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Компетентностный подход как 
теоретико-методологический прин-
цип лежит в основе такой модели 
образования, содержание и, соот-
ветственно, процессуальные харак-
теристики которого ориентированы 
на овладение учащимися опреде-
лёнными социальными функциями 
(компетенциями). Компетентност-
ная модель образования означает 
переориентацию доминирующей 
образовательной парадигмы с пре-
имущественной трансляцией знаний 
на создание условий для овладения 
комплексом видов деятельности, 
причём на уровне их компетентно-
го выполнения (В.А. Болотов [2], 
И.А. Зимняя [4], О.Е. Лебедев [5], 
В.В.Сериков [6], А.В.Хуторской, 
Б.Д. Эльконин). 

В условиях реализации ком-
петентностной модели образова-
ния востребуется теоретическая 

и методическая готовность педа-
гогических коллективов не только 
в собственно предметном аспекте, 
но и в аспекте профессионального 
и межличностного взаимодействия 
педагогов уже в силу того, что ком-
петентностное образование носит 
метапредметный интегративно-
модульный характер, что исключа-
ет традиционную изоляцию пред-
метов и самих учителей. Последнее 
необходимо ведёт к изменениям 
в управлении педагогическим кол-
лективом, к изменениям в норма-
тивной и научно-методической 
базе функционирования обра-
зовательных учреждений, в кри-
териях и процедурах аттестации 
учащихся и педагогов, к возраста-
нию роли проектных, командных 
форм управленческого и научно-
методического обеспечения про-
цесса освоения педагогическими 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА

Светлана Леонидовна Фоменко, директор Института менеджмента, 
экономики и права, профессор, доктор педагогических наук
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коллективами компетентностно-
мо дульных образовательных прог-
рамм (А.А. Виландеберг, А.Н. Кузи-
бецкий, Е.И. Сахарчук, В.В. Сериков, 
А.П. Тряпицына, Е.А. Шевелев, 
Н.Л. Шубина). 

В этих условиях особо актуаль-
ной становится проблема выявле-
ния путей научно-методического 
обеспечения становления педаго-
гического коллектива общеобразо-
вательной школы как субъекта реа-
лизации компетентностной модели 
образования. Указанная направ-
ленность в становлении коллекти-
ва предполагает создание средства-
ми научно-методической работы 
условий для овладения педагога-
ми новыми профессиональными 
функциями и, по сути, новым ти-
пом педагогической деятельности, 
связанным с реализацией указан-
ной модели образования. 

В трудах Т.Г. Афанасьева, 
Е.П. Белозерцева, Ю.В. Василье-
ва, Н.С. Дежниковой, А.И. Дон-
цова, В.М. Лизинского, В.А. Су-
хомлинского, В.А. Караковского, 
Ю.А. Конаржевского, Л.И. Нови-
ковой, П.И. Третьякова, Р.Х. Ша-
курова, Т.И. Шамовой рассматри-
ваются общие вопросы развития 
педагогического коллектива, а так-
же управленческого и научно-
методического обеспечения станов-
ления различных образовательных 
функций коллектива. Так, в работах 
Н.М. Борытко и А.Н. Кузибецкого 
исследуется обеспечение станов-
ления педагогического коллектива 
как субъекта реализации различных 
инновационных образовательных 
программ. В работах С.Г. Вершлов-
ского, В.Г.Воронцовой, Э.Ф. Зее-
ра, Е.А. Климова, В.С. Лазарева, 
К.М. Левитана освещены вопросы 
становления профессиональной 
и личностной готовности педагога 
к реализации различных образо-
вательных стратегий. В исследова-
нии Е.И. Сахарчук педагогический 
коллектив рассматривается как 

субъект управления качеством об-
разования.

Компетентностному подходу 
в образовании посвящены рабо-
ты зарубежных и отечественных 
учёных (Дж. Равен, В. Гутма-
хер, В.И. Байденко, В.А. Боло-
тов, И.А. Зимняя, В.А. Кальней, 
Е.Я. Коган, А.К. Маркова, А.М. Но-
виков, А.А.Орлов, Ю.В. Сенько, 
В.В. Сериков, В.А. Хуторской, 
С.Е. Шишов, Б.Д. Эльконин), 
в которых просматривается тен-
денция к пониманию компетент-
ностного подхода в образовании 
как качественно новой модели об-
разования, реализация которой 
требует, соответственно, и специ-
альной управленческой, и научно-
методической поддержки станов-
ления педагогического коллектива 
как субъекта реализации данной 
модели образования. 

Проблема обеспечения единства 
организационно-управленческого 
и научно-методического аспектов 
развития педагогического коллек-
тива как субъекта реализации ком-
петентностной модели образования 
поднимается не случайно, а обу-
словлена самой природой данно-
го вида образования. Специфика 
компетентностного образования 
состоит в органическом единстве 
его метапредметного содержания 
и проектно-интерактивных форм 
его процессуального обеспечения. 
Становление такой образователь-
ной модели требует преодоления 
традиционного представления о мо-
но предметном индивидуальном 
характере педагогической деяте-
ль ности, и утверждения понятия 
о метапредметном коллективном 
пространстве взаимодействия учи-
телей и учащихся. Овладение та-
кой образовательной технологией 
не может произойти как одномо-
ментный акт, совершаемый по типу 
внедрения очередного норматив-
ного документа, а предполагает це-
ленаправленное последовательное 
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преобразование традиционной пе-
дагогической дея тельности в каче-
ственно новую и, соответственно, 
становления единого в своих цен-
ностях педагогического коллекти-
ва как субъекта реализации новой 
модели образования. При форми-
ровании компетентностей требу-
ются различные уровни взаимодей-
ствия педагогов (В.В. Сериков [6], 
Н.В. Чигиринская, Е.А. Шевелев): 
меж предметный (общая для всего 
пе да гогического коллектива зада-
ча), функциональный (совместное 
фор мирование различных видов 
компетентности выпускников), 
ценностно-смысловой (поддержка 
становления у учащихся личностно-
го смысла овладения данной компе-
тенцией). 

Несмотря на значительную мас-
су исследований по проблеме ком-
петентностного подхода, аспект 
научно-методического обес пе че-
ния готовности педагогического 
коллектива образовательного уч-
реждения к его реализации, станов-
ления коллектива как субъекта ре-
ализации данной образовательной 
модели как специальная проблема, 
по сути, не рассматривалась. Наи-
большую сложность представляет 
переориентация ор ганизуемого 
учи телями учебного процес-
са с усвоения знаний на овладе-
ние деятельностью и с переходом 
от моно — к метапредметному 
обучению, при котором учителя 
целенаправленно включают «свой 
материал» в структуру ориентиро-
вочной основы эффективного вы-
полнения учащимися деятельности 
(социокультурной компетенции). 

Продуктом научно-мето ди чес-
ко го обеспечения деятельности кол-
лектива является разработка и реали-
зация педагогическим кол лективом 
образовательной про грам мы, осно-
ванной на компетентностной мо-
дели и включающей систему инте-
грированных модулей (по принципу 
«модуль-компетентность») и вхо-

дящих в них предметных подпро-
грамм. 

Переход к компетентностной 
модели образования предполагает 
освоение педагогическим коллек-
тивом системы функций, которую 
мы обозначили как позицию субъ-
екта реализации данной образо-
вательной модели. Критериями 
сформированности функций педа-
гогического коллектива как субъек-
та организации системы модульно-
компетентностного образования 
выступают его характеристики, 
отражающие: уровень ценностно-
ориентационного единства; понима-
ние и принятие целей образования, 
обеспечивающего формирование 
социально направленной и обла-
дающей социокультурными ком-
петентностями личности; умение 
стимулировать у учащихся смыс-
лообразование в отношении к той 
деятельности, которая должна быть 
освоена до уровня компетентности; 
опыт выполнения коллективно-
распределённой педагогической 
деятельности при реализации мо-
дульной технологии; владение ори-
ентировочной основой проекти-
рования процесса формирования 
компетентностей (знание о при-
роде компетентности, её отличи-
ях от «суммы» предметных знаний 
и умений; способность критериаль-
но формулировать цель формиро-
вания компетентности, разрабаты-
вать проекты, в ходе которых может 
формироваться компетентность; 
владение инструментарием диа-
гностики именно компетентности 
как вида опыта в отличии от знаний 
и умений.

Переход к компетентностной 
модели образования предпола-
гает освоение учителями и кол-
лективом некоторых специфиче-
ских (нетрадиционных) функций, 
реализуемых в индивидуальной 
и коллективной педагогической 
деятельности: интеграционной 
(отбор содержания образования 
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по учебной дисциплине с учётом 
интеграции знаний в рамках раз-
личных компетенций, образова-
тельных проектах); интерпрета-
ционной (в связи с возрастанием 
в содержании образования видов 
опыта — личностного, компетент-
ностного, опыта самоорганизации 
и др., не сводимых к когнитивной 
составляющей); конструктивной 
(применение педагогами образова-
тельных технологий проектного, ис-
следовательского, рефлексивного 
обучения, способствующих станов-
лению компетентностей обучае-
мых); имитационно-моделирующей 
(в формировании педагогическим 
коллективом школы такой обра-
зовательной среды, способство-
вующей становлению и прояв-
лению компетентностей школь-
ников); ин ди видуально-оценочной 
(в определении способов оценки 
и учёта достижений учащихся, 
разнообразных оценочных шкал 
и оценочных материалов, спосо-
бов учёта достижений учеников: 
портфолио, дневник достижений 
и т.д.); субъектно-проектировочной 
(готовность к сов местному с учащи-
мися проектированию — созданию 
социально-образовательных про-
ектов как образовательной и са-
моорганизующейся технологии); 
рефлексивной (проявляющаяся 
в готовности к рефлексивному са-
моуправлению как механизму ста-
новления коллективного субъекта 
деятельности, предполагающему 
координацию индивидуальных 
педагогических систем учителей 
с ориентацией на цели компетент-
ностного образования). 

Каждый педагог в образователь-
ном учреждении должен освоить 
такие процедуры, как: 

определение специфическо-• 
го вклада его предмета в формируе-
мую социокультурную компетент-
ность и формулировка этого вклада 
в виде соответствующих образова-
тельных целей;

включение изучаемого мате-• 
риала в структуру ориентировочной 
основы решения задач, предусмо-
тренных соответствующей ком пе-
тенцией;

применение педагогами • 
проектно-исследовательских тех-
нологий обучения, способствую-
щих становлению компетентно-
стей обучаемых;

создание имитационно-мо-• 
де лирующих ситуаций, требую-
щих от школьников проявления 
социокультурных компетентно-
стей в учебной и внеучебной дея-
тельности; 

использование способов оцен-• 
ки и учёта достижений учащихся, 
адекватных природе компетентно-
стей, — портфолио, дневники до-
стижений, презентации результатов 
проектной деятельности; 

определение место и роли • 
каждого из учителей в реализа-
ции метапредметного обучающего 
проекта в рамках компетентност-
ной образовательной программы 
(модуля).

Анализ сущностных характери-
стик компетентностной модели об-
разования позволяет выявить усло-
вия становления педагогического 
коллектива как субъекта реализа-
ции данной модели. Первым таким 
условием является концептуальное 
представление о педагогической дея-
те льности, которой должен ов ладеть 
коллектив образовательного учреж-
дения. В структуре этой деятельно-
сти содержатся наряду с традицион-
ными новые действия — разработка 
критериальных характеристик фор-
мируемых компетентностей (с учё-
том уровня развития контингента 
учащихся школы); создание мо-
дульных программ формирования 
компетентностей, в которых ин-
тегрированы предметные области 
и функции различных учителей; 
организация метапредметной со-
вместной проектной деятельности 
учителей и учащихся; коллективное 
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создание и презентация социально 
значимого продукта. 

Указанные ориентиры осущест-
вления педагогической деятель-
ности и становятся содержанием 
методического (корпоративного) 
обучения учителей и управленче-
ской поддержки развития педагоги-
ческого коллектива в школе. Функ-
циями управления в данном случае 
являются создание и реализация 
целевой программы «перевода» 
педагогического коллектива на ка-
чественно новую ступень профес-
сиональной деятельности, пред-
полагающую и существенно иные 
формы внутриколлективного взаи-
модействия, характерные для педа-
гогического коллектива как субъ-
екта реализации компетентностной 
модели образования.

В итоге были сформированы 
принципы методического обеспече-
ния и управленческой поддержки 
становления педагогического кол-
лектива как субъекта реализации ка-
чественно новых образовательных 
функций. Среди таковых принци-
пы: педагогической целесообразности 
(В.В. Сериков); единства структу-
ры и функции управления (П.И. Тре-
тьяков, Т.И. Шамова, Н.В. Кузь-
мина, Н.Ф. Талызина); субъектной 
позиции педагогического коллек-
тива, в коллективной постановке 
и решении образовательных задач 
(В.И. Слободчиков, А.Л. Журавлев, 
В.С. Лазарев); соразвития учите-
лей в процессе согласования своих 
действий при формировании ме-
тапредметных компетенций у уча-
щихся; бинарности образовательных 
целей, что связано с ориентацией 
обучения на усвоение предметного 
материала в единстве с формирова-
нием социокультурных компетент-
ностей; интеграции обучения с внеу-
чебными социально-гуманитарными 
практиками как условие создания 
ситуации развития социокультур-
ной компетентности у учащихся, 
предполагающей ситуацию инте-

грации теоретического обучения 
и социально-проектной деятель-
ности; единства содержательного 
и процессуального аспектов фор-
мирования компетентностей, что 
означает соответствие создаваемой 
ситуации типу формируемой ком-
петентности. 

Прежде чем говорить о станов-
лении коллектива как субъекта 
деятельности, необходимо рассмо-
треть специфику самого процесса 
профессионального становления 
коллектива. Профессиональное 
становление педагогического кол-
лектива — сложный, длительный 
и противоречивый процесс, в ко-
тором в полной мере реализуются 
всеобщие законы развития. Рас-
сматривая данный процесс, необ-
ходимо определить факторы, или 
детерминанты этого процесса. Ве-
дущим противоречием, детерми-
нирующим рассматриваемый про-
цесс, является противоречие между 
актуальным уровнем профессио-
нального развития педагогического 
коллектива, его профессиональным 
опытом и системой объективных 
требований к профессионализму 
педагогического коллектива. Сле-
довательно, мы можем выделить 
группы факторов, детерминирую-
щих процесс профессионального 
становления педагогического кол-
лектива, которые могут выступать 
либо в качестве источников, либо 
в качестве мотиваторов его про-
фессионального развития:

1. Субъективные факторы, вы-
ступающие в качестве источников 
профессионального становления 
педагогического коллектива: соб-
ственная активность педагогиче-
ского коллектива, порождаемая 
противоречиями между: необходи-
мостью реализации стоящих перед 
педагогическим коллективом со-
временных образовательных задач 
в получении всеми обучающимися 
качественного образования и не-
возможностью реализовать это 
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требование в процессе разобщённой 
деятельности педагогов даже высо-
кого профессионального уровня 
развития, а также между растущи-
ми потенциальными профессио-
нальными возможностями педаго-
гического коллектива и характером 
реально выполняемой профессио-
нальной деятельности; выступаю-
щие в качестве ведущих мотивов 
профессионального становления 
и развития педагогического коллек-
тива: стимулирование (моральное 
и материальное) профессионально-
го роста членов коллектива; индиви-
дуальное профессиональное разви-
тие педагогов; наличие выраженной 
потребности в совершенствовании 
способов выполнения профессио-
нальной коллективной деятельно-
сти в связи с новизной реализуемых 
образовательных задач; инноваци-
онный характер профессиональной 
коллективной деятельности, тре-
бующей взаимодействия педагогов; 
неудовлетворённость педагогов 
соци альным и профессионально-
образовательным статусом коллек-
тива; выраженная способность 
педагогического коллектива и каж-
дого учителя к саморазвитию и са-
мопознанию.

2. Объективные факторы, высту-
пающие в качестве источников про-
фессионального становления педаго-
гического коллектива: собственная 
активность педагогического коллек-
тива, порождаемая противоречиями 
в отношениях коллектива и среды: 
противоречие между возрастаю-
щей системой требований к уровню 
профессионализма педагогических 
работников в связи с переходом 
на новую модель образования и 
не соответствующими им профес-
сиональными характеристиками 
педагогического коллектива, про-
фессиональным ин ди видуальным 
и коллективным опытом педагоги-
ческого коллектива; противоречие 
между неопределённостью образо-
вательной политики, нравственно-

идеологических установок в об-
ществе и стремлением педагогов 
занимать чёткую и определённую 
педагогическую позицию;

– выступающие в качестве ве ду-
щих мотивов профессионального ста-
новления педагогического коллектива: 
объективная и адекватная конкрет-
ной ситуации внешняя и внутри-
коллективная оценка успешности 
профессиональной коллективной 
деятельности педагогического кол-
лектива; государственная система 
мер, направленных на повышение 
престижа учительской профессии; 
совершенствование системы до-
полнительного профессионального 
образования (многоуровневость, 
вариативность, доступность); улуч-
шение качества жизни работников 
образования (совершенствование 
оплаты труда, наличие социального 
пакета, оптимизация нагрузки).

Исследование факторов, детер-
минирующих профессиональное 
становление педагогического кол-
лектива, проводилось с помощью 
генетического метода. В исследо-
вании участвовало более 500 педа-
гогов образовательных учреждений 
г. Екатеринбурга и Свердловской 
области. Для решения поставлен-
ных задач была использована психо-
биографическая анкета. Обработка 
результатов осуществлялась посред-
ством контент-анализа. Методоло-
гическая тенденция рассмотрения 
психологических явлений с точки 
зрения их субъективной значимости 
позволяет определить выраженность 
каждого фактора, а использование 
генетического метода — их влияние 
на дальнейшее профессиональное 
развитие. В процессе проведённого 
исследования мы установили, что 
на различных этапах профессио-
нального становления педагогиче-
ского коллектива влияние вышепе-
речисленных факторов различно. 
Так, на начальном этапе и движу-
щими силами профессионального 
становления коллектива выступают 
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противоречия между внутренними 
и внешними факторами, на после-
дующих этапах внутренние кол-
лективные противоречия стано-
вятся ведущими. Выявив влияние 
ведущих факторов на различных 
этапах профессионального ста-
новления и развития педагогиче-
ского коллектива, можно говорить 
о комплексе субъективных и объек-
тивных условий, способствующих 
позитивной направленности ис-
следуемого процесса. Среди них 
можно выделить: Субъективные 
условия:

1. Наличие у педагогического 
коллектива и у каждого педагога вы-
раженной потребности и устойчи-
вых мотивов к совершенствованию 
способов выполнения профессио-
нальной деятельности (внедрению 
инноваций), стремления к профес-
сиональному самосовершенствова-
нию и самореализации.

2. Понимание и принятие все-
ми членами педагогического кол-
лектива целей и задач коллективной 
деятельности в условиях реализации 
компетентностного подхода в обра-
зовании.

Мотивирование педагогиче-
ского коллектива, стимулирование 
их профессиональной активности 
для эффективного решения по-
ставленных задач является важным 
моментом в деятельности руково-
дителя образовательного учрежде-
ния. Существует несколько путей 
усиления мотивации деятельности 
педагогического коллектива:

1. Создание условий, способ-
ствующих удовлетворению актуаль-
ных материальных потребностей 
педагогов.

2. Обеспечение удовлетворе-
ния важнейших социальных по-
требностей: в общении, во внима-
нии, в признании, в достижении 
успехов.

3. Создание условий для твор-
чества, личностного роста и само-
актуализации педагогов.

Таким образом, важнейшей за-
дачей руководителя является созда-
ние мотивационных условий, направ-
ленных на обеспечение мотивации 
педагогического коллектива, на не-
прерывное повышение профессио-
нального мастерства всех его членов. 
Мотивационные условия являются 
основными в обеспечении позитив-
ной динамики профессионального 
развития коллектива, так как толь-
ко знание истинных побуждений 
к профессиональной деятельно-
сти членов коллектива может спо-
собствовать достижению личных 
профессиональных целей и целей 
образовательного учреждения. Си-
стематическое изучение мотивации 
членов коллектива позволит опреде-
лить, что же побуждает конкретного 
педагога к труду, создать модели мо-
тивации для конкретного педагоги-
ческого коллектива. Среди основных 
мотивационных условий, способных 
обеспечить достижение педагоги-
ческим коллективом поставленных 
целей и совершенствовать профес-
сиональное мастерство его членов, 
необходимо отметить: возможность 
самореализации в профессиональ-
ной сфере, творческий характер вы-
полняемой деятельности, признание 
и одобрение хорошо выполненной 
работы со стороны руководителей 
и коллег, хорошая информирован-
ность о процессах, происходящих 
в профессиональной сфере, добро-
желательные отношения с коллегами 
и руководителями, хорошее методи-
ческое обеспечение воспитательно-
образовательного процесса, воз-
можность постоянного повышения 
профессионального уровня в педаго-
гическом коллективе. 

Объективные условия (управлен-
ческие):

1. Организационные условия, 
предполагающее конкретность, вы-
полнимость, социальную и прак ти-
ческую значимость целей и за дач, 
стоящих перед коллективом в воп-
ро сах профессионального развития 
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и самосовершенствования, рацио-
нальное планирование деятельно-
сти по повышению уровня профес-
сионального мастерства педагогов 
и научно-методическое обеспечение 
исследуемого процесса.

2. Средовые условия: формиро-
вание педагогическим коллективом 
образовательной среды на основе 
ценностно-ориентационного един-
ства, характеризующейся: повы-
шенным эмоциональным тонусом 
в коллективе; взаимоотношениями, 
которые строятся на принципах со-
трудничества и взаимовыручки; вы-
сокой степенью психологического 
единства членов коллектива; удо-
влетворённостью профессиональ-
ной деятельностью; согласованно-
стью требований преподавателей 
к учащимся; внимание коллектива 
к профессиональным и личност-
ным проблемам каждого учителя.

3. Ресурсные условия: ма те ри а-
ль но-техническое обеспечение де я-
те ль ности педагогического кол лек-
тива в соответствии с са нитарно-
гигиеническими нормами; высокий 
уровень информационной обеспе-
ченности образовательного процес-
са; наличие необходимых матери-
альных, финансовых ресурсов для 
обеспечения повышения квалифи-
кации педагогов. 

Становление коллективного 
субъ екта педагогической деяте-
ль ности не сводится к прос тому 
накоплению учителями умений 
организовывать модульно-ком-
петен тностное обучение, а про-
является в интегративных ха-
рактеристиках, отражающих новое 
качество жизнедеятельности пе-
дагогического коллектива. Про-
явлением этого новообразования 
является актуализация в школе об-
разовательной среды, адекватной 
целям компетентностного образо-
вания и реализующей систему си-
туаций развития социокультурных 
компетентностей у учащихся. До-
стигается это благодаря созданию 

в школе развивающегося деятельно-
творческого сообщества педагогов 
и учащихся, объединённых едины-
ми духовно-нравственными и педа-
гогическими ценностями. 

В соответствии с логикой ста-
новления педагогического коллек-
тива в аспекте его готовности к реа-
лизации компетентностной модели 
образования были выделены этапы 
процесса формирования коллекти-
ва педагогов как субъекта педагоги-
ческой деятельности:

1-й этап — формирование опыта 
профессионального взаимодействия 
(потенциальной субъектности). 

Этап потенциальной профес-
сиональной субъектности характе-
ризуется: 

становлением первичных • 
приз на ков среды компетентност-
ного образования; 

появлением новых функций • 
педагогического коллектива как 
коллективного субъекта педагоги-
ческой деятельности; 

принятием большинством • 
членов коллектива основополага-
ющей ценности коллектива — ори-
ентации на индивидуальное разви-
тие личности ребёнка; — наличием 
педагогического ядра коллектива, 
владеющего личностно ориентиро-
ванными технологиями обучения 
и воспитания; 

наряду с решением традици-• 
онных образовательных задач члены 
коллектива психологически готовы 
к осуществлению различных форм 
совместной профессиональной ак-
тив ности, видят необходимость 
в объединении усилий для решения 
но вых, имеющих межпредметный 
характер, образовательных задач, 
требующих коллективных усилий 
в овладении инновационными тех-
нологиями обучения. 

На данном этапе наблюдает-
ся начальный этап формирования 
личностно развивающей образова-
тельной среды в школе: определение 
принципов личностно развивающего 
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обучения, изучение педагогическим 
коллективом теоретических основ 
компетентностного подхода в обра-
зовании, осознание необходимости 
изменения традиционных подходов 
в обучении и способах взаимодей-
ствия педагога и учащегося. 

Результатом первого этапа осво-
ения педагогическим коллективом 
концепции, содержания и техно-
логий компетентностного подхо-
да в образовании является уровень 
предметного взаимодействия (при 
организации решения учащими-
ся межпредметных учебных задач, 
установлении межпредметных свя-
зей), характеризуется наличием вза-
имосвязей и взаимозависимостью 
педагогов в процессе интегриро-
ванных учебных занятий, предпо-
лагающих решение межпредметных 
образовательных задач, способству-
ющих взаимодействию педагогов 
на уровне интеграции предметных 
областей; в педагогическом кол-
лективе сформировано понимание 
роли каждого педагога-предметника 
в решении образовательных задач; 
в образовательном процессе пре-
обладание традиционных подходов 
в решении профессиональных задач 
и отсутствием интеграции индиви-
дуальных педагогических систем 
в достижении общей цели.

2-й этап — функциональной ин-
теграции педагогического коллек-
тива (реальной субъектности). 

Данный этап характеризуется:
сформированными признака-• 

ми педагогического коллектива как 
коллективного субъекта деятельно-
сти: взаимосвязанность и взаимоза-
висимость членов коллектива в ре-
шении проектных образовательных 
задач, способность коллектива про-
являть совместные формы профес-
сиональной активности, способ-
ность коллектива к рефлексии; 

владением членами кол-• 
лектива основами личностно-
развивающего (компетентностно-
го) образования; 

целенаправленным и успеш-• 
ным развитием профессионального 
потенциала каждого учителя, что 
способствует развитию профессио-
нализма всего педагогического кол-
лектива на основе освоения инте-
гративных подходов в обучении; 

эффективной реализацией • 
каждым учителем своей специфи-
ческой функции в достижении об-
щей цели;

появлением у педагогов ав-• 
торских педагогических систем, на-
правленных на создание системы 
развивающих ситуаций, обеспечи-
вающих освоение учащимися раз-
личных видов социокультурного 
опыта; 

в образовательной программе • 
школы выделены метапредметные 
области, обеспечивающие овладе-
ние учащимися видами социокуль-
турного опыта (социального, ком-
петентностного, личностного);

педагоги подготовлены к ор-• 
ганизации совместной учебно-
проектной деятельности с уча-
щимися, которая направлена на 
формирование у школьников обще-
культурных, познавательных, соци-
альных компетенций;

в образовательном учрежде-• 
нии созданы условия для реали-
зации модели формирования со-
держания образования на основе 
модульно-компетентностного под-
хода. 

Результатом данного этапа 
освоения педагогическим коллек-
тивом концепции, содержания 
и технологий компетентностного 
подхода в образовании является 
уровень функционального взаимодей-
ствия (организация коллективной 
учебно-проектной деятельности 
педагогов и учащихся, направлен-
ной на формирование у школьни-
ков общекультурных, познаватель-
ных, социальных компетенций), 
характеризующий коллектив с по-
зитивной динамикой профессио-
нального развития, отличающийся 
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поддержкой коллективных целей 
и ценностей большинством чле-
нов коллектива, складывающимся 
общественным мнением; нали-
чие согласования функций и взаи-
модействий педагогов в решении 
проектно-компетентностных об-
разовательных задач; имеется со-
четание инновационных и тради-
ционных подходов к выполнению 
профессиональных функций педа-
гогов, обусловливающих стабиль-
ность удовлетворительных результа-
тов с тенденцией к их повышению; 
организована коллективная учебно-
проектная деятельность педагогов 
и учащихся, направленная на фор-
мирование у школьников общекуль-
турных, познавательных, социаль-
ных компетенций.

3-й этап — коллективной само-
организации и рефлексии. 

Данный этап характеризуется 
творческой профессиональной дея-
тельностью не только педагогиче-
ского коллектива, но и творческой 
деятельностью администрации, соз-
данием неповторимой модели обра-
зовательного учреждения, на основе 
образовательной программы, отра-
жающей специфику образователь-
ного учреждения, максимальными 
профессиональными достижения-
ми конечных результатов деятель-
ности, высоким уровнем профес-
сионального развития. Качество 
выполнения профессиональной 
деятельности педагогического кол-
лектива, находящегося на данном 
этапе развития, возрастает и харак-
теризуется высокими показателями 
сформированности ключевых ком-
петентностей обучающихся. Таким 
образом, имеет место соответствие 
результатов профессиональной 
деятельности педагогического кол-
лектива требованиям социальных 
заказчиков, в качестве которых 
выступают общество, родители, 
учащиеся и сами педагоги. Члены 
педагогического коллектива в со-
вершенстве владеют содержанием 

и технологиями компетентностного 
подхода в образовании, способны 
обучить новых педагогов, прихо-
дящих в школу. Школа становится 
опорным сетевым центром в освое-
нии содержания, концепции и тех-
нологий компетентностной модели 
образования. Процесс профессио-
нального развития каждого педаго-
га является необходимым условием 
жизнедеятельности педагогического 
коллектива. Растёт чувство уверен-
ности, защищённости и гордости 
учителя за свой педагогический кол-
лектив, за результаты коллективной 
профессиональной деятельности, 
направленные на обеспечение ин-
дивидуального развития личности 
обучающегося. В педагогическом 
коллективе ярко выражено единство 
целей, воли коллектива. Обществен-
ное мнение является регулятором 
поведения его членов, коллектив 
ставит цели развития и саморазви-
тия. Коллективные нормы, мотивы, 
цели отличаются высокой социаль-
ной ценностью. Чётко выражена 
основополагающая ценность кол-
лектива — ориентация на развитие 
личности ученика — разделяется 
всеми его членами. Педагогический 
коллектив имеет высокую включён-
ность в педагогическое сообщество 
района и города благодаря профес-
сиональным достижениям в реали-
зации компетентностной модели 
образования и широким профес-
сиональным контактам. Педагоги-
ческий коллектив участвует в мето-
дической работе района и города, 
открывая широкие возможности 
для проведения совещаний, кон-
ференций, мастер-классов, демон-
стрирующих широкой педагогиче-
ской общественности достижения 
коллектива в реализации компетен-
тнтостной модели образования. Пе-
дагогический коллектив стремит-
ся к тому, чтобы каждый его член 
проявлял творческую активность 
в достижении общеколлективных 
образовательных целей, высокого 
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уровня компетентности своих вы-
пускников. 

Реализуются в полном объёме 
наряду с традиционными и специ-
фические фун кции педагогов, такие 
как: интегра ционная, конструктив-
ная, ими та ционно-моделирующая, 
ин ди видуально-оценочная, су-
бъек тно-проектировочная, реф-
лек сивная, ак сио логическая, тью-
тор ская. Чётко выражена твор-
ческая инновационная позиция 
членов педагогического коллекти-
ва в отношении своих профессио-
нальных функций. 

Коллективная профессиона-
ль ная деятельность носит ярко 
выраженный творческий и ис-
следовательский характер, веду-
щий к созданию индивидуально-
авторских педагогических систем, 
что обеспечивает целостность об-
разовательного процесса. В нём 
педагоги создают системы лич-
ностно развивающих ситуаций 
по учебным дисциплинам учеб-
ного плана, что способствует 
формированию различных видов 
социокультурного опыта обучаю-
щихся. Для оценки результатов 
коллективной деятельности осу-
ществляется мониторинг дина-
мики формирования базовых ви-
дов компетентности выпускников 
на ос нове использования педаго-
гами различных оценочных шкал 
и оценочных материалов (портфо-
лио, дневник достижений).

Таким образом, данный этап 
профессионального развития пе-
дагогического коллектива характе-
ризуется:

сформированной системой • 
творческой, инновационной коллек-
тивной профессиональной деятель-
ности, ведущей к созданию индиви-
дуально авторских педагогических 
систем, что обеспечивает целостность 
образовательного процесса; 

созданием неповторимой, ав-• 
торской образовательной програм-
мы в образовательном учреждении; 

наличием творческой инно-• 
вационной позиции в отношении 
к своим профессиональным функ-
циям и овладение новыми (нетра-
диционными функциями); 

коллектив способен к само-• 
организации и коллективной реф-
лексии в отношении собственного 
саморазвития, в оценке результатов 
коллективной профессиональной 
деятельности; 

сформированы коллективные • 
формы педагогического самоанали-
за и самоэкспертизы, что позволяет 
на основе выявления профессио-
нальных проблем коллектива, кор-
ректировать коллективные усилия 
и находить эффективные пути их 
решения; 

в образовательном учрежде-• 
нии сформирована личностно раз-
вивающая образовательная среда 
как системы ситуаций личностно-
компетентностного становления 
обу чающихся на основе духовно-
нравственного со-бытия педагогов 
и учащихся, совместного решения 
жизненных проблем, творческих 
социальных проектов). 

Логика развития готовности пе-
дагогического коллекти ва к реализа-
ции указанной модели образования 
отражает закономерности развития 
деловых и адекватных им межлич-
ностных отношений в соответствии 
с динамикой командообразования, 
а также соответствующие изменения 
в ценностно-смысловой сфере лич-
ности педагогов, их направленности 
на овладение новой — модульно-
компетентностной моделью пе да го-
гической деятельности. 

Становление коллективной пе-
дагогической деятельности в рам-
ках модульных образовательных 
программ не снижает значимости 
индивидуальных («авторских») пе-
дагогических систем, выступающих 
продуктами их творческого само-
развития. И одна из функций управ-
ленческого и научно-методиче с-
кого обеспечения процесса состоит 
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в развитии согласованости и опти-
мального взаимодействия педагогов 
в процессе достижения единой цели 
при сохранении авторского своео-
бразия их методик.

Педагогический коллектив в сво-
ём развитом состоянии выступа ет 
как субъект коллективной педаго-
гической деятельности, обладаю-
щий следующими признаками: 

принятие основополагающей • 
ценности коллектива — ориентации 
на развитие личности ученика; 

владение теоретическими ос-• 
новами компетентностного образо-
вания; 

профессиональная актив-• 
ность членов коллектива при реали-
зации своей функции в достижении 
общей цели; 

наличие у учителей творче-• 
ской инновационной позиции в от-
ношении к своим профессиональ-
ным функциям; способность членов 
коллектива к профессиональной са-
моорганизации и саморазвитию; 

сформированность коллек-• 
тивной педагогической рефлексии; 
готовность к коллективному вы-
полнению специфических для ком-
петентностной модели образования 
функций.

Таким образом, логика ста-
новления педагогического кол-
лектива как субъекта реализации 
компетентностной модели образо-
вания предполагает восхождение 
внутриколлективного взаимодей-
ствия: от сотрудничества педагогов 
на уровне межпредметных связей 
(предметное взаимодействие) к вза-
имодействию при формировании 
компетентностей учащихся (функ-
циональное взаимодействие), а да-
лее к взаимодействию при созда-
нии ситуации развития личности, 
обладающей социальной позицией 
и социокультурными компетентно-
стями (ценностно-смысловое взаи-
модействие).

Эффективность процесса раз-
вития педагогического коллектива 

как субъекта реализации компе-
тентностной модели образования 
проявляется в системе действий 
коллектива по созданию в учреж-
дении образовательной среды, от-
личающейся высоким уровнем 
ценностно-ориентационного един-
ства педагогического и ученическо-
го коллективов, их взаимодействия 
при решении нового класса образо-
вательных задач.

К сущностным характеристи-
кам такой образовательной среды 
отнесены: постановка ученика в по-
зицию субъекта образовательной 
деятельности путём включения 
в образовательный процесс ситуа-
ций, требующих рефлексии, инди-
видуальности в выборе и принятии 
решения, участия обучающихся 
в создании совместных проектов; 
ценностное отношения к образова-
нию у всех участников этого процесса 
(учителей и учащихся). Такого рода 
среда проявляет себя как особого 
рода организация образовательного 
процесса, когда обучение переста-
ёт быть академически замкнутым 
феноменом, а ориентирует форми-
рующуюся личность на активное 
взаимодействие с окружающим со-
циумом, личностно-развивающий 
образовательный процесс предстаёт 
как система последовательных ситу-
аций развития личности школьника 
на психологически обоснованных 
этапах его социализации в направ-
лении освоения социального, ком-
петентностного, личностного видов 
социокультурного опыта; метапред-
метность способствует выявлению 
учащимися своего, индивидуаль-
ного, неповторимого способа ре-
шения различных познавательно-
практических задач, что является 
признаком будущей компетентно-
сти; самостоятельность в получении 
новых знаний (приоритет навыков 
самостоятельного получения но-
вого знания, нового опыта при ре-
шении жизненных проблем); меж-
субъектное взаимодействие педагога 
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и учащегося (создание в образователь-
ном процессе ситуаций, требующих 
взаимовыручки, сотрудничества, от-
крытости и доверия в отношениях, 
возможность проявить индивиду-
альность); использование учителем 
собственного опыта в образователь-
ном процессе, в том числе в плане 
формируемой компетентности, го-
товность демонстрировать образцы 
поведения.

Ведущая составляющая коллек-
тивно создаваемой образовательной 
среды — жизнедеятельность педаго-
гов и учащихся в новом формате от-
ношений, когда индивидуальность 
педагогов реализуется в условиях 
единства решаемых ими образова-
тельных задач, когда исчезает раз-
личие в восприятии и оценке уче-
ника разными учителями с позиций 
«своего предмета». Учителя оказы-
ваются взаимодополняемы и взаи-
мозаменяемы в процессе поддержки 
обучаемого, реализующего метапед-
метный образовательный проект. 
В такой образовательной среде про-
исходит интеграция социокоммуни-
кативного и познавательного опыта, 
что и является характерным при-
знаком компетентности. Коллек-
тивная педагогическая деятельность 
характеризуется ценностно-ори-
ентационным единством кол лек-
тива в его направленности на раз-
ви тие личности ученика и вместе 
с тем создаёт новые возможности 
для разработки учителями автор-
ских педагогических систем. В усло-
виях коллективной педагогической 
деятельности у учителя появляется 
возможность поиска своей линии, 
отличий от остальных участников 
процесса. Обеспечивается, таким 
образом, целостность образователь-
ного процесса на основе «единства 
различного»; способностью к про-
фессиональной самоорганизации 
и саморазвитию.

Результаты опытно-экс пе ри-
ментальной работы, в ко торой 
участвовали обра зовательные уч-

реждения г. Екатеринбурга и Сверд-
ловской области (около 200 образо-
вательных учреждений), показали, 
что научно-методическая поддерж-
ка освоения педагогическим кол-
лективом содержания и технологий 
компетентностного образования 
дол жна осуществляться админи-
страцией образовательного учреж-
дения (управленческой командой) 
и быть направленной на обеспече-
ние следующих изменений в педа-
гогической деятельности: 

в её концептуальных осно-• 
ваниях (направленность обучения 
на освоение деятельности на уровне 
её компетентного исполнения); 

в целях образования (вклю-• 
чение в их структуру новых компо-
нентов — диагностично заданных 
компетентностей); 

в содержании обучения (опыт • 
самостоятельного и эффективного 
выполнения деятельности); 

в образовательных техноло-• 
гиях (овладение ориентировочной 
основой и опытом выполнения 
деятельности на основе меж-
дисциплинарных задач, учебно-
исследовательских проектов, инте-
рактивного усвоения материала); 

в критериях и процедурах • 
оценки результатов обучения (мо-
делирования ситуаций проявления 
компетентности); 

в способах взаимодействия • 
педагогов при формировании об-
щеучебных умений, опыта решения 
межпредметных задач, широко-
функциональных способов дей-
ствия, создание среды, обусловли-
вающей социально-нравственную 
направленность смыслов образова-
ния). 

Изменения в содержании и тех-
нологиях образования обусло-
вили необходимость проектиро-
вания новых профессиональных 
и социально-личностных качеств 
исполнителей педагогической де-
яте льности, а также их взаимодей-
ствия. Анализ имеющегося опыта 
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реформирования системы образо-
вания, когда трансформация содер-
жания образования (стандартов, 
приоритетных направлений, про-
филей) и технологий его усвоения 
осуществлялось без учёта возмож-
ностей, механизмов, условий, в ко-
торых протекает педагогическая 
деятельность, а также способов 
научно-методической и управлен-
ческой поддержки становления но-
вых типов этой деятельности, пока-
зал свою неэффективность.

Пока трансформация содержа-
ния образования осуществлялась 
в пределах предметно-знаниевой 
модели — в рамках объективных све-
дений о мире и способов действий 
в нём, педагог мог действовать, реа-
лизуя чёткие указания нормативных 
документов, и не возникало очевид-
ной необходимости в специальной 
организации педагогического кол-
лектива. Осуществить такого рода 
образование можно было в усло-
виях предметной специализации 
учителей и организуемых ими изо-
лированных «учебных процессов». 
Переход к деятельностной (компе-
тентностной) модели образования 
предполагает адекватное взаимодей-
ствие педагогов в рамках коллектив-
ной (коллективно-распределённой) 
педагогической деятельности. Вы-
звано это тем, что формируемые 
компетентности носят по своей сути 
метапредметный характер и каждый 
учитель-предметник может внести 
адекватный вклад в их развитие, если 
представляет место формируемых 
им знаний, умений, опыта в целост-
ном процессе формирования компе-
тентности. Отсюда ведущая характе-
ристика педагогического коллектива 
как субъекта реализации компетент-
ностной модели образования состо-
ит в его способности целостно пред-
ставлять и проектировать процесс 
формирования компетентностей 
и определять место каждого учите-
ля и преподаваемого им предмета 
в этом процессе.

Речь идёт не просто о «декомпо-
зиции» целей компетентностного 
образования, их «распределения» 
между педагогами-предметниками, 
но и о создании особого рода сре-
ды, востребующей личностное раз-
витие учащихся. Без личностного 
принятия соответствующего вида 
деятельности, как показывают 
А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя [4], 
Ю.В. Сенько, В.В. Сериков [6], 
невозможно и овладение этой со-
циально значимой деятельностью 
на уровне компетентности. Про-
фессиональная позиция учителя 
в данном случае зависит от пони-
мания им собственного индивиду-
ального вклада в конструирование 
целостного педагогического про-
цесса в новых условиях, когда учи-
телю необходимо осознавать и со-
гласовывать с другими учителями 
свои действия по преобразованию 
институционально заданных целей, 
содержания, технологий, критериев 
оценки результата в направлении 
создания единой и, вместе с тем, 
вариативной образовательной сре-
ды в школе, насыщенной реали-
зацией метапредметных модулей, 
учебно-исследовательских проек-
тов, коллективных творческих раз-
работок, в которых реализуются 
знания и умения из различных об-
ластей наук и практического опыта. 
Доведение проектов до реального 
продукта обеспечивает трансфор-
мацию предметных знаний в раз-
личные виды практического опыта 
и формирует систему компетентно-
стей — познавательных, практико-
преобразовательных, коммуни-
кативных, экспертно-оценочных, 
презентационных. 

В связи с этим необходимо было 
исследовать содержание и техно-
логии научно-методической под-
держки перехода от локально-
предметной модели педагогической 
деятельности к деятельности, обе-
спечивающей коллективное ре-
шение образовательных задач, 
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в которой индивидуальные логиче-
ские схемы деятельности педагогов 
«вписываются» в логику процесса 
становления компетентностей как 
интегративного вида опыта. Управ-
ленческая поддержка становления 
педагогической деятельности, со-
ответствующей требованиям ком-
петентностной модели образова-
ния, предполагала осуществление 
со стороны управленческой ко-
манды многоканального (инфор-
мационного, стимулирующего, ме-
тодического, организационного) 
воздействия на ситуацию в школе. 
В результате в каждом из образова-
тельных учреждений, участвующих 
в опытно-эксприментальной рабо-
те, была создана внутришкольная 
инновационная программа, направ-
ленная на изменение образователь-
ной ситуации в школе. Её основная 
идея — превратить педагогический 
коллектив из разрозненной «сумма-
тивной» общности в целостный ор-
ганизм, который гибко включается 
в выполнение разнообразных обра-
зовательных проектов.

Целевая программа инноваци-
онного развития педагогического 
коллектива включала описание: 
«дерева» образовательных задач, 
«стволом» которого являются со-
циокультурные компетентности — 
виды деятельности, подлежащие 
усвоению. Инструментом методи-
ческой поддержки выступает банк 
методик и источников компетент-
ностного опыта (учебных задач, си-
туаций и проектов, требующих при-
ложения данных компетентностей) 
для детей с различным личностно-
творческим потенциалом; ещё одно 
управленческое нововведение — 
создание в школе консультационно-
тьюторского центра по выбору 
способов актуализации личностно-
компетентностного опыта ребёнка, 
адекватных его когнитивному сти-
лю и жизненным планам, по изуче-
нию специфики принятия и пере-
живания детьми «метапредметных» 

проблем, использование техники 
контекстных учебных задач, диало-
га, игровых ситуаций. 

Для обеспечения оптимальных 
условий процесса обучения педаго-
гического коллектива необходимо 
использовать внутриколлективную 
дифферециацию педагогов на услов-
ные, подвижные группы на основе 
учёта их индивидуальных особенно-
стей в соответствии с уровнем готов-
ности к реализации компетентност-
ной модели образования. 

Реализация стратегии развива-
ющего управления, которая нацели-
вает коллектив на компетентност-
ную (личностно-развивающую) 
модель образования, овладение 
технологиями формирования 
ком петентностей обучающихся, 
требует разработки и примене-
ния на практике инструментария 
оценки качества образовательной 
деятельности учителей в сопо-
ставлении с критериями компе-
тентностного подхода. Управлен-
ческая поддержка становления 
коллективного педагогического 
субъекта, обеспечивающего реа-
лизацию данной образовательной 
модели, предполагала информаци-
онное, организующее, стимулирую-
щее и методическое сопровождение 
коллектива в его переходе от этапа 
межпредметной к функциональ-
ной кооперации, а затем к сотруд-
ничеству на уровне ценностно-
ориентационного единства. 

Многоаспектная система сопро-
вождения обеспечивала овладение 
учителями: новой технологией це-
леполагания, основанной на крите-
риальном определении и попред-
метной декомпозиции ключевых 
социокультуртных компетенций 
учащихся; планированием содержа-
ния (включения компетентностного 
опыта в учебный процесс) и техно-
логий обучения — различных форм 
проектной деятельности, совместно 
реализуемых преподавателями раз-
личных дисциплин. 
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Управленческая стратегия 
вклю ча ла реализацию програм-
мы повышения профессионально-
го мастерства педагогов в аспекте 
компетентностного подхода в об-
разовании. В соответствии с этим 
администрация школ осваивала 
и новые способы педагогического 
анализа и оценки результатов об-
разовательной деятельности учите-
лей. В образовательном учреждении 
создавались новые межпредметные 
методические структуры — творче-
ские группы педагогов, проблемные 
лаборатории, временные научные 
коллективы (ВНИКи), кафедры. 
Это позволяло сделать педагогов ак-
тивными участниками управления, 
чётко и ясно изложить им критерии 
оценки их труда, сделать их актив-
ными участниками контроля и ана-
лиза; обеспечить управленческую 
поддержку авторских педагогиче-
ских систем учителей; адекватно 
оценивать достижения педагогиче-
ского коллектива школы в педаго-
гическом пространстве района, го-
рода, области, региона; непрерывно 
повышать собственную управлен-
ческую квалификацию, находясь 
в состоянии непрерывного само-
развития.

Для педагогов, находящихся 
на первом уровне готовности к ос-
воению нового вида педагоги ческой 
деятельности, применялось методи-
ческое (корпоративное) обу чение 
с использованием ког нитивно-
ориентированных тех но логий: пред-
ставление предметного матери ала 
в контексте новых профессиональ-
ных задач; диалогические и кон-
текстные методы обучения (С.В. Бе-
лова, А.А. Вербицкий); тренинги 
постановки и решения межпредмет-
ных задач и, одновременно, сплоче-
ния и принятия коллективных обра-
зовательных целей и персонального 
личностного роста учителей. 

Педагогов, относящихся ко вто-
рому уровню готовности, необходимо 
было, в соответствии с представлен-

ной концепцией, вооружить знания-
ми по реализации в образова тельном 
про цессе деятельностно-ори ен-
ти рованных технологий (ме то да 
про ек тов, имитационно-иг ро вого 
мо де лирования образо ва тельного 
процесса, ор га ни за ционно-дея-
тельностные игры, мо де лирование 
стратегий профессионального раз-
вития обучающихся) и личностно-
ориентированных технологий как 
неотъемлемого аспекта компетент-
ностного образования (моделиро-
вание ситуаций, предполагающих 
актуализацию личностных функций 
избирательности, рефлексии, смыс-
лоопределения, ответственности, 
саморегуляции, креативности, ин-
дивидуальности и т.д.). Последнее 
предполагало проектирование учеб-
ных задач, содержащих личностно-
развивающий аспект, организация 
занятий с педагогами по рефлексии 
собственного опыта, оформления 
его в систему.

Педагоги, находящиеся на тре-
тьем уровне готовности к реализации 
нового вида педагогической деятель-
ности, являлись главными «прово-
дниками» управленческой политики 
администрации школы. Овладевая 
с опережением новым профессио-
нальным опытом, они организовы-
вали мастер-классы, пре зентации, 
тиражирование опыта взаимодей-
ствия педагогов в метапредметном 
пространстве.

В качестве важнейшего момента 
профессионального роста педагогов 
в условиях реализации компетент-
ностной модели образования мы 
рассматриваем профессиональное 
обучение. Его основными целями 
мы считали:

получение учителями зна-• 
ний о деятельностной сущности 
компетентностной модели обра-
зования; о функциях, критери-
ях, признаках компетентностей; 
о процедурах освоения деятель-
ности до уровня компетентного 
исполнения; о способах создания 
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метапредметных моделей, ориен-
тированных на освоение компе-
тентности;

обучение приёмам транс-• 
формации предметного материала 
в деятельностно ориентированные 
задачи, ситуации, метапредметные 
проекты;

освоение приёмов диагности-• 
ки степени освоения деятельности 
(по критериям компетентности); 

овладение формами взаимо-• 
действия с учителями, участвующи-
ми в разработке компетентностных 
модулей. 

Изучая ситуацию организации 
корпоративного образования учи-
телей при переходе к деятельностно-
компетентностному подходу, мы 
пришли к выводу о необходимо-
сти создания ситуации, в которой 
учителя не только бы осваивали 
«компетентностный минимум», но 
и находили возможности наиболее 
полно реализовать, осуществить 
себя в профессии, проявить орга-
низованность, самостоятельность 
и ответственность, поддержание 
на требуемом уровне своей рабо-
тоспособности, способности к ин-
новациям и профессиональным 
переменам. 

Исследование путей освоения 
педагогическим коллективом но-
вых форм деятельности в услови-
ях реализации компетентностного 
подхода побудило нас обратиться 
к принципу позитивного корпора-
тивизма, поскольку своеобразное 
пробуждение корпоративного духа 
учителей, их преданности имиджу 
своей школы, целям подготовить 
деятельных и компетентных вы-
пускников в наибольшей степени 
соответствует исследуемой нами 
инновации. Позитивный корпора-
тивизм, по мнению Е.В. Моисее-
вой, — это форма достижения со-
гласия и социального партнёрства 
участников социального взаимо-
действия на взаимовыгодных усло-
виях [4]. В современном мире идеи 

корпоративизма как феномена осо-
бого объединения усилий для соз-
дания совокупного общего ресурса, 
реально утверждают себя в качестве 
основы современных социальных 
технологий. Включение принципа 
позитивного корпоративизма в раз-
ряд педагогических диктует необхо-
димость уточнения его содержания 
и обоснования.

Опираясь на толкование это-
го понятия в современных теориях 
менеджмента, уточним характе-
ристики принципа позитивного 
корпоративизма. Позитивный кор-
поративизм включает стратегию 
солидарности и сотрудничества, 
путей достижения согласия, пар-
тнёрства, единства. Создание ситу-
ации позитивного корпоративизма 
ведёт к формированию новых для 
педагога компетенций в единстве 
с позитивным «понимающим» от-
ношением к инновациям. Корпора-
тивный подход здесь выступает как 
один из механизмов командообра-
зования, поскольку пред полагает 
моделирование и проек тирование 
различных практических ситуа-
ций, возможность творческого по-
иска и, как основное, командную 
деятельность. 

Анализ данной проблематики 
в педагогических и психологиче-
ских исследованиях показал, что 
основой позитивного корпорати-
визма служат принципы: 

1. Принцип гуманизма, заключаю-
щийся в обращённости процесса об-
разования в целом к человеку, в соз-
дании максимально благоприятных 
условий для использования педаго-
гами своего социально накоплен-
ного опыта, развития и проявле-
ния творческой индивидуальности, 
нравственных и интеллектуальных 
качеств, которые обеспечивали бы 
ему адаптацию к новым требовани-
ям к педагогической деятельности. 
Данный принцип был реализован 
нами в процессе корпоративного 
обучении и выражался в создании 
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атмосферы со-трудничесва, взаимо-
действия в процессе работы учите-
лей в группах по разработке заданий 
нового типа, направленных на выяв-
ление уровня компетентностей уча-
щихся.

2. Принцип ценностно-смысловой 
и рефлексивной направленности. 
Дан ный принцип был реализован 
в процессе осуществления рефлек-
сирующей функции педагогов 
в процессе рефлексии собственной 
профессиональной деятельности, 
направленной на создание лич-
ностно ориентированных ситуаций 
в процессе обучения.

Данные принципы позволяют 
снимать напряжённость, повышать 
психологическую комфортность 
процесса повышения квалифика-
ции педагогов, усиливать мотива-
ционные аспекты обучения.

Научно-методическое обеспе-
чение процесса профессионального 
становления и развития педагогиче-
ского коллектива в условиях реали-
зации компетентностного подхода 
в образовании должно быть направ-
лено на внесение следующих измене-
ний в педагогическую деятельность: 

в её концептуальные осно-• 
вания (направленность обучения 
на освоение деятельности на уровне 
её компетентного исполнения);

в цели образования (вклю-• 
чение в их структуру новых компо-
нентов — диагностично заданных 
компетентностей); 

в содержание обучения (опыт • 
самостоятельного и эффективного 
выполнения деятельности); 

в образовательные техноло-• 
гии (овладение ориентировочной 
основой и опытом выполнения 
деятельности на основе междис-
циплинарных задач, учебно-ис сле-
довательских проектов, интерак-
тивного усвоения материала);

в критерии и процедуры • 
оценки результатов обучения (мо-
делирования ситуаций проявления 
компетентности);

в способы взаимодействия • 
педагогов при формировании об-
щеучебных умений, опыт решения 
межпредметных задач, широко-
функциональных способов действия, 
создание среды, обусловливающей 
социально-нравственную направ-
ленность смыслов образования. 

Таким образом, технологии 
научно-методического обеспечения 
развития педагогического коллек-
тива как субъекта реализации ком-
петентностной модели образования 
включали:

разработку информационной • 
и критериально-нормативной базы 
образовательного процесса в соот-
ветствии с требованиями данной 
модели и специфическими усло-
виями развития образовательного 
учреждения; 

организацию обучения педа-• 
гогического коллектива проектиро-
ванию модульных компетентностно-
ориентированных образовательных 
программ и учебно-методических 
комплексов по их реализации;

создание творческих про ек-• 
тно-групповых объединений педа-
гогов, обеспечивающих реализацию 
образовательных модулей как ка-
чественно новых форм взаимодей-
ствия педагогов в метапредметном 
образовательном пространстве;

проведение педагогического • 
самоанализа и экспертизы резуль-
татов обучения в соответствии с го-
сударственным стандартом и вну-
тришкольной нормативной базой.

В образовательном учреждении, 
таким образом, создаётся система 
развивающего управления для ори-
ентации коллектива на компетент-
ностную (личностно-развивающую) 
модель образования, для овладения 
педагогическим коллективом тех-
нологиями формирования компе-
тентностей обучающихся. Для это-
го руководителям образовательных 
учреждений необходимо:

разработать и применять • 
на прак тике инструментарий оценки 
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качества образовательной деятельно-
сти учителей в сопоставлении с кри-
териями нового вида педагогической 
деятельности;

организовать работу по фор-• 
мированию коллективного субъек-
та — носителя нового вида педаго-
гической деятельности;

способствовать внедрению • 
в образовательный процесс лич-
ностно ориентированных целей, со-
держания и технологий обучения;

реализовывать программы • 
по вы шения профессионального 
мас терства педагогов в освоении 
компетентностного подхода в об-
разовании и оценивать результаты 
этих программ;

способствовать организации • 
в образовательном учреждении но-
вых методических структур — твор-
ческих групп педагогов, проблем-
ных лабораторий, кафедр и т. д.;

активно делегировать полно-• 
мочия в деле управления школой, 
сделать педагогов активными участ-
никами управления, чётко и ясно 
изложить педагогам критерии их 
труда, сделать их активными участ-
никами контроля и анализа;

обеспечить управленческую • 
поддержку авторских педагогиче-
ских систем учителей;

адекватно оценивать дости-• 
жения педагогического коллектива 
школы в педагогическом простран-
стве района, города, области и т. д.;

непрерывно повышать соб-• 
ственную управленческую квали-
фикацию, находясь в состоянии не-
прерывного саморазвития.

В управлении школой выделя-
ется такая миссия управленческой 
команды, как организация мета-
предметных проектов, их реали-
зация в совместной деятельности 
учителей и учащихся, доведение 
проектов до конкретного продукта. 
В школе создаётся механизм обме-
на опытом и взаимонаучения учи-
телей, взаимной экспертизы дея-
тельности педагогов по поддержке 

развития компетентностного опыта 
учащихся на различных ступенях 
обучения.

Научно-методическое обеспе-
чение развития педагогического 
кол лектива современной школы 
выступает как приоритетная функ-
ция школьной администрации, осу-
ществляемая в форме целевой про-
граммы, интегрирующей все другие 
функции внутришкольного управ-
ления.

Таким образом, научно-ме то ди-
чес кое обеспечение процесса ста-
новления педагогического коллек-
тива как субъекта реализации ком-
петентностной модели образования 
проявляется в подготовке педаго-
гов к качественно новым способам 
и формам взаимодействия учите-
лей, их готовности работать на мета-
предметном уровне. 

При этом научно-методическое 
обеспечение предполагало реали-
за цию следующих функций: ин-
фор мационной, которая на основе 
результатов мониторинга позволя-
ет выявить уровень готовности пе-
дагогов к решению новых задач, 
определить круг профессиональ-
ных проблем, разработать совмест-
но с руководителем план по их 
решению; объединяющей — обе-
спечивающей профессиональное 
взаимодействие педагогов (работа 
в командах педагогов различных 
учебных дисциплин) в определе-
нии надпредметных компетенций 
учащихся и систем их оценивания; 
мотивационной, проявляющейся 
в формировании потребности само-
совершенствования и саморазвития 
посредством оказания профессио-
нальной помощи педагогам через 
систему корпоративного обучения 
и создание условий для создания 
и презентации их авторских педа-
гогических систем (методическое 
консультирование, конкурсы про-
фессионального мастерства, про-
ведение мастер-классов); актуали-
зирующей становление творческой 
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среды, способствующей раскры-
тию потенциала учителя, а также 
результатов коллективной и инди-
видуальной рефлексии результатов 
педагогической деятельности; ана-
литической, проявляющейся в раз-
витии коллективных форм педагоги-
ческого анализа и самоэкспертизы, 
рефлексии и диалога в отношении 
целей и ценностей коллективной 
педагогической деятельности. Та-
ким образом, результативность 
деятельности педагогов в условиях 
освоения компетентностной моде-
ли образования зависит от степени 
их готовности к преобразованию 
институциональных проектов педа-
гогической деятельности — предло-
женных извне целей, содержания, 
технологий, критериев оценки об-
разования — в собственную субъ-
ективную «авторскую» педагоги-
ческую систему с индивидуально 
осмысленными и переработанными 
целевыми, содержательными, про-
цессуальными и критериальными 
характеристиками, адаптирован-
ными к его собственной личностно-
про фессиональной реальности, 
а так же от степени интегрирован-
ности усилий педагогов в решении 
образовательных задач, т.е. от сфор-
мированности коллективного субъ-
екта педагогической деятельности. 

Критериями сформированно-
сти функций педагогического кол-
лектива как субъекта как субъекта 
реализации компетентностной мо-
дели образования выступают его 
характеристики, отражающие: уро-
вень ценностно-ориентационного 
единства; понимание и принятие 
коллективом целей образования, 
обеспечивающего формирование 
социально направленной и обла-
дающей социокультурными ком-
петентностями личности; владе-
ние коллективной педагогической 
деятельностью; готовность к взаи-
модействию с администрацией 
школы при осуществлении инно-
ваций, направленных на реали-

зацию компетентностной модели 
образования; творческая иннова-
ционная позиция учителей в отно-
шении к своим профессиональным 
функциям; способность членов 
коллектива к профессиональной 
самоорганизации и саморазвитию; 
сформированность коллективной 
педагогической рефлексии; специ-
фических (нетрадиционных) функ-
ций педагогов. 

Логика развития готовности пе-
дагогического коллектива к реализа-
ции указанной модели образования 
отражает закономерности развития 
деловых и адекватных им межлич-
ностных отношений в соответствии 
с динамикой командообразования, 
а также соответствующие изменения 
в ценностно-смысловой сфере лич-
ности педагогов, их направленности 
на овладение новой — модульно-
компетентностной моделью педа-
гогической деятельности. Данная 
логика предполагает восхождение 
внутриколлективного взаимодей-
ствия: от сотрудничества педаго-
гов на уровне межпредметных свя-
зей (предметное взаимодействие) 
к взаимодействию при формиро-
вании компетентностей учащихся 
(функциональное взаимодействие), 
а далее к взаимодействию при соз-
дании ситуации развития личности, 
обладающей социальной позицией 
и социокультурными компетентно-
стями (ценностно-смысловое взаи-
модействие). 

Научно-методическое обеспече-
ние развития педагогического кол-
лектива как субъекта реализации 
компетентностной модели образо-
вания представляет собой целостную 
систему работы администрации об-
разовательного учреждения («управ-
ленческой команды») по реализа-
ции информирования, разработки 
внутришкольной нормативной до-
кументации, научно-методического 
сопровождения и организационной 
поддержки освоения педагогиче-
ским коллективом содержания, 
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технологий, форм и критериев ре-
зультативности компетентностного 
образования; способов осуществле-
ния междисциплинарных учебно-
исследовательских проектов, отбора 
метапредметного материала и видов 
опыта, обеспечивающих станов-
ление компетентностей учащихся; 
на развитие умений педагогов взаи-
модействовать при решении различ-
ных по степени сложности образо-
вательных задач (межпредметных, 
функционально-развивающих, 
личностно-развивающих). Реали-
зуемая при этом модель управления 
носит диалогический развивающий 
характер, что выражается в её ори-
ентации на поддержку личностного 
и профессионального роста каждо-
го учителя. 

Технология научно-мето ди чес-
кого обеспечения развития пе да-
гогического коллектива как субъекта 
реализации компетентностной моде-
ли образования включает разработку 
информационной и критериально-
нормативной базы образовательного 
процесса в соответствии с требова-
ниями данной модели и специфиче-
скими условиями развития образова-
тельного учреждения; организацию 
обучения педагогического коллек-
тива проектированию модульных 
компетентностно-ориентированных 
образовате ль ных программ и учебно-
методических комплексов по их 
реализации; создание творческих 
проектно-групповых объединений 
педагогов, обеспечивающих реали-
зацию образовательных модулей как 
качественно новых форм взаимодей-
ствия педагогов в метапредметном 
образовательном пространстве; про-
ведение педагогического самоанали-
за и экспертизы результатов обуче-
ния в соответствии с государствен-
ным стандартом и внутришкольной 
нормативной базой. Процесс освое-
ния новой образовательной техно-
логии включает подготовительный, 
исходно-диагностический, уточня-
ющий, планово-прогностический, 

процессуально-технологический, 
коррекционно-творческий и ито-
гово-прогностический этапы. Управ-
ленческое и научно-методическое 
обеспечение развития педагогиче-
ского коллектива как коллективно-
го субъекта реализации модульно-
компетентностной модели образо-
вания выступает как приоритетная 
функция школьной администрации, 
осуществляемая в форме целевой 
программы, интегрирующей все 
другие функции внутришкольного 
управления.
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