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Мы все понимаем, что плохая  школа не мо-

жет быть элитной. Если есть какая-нибудь 

школа, расположенная в каком-нибудь при-

стойном месте и там учатся дети каких-то 

богатых или известных людей, чиновничьей 

или финансовой элиты, не обязательно ин-

теллектуальной, то эта школа обязательно 

относится к категории элитной. Но не по ка-

честву образования, которое там дается, а 

по качеству той корпоративной культуры, 

которая там существует, и к образованию 

все это имеет опосредованное отношение. 

Так как для этих детей гарантировано, если 

не качественный репетитор, то, вполне воз-

можно, обучение в каком-нибудь второсорт-

ном колледже в Англии – заплатят, и все.  

Постепенно данные тенденции приходят и к 

нам, в сельскую местность – выдерживать 

конкуренцию в станице, где есть одна мощ-

ная, «элитная» школа, где педагоги получа-

ют высокую зарплату, несоизмеримую с за-

работной платой учителя небольшой шко-

лы, пусть и районного центра. Молодые пе-

дагоги стремятся как можно быстрее 

покинуть такую школу ради той, «элитной». 

Постепенно  нашу жизнь входит понятие: 

«Учить ваших детей невыгодно». В услови-

ях постоянных инноваций и нововведений 

все труднее  осуществлять мотивацию пе-

дагогического коллектива по вопросам но-

вых методологических подходов, по вопро-

сам общего понимания происходящих про-

цессов.

При выстраивании модели обучения педаго-

гов школы пришло понимание, что есть и  

другая категория элитных школ.  Там иные 

критерии. Например, такой критерий, как 

умение решать сложные задачи по матема-

тике, является вторичным основанием для 

приема. Там скорее важна способность к 

диалогу, умение слышать и слушать, способ-

ность к коммуникациям, т.е. некие личност-

ные качества. В этой школе немного победи-

телей олимпиад, но это элитная школа. 

Просто она формирует иную элиту, может 

быть не столько научную, сколько элиту ду-

ховную. Таким образом, мы разделили элит-

ные школы на две категории: одна элита об-

служивает корпоративные интересы – это 

элита чиновничья, финансовая. Но есть дру-

гие элитные школы – с духовной и интеллек-

туальной доминантой. Так вот осуществле-

ние этой доминанты, ее воспитание начина-

ется с учителя. Определить содержание об-

учения такой категории педагогов – одна из 

проблем современной школы. Некоторые 

аспекты будут представлены ниже.

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего обра-

зования предъявляет требования к кадро-

вым условиям реализации основной обра-

зовательной программы основного общего 

образования, в числе которых уровень ква-

лификации педагогических работников об-

разовательного учреждения, непрерыв-

ность их профессионального развития. 

Выбор педагогами содержания и организа-

ционных форм повышения квалификации 

осложняется многоаспектностью професси-

ональной деятельности. Анализ профессио-

нальной деятельности учителей показыва-

ет, что подавляющее большинство педаго-

гов выполняют свои должностные обязан-

ности вне четкой системы, не определяя 

всего спектра конкретных, достижимых, ди-

агностируемых задач, не используя всех 

имеющихся ресурсов и условий, обеспечи-

вающих качество образования (понимае-
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мое нами как совокупность характеристик 

содержания, организации и результата об-

разования, позволяющего удовлетворить 

установленные и предполагаемые потреб-

ности социума на основе преобразования 

образовательных, природно-рекреацион-

ных, социокультурных ресурсов в адаптив-

ную образовательную среду).

Обеспечение качества и содержания образо-

вания (педагогически адаптированная систе-

ма знаний и ключевых компетенций, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру; участие 

школьников в социальной, непрофессиональ-

ной деятельности формирует их мировоззре-

ние, систему ценностей и идеалов, обуслов-

ливающих гражданскую позицию личности, 

ее отношение к миру и определение своего 

места в нем) возможно при условии построе-

ния научно обоснованной системы професси-

ональной деятельности учителя.

Методологической основой построения 

данной системы выступают: в качестве фи-

лософской основы знания о человеке как 

высшей ценности, социальном существе и 

субъекте деятельности, принципе антропо-

центризма; о системе и принципе системно-

сти. Общенаучный уровень включает сле-

дующие подходы: гуманистический; си-

стемный; программно-целевой, предпола-

гающий рассмотрение проектирования 

системы профессиональной деятельности 

посредством интеграции целей, ресурсов, 

условий, средств, функций субъектов дея-

тельности; синергетический подход, кото-

рый обуславливает рассмотрение системы 

профессиональной деятельности как систе-

мы открытого типа, ведущим принципом су-

ществования которой является самооргани-

зация и саморазвитие, осуществляемые на 

основе постоянного и активного взаимо-

действия с окружающей средой. Конкретно-

научный уровень составляют: системно-де-

ятельностный, компетентностный подходы 

к развитию образовательной деятельности, 

определяющие особенности ФГОС основ-

ного общего образования; ресурсный, реги-

ональный, ситуационный, рефлексивный, 

маркетинговый, консалтинговый, кластер-

ный, определяющие специфику реализа-

ции Стандарта.

В основе реализации основной образова-

тельной программы общего образования 

лежит системно-деятельности подход, 

смысл которого определяется следующими 

положениями:

 • системообразующим элементом системы 

основного образования является цель – 

личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты образования;

 • условием достижения цели (результатов 

образования) является включение учащих-

ся в деятельность (систему действий, на-

правленную на достижение цели по удов-

летворению потребностей). В структуре де-

ятельности психологи выделяют процессы: 

вовлечение в деятельность – мотивация; 

целеполагание; проектирование действий; 

осуществление действий; анализ результа-

тов действий и сравнение их с поставлен-

ными целями (рефлексия). Данная структу-

ра определяет алгоритм построения всех 

дидактических единиц образовательного 

процесса (урока, занятия в системе внеу-

рочной деятельности). Структура в деятель-

ности аналогична управленческому циклу, 

что определяет роль учителя как управ-

ленца. 

Системно-деятельностный подход предпо-

лагает:

 • воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толе-

рантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и по-

ликонфессионального состава;

 • формирование социальной среды разви-

тия учащихся в системе образования, соот-

ветствующей целям общего образования; 

переход к стратегии социального проекти-

рования и конструирования на основе раз-

работки содержания и технологий образо-

вания, определяющих пути и способы до-

стижения желаемого результата личностно-

го и познавательного развития учащихся; 

ориентацию на достижение цели и основно-

го результата образования – развитие лич-

ности учащегося, его активной учебно-по-

знавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию на основе освоения уни-

версальных учебных действий, познания и 

освоения мира;

 • признание решающей роли содержания 

образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного со-
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трудничества в достижении целей личност-

ного и социального развития учащихся;

 • учет индивидуальных возрастных, психо-

физиологических особенностей учащихся, 

деятельности и общения при построении 

образовательного процесса и определения 

целей и путей их достижения;

 • разнообразие индивидуальных образова-

тельных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе 

одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

Главной особенностью индивидуальной пе-

дагогической системы (как системы соци-

альной) является ее целенаправленность, 

поэтому построение системы профессио-

нальной деятельности учителя начинается с 

целеполагания.

Основным образовательным результатом в 

компетентностной парадигме как основе 

новой дидактической модели образования, 

используемой при разработке Стандарта, 

является достижение стратегической цели 

российского образования – воспитание 

успешного поколения граждан страны, вла-

деющих адекватными времени знаниями, 

навыками и компетенциями, на идеалах де-

мократии и правового государства, в соот-

ветствии с национальными и общечелове-

ческими ценностными установками. 

Другими словами, ФГОС основного общего 

образования ориентирован на результат – 

развитие личности ребенка в процессе об-

разовательной деятельности. Исходя из 

этого, цель профессиональной деятельно-

сти учителя в общем виде можно опреде-

лить как создание условий для формирова-

ния и развития каждого учащегося как 

нравственной, компетентностной личности 

средствами образовательной деятельно-

сти.

Данная цель определяет основные задачи 

профессиональной деятельности учителя:

 • создать условия развития качеств нрав-

ственной личности в процессе образова-

тельной деятельности;

 • обеспечить достижение учащимися тре-

бований Стандарта к результатам (личност-

ным, метапредметным, предметным) освое-

ния основной образовательной программы 

основного общего образования;

 • способствовать развитию ключевых ком-

петентностей выпускника средствами пред-

метной образовательной деятельности.

Более детально древо задач, не противоре-

чащих указанным выше, определяет каж-

дый учитель в зависимости от конкретных 

условий, ресурсов, особенностей.

Реализация каждой из задач как результа-

та деятельности может осуществляться  в 

школе согласно предложенной схеме.

На этапе организации деятельности важно 

понимать, что традиционные формы мето-

дической учебы в школе – педагогические 

советы, школьные методические объедине-

ния – не могут быть местом для репродук-

ции знаний и изучения нормативных доку-

ментов.  Даже тематику заседаний мы ме-

няем кардинально: 

 • «Дело было вечером, делать было нече-

го», или еще раз о внеклассной работе по 

предмету, детском творчестве и самоуправ-

лении заседаний;

 • Проектирование работы школы на ближ-

нюю, среднесрочную и долгосрочную пер-

спективу: концепции, содержание деятель-

ности, ресурсы, человеческий капитал;

 • Социально-экономическое, социокультур-

ное и интеллектуальное состояние и разви-

тие педагогов;

 • «О конкурсах, о подвигах, о славе» (о 

подготовке учащихся к викторинам, творче-

ским конкурсам, олимпиадам);

 • «Критериальные аспекты определения 

качества образования в условиях перехода 

на ФГОС  второго поколения: от общеучеб-

Реализация задач профессиональной деятельности педагога
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ных умений и навыков к  универсальным 

учебным действиям».

Данный спектр можно расширить, так как 

уже минимум 5 лет коллектив работает в 

новых содержательных условиях совер-

шенствования педагогического мастерства.

  Для осуществления данного подхода пред-

ложу ряд заданий, которые становятся от-

правной точкой для осуществления компе-

тентностного подхода в обучении учителей.

Например, на этапе актуализации темы пе-

дагогического совета «Критериальные 

аспекты определения качества образова-

ния в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения: от общеучебных умений и навы-

ков к  универсальным учебным действиям», 

мы выполняли следующее задание:

Попробуем выступить в роли эксперта-

оценщика.

Студент-иностранец объясняет 
прохожему путь от станции к 
университету:

 Надо взять переход и идет по ле-
вой стороне проспект Невский. 

Перейдет речка по мосту, где скульпту-
ры кони. Занимат минут 7. После ходи-
те еще 5 минут, видите большой церко-
ва на многие колоны. Пройдя его повер-
нут улица лево и посмотрим таблица на 
ворота. Это университет. 

Коллективу предлагается осуществить 

оценку данного объяснения, выработать 

критерии оценки: как с точки зрения ста-

рых стандартов, так и с точки зрения ком-

петентностного подхода. Изучив  зада-

ние, попробуем ответить на следующие 

вопросы:

1. Для чего может быть дана такая работа 

(диагностика, стимуляция, коррекция, раз-

витие)?

2. Понимая, что конечной целью оценивания 

является ответ на вопрос: «Как дальше улуч-

шить свою деятельность?», необходимо уста-

новить – кому он (этот вопрос) адресован.

3. Зачем мы будем эту работу оценивать, 

чего и от кого (каждого ученика, класса в 

целом) хотим добиться, какого результата 

достичь? 

И таких примеров заданий и форм работы 

можно привести множество. Самое глав-

ное – в начале пути понимать: только дей-

ствуя через понимание с командой едино-

мышленников можно прийти к  главному. 

Нововведения не случаются; необходимо 

добиваться, чтобы они случались.

Каковы же прогнозы такой модели обуче-

ния? На этапе анализа предварительных 

условий мы выделили некоторые из них.

Прогнозируемые качественные и количе-

ственные результаты реализации модели:

 • Апробировать разработанную модель 

внутришкольной системы повышения ква-

лификации педагогов в структурных под-

разделениях школы;

 • Создать условия для формирования но-

вых образовательных потребностей педаго-

гов, побуждающих к работе над достижени-

ем высокого уровня своей компетентности 

в избранной отрасли знаний, стремлению к 

постоянному саморазвитию и самосовер-

шенствованию, расширению кругозора, 

формированию общей, профессиональной 

и методологической культуры;

 • Достичь высокого уровня готовности пе-

дагогов к инновационной деятельности (не 

менее 80%);
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 • Повысить ежегодное участие педагогов в 

государственных грантовых конкурсах раз-

личных уровней;

 • Достичь высокой удовлетворенности по-

требителей качеством оказываемых обра-

зовательных услуг (не менее 85–90%);

 • Создать конкурентоспособное образова-

тельное учреждение высокой педагогиче-

ской культуры.

А как же риски? Они есть. Главный из них, 

как ни странно, отсутствие понимания и 

поддержки со стороны управленческих 

структур. И невозможность объяснить педа-

гогу, почему после лучших результатов ЕГЭ 

с двумя 100-балльниками по русскому язы-

ку, средним баллом по предметам в разы 

выше районного и краевого, серьезной по-

ложительной динамикой по результатам 

участия в предметных олимпиадах, конкур-

сах,  их зарплата  стала еще меньше. 

Потому что количество учащихся снижает-

ся… А в школе, где не выдали 5 аттестатов, 

зарплата растет… потому что количество 

учащихся растет. И вот когда от экстенсив-

ного способа работы мы перейдём на ин-

тенсивный, который как раз и подразумева-

ет изменение роли учителя в школе, тогда 

можно будет констатировать факт: наше 

образование стало компетентностным. 




