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Переход всех школ Приднестровья на новый 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования закрепляет 

обязанность учителя сформировать универ-

сальные учебные действия у школьников, 

тем самым расширяя функциональные зада-

чи учителя. Принимая во внимание тот факт, 

что значительная часть учительского корпу-

са нашей республики формировала свой 

методический опыт в «зуновской» парадиг-

ме образования, можно говорить не только 

о расширении функциональных задач, но 

и об их усложнении, а следовательно, пред-

положить существование кризиса профес-

сиональной компетентности. 

Наблюдение за рефлексивной деятельно-

стью учителей начальной школы, процесса-

ми демонстрации личного практического 

опыта в рамках курсов повышения квали-

фикации убеждает нас в справедливости 

выводов ряда учёных о том, что недоста-

точно высокий уровень компетентности 

и рефлексивной культуры учителя зачастую 

осложняет процесс рефлексии. Педагоги 

не всегда точно и верно осмысливают свои 

методические затруднения и, совершив 

профессиональную ошибку, упорствуют 

в своей неправоте, настаивая на своей по-

зиции. Иногда учителя списывают методи-

ческие промахи на индивидуальные осо-

бенности учащихся, осознанно или неосоз-

нанно подменяют обсуждаемые методичес-

кие категории. Они не всегда знают, в чём 

объективно нуждаются, какую методичес-

кую помощь хотели бы получить [1, с. 99; 2, 

с. 165–168]. В этой связи остро встал ряд 

вопросов: в чём конкретно затрудняются 

учителя начальных классов, приступившие 

к реализации государственного образова-

тельного стандарта и обладающие серьёз-

ным методическим опытом? В какой облас-

ти методических умений констатируются 

профессиональные дефициты? Какие про-

фессиональные компетентности требуют 

особого внимания и, возможно, коррекции? 

Требуется ли формирование каких-либо 

профессиональных умений?

Для более точного изучения профессио-

нального уровня учителя начальных клас-

сов и выявления индивидуальных профес-

сиональных дефицитов нами была разра-

ботана модель развития профессиональных 
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компетентностей в условиях неформально-

го образования. Главным условием являет-

ся наблюдение профессиональной компе-

тентности учителя в серии его уроков, уста-

новление соответствия демонстрируемых 

умений предварительно обсуждённым кри-

териям и оценка наличного уровня про-

фкомпетентности. На основе обобщения 

результатов определяется индивидуальный 

компетентностный профиль учителя и со-

ставляется план профессионального разви-

тия. План включает самообразование, уп-

равляемое андрагогом целевое сотрудни-

чество в паре с коллегой по организации 

образования, групповое взаимодействие 

в рамках решения методических проектных 

задач, специально подготовленных тренин-

гов и деловых игр, коллективное сотрудни-

чество на семинарах, предлагаемых Инсти-

тутом развития образования и повышения 

квалификации. Заключительным этапом яв-

ляется повторный просмотр уроков с целью 

оценки профкомпетентности учителя, обра-

ботка результатов и определение динамики 

профессионального развития. Компетент-

ность, подвергшаяся наименьшей динами-

ке, рассматривается как предмет перспек-

тивного профессионального саморазвития 

по тематическим направлениям, предло-

женным андрагогом.

Полагаясь на результаты исследований пе-

дагогической акмеологии, инструментом 

и критериальной основой наблюдения про-

фессиональной компетентности мы опреде-

лили профессиограмму [3, с. 194; 4, с. 173], 

включив в неё систему умений, выделенных 

И.В. Кузнецовой, В.Д. Шадриковым [5]. Та-

ким образом, был подготовлен професси-

ографический протокол для просмотра уро-

ков, применение которого даёт возможность 

фиксировать конкретные индивидуальные 

достижения и затруднения учителя, особен-

ности его профессиональной компетентно-

сти, и позволяет определить направления 

для профессионального развития с учётом 

тактических и стратегических перспектив. 

Содержание профессиографического про-

токола и порядок его заполнения обсужде-

ны с учителями. Нужно отметить, что сов-

местное обсуждение содержания профес-

сиональных умений, входящих в ту или иную 

компетенцию, дало положительный эффект: 

во-первых, позволило сделать процесс оце-

нивания объективным и открытым для пони-

мания педагогом, во-вторых — снять из-

лишнюю напряжённость и недоверие к вне-

шнему эксперту со стороны учителя. 

Методологические принципы 

Качество профессиографического исследо-

вания зависит от соблюдения единых мето-

дологических принципов составления про-

фессиограммы [6, с. 83; 4, с. 173]. Остано-

вимся на них подробнее.

1. Оценивание профессиональной продук-

тивности предполагает уровневый подход. 

Мы выделили «отсутствие компетентно-

сти», «критический, функциональный и оп-

тимальный уровни». Это позволило выяв-

ленные дефициты профессиональной ком-

петентности конкретного учителя начальной 

школы рассматривать как перспективы его 

профессионального развития в области ос-

воения требований образовательного стан-

дарта и в то же время — создавать условия 

для управления процессом профессиональ-

ного совершенствования. 

2. Динамика развития профессиональных 

компетентностей конкретного учителя долж-

на выражаться в количественных (внутри 

зафиксированного изначально уровня) и ка-

чественных (от более низкого уровня к бо-

лее высокому уровню) приращениях. 

3. Целеполагание подобного профессиогра-

фического исследования профессиональ-

ной продуктивности учителя начальных 

классов обусловливает отбор и фиксацию 

в профессиографическом протоколе только 

тех профессиональных компетенций, кото-

рые требуются для реализации системно-

деятельностного подхода в начальной шко-

ле. Иными словами, нас в первую очередь 

интересовали те критерии профессиональ-

ной компетенции, которые предполагают 

усложнение традиционных функциональ-

ных задач учителя младших классов в ус-

ловиях реализации государственного обра-

зовательного стандарта начального общего 

образования. 

4. Процесс оценивания профессиональной 

продуктивности будет объективным и от-

крытым для понимания учителем только 

в том случае, если исследуемые компетен-

ции будут представлены своими парамет-

рами — критериями, системой показателей 
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и описаниями методов и приёмов деятель-

ности, в которых проявляются показатели 

критериев компетенции. 

Для наблюдения и оценки определены три 

компетентности [5, с. 46–49]:

1) компетентность в области постановки 

целей и задач педагогической деятельно-

сти, которая характеризуется такими крите-

риями, как: 

умение перевести тему урока в педагоги-• 

ческую задачу;

умение вовлечь учащихся в процесс фор-• 

мулирования целей и задач урока;

2) компетентность в области мотивирования 

учащихся на осуществление учебной де-

ятельности включает в качестве критериев 

умение создавать: 

ситуации, обеспечивающие успех млад-• 

ших школьников в учебной деятельности;

условия для позитивной мотивации млад-• 

ших школьников;

3) компетентность в области организации пе-

дагогической деятельности, состоящую из 

умения:

устанавливать субъект-субъектные отно-• 

шения в классе;

организовывать учебную деятельность • 

младших школьников;

реализовывать педагогическое оценива-• 

ние. 

Отметим, что отдельные умения нами были 

скорректированы по ряду показателей в соот-

ветствии с усложнившимися профессиональ-

ными задачами учителя начальных классов. 

Констатирующий этап апробации модели 

развития профессиональных компетентнос-

тей в условиях неформального образования 

предполагал просмотр уроков. Он показал, 

что у значительной части педагогов (57%), 

реализующих государственный образова-

тельный стандарт, зафиксировано отсутс-

твие компетентности в области постановки 

целей и задач педагогической деятельности, 

на критическом уровне её демонстрируют 

40% участников эксперимента. И лишь 2,5% 

учителей обладают функциональным уров-

нем владения указанной компетентности. 

Компетентность в области мотивации уча-

щихся на осуществление учебной деятель-

ности не сформирована у 30% испытуемых, 

у большей части педагогов (62,5%) она кон-

статируется на критическом уровне, у не-

значительной части учителей (7,5%) — 

на функциональном уровне. 

Наиболее благоприятная ситуация по вла-

дению компетентностью в области органи-

зации педагогической деятельности: от-

сутствие компетентности здесь демонстри-

руют 25% учителей, критический уровень 

у 60%, у 15% испытуемых констатируется 

функциональный уровень владения данной 

компетентностью. 

Необходимо отметить, что оптимального 

уровня владения какой-либо компетенцией 

на констатирующем этапе не зафиксиро-

вано. 

Постановка целей и задач не является чем-

то сверхновым в профессионально-педаго-

гической деятельности, и столь низкие ста-

тистические данные для подавляющего 

большинства учителей-участников экспери-

мента обозначили новую задачу — обнару-

жить первопричину выявленного факта. 

Для решения был применён принцип де-

композиции компетентности, который за-

ключается в том, чтобы провести более 

тонкую диагностику на основе критериев, 

входящих в состав компетентности. 

Как отмечалось выше, в состав компетент-

ности в области постановки целей и задач 

педагогической деятельности включены 

два умения:

перевести тему урока в педагогическую • 

задачу;

вовлечь учащихся в процесс формулиро-• 

вания целей и задач урока. 

Декомпозиция компетентности показала, 

что значительный негативный показатель, 

отражающий серьёзное затруднение учите-

лей, фиксируется в области умения вовлечь 

школьников в процесс формирования це-

лей и задач учебной деятельности. На кон-

статирующем этапе 82,5% педагогов не об-

ладали этим умением.

Полагаем, причина выявленного серьёзно-

го методического затруднения учителя кро-

ется в том, что именно умение вовлечь уча-

щихся в целеполагание — это новое мето-

дическое умение, которое в «знаниевой» 
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парадигме образования не было востребо-

вано, а значит, не входило в индивидуаль-

ную методическую систему учителя (учи-

тель не владеет ни практическим методи-

ческим инструментарием, ни опытом его 

распознавания в методической системе 

коллег, ни тем более опытом его примене-

ния). Актуальность этого умения, входяще-

го в состав профессиональной компетен-

ции, стала очевидна в условиях реализации 

государственного образовательного стан-

дарта: умение востребовано, так как непос-

редственно влияет на развитие регулятив-

ных универсальных учебных действий 

школьников (целеполагания, планирования, 

прогнозирования).

Зафиксированный факт подтверждает наше 

предположение о том, что это умение новое 

в профессиональной компетенции учителя 

начальных классов и требует больше време-

ни и субъективных усилий не столько для 

развития, сколько для формирования и за-

тем последующего его развития. 

Декомпозиция компетентности в области 

мотивации учащихся на осуществление 

учебной деятельности показала отсутствие 

умения создавать ситуации на уроке, обес-

печивающие успех учебной деятельности, 

у каждого четвёртого учителя начальных 

классов (25%), а отсутствие умения созда-

вать условия констатировалось у каждого 

третьего (35%). Таким образом, декомпози-

ция демонстрирует достаточно умеренную 

ситуацию, масштабной методической про-

блемы во владении компетенцией нет. Вы-

явленная ситуация потребовала адресной 

работы по расширению индивидуального 

методического арсенала учителя. 

Обратившись к декомпозиции компетент-

ности в области организации педагогиче-

ской деятельности, по которой в целом были 

получены наиболее благоприятные резуль-

таты, нам удалось выделить наиболее ост-

рую методическую проблему: значительный 

негативный показатель констатируется 

по умению реализовывать педагогическое 

оценивание — 75% педагогов демонстриру-

ют уровень «отсутствие компетентности». 

Анализ показал, что проблема не обнаружи-

вала себя столь отчётливо ввиду того, что 

в состав компетенции входят три умения, 

по двум из которых получены более пози-

тивные результаты. Можем констатировать 

эффект «зашумления» менее сформиро-

ванного умения более развитыми умениями. 

Выявленная достаточно тревожная ситуация 

близка той, что мы фиксировали при описа-

нии методического затруднения в умении 

вовлечь учащихся в целеполагание. Объяс-

няем высокий процент учителей начальных 

классов, у которых отсутствовало данное 

умение на момент диагностики, тем, что это 

профессиональное умение также значитель-

но усложнилось и расширилось с переходом 

на государственный образовательный стан-

дарт. Учитель должен уметь: 

оценивать метапредметные умения уча-• 

щихся и овладеть арсеналом соответству-

ющих контрольно-измерительных мате-

риалов и оценочных техник; 

делегировать школьникам полномочия • 

по контролю и оцениванию; 

использовать на уроках критериальное • 

оценивание и др. Вместе с тем сформи-

ровать у учащихся регулятивные умения 

контроля и оценки можно, только погру-

жая их в соответствующую деятельность 

на уроке. Мы пришли к выводу, что это 

профессиональное умение не является 

абсолютно новым умением, требующим 

формирования, но ставит задачу разно-

аспектного развития (знаниевый, цен-

ностный и деятельностный аспекты). 

Согласимся с мнением исследователей 

о том, что важным аспектом в готовности 

учителя начальных классов к реализации 

требований государственного образователь-

ного стандарта является мотивационная ос-

нова: наличие конкретных научно-методи-

ческих знаний и понимание их ценности для 

профессионального саморазвития как одно-

го из условий успешности учащихся [7, 

с. 48–51]. Мотивационная основа является 

предпосылкой готовности учителя к приме-

нению новых знаний в виде конкретных ме-

тодов и приёмов, а также накоплению пози-

тивного методического опыта для включе-

ния его в личную методическую систему.

Учитывая наличие новых знаний в области 

системно-деятельностного подхода и моти-

вации на их применение, всех участников 

констатирующего этапа эксперимента мы 

условно разделили на четыре группы: 

учителя, у которых констатировалось • от-

сутствие знаний и отсутствие мотивации;



123
ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  6’2018

учителя • с отсутствием знаний, но наличи-

ем мотивации;

учителя, • обладающие необходимыми зна-

ниями, но демонстрирующие отсутствие 

мотивации;

учителя, • обладающие знаниями и моти-

вацией к их применению. 

Предложенная условная группировка по-

могла выбрать андрагогу оптимальные ме-

тоды развития профессиональных компе-

тентностей на групповом и коллективном 

уровнях взаимодействия участников экспе-

риментального проекта.

Таким образом, используя принцип деком-

позиции компетентности, нам удалось:

1) выделить системные масштабные про-

фессиональные дефициты учителя на-

чальных классов, связанные с усложнени-

ем его профессиональных функций — это 

компетентность учителя в области постанов-

ки целей и задач и компетентность в области 

организации педагогической деятельности;

2) установить причины масштабных низких 

результатов по отдельным компетенциям — 

владение каждым учителем отдельными 

умениями, входящими в состав этих компе-

тенций: умением вовлечь учащихся в про-

цесс целеполагания и умением реализовы-

вать педагогическое оценивание;

3) выделить факторы, влияющие на низ-

кие результаты: усложнение функциональ-

ных задач учителя в условиях реализации 

требований государственного образователь-

ного стандарта и отсутствие ценностной ос-

новы новых научно-методических знаний 

для стимулирования внутренней мотивации 

к профессиональному саморазвитию;

4) дифференцировать факторы на объ-

ективные — усложнение функциональных 

задач и субъективные — отсутствие цен-

ностной основы новых научно-методиче-

ских знаний для стимулирования внутрен-

ней мотивации к профессиональному само-

развитию;

5) классифицировать все умения, входя-

щие в состав трёх компетенций, отражаю-

щих усложнение традиционных функцио-

нальных задач учителя младших классов 

в условиях реализации государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, на три группы:

не требующие коррекционно-развиваю-• 

щих действий;

требующие коррекции или развития;• 

требующие формирования.• 

Не требует коррекционно-развивающих 

действий умение устанавливать субъект-

субъектные отношения в классе.

Требуют коррекции и развития четыре про-

фессиональных умения:

перевести тему урока в педагогическую • 

задачу;

создавать ситуации, обеспечивающие ус-• 

пех в учебной деятельности младших 

школьников;

создавать условия для обеспечения пози-• 

тивной мотивации младших школьников;

организовывать учебную деятельность • 

младших школьников.

Требуют формирования два профессио-

нальных умения: 

вовлечь учащихся в процесс формулиро-• 

вания целей и задач;

реализовывать педагогическое оценива-• 

ние. 

Эмпирические результаты констатирую-

щего этапа эксперимента привели нас 

к выводу: принцип декомпозиции компе-

тентности в случае работы с учителями 

начальных классов по развитию профес-

сиональных компетентностей является оп-

тимальным для проведения наиболее тон-

кой диагностики затруднений. Он способс-

твует более точному изучению индивиду-

альных профессиональных дефицитов, 

помогает построить на этой основе план 

самообразования и саморазвития каждо-

го педагога в его межкурсовой период. 

Считаем важным подчеркнуть, что, опира-

ясь на принцип декомпозиции, можно также 

выделить и конкретные показатели «внутри 

критерия», которые не сформированы у от-

дельного учителя, и принять адресные то-

чечные коррекционные меры. В этой связи 

актуализирован вопрос знания учителем 

начальных классов критериев компетенции 

и системы показателей каждого критерия. 

Это знание позволит сделать процесс про-

фессионально-педагогического развития 

более результативным, успешным и моти-

вированным. �
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