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Профессиональная компетентность
учителя и управление образовательной
деятельностью ученика

И.Б. Сенновский, кандидат педагогических наук, Москва

В современной педагогической практике проис-

ходит трансформация основной функции учите-

ля, и тенденция этих изменений усиливается.

Если сравнительно недавно основная функция

учителя сводилась к передаче обобщённого со-

циального опыта некоему усреднённому учени-

ку, то сегодня учитель должен выполнять функ-

цию конструирования траектории и осуществле-

ния индивидуального развития каждого школь-

ника. Наряду с обучающей деятельностью воз-

никла потребность в деятельности диагностиче-

ского характера в рамках образовательного мо-

ниторинга и в управлении образовательной де-

ятельностью учащихся. Поэтому научно обосно-

ванная деятельность учителя предполагает

уточнение и расширение его профессиональной

компетентности. В связи с этим наряду с тради-

ционными требованиями, предъявляемыми к

личности учителя, в рамках управленческого

цикла дополнительно появляются требования

управленческого характера. К традиционной де-

ятельности учителя относятся следующие ком-

поненты: гностическая, проектировочная, конст-

руктивная, коммуникативная и организаторская

деятельность.

С гностической деятельностью связана педагоги-

ческая готовность и образовательная направлен-

ность личности учителя. Прежде всего это вос-

приимчивость учителя к требованиям социально-

педагогической системы, мотивированное при-

нятие целей её развития, соответствующих госу-

дарственно-общественному заказу. С готовнос-

тью учителя к своей миссии связано такое обос-

нованное понимание результатов деятельности

социально-педагогической системы и её субъек-

тов, адекватное отношение к качеству образова-

ния как оптимальному соответствию его резуль-

татов возможностям и потребностям учащихся.

Современный учитель должен объективно вос-

принимать зависимости между условиями, пара-

метрами и результатами образовательного про-

цесса, корректно относиться к затратному отно-

сительно психофизических ресурсов характеру

любого образовательного процесса.

В проектировочной деятельности учитывается

не только причинно-следственная зависимость,

но и целевая, а также ценностная детерминация

образовательного процесса. Она направлена на

проектирование изменений, которые должны

произойти в личности ученика в конце каждого

образовательного этапа, ступени и всего обра-

зовательного процесса. Эта деятельность тре-

бует выбора наиболее оптимальных педагоги-

ческих средств и последовательности их приме-

нения в соответствии с личностными изменени-

ями каждого ученика, учёта текущих и перспек-

тивных возможностей и потребностей школьни-

ка при выборе образовательной технологии или

её этапа. 

Конструктивная деятельность учителя заключа-

ется в проектировании содержания будущей де-

ятельности, системы и последовательности

действий учителя и ученика. Она включает в се-

бя конструирование образовательной информа-

ции в соответствии с интеллектуальной, эмоци-

ональной и практической мотивацией ученика,

её отбор и композиционное построение не толь-

ко на основе знания учебного предмета и мето-

дики преподавания, но и с учётом психологиче-

ских особенностей усвоения темы, раздела,

курса, предмета конкретным учеником.

Коммуникативная деятельность проявляется в

структуре межличностных отношений с прева-

лированием диалогической формы, в установ-

лении педагогически целесообразных взаимо-

отношений с учащимися с учётом их социаль-

но-психологических особенностей, отношений

между детьми. Этот вид педагогической дея-

тельности требует коррекции взаимоотноше-

ний участников образовательного процесса 

в соответствии с развитием его целей и

средств, адаптации отношений к способам мо-

тивирования.

Организаторская деятельность связана с уме-

нием способствовать развитию инициативы,

творчества и самодеятельности учащихся. Она

направлена на организацию репродуктивной и
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продуктивной образовательной деятельности

учащихся, способствует их включению в раз-

личные виды деятельности. Благодаря ей осу-

ществляется индивидуальная, групповая и кол-

лективная деятельность учащихся в соответст-

вии с образовательной целесообразностью.

Этот вид педагогической деятельности предпо-

лагает делегирование учащимся соответствую-

щих прав, полномочий и ответственности при их

переходе от исполнительской к организатор-

ской деятельности. Благодаря ей происходит

развитие у учащихся способности к самооргани-

зации, самообразованию и саморазвитию.

Современная управленческая компетентность

учителя дополняется прогностической и моде-

лирующей видами деятельности, которые раз-

вивают традиционное планирование. Она также

связана с принятием управленческих решений

на основе диагностики в рамках образователь-

ного мониторинга, требует регулирования как

учебной деятельности учащихся, так и рефлек-

сивных процессов. В целом, система управлен-

ческих действий на рефлексивной основе, соот-

ветствующих компетенции учителя, включает

ценностное целеполагание, опережающее пла-

нирование, моделирование и прогнозирование,

корпоративное принятие решений и системную

диагностику. Управленческий цикл состоит из

шести функциональных стадий: информацион-

но-аналитической, мотивационно-целевой, пла-

ново-прогностической, организационно-испол-

нительской, контрольно-оценочной и регулятив-

но-коррекционной. Модель управленческой дея-

тельности учителя, структурированная по шести

функциональным стадиям, имеет следующий

вид.

В рамках информационно-аналитической ста-

дии учитель осуществляет следующие управ-

ленческие действия:

• определяет цели проведения педагогического

анализа;

• определяет порядок поиска, сбора, переработ-

ки, использования, анализа и хранения инфор-

мации;

• определяет программу проведения проблемно

ориентированного анализа;

• распределяет права, обязанности и полномо-

чия участников проведения анализа. Определя-

ет структуру проведения проблемно ориентиро-

ванного анализа;

• выявляет состояние, тенденции изменения со-

стояния, наличие ресурсов для изменения про-

цесса. Определяет результативность анализа

на основе уточнения причинно-следственных

связей;

• поддерживает процесс формирования базы

данных в заданном технологическом режиме.

Устраняет негативные отклонения.

В рамках мотивационно-целевой стадии учи-

тель осуществляет следующие управленческие

действия:

• осуществляет мотивацию процесса целепола-

гания;

• классифицирует массив информации о целях;

• моделирует процесс целеполагания;

• обеспечивает согласованность процедур при-

нятия целей;

• выявляет адекватность, операциональность и

структурированность сформированных целей;

• поддерживает процесс целеполагания в за-

данном технологическом режиме. Регулирует

процесс целеполагания на этапах выявления

потребностей, структурирования информации,

проектирования, организации. Корректирует

сформированные цели.

В рамках планово-прогностической стадии учи-

тель осуществляет следующие управленческие

действия:

• осуществляет мотивацию процессов прогно-

зирования и планирования;

• классифицирует массив информации о про-

грамме и плане;

• прогнозирует реалистичность и целостность

программы и плана;

• проектирует рациональность и контролируе-

мость программы и плана;

• выявляет уровни актуальности, прогностично-

сти, рациональности, реалистичности, целост-

ности, контролируемости и восприимчивости к

сбоям программы и плана;

• поддерживает процесс прогнозирования в за-

данном технологическом режиме. Адаптирует

сформированные программу и план.

В рамках организационно-исполнительской ста-

дии учитель осуществляет следующие управ-

ленческие действия:

• осуществляет мотивацию субъект-субъектных

отношений и взаимодействий;

• классифицирует массив информации по субъ-

ектам деятельности;

• прогнозирует организационные процедуры

для учащихся;
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• осуществляет взаимодействие учащихся по

отношениям субординации и координации;

• выявляет уровень реализации организацион-

ного механизма управления;

• поддерживает организационный механизм в

заданном технологическом режиме. Регулиру-

ет сформированный организационный меха-

низм.

В рамках контрольно-оценочной стадии учитель

осуществляет следующие управленческие дей-

ствия:

• определяет цели образовательного монито-

ринга;

• классифицирует массив информации по груп-

пам целей;

• прогнозирует диагностические процедуры по

группам целей с учётом потребностей и возмож-

ностей учащихся и условий их деятельности;

• осуществляет взаимодействие учащихся в

рамках диагностических процедур;

• выявляет уровень результативности монито-

ринга по критериям целей и программы;

• поддерживает образовательный мониторинг в

заданном технологическом режиме. Адаптирует

используемые процедуры мониторинга.

В рамках регулятивно-коррекционной стадии

учитель осуществляет следующие управленчес-

кие действия:

• определяет цели регулирования и коррекции;

• классифицирует массив информации по от-

клонениям в деятельности и результатах управ-

ления;

• прогнозирует меры по регулированию и кор-

рекции с учётом возможностей учащихся и ус-

ловий их учебной деятельности; 

• осуществляет взаимодействие учащихся; 

• выявляет уровень результативности регулиро-

вания и коррекции в рамках повторных диагно-

стических процедур;

• поддерживает регулирование и коррекцию в

заданном технологическом режиме. Устраняет

негативные факторы.

Таким образом, включение управленческого

компонента в традиционную структуру профес-

сиональной компетентности учителя позволяет

не только придать последней содержательную

полноту, но и создать модель управленческой

деятельности учителя, а на её основе чётко оп-

ределить современную и спроектировать пер-

спективную миссию учителя.

Прогрессивные педагогические коллективы и

руководители-практики связывают перспективу

развития образования с его личностно ориенти-

рованной парадигмой. Реально смена парадиг-

мы в образовании произойдёт вслед за пере-

смотром ценностных оснований и целей соци-

ально-педагогических систем, когда даже в

рамках когнитивной педагогической практики

формирование системы знаний, умений и навы-

ков учащихся больше не будет рассматриваться

в качестве главной цели образования, а станет

лишь одним из средств социализации школьни-

ков и развития их способностей. 

Изучение роли ученика в современной школе,

а также проектирование её изменения ставят

исследователя-практика перед необходимос-

тью модельного описания исследуемого объек-

та. Модель позволяет создать информацион-

ный эквивалент конструируемого в определён-

ных практических целях объекта, то есть со-

временной и перспективной роли ученика. 

В основе такой модели лежит понятие «обра-

зовательная компетентность», которое опреде-

ляется как общая способность ученика приме-

нить в ходе своей образовательной деятельно-

сти приобретённые знания и умения, а также

использовать обобщённые способы выполне-

ния действий.

В современном образовательном процессе

медленно и постепенно, но все же происходит

изменение основной роли ученика. Сравни-

тельно недавно она заключалась в пассивном

усвоении социального опыта посредством

учебной деятельности преимущественно ре-

продуктивного характера. В настоящее время

ученик всё в большей мере становится партнё-

ром учителя в образовательном процессе, про-

ектируя собственную траекторию и осуществ-

ляя собственный путь самообразования. Дока-

зательство этого — получающие всё большее

распространение образовательные технологии

модульного, интегративного или проектного ха-

рактера, а также включающие коллективные

способы обучения.

От ученика теперь требуется умение управлять

своей образовательной деятельностью в рам-

ках образовательного процесса и самообразо-

вания. Для этого ему необходимо овладеть, на-

пример, диагностическими навыками самоконт-

роля и самооценки. Поэтому научно обосно-

ванная образовательная деятельность уче-

ника предполагает уточнение и расширение

его образовательной компетенции. К тради-

ционной учебной деятельности ученика относят-

ся следующие компоненты: гностическая, про-
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ектировочная, конструктивная, коммуникатив-

ная и организаторская деятельность.

С гностической деятельностью связана обра-

зовательная готовность и направленность

личности ученика. Прежде всего это воспри-

имчивость ученика к требованиям образова-

тельного процесса и образовательной среды,

его готовность принять цели образования,

воспитания, обучения и развития. Ученик дол-

жен воспринимать качество своего образова-

ния как оптимальное соответствие его резуль-

татов своим возможностям и потребностям.

Объективное и осознанное восприятие учени-

ком зависимости между параметрами и ре-

зультатами своей образовательной деятельно-

сти — необходимое условие современной пе-

дагогики.

Определение оптимальных образовательных

средств и последовательности их применения

исхода из собственных потребностей и текущих

и перспективных возможностей — вот чем дол-

жен руководствоваться учащийся при выборе

своих образовательных действий.

Конструктивная деятельность ученика заключа-

ется в проектировании содержания своих буду-

щих действий, их последовательности и систем-

ности. Конструирование получаемой образова-

тельной информации в соответствии со своей

интеллектуальной, эмоциональной и практичес-

кой готовностью. Отбор и композиционное пост-

роение получаемой образовательной информа-

ции учеником с учётом своих психологических

особенностей.

Коммуникативная деятельность проявляется во

взаимоотношениях с другими учащимися. Она

требует от учащихся коррекции своих взаимоот-

ношений с участниками образовательного про-

цесса в соответствии с развитием его целей и

средств.

Организаторская деятельность учащихся прояв-

ляется в развитии собственной инициативы,

творчества и самодеятельности, в способности

к репродуктивной и продуктивной образова-

тельной деятельности. Она связана с принятием

соответствующих прав, полномочий и ответст-

венности при переходе от исполнительской к ор-

ганизаторской деятельности школьников, к раз-

витию у них способности к самоорганизации,

самообразованию и саморазвитию.

Современная образовательная компетент-

ность ученика дополняется метазнаниями ме-

тодологического характера и самоуправлени-

ем своей деятельностью на рефлексивной ос-

нове. Метазнания содержат алгоритмизиро-

ванные процедуры в отношении учебного ма-

териала и нормативные образцы. Метазнания

обеспечивают возможность развития как по-

знавательных, так и творческих способностей

ученика. Гарантированное развитие способно-

стей обеспечивается самоуправлением учени-

ка на рефлексивной основе, которое включает

стадии самоосознания, самоопределения, са-

мовыражения, самоутверждения, самореали-

зации и саморегуляции. Модель самоуправле-

ния ученика на рефлексивной основе, структу-

рированная по шести функциональным стади-

ям, имеет следующий вид.

В рамках стадии самоосознания ученик осуще-

ствляет следующие управленческие действия:

• определяет цели собственной аналитической

деятельности;

• формирует собственную информационную 

базу;

• проектирует и планирует самостоятельную

аналитическую деятельность;

• контролирует самоанализ информации. Осу-

ществляет рефлексию собственной деятельнос-

ти на уровне самоосознания;

• регулирует собственную аналитическую дея-

тельность.

В рамках стадии самоопределения ученик осуще-

ствляет следующие управленческие действия:

• выявляет потребности формирования целей;

• создаёт информационную базу о целях;

• проектирует самоцелеполагание;

• организует самоцелеполагание;

• контролирует самоцелеполагание. Осуществ-

ляет рефлексию собственной деятельности на

уровне самоопределения;

• корректирует сформированные цели в соот-

ветствии с критериями самоцелеполагания.

В рамках стадии самовыражения ученик осуще-

ствляет следующие управленческие действия:

• выявляет потребности проектировочной дея-

тельности;

• создаёт информационную базу прогнозирова-

ния;

• обосновывает проектируемые этапы и задачи;

• структурирует взаимодействия и отношения в

рамках плана;

• контролирует самопланирование. Осуществ-

ляет рефлексию собственной деятельности на

уровне самовыражения;
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• корректирует сформированный план в соот-

ветствии с критериями самопланирования.

В рамках стадии самоутверждения ученик осу-

ществляет следующие управленческие дейст-

вия:

• выявляет потребности субъект-субъектных от-

ношений;

• создаёт информационную базу взаимодейст-

вий и отношений;

• обосновывает проектируемые взаимодейст-

вия и отношения;

• реализует организаторские и исполнитель-

ские взаимодействия между субъектами дея-

тельности;

• осуществляет самоконтроль. Осуществляет

рефлексию собственной деятельности на уров-

не самоутверждения;

• регулирует отношения и взаимодействия

субъектов деятельности в соответствии с крите-

риями организационного механизма.

В рамках стадии самореализации ученик осу-

ществляет следующие управленческие дейст-

вия:

• выявляет потребности самоконтроля;

• создаёт информационную базу самоконтро-

ля;

• обосновывает диагностические процедуры са-

моконтроля;

• организует проведение диагностических про-

цедур самоконтроля;

• осуществляет самооценку. Осуществляет ре-

флексию собственной деятельности на уровне

самореализации;

• регулирует действия в рамках самоконтроля в

соответствии с критериями мониторинга.

В рамках стадии саморегуляции ученик осуще-

ствляет следующие управленческие действия:

• выявляет потребности регулирования дея-

тельности;

• создаёт информационную базу методов регу-

лирования деятельности;

• обосновывает процедуры регулирования дея-

тельности по критериям результатов и парамет-

ров процесса, условий и факторов;

• организует проведение процедур регулирова-

ния деятельности;

• осуществляет саморегулирование. Осуществ-

ляет рефлексию собственной деятельности на

уровне саморегуляции;

• реализует регулирование деятельности. Уст-

раняет негативные факторы.

Таким образом, включение метазнаний методо-

логического характера и самоуправления своей

деятельностью на рефлексивной основе в

структуру образовательной компетентности

ученика позволяет создать модель его образо-

вательной деятельности, а на её основе опреде-

лить современную и спроектировать перспек-

тивную роль ученика в образовательном про-

цессе и в управлении своей образовательной

деятельностью.

Образовательная деятельность учащихся долж-

на стать обязательной составной частью совре-

менного образовательного процесса в школе.

Без осознанной и активной деятельности каж-

дого ученика на каждом уроке невозможно до-

стижение образовательных целей учебного за-

нятия или внеурочного мероприятия. Особен-

но — если эти цели адекватны потребностям и

возможностям ученика. К сожалению, в сущест-

вующей практике большинства педагогов и

школ преобладающими остаются роли учителя

и ученика, связанные соответственно с трансли-

рованием информации вербального характера

и с пассивным восприятием этой информации.

По-прежнему неактуальной является функция

учителя по управлению образованием и само-

образованием учащихся.

К тому же ситуация усугубляется отсутствием

научного обоснования содержания образова-

ния, учебных планов и программ. Мало веро-

ятно, что в ближайшее время положительное

влияние на характер образовательной дея-

тельности учащихся окажет единый государст-

венный экзамен или какая-либо другая внеш-

няя по отношению к школе процедура выявле-

ния итогов пребывания ребёнка в учебном за-

ведении. Необходимым же условием является

определение миссии школы, что возможно

осуществить только силами самой школы, то

есть силами администрации, а лучше — педа-

гогического коллектива.

В то же время школа и педагогический коллек-

тив не имеют права оставлять без внимания

проблему организации образовательной дея-

тельности учащихся, поскольку изменение со-

циально-экономических условий, а с ним и из-

менение заказа школе требуют модернизации

образования. В этих условиях школа и педаго-

гический коллектив просто обязаны искать и

реализовывать новые способы своей деятель-

ности. Их диапазон простирается от оптимиза-

ции старых способов до значительного или да-
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же принципиального изменения целей, содер-

жания, методов и форм образования. При этом

не следует полагать, что процесс трансформа-

ции миссии и функции школы, а также роли и

места педагогической деятельности учителя

необходим только в случае изменения статуса

учебного заведения. Смена специальностей и

даже профессий нынешних выпускников школ,

которая их ожидает в будущем каждые десять-

пятнадцать лет, требует пересмотра образова-

тельной деятельности уже сегодня от каждой

школы, от каждого педагогического коллекти-

ва и от каждого учителя.

В условиях предстоящей конкурентной борьбы

за ученика школам предстоит доказывать пре-

имущество и превосходство своей образова-

тельной среды, своих возможностей адекватно

учитывать потребности учащихся и их родите-

лей. Однако для этого среду и возможности не-

обходимо сформировать, и сделать это нужно

не случайным образом, а в соответствии с чёт-

ко понимаемыми критериями и правильно вы-

бранными параметрами.

Анализ уровня сформированности образова-

тельного процесса и образовательной среды

наиболее целесообразно проводить в виде

проблемно ориентированного анализа. Для

этого прежде всего выявляются результаты

образовательного процесса и их соответствие

поставленным целям. Сопоставительный ана-

лиз результатов и целей осуществляется с

учётом ожиданий и потребностей главных со-

циальных заказчиков школы — родителей уча-

щихся и старшеклассников. Материалы для

сопоставительного анализа получают в про-

цессе образовательного мониторинга и по-

средством анкетирования заказчиков. Затем,

в случае рассогласования реальных и прогно-

зируемых итогов, выполняется анализ параме-

тров образовательного процесса. Важнейшие

из них — длительность образовательного

процесса и затраты психофизических ре-

сурсов учащихся и педагогов. При условии

значительного отклонения этих параметров от

их оптимальных значений переходят к анализу

условий образовательного процесса, то есть к

анализу образовательной среды. Основными

условиями образовательного процесса явля-

ются нормативно-правовые, материальные,

финансовые, кадровые, мотивационные, мето-

дические и временные. В случае неоптималь-

ности условий переходят к анализу системы

управления образовательным процессом. Та-

ким образом, исследованию подвергается вся

последовательность: результаты, параметры,

условия и управление. Аналогичные по содер-

жанию и по процедурам действия предполага-

ются для проблемно ориентированного анали-

за результатов, параметров, условий образо-

вательной деятельности учащихся и управле-

ния ею.


