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В постиндустриальном обществе нужна про-
фессиональная мобильность, которая форми-
руется только на основе непрерывного про-
фессионального образования. Речь идет об 
обучении по собственному замыслу. «Заказ-

чиком образования становится не социум, правящие 
классы или потребности технологического производ-
ства (или “рынка труда”), а сам человек как потенциаль-
ный субъект. 

Именно он нуждается в сфере образования как 
особой трансформирующей среде, которая служит 
“культурным коконом” для рождающегося “в муках” 
самотрансценденции субъекта креативной, когни-
тивной и духовной деятельности» [3, c. 13]. Заказчи-

ком развития собственной компетентности является 
професcионал.

Характеристика организационных аспектов разви-
тия профессиональной компетентности учителей на-
чальных классов связана, во-первых, с преодолением 
разрозненности усилий методических служб разных 
уровней и, во-вторых, с их консолидированной рабо-
той, сориентированной на опережение существующих 
потребностей педагогов. 

Развитие профессиональной компетентности осу-
ществляется как самостоятельно учителем, так и в рам-
ках деятельности школьной, муниципальной, регио-
нальной и других моделей методических служб [6]. Де-
ятельность такой службы в школе направлена на ока-
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зание непосредственной методической помощи учите-
лю. Не останавливаясь на их характеристике, опреде-
лим понятие «муниципальная методическая служба».

Муниципальная методическая служба — «это от-
носительно самостоятельная социально-педагогиче-
ская подсистема местной (городской, районной) систе-
мы управления образованием, деятельность которой 
направлена на современное методическое обеспече-
ние образовательного процесса и соответствующее 
ему, в том числе опережающее, непрерывное повыше-
ние квалификации педагогических кадров» [2, с. 14]. На 
курсовую подготовку педагогических кадров ориен-
тированы учреждения дополнительного профессио-
нального образования. При существующей разрознен-
ности методических служб появляется опыт их объеди-
нения. Так, в Кемеровском институте повышения ква-
лификации и переподготовки работников образова-
ния реализован проект по созданию регионально-му-
ниципальной многоуровневой методической службы, 
основанной на взаимодействии методических струк-
тур различного уровня как ключевом условии разви-
тия региональной системы образования. В рамках Се-
тевой школы методистов Академии повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования (Москва) действовала сете-
вая модель федерально-регионально-муниципальной 
методической службы. В целом консолидируются раз-
розненные усилия по развитию профессиональной 
компетентности педагогов за счет преодоления терри-
ториальной ограниченности школьных, муниципаль-
ных методических служб, а также функциональной и 
временной ограниченности институтов повышения 
квалификации. 

В рамках темы статьи обращаемся к методической 
деятельности как «метадеятельности» [1]. Метадея-
тельность в основе работы методической службы лю-
бого уровня предполагает управление развитием про-
фессиональной компетентности учителей как в орга-
низационных, так и содержательных аспектах.

Охарактеризуем организационный аспект, являю-
щийся основанием для профессионального роста пе-
дагогов, который может быть представлен следующим 
образом:

• уровень определенных педагогом профессио-
нальных потребностей;

• уровень определенных руководителем методи-
ческого объединения, методистом, заместителем ди-
ректора (внутренние и внешние эксперты) професси-
ональных потребностей педагога;

• уровень определенных командой (группой) педа-
гогов города профессиональных потребностей.

Традиционно развитие профессиональной компе-
тентности учителей осуществлялось на уровне опре-
деленных педагогом профессиональных потребно-
стей. В связи с введением ФГОС появилась потреб-
ность актуализировать в методической работе педаго-
гов открытые вопросы образовательного стандарта, а 

значит, планировать и организовывать методическую 
деятельность на уровне профессиональных потребно-
стей. То есть возникла необходимость в опережающем 
характере развития профессиональной компетентно-
сти педагогов. В связи с этим на школьном и муници-
пальном уровнях методической службы актуален ана-
лиз несоответствия реальной и проектируемой в стан-
дарте образовательной ситуации.

Этот уровень планирования недостаточно эффек-
тивен для развития профессиональной компетентно-
сти педагогов начальных классов. Программно-целе-
вой метод управления, сетевая технология органи-
зации методической работы позволяют выйти на бо-
лее конструктивную основу развития педагогов — это 
определение группой (командой) педагогов пробле-
мы, анализа ее истоков, выявление причинно-след-
ственной связи.

В плане организации — это векторные, целевые, те-
оретические мероприятия, ориентированные на по-
иск проблем, связанных с несоответствием практики 
с требованиями стандарта. По сути, это командное ос-
мысление и разноуровневая экспертиза предполагае-
мых содержательных линий развития профессиональ-
ной компетентности учителей начальных классов. 

Службы повышения квалификации осуществляют 
поиск механизмов развития профессиональных по-
требностей педагогов, основанных на конструктив-
ном опережении их несформированных и/или запаз-
дывающих профессиональных запросов [4, с. 7]. Разви-
тие профессиональной компетентности учителя в све-
те требований ФГОС — это целевое совершенствова-
ние его педагогической деятельности.

Остановимся на содержательных аспектах разви-
тия профессиональной компетентности учителей на-
чальных классов.

Основной призыв стандарта — формировать де-
ятельность. В виде обязательных результатов заяв-
лено формирование универсальных учебных дей-
ствий (УУД), работа с текстом и др. Формировать дея-
тельность, не примеряя операциональный состав дей-
ствий, их ориентировочную основу, можно только си-
туативно и интуитивно. Именно технологические ша-
ги, ориентировочные основы составляют содержание 
метапредметного развития профессиональной ком-
петентности учителя. Они позволят учителю не только 
овладеть метадействиями в рамках урока и внеуроч-
ной деятельности, но и сформировать метаязык, кото-
рый объединяет учителей, работающих в одном классе 
в части достижения метапредметных результатов. 

Результат развития профессиональной компетент-
ности может быть представлен в обобщенной фор-
ме — «готовность учителя организовывать образо-
вательный процесс в соответствии с требованиями 
ФГОС». Охарактеризуем только одну его составляю-
щую — «готовность учителя формировать универ-
сальные учебные действия школьников» [5]. Опытно-
экспериментальным путем определили следующие 
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показатели готовности учителя формировать универ-
сальные учебные действия школьников:

• знание операционального состава ориентиро-
вочной основы УУД;

• умение включить ориентировочную основу УУД в 
ход урока, в том числе в предметное содержание учеб-
ного занятия;

• умение разработать ориентировочную основу 
УУД с учетом теории поэтапного формирования ум-
ственных действий П. Я. Гальперина;

• умение определять группы УУД, которые повторя-
ются как составные части другого УУД, понимание эта-
пов формирования УУД;

• умение разделить ориентировочную основу УУД 
на законченные блоки и последовательно работать с 
ними;

• применение методики контроля за полнотой и по-
следовательностью выполнения алгоритма (в том чис-
ле проговаривание его вслух в процессе выполнения 
задания, опираясь на памятку);

• обучение анализу заданий на применение нового 
УУД, который позволяет выделить опорные точки, ус-
ловия правильного выполнения заданий и в конечном 
счете весь операциональный состав универсального 
действия, последовательность его выполнения; 

• владение методикой совместного составления ал-
горитма действий;

• умение проводить «спецификацию» типовых за-
дач, заданий учебника — понимание их сориентиро-
ванности на отдельные операции или/и УУД;

• умение распределять этапную динамику форми-
рования новых результатов: например, с 1 до 4 класса; 

• понимание взаимосвязи учебного занятия и УУД 
на уровне методического инструментария.

Развитие профессиональной компетентности учи-
теля обеспечивает общее прочтение терминов и опре-
делений содержания метапредметных результатов и 
технологических шагов, ориентировочных основ, по-
зволяющих достичь планируемых результатов, а также 
единство понимания непосредственно методического 
инструментария формирования метапредметных ре-
зультатов. В итоге, это создаст условия для распределе-
ния УУД в ходе учебного года и внутри уровней обуче-
ния, в урочных и внеурочных занятиях и воспитатель-
ной работе. Позволит понять базовые УУД, являющие-
ся отправной точкой в выборе приоритета целей учеб-
ной деятельности и ключом для ее контроля.

По сути, существующая проблема формирования 
единого образовательного пространства школы, не 
обеспеченного преемственностью содержания, его 
концептуальных основ и методического инструмен-
тария в течение учебного дня школьника — это оцен-
ка профессиональной компетентности педагога. И од-
новременно это имплицитный вектор ее развития, 
связанный с определением и согласованием единых 
смысловых подходов (содержательных и методиче-
ских) к формированию метапредметных результатов 

в ходе образовательного процесса. Речь идет о подхо-
дах, которые сориентированы на преемственность по 
вертикали учебного дня (от урока к внеурочной дея-
тельности и воспитательной работе) и по горизонтали 
учебного дня. В свете вызовов образования для устой-
чивого развития эта работа позволит преодолеть авто-
номию урока за счет распределенности между педаго-
гами (учителями, работающими в одном классе, парал-
лели) деятельности в процессах достижения метапред-
метных результатов, представленных во ФГОС в самом 
обобщенном виде. Важно, что детализация обобщен-
ных результатов на подрезультаты, ранжировка ориен-
тировочной основы, технологических шагов обеспечи-
вает интеграцию учебных предметов на уровне обще-
го понимания их формирования, включенности в мето-
дику ориентировочных основ и эффективности ее ис-
пользования в канве урока.

Развитие профессиональной компетентности учи-
теля начальных классов направлено на: 

• понимание содержания и способа формулирова-
ния ориентировочных основ формирования универ-
сального учебного действия. По П. Я. Гальперину, ори-
ентировочная основа УУД — «управляющая инстан-
ция», «штурманская карта»;

• освоение методического инструментария, позво-
ляющего работать частично и полностью со всей ори-
ентировочной основой;

• использование ориентировочной основы универ-
сального учебного действия на предметном содержа-
нии, учебном материале урока и др.

Таким образом, проектирование учителем мета-
предметной матрицы образовательного процесса 
должно быть обеспечено содержанием и организаци-
ей развития его профессиональной компетентности. 
Чтобы учитель стал заказчиком собственного роста, 
нужно развитие его профессиональных потребностей 
в новых смысловых полях ФГОС как ступени к транс-
дисциплинарности образования. 
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КЛАССИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Константин Дмитриевич Ушинский (1824–1870)
Центром первоначального обучения Ушинский считал родной язык. Он создал разумное первоначальное об-

учение, которое воспитывает и облагораживает ум и чувство, дает стремление к самообразованию и самосовер-
шенствованию.

Ушинский уделял большое внимание воспитанию духовных качеств: дар слова, эстетика, нравственность, ре-
лигиозное чувство. Развитие в ребенке каждого из этих качеств и должно составлять задачу воспитания, в целом 
же они должны дать воспитание человека.

Ушинский о школе и воспитании:
«В школе должна царствовать серьезность, допускающая шутку, но не превращающая всего дела в шутку, ла-

сковость без приторности, справедливость без придирчивости, доброта без слабости, порядок без педантизма 
и, главное, постоянная разумная деятельность. Тогда добрые чувства и стремления сами собой разовьются в де-
тях, а начатки дурных наклонностей, приобретенные, быть может, прежде, понемногу изгладятся».

«Многое значит дух заведения; но этот дух живет не в стенах, не на бумаге: но в характере большинства вос-
питателей и оттуда уже переходит в характер воспитанников».

«В преподавателе среднего учебного заведения знание предмета далеко не составляет главного достоинства. 
Трудно ли знать какой-нибудь один предмет в пределах гимназического курса? Трудно ли знать три, четыре та-
кие предмета, занимаясь ими исключительно год или два? Но главное достоинство гимназического преподава-
теля состоит в том, чтобы он умел воспитывать учеников своим предметом».

«В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила излива-
ется только из живого источника человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный 
организм заведения, как бы хитро он ни был продуман, не может заменить личности в деле воспитания».

«Воспитатель не должен никогда хвалить дитя в сравнении с другими, но только в сравнении с его собствен-
ным прежним несовершенством или, еще лучше, в сравнении с нормою того совершенства, которое достигается».

«Неправильное воспитание тяжело отзывается во всей жизни человека, есть главная причина зла в народе, и 
ответственность за это падает прямо на воспитателей».

«Воспитание должно просветить сознание человека, чтоб перед глазами его лежала ясно дорога добра».
«Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума во-

обще, наполнение головы познаниями и разъяснение каждому его личных интересов».
«Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, 

которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа».
«Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во 

всех отношениях».
«Основанием воспитания должна служить и руководить философская идея».
«Вверяя воспитанию чистые и впечатлительные души детей, вверяя для того, чтобы оно провело в них первые 

и потому самые глубокие черты, мы имеем полное право спросить воспитателя, какую цель он будет преследо-
вать в своей деятельности, и потребовать на этот вопрос ясного и категорического ответа».

«К чему же и воспитание, если оно не будет действовать на нравственное и умственное развитие человека? 
К чему учить историю, словесность, все множество наук, если это учение не заставит нас полюбить идею и истину?»

«Чтобы выработалась воля, надобно дать ей упражнение и руководить этими упражнениями так, чтобы чув-
ство победы препятствий не было подавлено чувством неудач. В самом стремлении человека к совершенству ле-
жит уже залог того, что успех ободрит его... Воля крепнет от деятельности. «Ломать волю» потому только, что она 
воля дитяти, а не наставника, есть величайшее безумие».

Источник: http://vp-ch.ru/node/59


