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В последние годы в России приняты 
важнейшие документы, характеризующие 
государственную образовательную поли-
тику и затрагивающие основные вопросы 
как в целом в образовании, так и, конкрет-
но, профессиональном. В связи с этим су-
щественно изменились подходы к внедре-
нию образовательных стандартов и учеб-
ных программ, влияющие на характери-
стики всех компонентов образовательного 
процесса: содержание, принципы, техноло-
гии, организационные структуры, меха-
низмы профессиональной подготовки ком-
петентных и конкурентоспособных спе-
циалистов, способствующие повышению 
эффективности и результативности дея-
тельности образовательных организаций. 

К таким документам относятся Феде-

ральный закон «Об образовании в РФ», 
Федеральные государственные образова-
тельные стандарты разных уровней и по-
колений, Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного 
профессионального образования» и др. [8]. 

В данной статье мы обоснуем важ-
ность и необходимость учета идей профес-
сионального стандарта педагога в образо-
вательной деятельности. Стандарт являет-
ся инструментом реализации стратегии об-
разования в меняющемся мире, а также 
фактором повышения качества отечест-
венного образования. В его содержании 
отмечены основные задачи. Основными 
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задачами принятия стандарта являются по-
вышение мотивации педагогических ра-
ботников к труду и качеству образования; 
установление единых требований к содер-
жанию и технологиям профессиональной 
педагогической деятельности, моделиро-
вание ситуаций для оценки уровня квали-
фикации педагогов при приёме на работу и 
при аттестации их профессиональной ком-
петентности, создание условий для форми-
рования должностных инструкций и пла-
нирования карьеры [8]. 

Кроме того, в содержание профессио-
нального стандарта заложены оптималь-
ные подходы к квалификации педагога с 
учетом обобщенных трудовых функций и 
их компонентов. Очень важно, что уделено 
внимание качеству профессиональной под-
готовки педагогов, повышению их квали-
фикации, стажировке и аттестации, а также 
эффективному применению современных 
педагогических технологий для более про-
дуктивной организации образовательного 
процесса и повышения его результативно-
сти. 

По стандарту педагогам рекомендует-
ся обучаться по дополнительным профес-
сиональным программам в соответствии с 
профилем педагогической деятельности не 
реже, чем один раз в три года. Педагогиче-
ские работники обязаны «использовать пе-
дагогически основанные формы, методы и 
приемы организации учебной и учебно-
профессиональной, проектной, исследова-
тельской и иной деятельности» [2. C. 9]. 

Кроме того, в разделе 11 «Описание 
трудовых функций, входящих в профес-
сиональный стандарт (функциональная 
карта вида профессиональной деятельно-
сти)» приведены следующие функции, для 
выполнения которых требуются эксперт-
ные, проектировочные, исследовательские, 
аналитические, оценочные компетенции: 

1. Рецензирование и экспертиза науч-
но-методических и учебно-методических 
материалов, обеспечивающих реализацию 
программ профессионального обучения, 
среднего профессионального образования 
и (или) дополнительного профессиональ-
ного образования. 

2. Преподавание учебных курсов, дис-
циплин (модулей) или проведение отдель-

ных видов учебных занятий по програм-
мам бакалавриата и (или) дополнительного 
профессионального образования. 

3. Организация научно-исследователь-
ской, проектной, учебно-профессиональ-
ной и иной деятельности обучающихся по 
программам бакалавриата и (или) допол-
нительного профессионального образова-
ния под руководством специалиста более 
высокой квалификации [2].  

Таким образом, профессиональный 
стандарт педагога, введенный на террито-
рии Российской Федерации, представляет 
собой нормативный документ, опреде-
ляющий требования к перечню профес-
сиональных и личностных требований к 
педагогу, его квалификации и компетент-
ности в современных условиях. У педаго-
га, наряду с другими участниками образо-
вательного процесса, должны быть сфор-
мированы и развиты проектные, методиче-
ские, технологические, исследовательские, 
аналитические, экспертные компетентно-
сти, которые позволяют выполнять про-
фессиональные педагогические функции в 
соответствии с требованиями и вызовами 
времени. Поэтому сегодня редко кого из 
педагогов нужно убеждать в важности и 
необходимости формирования и развития 
перечисленных компетентностей у каждо-
го работника образования [8]. 

Отметим также, что эти идеи были от-
ражены в Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» (ст. 47, гл. 
5, п. 6). В законе сказано, что педагогиче-
ские работники могут пользоваться раз-
личными академическими правами и сво-
бодами. И среди них такие, как «право на 
осуществление научной, научно-техничес-
кой, творческой, исследовательской дея-
тельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках 
и во внедрении инноваций» [1]. 

Педагог и ученый В.А. Сухомлинский 
отмечал, что сильным и опытным стано-
вится педагог, умеющий анализировать 
свой труд. Педагогический труд отличает-
ся сложностью и многогранностью. Он не 
поддается обычному учету и нормирова-
нию. В области педагогического труда 
практически невозможно сразу получить 
отдачу и результат. Качественные резуль-
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таты педагогического труда отодвигаются 
во времени и имеют кумулятивный харак-
тер. Это свойство проявляется в последо-
вательном суммировании промежуточных 
результатов педагогического труда, что 
позволяет в итоге оценить нарастающую 
эффективность его воздействия. 

Исследователи отмечают, что появле-
ние и внедрение компетентностного под-
хода в педагогическую практику связано с 
недостаточной эффективностью и резуль-
тативностью знаниевой парадигмы в орга-
низации, содержании и построении обра-
зовательного процесса. Многие из них оп-
ределяют компетенции как объективную 
характеристику (описание) должности, 
обязанностей, потенциала. А компетентно-
сти, по их утверждению, представляют 
субъективную сторону, которая отражает 
интегративную характеристику качеств 
человека (работника), ориентированных на 
решение реальных задач, определяемых 
его должностью (полномочиями, правами, 
обязанностями), реальными возможностя-
ми и способностями. 

Проблемы формирования и примене-
ния аналитическо-оценочной компетент-
ности и педагогического анализа постоян-
но интересовали как практических работ-
ников, так и многих педагогов-теоретиков. 
Исследования Ю.А. Конаржевского, М.Е. 
Кондакова, Н.В. Кухарева, А.Е, Орлова, 
В.П. Худоминского, В.П. Панасюка, М.М. 
Поташника, Т.И. Шамовой, П.И. Третьяко-
ва и многих других обогатили арсенал пе-
дагогической науки. Изучение и обоснова-
ние вопросов формирования, развития 
аналитико-оценочной компетентности у 
педагогов, применения ее в ходе практиче-
ской педагогической деятельности являет-
ся актуальным и важным и в современных 
условиях для многих ученых и практиче-
ских работников. 

Какие же компетенции (компетентно-
сти) можно назвать ключевыми, овладение 
которыми влияют на качество, эффектив-
ность образования? 

По этому вопросу актуально значимы-
ми считаются рекомендации Совета Евро-
пы по выделению следующих ключевых 
компетенций (компетентностей): 

● политических и социальных компе-

тенций (компетентностей), характеризую-
щих способность педагога как личности 
брать на себя ответственность по разреше-
нию конфликтов, активно участвовать в 
развитии общественных институтов; 

● компетенций (компетентностей), ка-
сающихся жизни в поликультурном, мно-
гонациональном обществе; понимание 
различий и особенностей других, умение 
жить гармонично, согласованно с людьми 
других культур, языков, религий; 

● коммуникационных компетентно-
стей, характеризующих владение устным и 
письменным общением, знание нескольких 
языков; 

● информационных компетентностей, 
показывающих владение информацион-
ными, компьютерными технологиями, 
аналитико-оценочное отношение к инфор-
мации, сообщениям и рекламе; 

● компетентностей, связанных со спо-
собностью и желанием учиться в течение 
всей жизни; в их основу положен принцип 
непрерывности образования; 

● аналитическо-оценочных компе-
тентностей, которые лежат в основе любой 
деятельности и связаны с изучением, ана-
лизом и оценкой процессов, результатов, 
состояния систем, объектов; они способст-
вуют выяснению причин, влияющих на 
функционирование и развитие объектов, а 
также определение путей их совершенст-
вования. 

По нашему мнению, аналитико-оце-
ночная компетенция (компетентность) 
представляет собой интегральное свойство 
личности, характеризующее его стремле-
ние и способность (готовность) реализо-
вать свой потенциал (знания, умения, 
опыт, личностные качества и др.) для ус-
пешной социализации и адаптации в лич-
ностной и профессиональной сфере дея-
тельности (субъективный показатель). 

В науке аналитико-оценочную, иссле-
довательскую компетентность рассматри-
вают как комплекс интеллектуально-логи-
ческой, интеллектуально-эвристической 
составляющих деятельности. В процессы 
ее формирования, развития и применения 
входят такие аналитические мыслительные 
операции, как анализ и синтез, сравнения и 
аналогии, оценка и критичность мышле-
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ния, абстрагирование и обобщение, кон-
кретизация и генерирование идей. 

Поэтому для формирования и развития 
эффективной профессиональной компе-
тентности педагога в ходе повышения ква-
лификации, самообразования, методиче-
ской работы, аттестационных мероприятий 
необходима интерпретация компонентов 
общего уровня компетентности примени-
тельно к условиям и специфике его дея-
тельности. 

Для решения этих задач, в первую 
очередь, нужно определиться с содержани-
ем, технологиями и критериями деятель-
ности по их формированию и развитию. А 
также рекомендуется разрабатывать соот-
ветствующую программу повышения ква-
лификации, включающую модули по раз-
витию аналитико-оценочных составляю-
щих профессиональной компетентности, 
выстраивать методическую деятельность в 
педагогическом коллективе, разрабатывать 
индивидуальную образовательную траек-
торию саморазвития и самосовершенство-
вания педагога. 

Изучение образовательных проблем в 
ходе курсовой подготовки и повышении 
квалификации работников образования 
различного уровня на лекциях и практиче-
ских занятиях в ГАОУ ДПО «Ленинград-
ский областной институт развития образо-
вания», а также при проведении аттестаци-
онных процедур педагогов позволяет вы-
страивать адресное и оптимальное форми-
рование и развитие аналитико-оценочной 
направленности компонентов компетент-
ности и практическое их применение и ис-
пользование. 

Одним из направлений решения дан-
ных задач в ходе повышения квалифика-
ции и аттестационных мероприятий явля-
ется целенаправленная работа по предва-
рительной оценке сформированности ана-
литико-оценочного компонента компе-
тентности у будущих слушателей курсово-
го обучения и аттестуемых через изучение 
и оценку документов, а также результатов 
предварительного анкетирования и диаг-
ностики, самоанализа профессиональной 
педагогической деятельности. 

Следующим направлением деятельно-
сти формирования компетентности препо-

давателей является работа по выполнению 
проектных заданий, разработка индивиду-
ального образовательного маршрута. Для 
этих целей за каждым слушателям закреп-
ляется консультант из преподавателей ка-
федры профессионального образования 
ФПО. 

Занятия в ходе курсовых мероприятий 
организованы так, чтобы слушатель мог 
работать над выполнением проектного за-
дания. Организованы семинары, дискус-
сии, лабораторно-практические занятия по 
составлению отзывов, обоснованию, ана-
лизу и самоанализу педагогических ситуа-
ций, практических занятий, по их презен-
тации и защите. Анализ выступлений в хо-
де защиты проектных заданий показывает, 
что слушатели оказываются более подго-
товленными к аналитико-оценочным дей-
ствиям. 

Эффективным направлением является 
метод экспертных оценок, который наибо-
лее часто применяется при аттестации пе-
дагогических работников. Для экспертного 
оценивания подготовлены специальные 
аттестационные листы, в которых подоб-
раны показатели, выраженные в баллах и 
характеризующие работника. На первом 
этапе педагог совместно с рабочей группой 
образовательной организации выставляет 
баллы по каждому критерию. Баллы сум-
мируются и сравниваются с максимальной 
суммой для определения результата срав-
нения в процентах. В зависимости от этого 
определяется результативность работы пе-
дагогического работника, готовятся доку-
менты для представления в экспертную 
группу главной аттестационной комиссии 
на получение соответствующей квалифи-
кационной категории. 

На следующем этапе предметная экс-
пертная группа, оценивая таким же спосо-
бом с помощью показателей профессио-
нальную компетентность педагога, пред-
ставляет документы в главную аттестаци-
онную комиссию. В документах отража-
ются обобщенные оценки, рекомендации и 
решение. В процессе проведения эксперти-
зы оценивается сформированность анали-
тико-оценочной составляющей компетент-
ности (наличие научно-методических пуб-
ликаций, проведение мастер-класса, его 
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анализ и оценка, самоанализ педагогиче-
ской деятельности и др.). Такой подход 
позволяет добиться определенных резуль-
татов в формировании и развитии профес-
сиональной компетентности, что имеет ог-
ромное значение в связи с введением про-
фессионального стандарта педагога. 

Результативным направлением в ре-
шении проблем, связанных с улучшением 
качества повышения квалификации работ-
ников образования, является деятельность 
Школы исследовательской культуры педа-
гога по теме «Технологии исследователь-
ской деятельности в образовании». В своей 
статье «Особенности развития компетент-
ности педагога в свете требований профес-
сионального стандарта» [8] нами показаны 
преимущества такого вида повышения 
квалификации педагогических работников. 

Отметим только, что основным отли-
чием в организации Школы исследова-
тельской культуры от традиционных форм 
повышения квалификации педагогических 
работников является ее мотивационный, 
субъектный, творческий и метапредмет-
ный характер, как по содержанию, так и по 
организации, технологиям. В Школе обу-
чаются педагогические работники, объе-
диненные интересами и мотивами, связан-
ными с совершенствованием и развитием 
исследовательской, технологической и 
аналитической компетентности. 

Управление знаниями в процессе по-
вышения квалификации педагогов-иссле-
дователей в Школе исследовательской 
культуры осуществляется на основе инди-
видуального плана, представляющего об-
разовательный маршрут. 

В энциклопедическом словаре понятие 
«маршрут» определяется как путь следо-
вания, обычно заранее намеченный. Обра-
зовательный маршрут представляет собой 
заранее продуманный путь обучения, свя-
занный с получением образовательной ус-
луги в выбранном направлении [6]. 

Как показывает анализ, работу по 
формированию аналитико-оценочных со-
ставляющих профессиональной компе-
тентности необходимо организовывать 

комплексно, интегрировано, на основе сис-
темного подхода; интеграции их докурсо-
вой, курсовой и послекурсовой работы. 
Важно способствовать оптимальному ис-
пользованию ресурсов, полученных в ходе 
повышения квалификации, курсового обу-
чения, системной методической деятель-
ности, самообразования в образовательной 
деятельности. 
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