выявление основной
мыслетехнической единицы аналитичес-
кой деятельности — построения субъ-
екта и предиката мысли и соотнесения
их с целью проблематизации предиката
(субъекта).



� разработанные анкеты, интервью, оп-
росники и способы их обработки;
� выбранные или разработанные критерии
(концепции, понятия, категории, показа-
тели) для оценки ситуации в образова-
тельном учреждении;
� образовательные проекты, в которых
обозначены актуальные жизненные про-
блемы и предложены возможные пути их
решения.

Ñïîñîáû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû

Оптимальной формой повышения квали-
фикации мы считаем сессионные курсы
«управленческих команд» с межсессион-
ными практическими заданиями, которые
требуют апробации на базе конкретной
образовательной системы. Дальнейшая
задача заключается в патронировании
этих образовательных систем, в их даль-
нейшем органическом росте.

* * *
Вот в этой диалектике: от фактической
грамотности к функциональной и да-
лее — экстрафункциональной и происхо-
дит «перезагрузка» профессионального
сознания педагога: от модели специалиста
к образу профессионала.

В заключение ответим на вопрос: чем же
всё-таки отличается модель специалиста
от образа профессионала? Специалист
для достижения планируемого результата
требует создать ему определённые усло-
вия, а профессионал преобразует имею-
щиеся условия в средства собственного
саморазвития. 

Современной школе требуется учитель,
который воспринимает свою работу
не как обязанность, неизбежность, а пе-
дагог, который воспринимает учительство
как освобождение от пут рутины. Нашей
школе нужен учитель самодостаточный,
уверенный в себе, независимый и сво-
бодный. ÍÎ

Пленарное заседание 
(итоговый пленум)

Система аналитической деятельности в ре-
жимах функционирования и развития.
Базовый процесс состоит в построении су-
щественного, неслучайного образа новизны
в деятельности при помощи концептуаль-
ных средств в аналитике. Главная пробле-
ма — следование принципу каузальности
при построении образа новизны, техноло-
гия работы с предикатом. Методика позво-
ляет определить уровень достижений, пост-
роить прогнозы дальнейшего движения
в практической деятельности.

Ñïîñîáû îöåíèâàíèÿ ñëóøàòåëåé

Входная диагностика. Сложность аналити-
ческой работы предполагает многоступенча-
тую систему входной диагностики из следу-
ющих этапов:
� анкетирование для выявления представле-
ний о роли, месте, необходимости преобразу-
ющей деятельности; 
� собеседование (диалог) с целью диагности-
ки ценностных оснований профессиональной
деятельности;
� деловая или организационно-деятельност-
ная игра для выявления организаторских, де-
ловых качеств руководителя, его особеннос-
тей мышления в коллективной работе.

Текущая диагностика. Вследствие такой
организации контроля над уровнем дости-
жений учащихся применяется подробное
описание движения к заявленному «образу
профессионала»:
� рефлексивная оценка и самооценка, само-
отчёт;
� анкетирование учащихся на предмет психо-
логического состояния в ходе обучения, вы-
явления их персональных запросов.

Итоговая диагностика: заключается в про-
ектно-аналитической практике на базе обра-
зовательной организации. Её результатами
могут быть:

À.À. Ïèâîâàðîâ.  Ó÷èòåëü: îò ìîäåëè ñïåöèàëèñòà ê îáðàçó ïðîôåññèîíàëà


