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Перемены, связанные с изменением отрас-
левой нормативной основы, одновременно 
являются проблемой и стимулом развития 
систем образования не только в России, но 
и в других странах. Анализ тенденций раз-

вития образования подтверждает, что усилия, прила-
гаемые педагогическим сообществом к решению за-
дач, поставленных государством и востребованных со-
циумом, перманентно сопровождаются появлением 
не только планируемых результатов, но и очередных 
трудностей [3]. Масштаб затруднений и проблем ино-
гда превосходит тот эффект, который ожидался от не-
обходимых, казалось бы, перемен. Тогда принято гово-
рить о консервативности российской системы обра-

зования, подразумевая положительный аспект тради-
ционности и стабильности. Ведь противодействуя из-
менениям, система сохраняет всё лучшее, что создава-
лось предыдущими поколениями педагогов.

При этом стимулом и мотивом наиболее продук-
тивных усилий чаще всего являются отнюдь не норма-
тивные документы, рожденные из тех противоречий, с 
которыми столкнулось общество на очередном этапе 
своего развития. Как правило, практические результа-
ты отдельных педагогов или образовательных органи-
заций, возглавляемых дальновидными руководителя-
ми, опережают предложения ученых, и тем более тре-
бования государства и становятся точками роста для 
научного поиска и управленческих решений. Получа-
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ется, что роль личности по-прежнему весьма значима 
не только в глобальном смысле, но и в истории разви-
тия образования.

Возникает парадокс: к тому моменту, как назревшие 
в образовании перемены обретают форму государ-
ственных нормативных требований, отдельные педа-
гоги или педагогические коллективы уже практически 
решили объективно значимые задачи и столкнулись с 
необходимостью формализовать сделанное ими для 
дальнейшего поступательного движения вперед. Дру-
гие же, а их диалектически обусловленное большин-
ство, вынуждены «жить в эпоху перемен» со всеми вы-
текающими из известной цитаты смыслами сожаления, 
тревоги, саботажа, неприятия и разочарования. 

В статье предпринята попытка изучения следую-
щей проблемы: как обеспечить эффективное исполь-
зование очередного государственного документа в 
сфере образования — профессионального стандарта 
педагога (далее — Стандарт), в качестве стимула раз-
вития лидеров в образовании и катализатора для со-
вершенствования профессионализма тех, кто негатив-
но или безразлично относится к очередным переме-
нам государственной политики?

Итак, независимо от особенностей восприятия пе-
дагогами Стандарта, которому необходимо соответ-
ствовать в ближайшей перспективе, будем исходить 
из того, что каждый из них обладает определенным 
уровнем профессиональной компетентности. Это оз-
начает, что педагог-профессионал готов к исполне-
нию широкого спектра педагогических задач по про-
ектированию и реализации образовательного про-
цесса; а также к осуществлению дидактических, иде-
ологических, социально-правовых, режиссерских, 
прогностических, специальных и прочих знаний и 
умений. Вопрос в том, насколько гармонично пред-
ставлены все компоненты этой готовности личности к 
педагогической деятельности применительно к изме-
няющимся требованиям. 

Казалось бы, когнитивная составляющая профес-
сиональной компетентности должна быть на высоком 
уровне. Введение Стандарта несколько раз откладыва-
лось и переносилось, одновременно на разных уров-
нях продолжает проводиться системная работа по 
разъяснению его положений. Однако при вниматель-
ном чтении уже первых представленных в документе 
трудовых действий педагоги испытывают когнитивный 
диссонанс. Как правило, педагогические работники не 
могут ответить на вопросы: «Что такое социальная си-
туация развития ребенка? Как можно ее диагностиро-
вать, а затем учесть в организации образовательного 
процесса? Какие законы развития личности в вирту-
альной среде вам известны? Как разработать образо-
вательную технологию на их основе?» и пр.

Мотивационный компонент также требует совер-
шенствования, потому что в ряде трудовых действий 
педагоги видят угрозу своей самооценке и даже фак-
ту профессиональной занятости. «Пора уходить из об-

разования», — говорят некоторые из них, узнав о нор-
мативной потребности выявлять и развивать способ-
ности обучающихся с особыми образовательными по-
требностями. При этом педагоги в равной степени опа-
саются оказаться некомпетентными, работая с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья, вза-
имодействуя с одаренными школьниками или с теми, 
для кого русский язык не является родным. К числу вы-
зывающих опасения относится необходимость выстра-
ивания продуктивных отношений с представителями 
обучающихся, другими специалистами, причастными к 
процессу воспитания личности.

Особую тревогу вызывает технологический компо-
нент, поскольку технологии продуктивного, диффе-
ренцированного, проблемного, исследовательского, 
проектного обучения и воспитания, целесообразно-
го использования информационно-коммуникацион-
ных технологий всё еще не стали повседневной прак-
тикой профессиональной деятельности каждого педа-
гога. Например, 93 % учителей общеобразовательных 
организаций испытывают затруднения с освоением и 
применением технологий коррекционно-развиваю-
щей работы. Инклюзия вызывает протесты и вопросы: 
«Зачем это нужно? Нас этому не учили! Пусть эти дети 
идут в коррекционные школы». 

Не меньшие сложности связаны с реализацией оце-
нивания текущих, промежуточных и итоговых резуль-
татов обучающихся. Оценочный компонент професси-
ональной компетентности педагога, к сожалению, за-
частую ограничен знаниями норм оценки контроль-
ных работ по предмету, расчетом качественной успе-
ваемости и широким использованием отметки в ка-
честве контролирующего и мотивационного средства 
обучения. При этом оценивание собственных профес-
сиональных знаний и умений также далеко не всегда 
можно назвать объективным. Например, жалобы на 
проблемы взаимоотношений с родителями школьни-
ков зачастую обусловлены не только социально-эко-
номическим кризисом конца прошедшего столетия и 
его последствиями, но и личностными особенностями 
и гностическими характеристиками профессиональ-
ной деятельности педагогов. 

Разумеется, необходимость изменить ситуацию к 
лучшему стимулировала научный поиск. Число иссле-
дований, посвященных непрерывному профессио-
нальному развитию педагога, совершенствованию пе-
дагогической компетентности, значительно, а выводы 
ученых позволяют вносить изменения в систему сред-
него, высшего и дополнительного профессионального 
образования. Перечислим некоторые из них:

– выявлены компоненты профессиональной компе-
тентности педагога и установлена прямая зависимость 
их проявления и развития от уровня инновационности 
образовательной среды (Умникова Е. Л., 2011);

– установлена необходимость обеспечения специ-
альных условий для развития компетентности педаго-
гов на основе андрагогических знаний и специального 
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интерактивного методического инструментария (Сва-
талова Т. А., 2009);

– определены критерии развития этой сложней-
шей интегральной характеристики личности педагога, 
включая творческий, аксиологический и другие (Козы-
рева О. А., 2004);

– доказана высокая значимость интеграции высше-
го профессионального педагогического образования, 
например, изучение таких курсов, как психодидактика 
(Семидел М. С., 2012);

– выделены внешние и фасилитирующие факторы 
развития компетентности в системе дополнительного 
профессионального образования и средства их учета 
в повышении квалификации педагогов (Арутюнян В. Э., 
2012) и пр.

Авторы всех изученных исследований едины во 
мнении о том, что без специальных целевых усилий са-
мого педагога развитие профессиональной компетент-
ности невозможно. В связи с этим необходимо было 
определить мотивационный ресурс Стандарта и воз-
можности актуализации этого документа для лично-
сти как стимула к непрерывному и продуктивному са-
моразвитию.

Одним из наиболее эффективных путей решения 
выявленной нами проблемы является системное на-
учно-методическое сопровождение инновационно-
го развития педагогических коллективов [1]. Наш опыт 
доказывает, что результаты перманентного профес-
сионального развития снимают ряд проблем, связан-
ных с профессиональным выгоранием, и значитель-
но повышают мотивационную составляющую готовно-
сти к реализации инновационной деятельности. Одна-
ко большинство педагогов лишены возможности си-
стемного консалтинга со стороны научного руководи-
теля и повышают свою квалификацию эпизодически.  
В связи с этим интерес представляет такая форма повы-
шения квалификации, как творческая группа. Для обе-
спечения и присвоения содержания Стандарта, а затем 
превращения его в инструмент саморазвития и само-
образования учителей, такая группа была создана авто-
ром статьи. Целью ее работы стала готовность педаго-
гов к проектированию образовательного процесса в со-
ответствии с требованиями нового нормативного доку-
мента и обеспечение адекватного осуществления тру-
довых функций в реализации образовательных про-
грамм на различных уровнях общего образования. 

Активное обсуждение членами творческой группы 
государственных требований началось с персонально-
го аудита готовности педагогов к их реализации. Ана-
лиз специфики педагогической деятельности по про-
ектированию и реализации образовательного про-
цесса позволил в ходе взаимоэкспертизы более точ-
но определить точки профессионального роста и наи-
более уязвимые позиции готовности педагогов к неиз-
бежным изменениям. Независимо от преподаваемого 
учебного предмета и уровня общего образования, на 
котором осуществляется профессиональная деятель-

ность, все педагоги анализировали текст раздела 3.1. 
профессионального стандарта педагога. Целью анали-
за являлось выделение наиболее сложных функций по 
осуществлению обучения, воспитательной и развива-
ющей деятельности. Частотность выбора участниками 
обсуждения отдельных трудовых действий, знаний и 
умений педагогов дала возможность выбрать тематику 
групповых консультаций и затем сформировать инди-
видуальные планы профессионального развития. 

К числу наиболее часто выбираемых трудностей 
были отнесены трудовые действия, знания и умения, 
связанные с реализацией ИКТ-компетентности. Ее раз-
витию нами посвящено отдельное исследование, в хо-
де которого удалось получить как теоретический, так и 
значимый практический результат [2].

Существенно, что педагоги самостоятельно объе-
динились в микрогруппы для решения сходных про-
блем профессионального развития. Это позволило им 
распределить решение когнитивных задач, уточнить 
профессиональные позиции друг друга, детально и 
аспектно обсудить опыт практической деятельности. 
Одним из результатов работы творческой группы ста-
ло написание эссе. Педагоги в своих текстах осмысли-
вали наиболее актуальные именно для них требования 
Стандарта, повышая тем самым свою готовность к их 
реализации, развивая профессиональную компетент-
ность. В ходе рефлексии по результатам работы твор-
ческой группы выяснилось, что их отношение к ново-
му нормативному документу значительно изменилось. 
Вот некоторые высказывания: «Теперь понятно, над 
чем надо работать. Оказывается, многое уже делает-
ся мной. Мы с коллегами лучше узнали о работе друг 
друга и теперь хотим продолжать совершенствоваться 
вместе. Стандарт помог увидеть перспективы профес-
сионального роста!».

Успешное с точки зрения достижения цели повыше-
ние квалификации нескольких педагогов, вошедших в 
творческую группу, фактически позволяет разрабо-
тать модель методической работы, которую необходи-
мо проводить повсеместно. Но ведь такие модели, су-
дя по планам и отчетам, давно разработаны и реали-
зуются. Однако неудовлетворенность работников об-
разования форматом и содержанием методических со-
бытий различных уровней актуализирует следующие 
вопросы для дискуссии:

• Почему после неоднократных разъяснений суть 
Стандарта так и осталась для педагогов не имеющей 
личностного смысла?

• Как обеспечить эффективность всех проводимых 
с педагогами форм методической работы и их непре-
рывное профессиональное развитие?

• Какие средства являются наиболее значимыми 
для обеспечения мотивации к реализации педагогами 
требуемых государством трудовых функций, и как сти-
мулировать личность к саморазвитию?

Таким образом, Стандарт, как и любой вновь поя-
вившийся нормативный документ, может быть исполь-
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зован в качестве стимула развития лидеров в образо-
вании и катализатора для совершенствования профес-
сиональной компетенции всех педагогов. Это будет 
возможным в том случае, если у них возникнет потреб-
ность внимательно изучить его требования и желание 
им соответствовать; уверенность в том, что они спра-
вятся с новыми задачами; понимание их значения для 
улучшения качества образования и личной профес-
сиональной успешности. Именно это читается между 
строк статей участников творческой группы «Профес-
сиональный стандарт педагога: изменения в деятель-
ности учителя» — авторов, представивших свои мате-
риалы в форум журнала «Сибирский учитель».
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