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Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü ó÷èòåëÿ

Одно из условий принципиального изменения роли учителя — дифференциация организа-
ции учебно-воспитательного процесса по уровням: от низшего — метода, через методики,
до высшего — образовательной технологии. В связи с этим в современном педагогическом
процессе существенно возрастает роль профессионально компетентных педагогов и органи-
зуемой ими учебной деятельности учащихся. Что при этом вкладывается в понятие профес-
сиональной компетентности учителя и как меняются его функции?

В традиционном учебно-воспитательном процессе роль учителя главным образом сво-
дится к передаче учащимся знаний, формированию у них умений и к контролю за этим.
В практике массовой школы деятельность ученика ограничивается только восприятием, по-
ниманием и запоминанием учебного материала. При этом декларированные цели работы
школы и деятельности учителя по формированию личности ученика не достигаются. 

Современные социально-экономические условия модернизировали цели работы шко-
лы. Новый уровень её развития кардинально изменил роль учителя, передав ему управлен-
ческие функции. Объектом управления педагога стала учебная деятельность учащихся в
полном и завершённом виде, поскольку она циклична и включает формирование системы
общеучебных и специальных умений и навыков. Используемая при этом образовательная
технология обеспечивается современными методиками преподавания учебных предметов,
управленческой культурой учителей, их умением применять теоретические знания в кон-
кретных психолого-педагогических ситуациях. 

Главная цель работы школы — максимально развить способности каждого ученика. Со-
гласно иерархии целей она в свою очередь разделяется на множество целей изучения отдель-
ных учебных тем. Главная цель развития трансформируется в локальные цели низшего уровня
развития, воспитания и обучения, которые в рамках образовательной технологии обязательно
должны быть диагностичны. Достижение намеченного результата обеспечивается циклом дей-
ствий учителя, включающим в себя анализ конкретной психолого-педагогической ситуации,
формирование на его основе целей развития способностей своих учеников, их воспитания и
обучения, а также планирование, подготовку и принятие управленческого решения по органи-
зации учебной деятельности учащихся, контроль и оценку результатов, регулирование и кор-
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рекцию. Завершение этого цикла связано с
переходом от коррекции к анализу нового со-
стояния социально-педагогической системы.

Цикл обучающей и управленческой де-
ятельности учителя не является завершён-
ным, если не завершён цикл учебной дея-
тельности учащихся, поскольку в этом слу-
чае не достигнуты цели. Таким образом,
современная школа испытывает потребность
в учителе, не только знающем свой предмет
и способном объяснить новый материал и
организовать свою деятельность, но и умею-
щем грамотно управлять учебной деятельно-
стью учащихся. Образовательная техноло-
гия однозначно предусматривает в качестве
главной управленческую функцию учителя.
В свою очередь, грамотно организованная
управленческая деятельность учителя пере-
водит учебно-воспитательный процесс на
уровень технологии. При этом необходимо
подчеркнуть, что проблема не в наличии или
отсутствии управленческого аспекта в дея-
тельности учителя, а в специфике проявле-
ния этого управления. Проблема заключа-

ется в определении соотношения между

управлением и обучением в деятельности

учителя, то есть не в качестве, а в мере.

Традиционная деятельность учителя
главным образом ориентирована на процесс,
так как недостаточно направлена на принятие
учащимися общих учебных целей. Отсутствие
у учеников чётких учебных целей свидетель-
ствует о слабом проявлении в деятельности
учителя мотивирующих, объединяющих, ко-
ординирующих, синхронизирующих факто-
ров, улучшающих качество учебной деятель-
ности школьников. При этом вероятность до-
стижения определённо заданных результатов
развития, обучения и воспитания детей невы-
сока. Деятельность учителя оказывается за-
тратной, так как он неспособен отказаться в
своей работе от второстепенного, нецелевого.
Неэкономичность такой деятельности прояв-
ляется в том, что он ориентирован на выпол-
нение большого объёма учебной работы. Так-
тические задачи превалируют над стратегиче-
скими, так как педагог зачастую реагирует на
изменение педагогической ситуации, а не про-
гнозирует её, как это должно происходить при
управленческой деятельности учителя.

Ñîñòîÿíèå ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêè ìîëîäîãî ó÷èòåëÿ

Новое место учителя в педагогическом про-
цессе требует решения проблемы его готов-
ности к этой роли. Каково состояние про-
фессиональной подготовки выпускника пе-
дагогического университета и молодого
учителя?

Мы провели исследование среди сту-
дентов педагогических институтов и универ-
ситетов и учителей и получили результаты,
отражающие уровни сформированности их
профессиональных знаний и умений. Для
проведения исследования были выбраны сле-
дующие параметры теоретических знаний:

Теория воспитания; Теория обучения;
Общая и возрастная психология; Теория по-
этапного формирования умственных дейст-
вий; Теория развивающего и содержатель-
ного обучения; Теория проблемного обуче-
ния; Теория развития познавательного
интереса учащихся; Теория оптимизации
обучения; Теория активизации учебной дея-
тельности учащихся; Методика преподава-
ния учебного предмета по педагогической
специальности; Теория образовательной
технологии; Теория управления учебной де-
ятельностью учащихся.

Были выбраны следующие параметры
практических умений и навыков: 1. Воспи-
тание учащихся; 2. Обучение учащихся;
3. Развитие способностей учащихся; 4. Уп-
равление учебной деятельностью учащихся;
5. Анализ педагогической ситуации; 6. По-
становка целей учебно-воспитательного
процесса; 7. Организация и проведение
учебно-воспитательного процесса; 8. Диа-
гностика результатов учебно-воспитатель-
ного процесса; 9. Коррекция результатов
учебно-воспитательного процесса.

По результатам нашего исследования
современный выпускник педагогического
университета, как правило, имеет системные
знания в классической дидактике, не вполне
системные знания в классической педагоги-
ке, а также психологии и возрастной психо-
логии, бессистемные знания в области част-
ной методики учебного предмета; бессистем-
ные, отрывочные и эмпирически сформиро-
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ванные в процессе педагогической практики
профессиональные умения, связанные с раз-
витием, воспитанием и обучением. Знания и
умения в области управления у абсолютного
большинства респондентов отсутствуют.

Наблюдение за педагогической дея-
тельностью и анкетирование молодых учите-
лей, собеседование с ними позволяют сде-
лать следующий вывод. Уровень профессио-
нальной подготовки молодого учителя
характеризуется постепенным сокращением
активно используемых знаний в области пси-
хологии, дидактики и педагогики. Професси-
ональные умения молодых учителей форми-
руются преимущественно эмпирически и в
значительной степени имеют компенсацион-
ный и ремесленнический характер, то есть
сформированы не на научной основе. Учите-
ля с трудом применяют их в новой педагоги-
ческой ситуации и зачастую ограничиваются
примитивным набором педагогических мето-
дов. Знания и умения молодых учителей в
области управления не сформированы.

Задачей современной школы и регио-
нальных (муниципальных) методических
служб является доведение учебно-воспита-
тельного процесса до уровня технологии и
воспитание у педагогов управленческой
культуры. Возникшее противоречие между

пониманием учителем теоретических тре-

бований, предъявляемых к его деятельно-

сти, и неумением соответствовать им на

практике стало фактором, препятствую-

щим оптимизации учебного процесса.

Îöåíêà îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé 
äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ

Подобное несоответствие характерно и для
учебной деятельности учащихся. Для оцен-
ки организации учебной деятельности уча-
щихся были выбраны следующие параметры
образовательного процесса: 1. Уровень здо-
ровья школьников; 2. Удовлетворённость со
стороны учащихся и их родителей условия-
ми, параметрами и результатами учебно-
воспитательного процесса; 3. Приоритеты
ценностей школьного образования среди
старшеклассников.

Уровень здоровья учащихся рассмат-
ривается в качестве ведущего параметра об-
разовательного процесса, поскольку влияет
на достижение главной цели работы шко-
лы — создание условий для наибольшего
развития способностей каждого ученика.
Результаты исследования, проведённого
среди 10 276 школьников в школах Брян-
ска, Москвы, Смоленска, Сыктывкара, То-
льятти и Ульяновска, указывают на тенден-
цию снижения количества школьников, от-
несённых к первой группе здоровья, при
переходе от начальной к полной средней
школе. Это снижение происходит за счёт
увеличения количества детей и подростков,
отнесённых ко второй и третьей группам
здоровья, по мере приближения к выпускно-
му классу школы. 

Ещё один показатель качества органи-
зации учебной деятельности учащихся —
удовлетворённость детей и родителей усло-
виями и результатами учебно-воспитатель-
ного процесса. Чтобы выявить уровни
сформированности образовательной среды,
мы провели исследование в школах Москвы. 

Оно выявило реальный социальный за-
каз к содержанию обучения в школе — уро-
вень ожиданий со стороны родителей уча-
щихся. Заинтересованность проявлена к ре-
зультативности обучения по следующим
предметам: иностранный язык, математика,
гуманитарные и естественнонаучные дис-
циплины. Анализ ожиданий показывает, что
уровень требований к результативности
обучения со стороны родителей учащихся
весьма высок. Это касается прежде всего
предметов гуманитарного и естественнона-
учного циклов. Ожидания связаны с обеспе-
чением уровня широкой образованности
учащихся в общих вопросах культуры, лите-
ратуры, искусства и общественного разви-
тия и с достижением мировоззренческого
уровня на основе современной научной
мысли в естественнонаучной сфере.

В области подготовки школьников по
иностранному языку и математике родители
учащихся в основном ожидают следующих
достижений: владение иностранным языком
в зоне возможного профессионального об-
щения (делопроизводство, бизнес, юриспру-
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денция) и формирование системы прочных
знаний в полном объёме школьной програм-
мы по математике. Меньшее количество ро-
дителей выбрало уровень свободного твор-
ческого овладения иностранным языком в
широкой гуманитарной сфере общения и се-
рьёзную подготовку по математике на уров-
не, достаточном для поступления в высшее
учебное заведение.

Наименьший выбор родители учащих-
ся сделали в отношении низшего уровня:
овладение иностранным языком лишь на
бытовом уровне; формирование самых об-
щих представлений и знаний по математике
и в гуманитарной сфере, имеющих практи-
ческое значение; формирование знаний, не-
обходимых на обиходном уровне.

Однако уровень реальной удовлетво-
рённости, по сравнению с уровнем ожиданий,
гораздо ниже. Из четырёх возможных уров-
ней удовлетворённости образованием своих
детей и организацией школьной жизни (очень
хороший, хороший, средний и неудовлетвори-
тельный) родители преимущественно выбира-
ли средний уровень удовлетворённости в ка-
честве оценки образования и организации
школьной жизни. Таким образом, более высо-
ким уровням ожидания соответствует сред-
ний уровень оценки. Фактически эта оценка
даже ниже среднего, поскольку она выбрана
из четырёх уровней. При этом уровень орга-
низации школьной жизни оценивается роди-
телями ещё ниже, чем уровень образования.

Уровень удовлетворённости успехами
в учёбе оказывается ниже уровня предпола-
гаемых способностей школьников. Четвёр-
тая часть опрошенных родителей считает,
что их дети вполне способны овладеть пред-
лагаемой родителями насыщенной учебной
программой; более половины уверены, что
их дети в основном справятся с этой про-
граммой; немногие предполагают, что их де-
ти смогут овладеть программой с некоторы-
ми трудностями. Никто из родителей не
считает, что его ребёнок не способен спра-
виться с насыщенной учебной программой.

Приведённым данным соответствуют и
результаты, полученные нами в ходе опроса
старшеклассников о приоритетах ценностей
школьного образования.

Учащимся старших классов предлага-
лось выбрать, по их мнению, более важный
из двух приоритетов: приобретение знаний
или развитие способностей. 28% старше-
классников считают, что самым важным в
учебной деятельности является приобрете-
ние знаний; 66% — отдают предпочтение
развитию собственных способностей;
6% — не знают, что считать для себя бо-
лее важным. В то же время 76% старше-
классников считают, что по мнению их
учителей главной целью учебной деятель-
ности является приобретение знаний.
Только 6% старшеклассников видят важ-
нейшую цель в учебной деятельности учи-
теля в развитии способностей учащихся.
18% старшеклассников не знают, чему от-
дают предпочтение в учебной деятельности
их учителя. Таким образом, обнаруживает-
ся значительное расхождение между оце-
ниванием приоритетов собственной учеб-
ной деятельности и оценкой целей деятель-
ности учителей.

С точки зрения учителей ценностные
ориентации в учебной деятельности уча-
щихся и педагогов выглядят так: 31% опро-
шенных считают, что для старшеклассников
наиболее важным является приобретение
знаний; 61% учителей уверены, что, по мне-
нию старшеклассников, более важно разви-
вать способности учащихся; 8% учителей
не знают, каково предпочтение старше-
классников в выборе приоритета знаний
или развития способностей.

Сравнение данных проведённого ис-
следования выявило следующие противоре-
чия. Большинство учителей отдаёт предпо-
чтение развитию способностей учащихся в
процессе учебной деятельности. Однако
только 6% старшеклассников считают, что
их учителя делают именно такой выбор, а
76% учащихся уверены в обратном. Таким
образом, наблюдается значительное рас-

хождение между намерениями большин-

ства учителей развивать способности

учащихся и оценкой реализации этих

намерений со стороны старшеклассни-

ков, которая сформирована на основе

восприятия педагогической деятельнос-

ти учителей.
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Полученные результаты показывают,
что недостатки в организации учебной дея-
тельности школьников напрямую связаны с
расхождением оценок характерных черт вы-
пускника школы, данных старшеклассника-
ми и учителями. 

Среди приоритетов учебной деятель-
ности на первое место по степени важности
большинство опрошенных старшеклассни-
ков поставили умение самостоятельно ду-
мать, многие отдают приоритет умению уп-
равлять памятью и вниманием. Четвёртая
часть опрошенных выбрала активность в ка-
честве самого важного компонента учебной
деятельности, чуть меньшее количество
старшеклассников считает важными ауди-
альные способности; аккуратность в выпол-
нении указаний учителя; визуальные спо-
собности и, наконец, ви′дение цели учебной
деятельности. Отнесение умений учащихся,
связанных с процессом целеполагания, на
последнее место в иерархии аспектов учеб-
ной деятельности свидетельствует о его не-
сформированности и неактуальности.

В то же время старшеклассники счита-
ют, что для педагогов самыми важными ка-
чествами в учениках являются: умение вни-
мательно слушать учителя; наблюдать за его
деятельностью; умение тщательно и акку-
ратно выполнять все указания учителя. Пя-
тая часть опрошенных относит сюда умение
управлять памятью и вниманием, быть ак-
тивным и самостоятельно думающим. Лишь
14% учащихся полагают, что их учителя
считают наиболее важным для ученика —
иметь цель в его учебной деятельности.

По мнению старшеклассников, оценоч-
ная позиция учителей в отношении компо-
нентов урока складывается следующим обра-
зом: 43,4% учащихся считает, что для учите-
лей наиболее важным является содержание
учебного материала (в самооценке учащихся
эта позиция была на пятом месте); 41,8% —
результаты деятельности (в самооценке —
первое место); 36,2% — деятельность учите-
ля (в самооценке — шестое место);
28,1% — организация урока (в самооцен-

ке — седьмое место); 26,2% — учебная дея-
тельность учащихся (в самооценке — третье
место); 20,4% — совместная деятельность
(в самооценке — восьмое место); 18,6% —
микроклимат на уроке (в самооценке — чет-
вёртое место); 14,6% — мотивация (в само-
оценке — второе место).

Таким образом, наблюдается сущест-
венное расхождение между двумя составля-
ющими оценки компонентов урока, данны-
ми старшеклассниками. Исключением явля-
ется близость и одновременно высокое
значение оценок важности результатов дея-
тельности.

По мнению учителей, оценочная пози-
ция учащихся в отношении компонентов
урока складывается следующим образом.
Большинство учителей — 54,2% — счита-
ют, что для учащихся наиболее важным яв-
ляется результат их учебной деятельности;
34,1% — содержание учебной деятельнос-
ти; 28,1% — мотивация; 24,2% — органи-
зация урока; 21,6% — деятельность учите-
ля; 18,4% — учебная деятельность учащих-

ся; 17,8% — совместная деятельность;
16,2% — микроклимат на уроке.

В реальности большинство учителей —
58,9% — главным компонентом урока счита-
ют результаты учебной деятельности (в по-
тенциальной оценке учащихся эта позиция
была также на первом месте); 37,6% — со-
держание учебного материала (в оценке —
также второе место); 29,4% — организацию
урока (в оценке — четвёртое место);
25,7% — деятельность учителя (в оценке —
пятое место); 24,5% — совместную деятель-
ность (в оценке — седьмое место); 22,1% —
мотивацию (в оценке — третье место);
18,2% — микроклимат на уроке (в оценке —
восьмое место); 17,3% — учебную деятель-
ность (в оценке — шестое место).

Здесь наблюдается менее существен-
ное расхождение между двумя составляю-
щими оценки компонентов урока. Наиболь-
шее совпадение наблюдается для оценок
важности результатов деятельности: оба
выбора заняли первое место (54,2 и 58,9%).

Учителя чаще, чем

старшеклассники,

выбирают в качестве

более значимых такие

характеристики

личности, как

добросовестность,

дисциплинированность,

ответственность, а

также аналитический

склад ума. Учащиеся

старших классов

отдают приоритет

способности

добиваться в жизни

успеха, то есть

направленности

личности на

прагматизм, творчество

и самореализацию.

Анализ приведённых

данных показывает,

что учащиеся старших

классов уверены в том,

что учителя в учебной

деятельности отводят

ученику пассивную

роль слушателя и

наблюдателя.

Последнее место при

этом занимает

целеполагание. Это

свидетельствует как о

несформированности у

учащихся данного

аспекта учебной

деятельности, так и о

его неактуальности

для большинства

учителей.



Также совпали оценки важности содержа-
ния учебного материала: оба выбора заняли
второе место (34,1 и 37,6%).

Наиболее близкими оценками, данны-
ми как учителями, так и старшеклассника-
ми, оказались также оценки важности ре-
зультатов деятельности: три первых места
(43,3, 54,2 и 58,9%) и одно второе (41,8%).
Следом, с точки зрения близости, располо-
жились оценки важности содержания учеб-
ного материала: одно первое место (43,4%),
два вторых (37,6 и 34,1%) и одно пятое мес-
то (24,9%). Для остальных оценок рассогла-
сованность оказалась весьма значительной.
Это проявилось как в большой разбросанно-
сти значимости компонентов урока, которая
колеблется от третьей до восьмой позиции в
выборе, так и в стабильно низкой значимос-
ти компонентов урока.

Полученные в исследовании оценки
учителями и учащимися значимости ре-
зультатов учебной деятельности и содержа-
ния учебного материала довольно близки и
свидетельствуют о понимании теми и дру-

гими актуальности проблемы содержания
школьного образования. В то же время ос-
таётся острой общая проблема — организа-
ция учебной деятельности учащихся. Об
этом свидетельствуют низкие оценки рес-
пондентами важности всех остальных ком-
понентов урока. Следует отметить, что
идея целесообразной организации учеб-

ной деятельности учащихся, согласно

исследованию, является абсолютно не-

значимой для подавляющего большинст-

ва учителей. Это даёт основание считать,
что учителя недостаточно оценивают важ-
ность основных процессов, обеспечивающих
реализацию деятельностного подхода в обу-
чении школьников.

Это свидетельствует и о том, что
структуры, занимающиеся методической
работой и переподготовкой педагогических

кадров, по-прежнему ориентированы на
формирование у учителей навыков обучаю-
щей деятельности преимущественно репро-
дуктивного характера. Существующая сего-
дня практика усовершенствования работы
учителей вступает в противоречие с новы-
ми подходами к построению учебного про-
цесса. Студенты педагогических училищ,
институтов и университетов тоже продол-
жают усваивать преимущественно репро-
дуктивную парадигму педагогического вза-
имодействия с учащимися. 

Решение проблемы модернизации про-
фессиональной педагогической подготовки
должно основываться на переходе от пре-
имущественно репродуктивного типа подго-
товки к формированию и развитию у учите-
лей способности к самообразованию. Ситуа-
ция, сложившаяся в сфере
профессиональной подготовки педагогичес-
ких кадров, непосредственно проявляется в
существующих противоречиях в организа-
ции учебной деятельности школь-
ников. Неготовность учите-

ля к регулярному обновлению
своего «педагогического багажа»
на основе самообразования и само-
развития приводит к использованию
традиционных, практически не изменяю-
щихся на протяжении всей профессиональ-
ной карьеры учителя моделей учебного про-
цесса. В таких условиях у ученика не фор-
мируется готовность к непрерывному
самообразованию, необходимому для совре-
менного специалиста, которого ожидают ча-
стые и значительные перемены в профессио-
нальной деятельности. 

Переход от усреднённости условий
обучения к индивидуализации учебной дея-
тельности возможен только в случае снятия
противоречий в её организации, которые, к
сожалению, остаются пока типичными для
подавляющего большинства школ.
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