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В основе стандартов педагогического обра-

зования за рубежом лежат эмпирические 

исследования факторов эффективного обу-

чения, и каждый отдельный стандарт име-

ет основания в фундаментальной теории, 

построенной на основе этих исследований. 

Формулировки современных стандартов 

педагогического образования, принятых 

в странах-лидерах, проходят тщательное 

обсуждение в научном сообществе и учи-

тывают интернациональный контекст2. Каж-

дое положение стандарта должно быть тео-

ретически обосновано данными имеющихся 

надёжных исследований3. Исследуя фор-

мулировки стандартов, мы можем судить 

о том, как представляется на сегодняшний 

день эффективная деятельность учителя 

с точки зрения эмпирических исследова-

ний.

В рамках исследовательской работы, пос-

вящённой анализу современных стандартов 

педагогического образования за рубежом, 

нами были проанализированы различные 

варианты стандартов образования учите-

лей в международном контексте, а также 

многочисленные исследования учительской 

профессии и эффективности обучения, 

положенных в их основу4. В данной статье 

сосредоточимся на анализе исследования 

эффективности педагогического образо-

вания, проведённого в Швейцарии иссле-

довательской группой под руководством 
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ра педагогики и педагогической психологии 

в университете Фрибурга5. Это исследо-

вание пользуется огромным авторитетом, 

интернациональным признанием и оказа-

ло влияние на международную дискуссию 

о стандартах педагогического образова-

ния6. По нашим подсчётам, это самый цити-

руемый источник по данной теме. Ни одна 

монография, сборник статей или материа-

лы многочисленных конференций на тему 

образования учителей не обходятся без 

упоминания и высокой оценки работы ис-

следовательской группы под руководством 

Озера.

Один из самых авторитетных немецких спе-

циалистов по изучению качества обучения 

Андреас Хельмке так оценивает стандарты, 

разработанные Озером: «По моему мне-

нию, стандарты Озера имеют по отноше-

нию к простому перечислению факторов 

успешного обучения два решающих пре-

имущества: с одной стороны, они охватыва-

ют наряду с собственно обучением и другие 

важные для успешной профессиональной 

деятельности компетентности. С другой сто-

роны, они настолько более детализированы 

и конкретизированы, что могут служить как 

для переноса в программы конкретного обу-

чения учителей, так и для эвалюативных ис-

следований — в случае оценки полученного 

учителями образования задним числом, или 

спустя годы работы в учительской профес-

сии. Основанный на стандартах Озера эм-

пирический опрос может служить солидной 

базой для формирования основных направ-

лений образования при планировании даль-

нейшего повышения квалификации учителя 

без отрыва от работы»7.

Концепция стандартов педагогического 

образования Фритца Озера

Свой подход к определению параметров 

учительских компетентностей Озёр разра-

ботал, опираясь на дискуссию о професси-

ональном стандарте, его критериях и пока-

зателях, проводившуюся в США и в странах 

Европы. Он и его сотрудники тщательно 

и критически проанализировали весь име-

ющийся на сегодняшний день материал 

по данному вопросу.8 Он развил идеи, ко-

торые сформулированы в этих дискуссиях, 

и разработал на их основе дифференциро-

ванный инструментарий для эмпирических 

исследований в области обучения.

Понятие «стандарт» в этом исследовании 

включает в себя два компонента и относит-

ся как к профессиональной компетентности, 

так и к оптимальным путям её достижения. 

Под стандартом «понимают определённый 

уровень качества, признавая одновремен-

но, что он достижим более или менее хо-

рошим, т.е. оптимальным, путём»9. То есть 

речь идёт о некотором идеальном уровне, 

который достигают все учителя в той или 

иной степени приближения. Речь не идёт 

ни о минимальных стандартах, ни об отде-

льных, строго очерченных моделях пове-

дения (умениях). «Профессиональный учи-

тельский стандарт — это комплексный, пос-

тоянно повторяющийся в различных контек-

стах и с различным содержанием образ по-

ведения, питаемый различными теориями, 

обновляемый на основе различных научных 

исследований, осуществляемый лучше или 

хуже (по качеству), который, в конце концов, 

на практике успешно выполняется в разно-

образнейших, в зависимости от контекста, 

вариантах»10 (курсив в оригинале). Инфор-

мационной основой стандартов является 

теория, они базируются на исследованиях, 

представляют собой масштаб для измере-

ния качества и реализуются в практической 

и рефлексивной деятельности. Озёр подде-

рживает следующую характеристику стан-

дартов из американской дискуссии по пово-

ду стандартов достижений (для учащихся!):

• «стандарты должны отражать высокие 

ожидания, а не ожидания минимальной 

компетентности;

• стандарты должны обеспечивать наблю-

дение и руководство, но не становиться на-

циональным учебным планом;

5 Oser F. / Oelkers J. (Hrsg.). Die Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme. 

Chur/Zurich 2001.

6 О её значении можно судить например по тому факту, что работы Озера 

были переведены на английский язык и опубликованы в США. См. Oser 

F./ Baeriswyl F.J., 2002.

7 Helmke A. Unterrichtsqualitat. Erfassen. Bewerten. Verbessern. Klett/

Kallmeyer 2007. P. 115–116.

8 Этому анализу и разбору посвящены обширные разделы итоговой рабо-

ты Oser F./Oelkers J. (Hrsg.) (2001).Die Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme, 

общий объём которой составляет 600 страниц убористого текста!

9 Oser F./Oelkers J. (Hrsg.). Die Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme. 

Chur/Zurich 2001, p. 216.

10 Там же, с. 225.
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• стандарты должны быть национальными, 

а не на уровне субъектов федерации;

• стандарты должны быть добровольными, 

не устанавливаемыми федеральным пра-

вительством. Стандарты должны быть ди-

намичными, а не статичными»11.

Таким образом, стандарты, по Озеру, вы-

ражаются, с одной стороны, через уровень 

достижений и квалификации, с другой сто-

роны, они могут служить руководством 

для обучения и его эвалюации. Для на-

глядности Озёр применяет метафору о пи-

лотах самолёта: стандарты, действующие 

для обучения пилотов, дают пассажиру 

уверенность в том, что он целым и невре-

димым долетит до места. Говоря о стандар-

тах в применении к учительской профессии, 

имеются в виду такие формулировки, отве-

чающие следующим параметрам:

а) они должны описывать способности, ко-

торые теоретически обоснованы;

б) в отношении которых имеются фунда-

ментальные исследования;

в) которые базируются на реальной, живой 

практике;

г) которые поддаются критериальной эва-

люации.

Если отсутствует один из четырёх аспектов, 

речь идёт о недостаточном знании, не со-

ответствующем требованиям ответствен-

ной педагогической деятельности. Озёр 

пишет об этом: «Образ действия без базо-

вой теории основывается, в лучшем случае, 

на правилах, ни на чём более. В худшем 

случае, он является простым рецептом. 

Теория без традиции живой практики ос-

таётся недейственной. И образ действий 

без эмпирической перепроверки их дейс-

твенности часто является слепым. Таким 

образом, необходимы, как это показано, 

все четыре критерия, чтобы можно было го-

ворить о стандарте. Особенно необходимы 

признаки развития и качества, чтобы можно 

было отличить более хорошее применение 

от менее хорошего»12.

Содержание и конкретная 

формулировка стандартов

На основе критического анализа данных 

исследовательской группой под руководс-

твом Озера были сформулированы в общей 

сложности 88 стандартов. Они скомпонова-

ны по 12 тематическим группам:

1. Взаимоотношения между учителем и уча-

щимися.

2. Поддерживающее наблюдение (диагнос-

тика) и поддерживающие действия.

3. Проблемы дисциплины и ситуации, со-

пряжённые с риском для учащихся.

4. Формирование социальных форм пове-

дения.

5. Сопровождение учебного процесса/Учеб-

ные стратегии.

6. Организация учебного процесса и мето-

ды обучения.

7. Оценка и измерение уровня достижений.

8. Использование разнообразных средств 

обучения.

9. Сотрудничество между учителями (рабо-

та в команде).

10. Школа и общественность.

11. Самоорганизация и профессиональный 

рост.

12. Методика обучения предмету.

Представим теперь более подробно стан-

дарты каждой группы в отдельности и их 

краткое пояснение к ним13.

1. Отношение учитель-ученик

Зафиксированные в первом разделе «уче-

ник-учитель» стандарты касаются практи-

куемой учителем эмпатии, которая препятс-

твует возникновению у учащихся так назы-

ваемой «заученной беспомощности» и росту 

опыта позитивных ожиданий. В то же время 

хорошие отношения между учителем и уче-

никами в классе устанавливаются, когда спо-

собность учителя к эмпатическому понима-

нию детей выражается в форме словесной 

поддерживающей обратной связи. В основе 

этой группы стандартов лежит предпосылка, 

что хорошая позитивная связь (отношение) 

между учителем и учащимися способствует 

высоким достижениям и росту учебной мо-

тивации, но кроме этого является ценностью 

и сама по себе.

Ф о р м у л и р о в к а 

стандартов в раз-

деле «Отношение 

учитель-ученик»:

В процессе моего 

образования я на-

учился:

11 Там же, с. 226

12 Oser F. Standards in der Lehrerbildung //

Beitrage zur Lehrerbildung 15(2), 1997 

P. 210.

13 Oser F./Oelkers J. (Hrsg.). Die Wirk-

samkeit der Lehrerbildungssysteme. Chur/

Zurich 2001, pp. 230–243.
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1. В конкретных ситуациях понимать образ 

мыслей и действия учащихся.

2. Давать учащимся продуктивную обрат-

ную связь.

3. Разными способами (также и символи-

чески) поощрять учебные и социальные до-

стижения учеников.

4. Предотвращать ситуации, в которых уча-

щиеся получают повторяющийся опыт, ве-

дущий к «заученной беспомощности».

5. Своими позитивными ожиданиями подде-

ржать позитивное развитие учеников (эф-

фект Пигмалиона).

6. Понимать, как робкие и боязливые учащи-

еся могут повысить свою уверенность в себе 

и самооценку благодаря опыту успеха.

2. Поддерживающее наблюдение 
(диагностика) и поддерживающие 
действия

В этой группе стандартов речь идёт о раз-

личных трудностях, с которыми сталкива-

ются учащиеся в ходе обучения. Эти труд-

ности могут иметь различные основания: 

корениться в психологии развития, во вза-

имодействии с окружающими или являться 

типичными учебными нарушениями. Все эти 

различные виды трудностей лежат на раз-

личных уровнях и плоскостях, изучаемых 

различными разделами психологии. Поэ-

тому источниками этих стандартов должно 

являться изучение разных теорий, связан-

ных с разными видами трудностей, в при-

кладном аспекте, то есть в связи с конкрет-

ными методами диагностики и поддержки. 

Диагностика и педагогические интервенции 

рассматриваются здесь как часть педагоги-

ческой работы. Обращает на себя внима-

ние, что эта группа стандартов направлена 

не только на обучение, но и на воспитание. 

Воспитательный момент становится обя-

зательной характеристикой успешной (ка-

чественной) работы учителя. Воспитание 

в контексте педагогической работы школы, 

в том числе и как момент обучения, не мо-

жет быть предоставлено случаю (например, 

врождённым педагогическим талантам 

того или иного учителя), но должно вхо-

дить в систему деятельности в качестве её 

неотъемлемой части. Для достижения этих 

целей необходимо включить воспитание 

в образование учителей системно — как 

в виде теории, так и в виде овладения со-

ответствующими методами и применения 

этих методов в практике. 

Формулировка стандартов в разделе «Под-

держивающее наблюдение (диагностика) 

и поддерживающие действия»:

В процессе моего образования я научился:

1. Диагностировать, какие причины привели 

к неудачам, агрессии, страхам, блокировке 

и т.д., и правильно реагировать на них.

2. Диагностировать уровень развития уча-

щихся в различных областях с точки зрения 

психологии развития (умственное, языковое, 

моральное, социальное поведение и т.д.).

3. Наблюдать за процессами подражания 

у учащихся и влиять на них.

4. Выявлять и соответственно предотвра-

щать различные негативные влияния (наси-

лие, наркотики, самоубийства и т.д.) в лю-

бой возрастной группе, где я работаю.

5. Понимать ситуацию высвобождения 

ребёнка от связей родительского дома 

и адекватно реагировать на различные 

формы проявления этого высвобождения.

6. Диагностировать и преодолевать специ-

фические трудности в обучении.

3. Сопровождение учебного процесса / 
Учебные стратегии

В этой группе стандартов говорится о том, 

чтобы развить в учениках уравновешенное, 

здравое отношение к собственному учению, 

к собственным успехам и прогрессу, а так-

же к неудачам и ошибкам и научить продук-

тивно обходиться с ними. Учитель должен 

уметь стимулировать учеников в данном 

направлении, сопровождать и контролиро-

вать учебный процесс и при этом постоянно 

учитывать самостоятельность учащихся, их 

собственный (консруктивный) вклад в уче-

ние. Дифференциация, мотивация, транс-

фер, память и контроль суть психолого-пе-

дагогические аспекты процесса учения, ко-

торые значимы для любой ситуации учения. 

Необходимо признать, что к основным зада-

чам школы относится развитие способности 

приобретать знания, управлять знаниями, 

организовывать и сохранять знания. В про-

цесс своего образования учителя должны 

познакомиться со стратегиями переработки 

и сохранения различных концепций, относя-

щихся к данной области, научиться эффек-

тивно применять их в практической работе. 

Для этого имеются различные теории и ме-

тоды: теории памяти, мотивации, трансфера, 

а также теории обхождения с ошибками.
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Формулировка стандартов в разделе «Со-

провождение учебного процесса»:

В процессе моего образования я научился 

понимать:

1. Как ученики разрабатывают свои учеб-

ные стратегии, контролируют своё учение 

и могут размышлять о своих учебных при-

вычках.

2. Как ученики могут самостоятельно рабо-

тать над темой.

3. Как обсуждать с учениками их ошибки, 

чтобы они извлекали из этого пользу.

4. Как показать ученикам способы разделе-

ния учебного материала на маленькие шаги 

и использования этого при обучении.

5. Как показать ученикам возможности са-

моконтроля в учении.

6. Как показать ученикам возможности ве-

дения учебного дневника.

7. Как ученики могут научиться самостоя-

тельно пользоваться библиотекой, работая 

над незнакомой темой.

8. Как можно избежать того, что ученики 

быстро забывают пройденный материал 

и как поддержать и улучшить процесс усво-

ения.

9. Как систематически и подробно включить 

в процесс обучения перенос (трансфер) 

учения и тем самым обеспечить прочность 

и надёжность освоенных знаний.

10. Как можно избежать ситуации, когда 

более сильные ученики учатся все более 

успешно, а менее успешные всё больше от-

стают (проблемы дифференциации в обу-

чении).

11. Как можно проверить эффективность 

теорий мотивации, пробуя и применяя их 

на практике.

Обращает на себя внимание, что пункты 1, 

5 и 6 данной группы стандартов относятся 

к одному психологическому феномену — 

рефлексии своего учения. Кроме этого 

форма дневника важна потому, что она 

представляет собой универсальный метод 

работы со своими жизненными проблемами 

и поэтому является особенно важной.

4. Построение и развитие социального 
поведения

Содержание четвёртой группы стандартов 

лежит в области поддержки детей в постро-

ении позитивных отношений. Так как дети 

больше не растут в жёстко определённой 

среде обитания, как это было раньше в де-

ревнях, школа должна приложить усилия 

к тому, чтобы дети научились делиться, по-

могать, заступаться, быть приветливыми 

и т.д. Простые социальные умения сегодня 

больше не усваиваются сами собой, а долж-

ны стать частью процесса обучения. Де-

тство характеризуется социальной обособ-

ленностью и засильём телевидения. Дети 

уже в раннем возрасте одиноки. С одной 

стороны, им необходимо учиться заводить 

дружбу, с другой стороны, особенно при-

нимать и признавать детей из других стран 

и тех, кто имеет различные отклонения.

Формулировка стандартов в разделе «Пос-

троение и развитие социального поведе-

ния»:

В процессе моего образования я научился 

понимать:

1. Как посредством поощрения и наказания 

отучить учеников от старых привычек и при-

вить им новые.

2. Как разностороннее развивать про-со-

циальное поведение (например, оказание 

помощи, поддержку, заступничество и т.д.).

3. Как могут быть интегрированы в классе 

учащиеся, имеющие трудности в обучении 

и/или физические недостатки.

4. Как использовать особенности иностран-

ных учащихся для развития школьной куль-

туры.

5. Как можно научить детей рационально 

и конструктивно решать конфликты.

6. Как поддерживать детей в формирова-

нии дружеских отношений.

5. Обучение учебным стратегиям 
и сопровождение процессов учения

В этой группе стандартов речь идёт о том, 

чтобы учащиеся учились развивать взве-

шенное отношение к своему собственному 

учению, к прогрессу, успехам, к регрессу, 

неудачам и ошибкам. Учитель должен под-

держивать и стимулировать учение детей 

в этом отношении, сопровождать и конт-

ролировать его и при этом постоянно при-

нимать во внимание их самостоятельность 

и ко-конструктивную (?????) силу. Диффе-

ренциация, трансфер, мотивация, память 

и контроль это психолого-педагогические 

аспекты учения, которые значимы для лю-
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бой ситуации учения. Также необходимо 

признать тот факт, что важнейшие задачи 

школы — способствовать и поддерживать 

приобретение и управление знаниями, их 

упорядочивание, структурирование и пра-

вильное сохранение учащимися. Во время 

своего образования учителя должны в ка-

честве стандарта получать знания о стра-

тегиях переработки и усвоения различных 

концепций и учиться применять эти знания 

на высоком уровне. Здесь в распоряжении 

учителя есть разнообразные теории, напри-

мер, теории мотивации, памяти, трансфера, 

теории обхождения с ошибками.

Формулировка стандартов в разделе «Обу-

чение учебным стратегиям и сопровожде-

ние процессов учения»:

В процессе моего образования я научился:

1. Понимать, как ученики строят свои учеб-

ные стратегии, контролируют своё учение 

и могут размышлять о своих учебных при-

вычках.

2. Понимать, как ученики самостоятельно 

могут работать над темой (усвоить знания.

3. Обсуждать с учениками их ошибки там, 

чтобы они от этого получали бы пользу.

4. Показывать ученикам, как они могут раз-

делить своё учение на отдельные шаги и из-

влечь из этого пользу.

5. Показывать ученикам, как они могут кон-

тролировать себя.

6. Понимать, как ученики могут вести свой 

учебный дневник.

7. Понимать, как ученики учатся самосто-

ятельно ориентироваться в библиотеке 

и разбираться в незнакомой им теме.

8. Избегать того, чтобы ученики быстро за-

бывали освоенную тему, помогать сохране-

нию усвоенного.

9. Систематически и подробно включать 

в обучение перенос учения (трансфер) 

и тем самым придавать надёжность освоен-

ному знанию.

10. Избегать того, что сильные ученики 

поддерживаются всё больше, а слабые — 

меньше;

11. Определять эффективность тех или 

иных теорий мотивации и применять их 

на практике.

Здесь возможно было бы 1, 5 и 6 стандар-

ты объединить. Стандарты 5 и 6 разведены 

сознательно, так как умению вести учеб-

ный дневник придаётся особенное значе-

ние. Дневник помимо рефлексии о учении, 

достижениях и неудачах может быть ещё 

и общей формой переработки жизненного 

опыта, благодаря чему его действие выйдет 

далеко за рамки учения и иметь значение 

для самоконтроля в различных жизненных 

ситуациях.

6. Организация учебного процесса 
и методы обучения

Стандарты, собранные в данной группе, 

имеют общие черты с группой стандартов 

в разделе 12 (см. ниже), где речь также идёт 

о формах и методах обучения. Однако стан-

дарты данного раздела имеют более общий 

характер, то есть относятся к обучению, как 

таковому (общая дидактика). Стандарты 

12 раздела относятся к частной дидактике 

отдельных предметов, к содержанию учеб-

ных планов и программ.

Некоторые пункты этой группы стандартов 

нужно рассматривать в дополнение к стан-

дартам из других групп. Например, в пункте 

4 и в пункте 2 предыдущего раздела речь 

идёт о самостоятельной работе с темой, 

причём пункте 2 акцент делается на работе 

в одиночку. В пункте 4 данного раздела го-

ворится о различных социальных формах, 

в которых может осуществляться индивиду-

альное самостоятельное обучение. Из это-

го примера видно, что стандарт професси-

ональной деятельности — это не набор не-

зависимых и изолированных друг от друга 

характеристик. Профессиональные способ-

ности и учения, сформулированные в виде 

отдельных стандартов, включены во взаи-

мосвязанную сеть дополняющих друг друга 

элементов.

Формулировка стандартов в разделе «Ор-

ганизация учебного процесса и методы обу-

чения»:

В процессе моего образования я научился:

1. Так структурировать учебный процесс 

(преподавание), что ученики имеют возмож-

ность многообразной деятельности (писать, 

читать, говорить и т.п.).

2. Отчётливо и ясно определять и организо-

вывать фазы обучения, в которых ученики 

воспринимают, перерабатывают и контро-

лируют информацию.
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3. Оценивать возможности и границы про-

ектного обучения.

4. Реализовывать на уроках различные 

формы индивидуального и самостоятельно 

обучения.

5. Делить учащихся на группы по различ-

ным критериям и принципам, различным 

образом работать с результатами группо-

вой работы.

6. Преподавать в смешанных по возрасту 

группах.

7. Готовить учебную мастерскую и хорошо 

организовывать обучение в учебной мас-

терской.

8. Продуктивно организовывать дискуссии, 

спонтанно возникшие между учениками, 

и успешно завершать их.

9. Варьировать различные методы и обос-

нованно выбирать их для каждого конкрет-

ного случая.

7. Эвалюация и измерение достижений

Данная группа стандартов имеет непос-

редственное отношение к теме оценивания, 

то есть представляет собой специальный 

блок, посвящённый именно этой теме. До-

стижения, их оценка и измерение, так или 

иначе, связаны с другими компетентностя-

ми учителя, нашедшими своё выражение 

в формулировке стандартов, но особенно 

с пунктами 1.2, 1.3 и 2.2. Все эти стандарты 

касаются таких действий учителя, которые 

имеют самое прямое отношение к даль-

нейшей учебной и профессиональной био-

графии ученика, то есть с жизненными 

шансами детей. С измерением достижений 

и оценкой учебных успехов (так называе-

мой успеваемости) в традиционной школе 

связывается будущая биография ребёнка, 

идея отбора и селекции. Учитель должен 

понимать, какое глубокое воздействие име-

ет его поведение, связанное с оценивани-

ем, осознавать, что проблема оценивания 

выходит далеко за рамки простого измере-

ния и выставления отметок, хотя при этом 

и является составной частью ежедневно-

го процесса взаимодействия с учениками. 

Здесь затрагивается весь комплекс вопро-

сов, связанных с проблемой справедливос-

ти, равенства шансов, самооценкой и обра-

зом самого себя. В современном обществе 

школьные знания и измеряемые результаты 

школьного обучения стали средством досту-

па к общественным позициям и возможнос-

тям карьеры. И важно, чтобы учитель имел 

ясное представление о том, какая взаимо-

связь существует между учебными дости-

жениями, усилием ученика, способностями 

и случайностью в ситуации экзамена.

Для этого необходимо, чтобы в процессе 

педагогического образования подробно 

обсуждался весь круг вопросов, связан-

ных с измерениями и оценкой учебных 

достижений, и будущий учитель имел бы 

возможность составить себе ясное суж-

дение по данному поводу. В этом разделе 

крайне важным является тема портфолио: 

будущие учителя должны осознавать, как 

часто в школьной практике встречаются 

несправедливость и субъективизм в отно-

шении оценки достижений, что дети по-раз-

ному относятся и справляются с ситуацией 

оценивания, что с этим связаны надежда 

на успех, страх неудачи, атрибуция дости-

жений14. Что похвала и критерии оценива-

ния представляют собой очень тонкую кос-

венную стимуляцию мотивации (желание 

сделать усилие и продолжать учиться) или, 

наоборот, могут разрушить всякую мотива-

цию. Формулировка стандартов в разделе 

«Эвалюация и змерение достижений»:

В процессе моего образования я научился:

1. Применять различные виды эвалюации.

2. Измерять прогресс (прирост учебных до-

стижений) ученика при помощи различных 

инструментов.

3. Понимать, как оценивать письменную 

и устную работу при помощи различных ме-

тодов.

4. Понимать, как ученики могут узнать кри-

терии того, что от них требуется, чтобы быть 

успешными.

5. Составлять сообщение (отчёт) об учёбе 

на основе критериев и обсуждать его с уче-

никами и родителями.

8. Электронные средства информации 
на уроке

Эта группа стандартов нуждается в рас-

ширении. Можно, например, сформули-

ровать так: «Во время моего образования 

я научился, как надо представлять технику 

построения знаний 

посредством гипер-

текстов». Тем не ме-

нее, с этими тремя 

стандартами можно 

14 Понятие атрибуции связано с тем, кому 

приписывает человек свои удачи или 

неудачи: самому себе или окружающим 

(обстоятельствам).
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теоретически и практически работать так, 

что на передний план будут не только выхо-

дить технические аспекты, но и учитываться 

психология восприятия, наглядность и эсте-

тика. Будущие учителя при применении тех-

нических средств информации также долж-

ны стимулировать их действие, возможное 

отчуждение, доступ и обращение к инфор-

мации и соответствующий контроль и таким 

образом содействовать новым аспектам 

взаимоотношений учитель-ученик. Набор 

стандартов в этом разделе в любой момент 

может быть расширен.

Формулировка стандартов в разделе «Элек-

тронные средства информации на уроке»:

В процессе образования я научился:

1. Использовать на уроке преимущества но-

вых технологий и избегать их недостатков.

2. Самостоятельно изготавливать учебные 

материалы (рабочие листы, плёнки, диа-

фильмы и др.) и осознанно применять их 

на уроке.

3. Подготавливать учебные средства ин-

формации (компьютер, изображение, звук, 

фильм, модель и т.д.) и применять их таким 

образом, чтобы они служили наглядности.

9. Сотрудничество в школе 

Можно предположить, что представленные 

в этом разделе стандарты в общем совсем 

не выполняются и рассматриваются препо-

давателями педвузов как тема школьной 

социализации молодых учителей. Учителя 

сталкиваются с ними только тогда, когда 

начинают работать в школе. Но это не так: 

с учётом автономизации школ молодые 

учителя должны начинать работать с уже 

сформированным взглядом на организа-

цию школьной жизни, который позволит им 

принимать участие в проектах школьной 

реформы, вносить свой вклад в школьную 

жизнь, интересоваться вопросами общей 

организации хорошей школьной атмосфе-

ры. Необходимо понять, какие из теорети-

ческих основ относятся к этому стандарту; 

рассматриваются ли теории автономизации 

систем, организационные модели, школь-

ные теории (качество школ), концепции мо-

дели, теории командной работы и, прежде 

всего, теории коммуникации. Если осмыс-

ленное сотрудничество учителей в школе 

должно происходить не ценой взаимодейс-

твия учителя с учениками, тогда необходи-

мо подумать, что в действительности пони-

мается под сотрудничеством и как оно мо-

жет облегчать, развивать и поддерживать 

процесс обучения.

Формулировка стандартов в разделе «Со-

трудничество внутри школы»:

В процессе моего образования я научился:

1. Понимать, как распределяются области 

ответственности между школьным надзо-

ром, школьным руководством и школьным 

коллективом и как могут разбираться кон-

фликты в этих областях.

2. Развивать и реализовывать профессио-

нальное регулирование обращения с уча-

щимися, учительским коллективом, ро-

дителями и школьным надзором (участие 

в школьных реформах, законных школьных 

сообществах и т.д.).

3. Формулировать профессиональный и/

или учебный образец и реализовывать его 

на повседневных уроках.

4. Объединяться с коллегами на основе 

стандарта деятельности учителя.

5. В каких областях и как я могу и должен 

взаимодействовать и кооперироваться 

с коллегами.

6. Наблюдать за уроками других коллег 

и давать дифференцированный отклик.

7. Понимать, как в школе может быть орга-

низовано позитивное соревнование.

8. Осознанно тратить имеющиеся в распо-

ряжении финансовые средства.

10. Школа и общественность

Совсем не обязательно, что учитель будет 

представлять свою школу во внешних от-

ношениях, но это умение необходимо. Его 

можно продемонстрировать на примере 

проведения родительских собраний. За-

дача учителя — не просто проинформи-

ровать о достижениях и трудностях детей 

и познакомить с содержанием программы 

обучения. Ему необходимо научиться пред-

ставлять основополагающую философию 

школы, её образец, портрет школы и орга-

низационную структуру с правами и обязан-

ностями перед родителями и политиками. 

Учителя также ответственны за действие 

средств информации школы. Базовые те-

ории для стандартов берутся из науки 

о средствах информации, из теорий обще-
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ственной работы, организационных теорий, 

теорий образовательной политики и обра-

зовательной работы.

Можно спросить себя, насколько эти стан-

дарты подобно стандартам профессиональ-

ной деятельности, требуют упражнений 

и углубления? Возможно, имеет смысл объ-

единить первый пункт со вторым и третий 

с четвёртым в один стандарт. Несомненно 

одно: учитель погружен в рамки обществен-

ных задач и должен так или иначе представ-

лять школу. А значит, развивать способнос-

ти и умения, позволяющие плодотворно 

общаться с общественностью и политичес-

кими структурами.

Формулировка стандартов в разделе «Шко-

ла и общественность»:

В процессе моего образования я научился 

понимать:

1. Как могут быть представлены задачи 

школы и учительского коллектива в обще-

стве и по отношению к вышестоящим уч-

реждениям.

2. Как посредством методов развития и са-

моразвития могут быть представлены до-

стижения школы.

3. Какие у меня есть возможности влиять 

на вопросы образовательной политики (на-

пример, распределение бюджета, величина 

класса, приказы и директивы).

4. Что школы связаны с локальным окру-

жением, и как можно установить успешные 

контакты с общественностью.

5. Представлять общественные задачи шко-

лы на родительских собраниях и аналогич-

ных мероприятиях и привлекать родителей 

к образовательной работе.

11. Способность (компетентность) учителя 
к самоорганизации

Умение управлять своим психическим со-

стоянием, инициировать собственное про-

фессиональное развитие, планировать 

повышение квалификации и динамически 

позитивно влиять на достижения школы 

в условиях избыточной перегрузки, с од-

ной стороны, и общественных ожиданий, 

с другой стороны, стало таким же необхо-

димым требованием, как и изучение дидак-

тических концепций. Основными теориями 

здесь являются концепция стресса, теории 

модернизации, концепции эффективности 

и др.

Формулировка стандартов в разделе «Спо-

собность учителя к самоорганизации»:

В процессе моего образования я научился 

понимать:

1. Как я эффективно могу защитить себя от 

избыточной нагрузки (синдрома выгорания, 

цинизма, разочарования и безразличия).

2. Как я могу составить персональную про-

грамму дальнейшего и дополнительного об-

разования и осуществить её.

3. Какие административные работы возни-

кают в течение учебного года, и как я могу 

эффективно организовать мою «классную 

администрацию».

4. Как я могу узнавать о новых положени-

ях школьного законодательства, предписа-

ниях, законах и директивах и действовать 

в соответствии им.

5. Как можно осознанно использовать раз-

личные компьютерные программы, эконо-

мящие силы, для подготовки и проведения 

занятий.

12. Стандарты предметного обучения.

Последняя группа стандартов касается 

предметного обучения и является довольно 

обширной. В них объединены практически 

две линии традиционной дидактики — об-

щая дидактика, касающаяся проблем обу-

чения, как такового, и проблемы обучения, 

специфические для того или иного конкрет-

ного предмета, являющиеся предметом час-

тной дидактики предметного обучения (то 

есть обучения, связанного со спецификой 

того или иного содержания). В обсуждаемых 

стандартах группы под руководством Озера 

проблемы общей дидактики не представ-

лены в отдельном блоке стандартов, но ин-

тегрированы в ткань предметного обучения 

с акцентом на математику и родной язык, 

в качестве базовых областей обучения.

Стандарты, объединённые в эту группу, яв-

ляются общепризнанной частью любого об-

разования учителей, так как в них речь идёт 

о собственно преподавании (дидактическая 

компетентность).

Формулировка стандартов в разделе «Пред-

метное обучение»:
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В процессе моего образования я научился:

1. Подбирать содержание обучения, значи-

мое в предметном и общественном плане, 

и операционализировать его.

2. Формулировать цели в когнитивной, эмо-

циональной и психомоторной области.

3. Структурировать содержание в соответс-

твии с логикой предмета и логикой обучения 

(например, от конкретного к абстрактному; 

от простого к сложному).

4. Строить обучение так, чтобы появлялась 

возможность различных форм социального 

взаимодействия.

5. Придерживаться при проведении уроков 

своего плана и в то же время подвижно 

и гибко реагировать на непредвиденные си-

туации.

6. Применять различные методы и социаль-

ные формы, подходящие для того или иного 

содержания.

7. Успешно применять на практике раз-

личные формы обучения, альтернативные 

традиционному уроку: эпохальное препо-

давание, проектная работа, обучение через 

действие и т.п.

8. Понимать, какие важные шаги в решении 

проблем существуют и как их применить 

в обучении.

9. Давать возможность ученикам приобре-

тать богатый реальный собственный опыт, 

рефлектировать его и объединять с тем зна-

нием, которое ученики получают в школе.

10. Работать вместе с учениками над пост-

роением и применением того или иного по-

нятия или концепции и при этом давать им 

возможность активно участвовать в этом 

процессе.

11. Чётко структурировать построение пред-

метного знания на протяжении нескольких 

ступеней обучения (классов) при помощи 

учебного плана и учебников (учебной лите-

ратуры).

12. Понимать и демонстрировать преиму-

щества и недостатки того или иного учеб-

ника или учебного пособия по какому-либо 

предмету.

13. Выбирать и оценивать учебный матери-

ал и средства обу-

чения и применять 

их в соответствии 

с учебным планом.

14. Составлять 

вместе с учениками 

ясный и реалистич-

ный план работы 

на день, неделю, полгода и год.

15. Составлять содержательный структур-

ный план для преподавания на уроке или 

серии уроков по теме.

16. Выбирать экземплярные случаи.

17. Перерабатывать и осмысленно вклю-

чать содержание предметного учебного 

плана в планирование обучения15.

18. Самостоятельно разрабатывать учеб-

ные пособия и материалы для упражнений 

на подобие учебников.

19. С пользой давать домашние задания 

и проверять их.

20. Давать ученикам возможность много-

кратной проработки нового материала с ис-

пользованием разных стредств (в письмен-

ной форме, в форме образа, сенсомоторно, 

аудитивно и т.п.).

Ход и результаты исследования

Несмотря на то, что стандарты педагогичес-

кого образования многозначны, их главная 

задача — служить основой для оценки (эва-

люации) качества образования. На основе 

формулировки стандартов составляются 

оценочные шкалы, позволяющие соотнести 

наличное положение дел с фиксированным 

в стандартах идеалом. Стандарты, сфор-

мулированные группой под руководством 

Озера, создавались с целью эмпирического 

исследования эффективности образования 

учителей в немецкоязычной части Швейца-

рии. Общий дизайн исследования, его ре-

зультаты, анализ и комментарии к исследо-

ванию показались нам крайне интересными. 

Мы привели формулировку стандартов, ход 

же самого исследования и его результаты 

в рамках этой статьи будут изложены сжато 

и кратко.

Озёр предложил начинающим учителям 

непосредственно после окончания своего 

образования, а также спустя год профес-

сиональной деятельности, оценить данные 

стандарты по следующим позициям16:

по данному стандарту я:

• ничего о нём не слышал;

• слышал о нём в теории;

• делал упражнения и занимался им на 

практике;

• связывал теорию с практикой, или теорию 

с упражнениями, или упражнения и прак-

тику;

15 Речь идёт о текущем планировании 

учителем своего преподавания на основе 

заданного учебного плана.

16 Oser F./Oelkers J. (Hrsg.). Die Wirksamkeit 

der Lehrerbildungssysteme. Chur/Zurich 

2001, p. 251.
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• систематически связывал теорию, упраж-

нения и практику.

Результаты исследования были разочаро-

вывающими: «Глубина овладения для боль-

шинства стандартов невелика, о многих 

вообще никогда не говорили или слышали 

«теоретически»; значение во многих случа-

ях оценивается как высокое, а вероятность 

применения (стремление к использованию 

в случае овладения этим стандартом) — как 

положительная. Это доказывает, что учите-

ля уверены: достижение неких стандартов 

было бы важным для их профессиональной 

деятельности.

Интересно, что стандарты, относящиеся 

к школе в целом, в отличие от социальных 

и дидактических, показали самые плохие 

результаты. По-видимому, совершенствова-

ние школ всё ещё не является темой для пе-

дагогического образования… Центральная 

проблема данного исследования — недо-

стижение профессиональных стандартов 

в процессе педагогического образования. 

Как же поднимать престиж профессии учи-

теля, если стандарты не достигаются и со-

ответствующие компетентности формиру-

ются крайне слабо?»17.

Две трети получивших педагогическое об-

разование учителей либо слышали о стан-

дартах только теоретически, либо зани-

мались ими практически. Интересно ещё 

и следующее: чем выше была первичная 

мотивация для учительской профессии (т.е. 

в тех случаях, когда кто-то сознательно вы-

бирал педагогическое образование), тем 

больше была глубина овладения стандар-

тами. И ещё такая специфическая деталь: 

Озёр и Олькерс установили, что стандарты 

гораздо лучше усвоены выпускниками сугу-

бо практических, далёких от науки учебных 

заведений (подготовка учителей для до-

школьного и начального образования), чем 

выпускниками тех учебных заведений, ко-

торые позиционируют себя скорее в качес-

тве академических учреждений педагоги-

ческого образования18. Глубина овладения 

стандартами, относящимися к организации 

и развитию школы в целом, существенно 

меньше, чем стандартами, относящимися 

непосредственно к преподаванию.

Заключение и выводы

Из большого числа исследований и проек-

тов, посвящённых педагогическому образо-

ванию и стандартам педагогического обра-

зования, мы остановились на одном и пос-

тарались представить его достаточно под-

робно в его генезисе, обосновании, структу-

ре и результатах. Нам показалось важным 

также привести формулировки всех стан-

дартов по всем группам, а не ограничиться 

лишь иллюстративными примерами, дать 

целостное представление о характеристи-

ках (структуре) успешной педагогической 

деятельности учителя.

Какое значение это имеет для нас? Прежде 

всего, исследование Озера можно считать 

вызовом и одновременно образцом для под-

ражания. Оно, как двуликий Янус, обраще-

но в прошлое (анализ реальности на основе 

обобщения существующих научных дан-

ных) и одновременно в будущее (нацелен-

ность исследования на совершенствование 

педагогического образования). Труд Озера 

учит нас, что реформам и начинаниям в та-

кой важнейшей сфере, как педагогическое 

образование, должны предшествовать ис-

следования, которые будут являться фун-

даментальными по отношению к проекти-

рованию реального образования учителей. 

Структура педагогического образования 

должна отражать структуру педагогической 

деятельности, а последняя не просто проек-

тируется, а устанавливается исследовани-

ем. Если предложенная статья даст импульс 

для проведения 

подобных исследо-

ваний в России, то 

цель её будет до-

стигнута. �

17 Там же, р. 27.

18 Там же, р. 304.


