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Введение профессионального стандарта обусловлено пониманием общест?
вом и государством того, что качество образования напрямую зависит от

качества преподавания. Более того, по данным международных исследований,
ни один фактор — ни размер вложенных средств, ни количество учащихся, ни
равенство доступа к образованию — не дают такой жёсткой корреляции с успе?
хами учащихся, как качество преподавательских кадров. Сегодня профессиона?
лизм становится нравственной категорией, поскольку человеческий фактор —
решающий как в достижениях, так и в проблемах — во всех отраслях жизни.
При этом образование как стратегический ресурс общества, призванный обес?
печить прогресс во всех остальных сферах жизни общества, несёт особую ответ?
ственность, т.к. отвечает именно за подготовку человеческих ресурсов.

Постоянное, в течение уже многих десятилетий, реформирование и модер?
низация образования становятся привычным фоном жизни педагога, сменяю?
щиеся ориентиры мелькают, как верстовые столбы на профессиональном пути,
и учитель перестаёт на них реагировать. Возникает отношение: «И это пережи?
вём. Будем работать, как работали…». При таком отношении создаётся лишь
видимость внедрения («чтобы не было претензий у начальства»), реального же
изменения качества профессиональной деятельности не происходит. Все изме?
нения — в основном на бумаге. Неприятие стандарта, психологическое сопро?
тивление его введению — проблема не новая. Причины — обычные барьеры
восприятия всего нового, усталость от бесконечных нововведений и новых тре?
бований. Кроме того, существует укоренившееся убеждение, что хороший педа?
гог не нуждается во внешней регламентации, а плохой всё равно останется пло?
хим, что бы от него ни требовали. Однако есть и объективные причины: не все
сегодняшние соответствуют некоторым требованиям стандарта, например, у
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некоторых учителей нет педагогичес?
кого образования, однако это не меша?
ет им хорошо работать. Для эффек?
тивной реализации профстандарта
очень важно участие самих педагогов
в процессах внедрения и реализации
требований стандарта. Так же, как ре?
бёнок становится субъектом своего
развития только когда он становится
субъектом собственной деятельности,
так и педагог может стать субъектом
своего профессионального развития,
только если будет субъектом деятель?
ности, направленной на развитие об?
разования, конкретно в рамках своего
образовательного учреждения. А ведь
именно в этом — ключевой смысл вве?
дения профессионального стандарта.

Но что это значит реально — сде?
лать учителя субъектом этого процес?
са? Субъект — это «автор» деятельно?
сти, т.е. тот, кто сам ставит цель, пла?
нирует, осуществляет деятельность, а
потом анализирует и оценивает ре?
зультат. В целостной деятельности
должны присутствовать все три ос?
новных блока: мотивационно?целе?
вой, содержательно?операционный и
результативно?оценочный. Поэтому в
рамках своего образовательного уч?
реждения каждому учителю стоит
участвовать в целеполагании, согла?
совании ценностей, планировании,
определении процедур и критериев
оценки, в продумывании возможных
организационных решений по итогам
оценки и т.д. Трудно ожидать от ре?
бёнка сознательности и успешности,
если ему сказали в начале урока: «От?
крываем тетради, пишем!» (Зачем пи?
шем? Почему пишем? А хочу ли я это
писать?) А в конце урока: «Сдаём те?
тради! Завтра получите оценки».
И назавтра никакого объяснения: по?
чему такая оценка, что делать дальше,
чтобы было лучше? Так и от педагога
трудно ожидать продуктивной реак?
ции на введение профстандарта, если
это на него «спускают сверху», не за?
ботясь о мотивации и понимании.

Для успеха этой работы необходи?
мо, чтобы в ней участвовало боль?
шинство учителей, воспитателей и
педагогов дополнительного образова?
ния данного образовательного учреж?
дения. Важно также, чтобы это была
не индивидуальная деятельность

каждого из участников, а совместная,
в идеале — коллективная как высший
вид совместной деятельности. Соот?
ветственно, очевидна взаимосвязь
между уровнем развития совместной
профессиональной деятельности пе?
дагогов, педагогического коллектива
в целом и уровнем включённости
коллектива в реализацию стандарта и
далее с успешностью этой работы.

Поскольку утверждённый профес?
сиональный стандарт в некотором
смысле — рамочный и может допол?
няться как на региональном уровне, так
и в каждом образовательном учрежде?
нии, то здесь большой простор для сов?
местной деятельности педагогов, мето?
дистов и завуча каждой школы. Общая
схема наполнения школьной компо?
ненты стандарта может выглядеть так:

1'й этап — изучение и анализ ут?
верждённого рамочного профессио?
нального стандарта Учителя.

2'й этап — конкретизация трудо?
вых действий, необходимых умений,
знаний педагогического работника с
учётом социально?экономического и
материально?технического контекста
образовательной деятельности в ре?
гионе и в конкретной школе.

3'й этап — разработка норматив?
ной базы (локальных актов), регули?
рующей функционирование проф?
стандарта в рамках аттестации учите?
лей как объективного измерителя их
квалификации:
• условий приёма на работу в образо?
вательную организацию как ориенти?
ра для «экзамена на должность»;
• заключения контракта (трудового со?
глашения) с педагогическим работни?
ком как основы для трудового договора,
определяющего функционал работника.

4'й этап — организация педагоги?
ческого аудита — процедуры установ?
ления соответствия процесса и ре?
зультатов профессиональной дея?
тельности требованиям профессио?
нального стандарта.

Поэтому первоначальные задачи
руководителей школы таковы: изу?
чить требования и назначение стан?
дарта «Педагог», чтобы учителя уви?
дели в нём личностный смысл и захо?
тели участвовать в этой большой и
важной работе, чтобы они захотели
работать вместе с коллегами.
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АННА КОЧЕТОВА. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ»...

В решении первой задачи можно вы?
делить два основных подхода: «изнут?
ри» (мотивирование) и «снаружи» (сти?
мулирование). Руководителю школы
при этом надо помнить, что только по?
ложительные стимулы порождают по?
ложительные мотивы, а заодно ориента?
цию на успех. Отрицательные мотивы —
избегание неприятностей — порождают
ориентацию на неудачу. Переходный
между положительными и отрицатель?
ными мотивами — мотив долга и ответ?
ственности. Это может быть и единст?
венным мотивом, не подкреплённым
другими положительными мотивами,
но это очень тяжёлая мотивация для
личности, которая, по мнению психоло?
гов, может привести даже к неврозам.

Интересно, что зачастую руководи?
тели образовательных учреждений об
этих проблемах мотивации не задумы?
ваются, не видят разнообразия мотивов
человеческой деятельности из всей
возможной их палитры. Они учитыва?
ют только «интерес». А ведь в этой ра?
боте возможно и нужно использовать
мотивы саморазвития, самоутвержде?
ния, самопознания, самовыражения
(условно мотивы самореализации), мо?
тивы развития карьеры, мотивы успе?
ха, общения, соревнования, широкие
социальные и деловые мотивы.

Что касается стимулирования, то
традиционно стимулы делятся, как из?
вестно, на материальные и моральные.
Моральные стимулы, конечно, долж?
ны преобладать, однако в условиях
введения профстандарта руководите?
лям придётся отходить от уравнитель?
ных принципов оплаты труда и серь?
ёзно задуматься над этим вопросом.
Выходом из данной ситуации может
стать внутришкольное нормотворче?
ство: разработка нормативных актов
по условиям введения эффективного
контракта, по процедурам аттестации,
создание системы отслеживания ре?
альных достижений, разработка внут?
ренних для школы критериев и проце?
дур оценки качества деятельности
учителей, классных руководителей,
воспитателей ГПД и педагогов допол?
нительного образования. Моральное
же стимулирование, которое тоже
очень значимо для педагогов, должно
быть действительно привлекательным
и разнообразным, богатым, но в то же

время упорядоченным. В качестве по?
ощрений могут быть (и должны вос?
приниматься как поощрения, как пре?
доставленное право) проведение мас?
тер?классов, выступления на педсове?
те, конференции, публикации, матери?
алы на сайте школы, а не только серти?
фикаты и грамоты.

Кстати, руководителям школ по?
лезно будет вспомнить некоторые
прописные истины педагогики. На?
пример, то, что методы стимулирова?
ния являются лишь дополнительны?
ми методами и не работают без фор?
мирования сознания и мотивации де?
ятельности, методов её организации и
общения с коллегами. Основных ме?
тодов стимулирования два: поощре?
ние и соревнование, а наказание —
это метод торможения. В гуманисти?
ческой педагогической системе един?
ственно возможное наказание — это
лишение поощрения. А главное —
внутреннее, психологическое пере?
живание: желание работать качест?
венно, развиваться, становиться луч?
ше, успешнее, приносить пользу и ра?
дость детям, не повторять ошибок и
исправлять или компенсировать
вред, если он всё?таки нанесён.

Поэтому сначала советую сформи?
ровать осознание учителями необхо?
димости ведения профстандарта, сде?
лать привлекательным участие в рабо?
те по его введению, раскрыть его воз?
можности для каждого и для школы в
целом. А далее эту работу надо грамот?
но организовать. Прежде всего, как мы
говорили выше, сделать педагогов её
субъектами, привлечь к участию на
всех этапах. И поскольку успешность
во многом зависит от совместности
действий педагогов, от уровня разви?
тия педагогического коллектива, надо
с самого начала организовывать эту
работу как совместную, коллектив?
ную. Это будет и развивать коллектив,
и повысит качество деятельности.

На начальном этапе, когда педаго?
гический коллектив только присту?
пает к такой работе, необходимо:
• ценностное и понятийное самоопре?
деление участников, согласование по?
зиций по целям, принципам, понятиям;
• проблемный анализ ситуации в уч?
реждении, поиск ресурсов и опреде?
ление возможных рисков;



У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 С
Е

Л
Ь

С
К

О
Й

 Ш
К

О
Л

О
Й

: 

Т
Р

У
Д

 Д
И

Р
Е

К
Т

О
Р

А
 И

 Е
Г

О
 З

А
М

Е
С

Т
И

Т
Е

Л
Е

Й

« С е л ь с к а я  ш к о л а »  6 / 2 0 1 5

• совместное определение конкретных
целей и задач введения профстандар?
та, исходя из ценностного самоопреде?
ления и проблемного анализа;
• распределение ролей, участков ра?
боты, распределение по группам с
учётом личных интересов учителей,
• повышение квалификации всего
коллектива в вопросах оценки про?
фессиональной деятельности и каче?
ства образования.

Однако в любом коллективе, в лю?
бом общем деле остаются те, кто уча?
ствует только эпизодически, или си?
мулирует участие, или формально
включается по необходимости, или
вообще принципиально не хочет и не
включается. И тут у некоторых руко?
водителей возникает желание: сми?
риться и не трогать этих учителей —
пусть работают по старинке, лишь бы
результаты давали терпимые. Но есть
и такие руководители, которые во?
влекают этих педагогов, применяя
индивидуальный подход и воздейст?
вуя косвенными способами. Возмож?
на, например, организация дела, ад?
ресно направленного на то, чтобы
сделать активным ещё одного члена
коллектива. Полезно также исполь?
зовать техники из области организа?
ционной психологии (фасилитацию,
модерацию и т.п.), а также из педаго?
гики поддержки, педагогики и психо?
логии успеха (помощь, шефство, со?
действие, поддержка, обеспечение
успешности, понимаемой не только
как достижение, но и субъективное
переживание этого достижения).
А для этого руководителю надо объ?
ективно оценивать индивидуальные
ресурсы, оказывать помощь в выст?
раивании индивидуального маршру?
та развития педагога, его индивиду?
альной карьеры.

Важным вопросом в этой связи яв?
ляется формирование или корректи?
ровка определённой организацион?
ной культуры школы. Наилучшим её
вариантом, соответствующим ценно?
стям современной системы образова?
ния, является культура личностного
развития. Но сейчас часто встречает?
ся даже в самых хороших школах
культура академических достижений,
а в худших вариантах — культура
рынка, культура войны и даже куль?

тура неудач. Но это целая система ра?
боты, которая требует отдельного
рассмотрения.

Руководителям образовательных уч?
реждений необходимо также обращать
внимание на следующие важные аспек?
ты обсуждаемой проблемы включения
педагогов в реализацию стандарта:
• налаживание межличностных отно?
шений и перевод их в конструктивно?
деловые, подбор состава групп с пол?
ноценным набором ролей: лидер?ор?
ганизатор, генератор идей, разработ?
чик идей, критик и т.д.
• преодоление сопротивления иннова?
циям, борьба с синдромом хронической
усталости, эффектом профессиональ?
ного выгорания, ригидностью, напри?
мер, учителей пенсионного возраста.

Для этого необходимо насыщать
жизнь педагогического коллектива по?
ложительными эмоциями, организо?
вывать неформальное общение: капу?
стники учителей, выезды для отдыха
на природе, экскурсии или культурные
мероприятия, церемонии награждения
профессиональными премиями и т.п.

Мы рассмотрели проблему на
уровне образовательного учрежде?
ния. Однако она может и должна ре?
шаться и на более высоких уровнях.
Так, руководителям районных и го?
родских органов управления образо?
ванием необходимо задуматься над
тем, что нужна новая система пере?
подготовки и повышения квалифи?
кации не только педагогов, но и руко?
водителей школ, подготовка нового
типа управленца, способного грамот?
но работать индивидуально с педаго?
гами и с коллективом в целом. Кроме
того, руководителям органов управ?
ления образованием необходимо так?
же самым серьёзным образом обра?
тить внимание на проблему оптими?
зации документооборота, снижения
бесконечной бумажной отчётности,
которая не оставляет времени дирек?
торам образовательных учреждений
заниматься работой с коллективом.
При этом введение профстандарта
может стать именно тем механизмом,
который позволит найти оптималь?
ный баланс между проведением еди?
ной образовательной политики и
расширением самостоятельности об?
разовательных учреждений.
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