
о�пуТЯх�поВышенИЯ�КачеСТВа�обРазоВанИЯ

Современное состояние российского об-

разования характеризуется высоким уровнем 

инновационной деятельности, появлением 

большого количества новых образовательных 

технологий и программ – процессами, проис-

ходящими на фоне существенного усложне-

ния самой образовательной практики в России 

и мире, появления и становления принципи-

ально новых образовательных укладов. Одна-

ко повышение разнообразия и вариативнос-

ти образования породило и новые проблемы, 

связанные с необходимостью ориентировать-

ся в огромном множестве различного типа про-

грамм, технологий, методик, учебно-методичес-

ких средств, оценивать, выбирать и эффективно 

использовать этот инструментарий для реали-

зации конкретных педагогических и образо-

вательных задач.

Задача разработки единой системы оце-

нивания образовательных технологий и про-

грамм осложняется недостаточной проработан-

ностью самого понятия качества образования, 

его комплексным, деятельностным характером, 

сложной связью качества образования с педа-

гогической и образовательной деятельностью 

и средствами ее организации.

В этой ситуации существенное значе-

ние приобретают не только обновление и раз-

работка новых образовательных технологий, 

программ, учебных и научно-методических 

средств, но весь цикл инновационной деятель-

ности, включающий экспертизу, испытание, вы-

бор и освоение педагогических средств, а также 

отработку способов их эффективного исполь-

зования. При этом испытание становится важ-

нейшей процедурой при экспертизе и оценива-

нии реальной результативности этих средств.

Проблема совершенствования подготовки 

кадров для школы обусловлена экономически-

ми и социо культурными изменениями в россий-

ском обществе. На современном этапе развития 

России образование, в его неразрывной связи 

с наукой, становится все более мощной движу-

щей силой экономического роста, повышения 

эффективности и конкурентоспособности на-

родного хозяйства.

В соответствии с Концепцией модерни-

зации российского образования до 2010 го-

да главными задачами профессионального об-

разования являются следующие: подготовка 

квалифицированного работника соответству-

ющего уровня и профиля, конкурентоспособ-

ного на рынке труда, компетентного, ответс-

твенного, свободно владеющего профессией 

и ориентирующегося в смежных областях де-

ятельности, способного к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандар-

тов, готового к постоянному профессиональ-

ному росту, социальной и профессиональной 

мобильности.

Практика показывает, что при современ-

ном оснащении и новейших информацион-

ных технологиях, которые эффективно можно 

использовать в учебном процессе, школа про-

должает стагнировать. У большинства выпус-

кников педвузов весьма отдаленное представ-

ление о практической деятельности учителя, 

не говоря уже о том, что они не владеют базо-

выми компетенциями педагога. Насколько пе-

дагогическое образование в России нуждается 

в модернизации, наглядно свидетельствуют не-

утешительные итоги очередной аттестации пе-

дагогических кадров, что только подтверждает 

высказанную руководством страны озабочен-

ность по поводу его качества. Реальное положе-
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В числе важнейших направ
лений деятельности, нуж
дающихся в концентрации 
усилий, является рабо
та с кадрами педагогичес
кой квалификации. На на
стоящем этапе возникла 
необходимость в качест
венно иной подготовке пе
дагога, позволяющей соче
тать фундаментальность 
профессиональных базовых 
знаний с инновационнос
тью мышления и практи
коориентированным, ис
следовательским подходом 
к разрешению конкретных 
образовательных проблем.

ние дел соответствует тому нелестному пред-

ставлению об уровне подготовки современных 

педагогов, которое сложилось в обществе. Глав-

ная проблема современного образования в том, 

что обостряется основное противоречие, за-

ключающееся в несоответствии уровня про-

фессионально-педагогической подготовлен-

ности современного учителя, его личностного 

профессионального потенциала и требований, 

предъявляемых к нему в педагогической де-

ятельности.

Пути повышения качества педагогическо-

го образования достаточно ясны, но есть веро-

ятность, что сегодня, осознавая необходимость 

изменений, вместо решения очевидных про-

блем инициатива обернется суетой, связанной 

с реструктуризацией, как это, к сожалению, час-

то бывает. Ключевыми задачами для повышения 

качества образования являются: формирование 

компетентности будущего педагога, изучение 

содержания профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя в нашей стране 

и за рубежом, оценка профессионально-педа-

гогического мастерства преподавателя высшей 

квалификации. Важную роль в выборе страте-

гии играют исследования, целью которых яв-

ляется выяснение условий, факторов, крите-

риев педагогического мастерства, разработка 

путей его совершенствования. Ведутся поиски 

новых форм, путей подготовки преподаватель-

ских кадров, формирования профессиональ-

ных требований к специалисту, а также нового 

подхода к конструированию образовательных 

стандартов.

Важным критерием перехода современ-

ного образования на качественно новый уро-

вень является повышение компетенции буду-

щих педагогов. Это понятие включает в себя 

обобщенные и глубокие сформированные 

качества личности, ее способность универ-

сально использовать и применять получен-

ные знания и навыки, позволяющие субъекту 

приспособиться к изменяющимся условиям, 

а также способность действовать и выживать 

в данных условиях. Иными словами, компетен-

тность – это способ существования знаний, 

умений, образованности, способствующий 

личностной самореализации, нахождению 

обучающимся своего места в мире, вследствие 

чего образование предстает как высокомоти-

вированное и в подлинном смысле личностно 

ориентированное, обеспечивающее востре-

бованность личностного потенциала, призна-

ние личности окружающими и осознание ею 

собственной значимости. Достижение этой 

цели диктует необходимость совершенствова-

ния структуры вузов и актуализации принци-

пов ее работы в соответствии с современны-

ми требованиями.

опТИмИзацИЯ�СеТИ�педаГоГИчеСКИх�ВузоВ

Существуют противоречивые мнения от-

носительно идеи оптимизации сети педаго-

гических вузов и факультетов. Одни считают, 

что сеть педагогических учебных заведений 

уже оптимизирована и приближена к потре-

бителю: в каждой области есть пединститут 

или университет, благодаря чему региональная 

система образования имеет возможность зака-

зывать кадры педвузам и оказывать влияние на 

содержание и качество подготовки. И это мо-

жет стать тем спасительным выходом, который 

поможет решить проблему подготовки кад-

ров. По мнению других, состояние педагоги-

ческого образования требует глобальных из-

менений, и выход заключается не в том, чтобы 

трансформировать педагогические вузы в фи-

лиалы классических университетов, а чтобы 

принципиально изменить качество образова-

ния в педагогических институтах. Если педаго-

гические учебные заведения будут включены 

в структуру крупных университетов, то вряд ли 

это существенно повлияет на качество подго-

товки учителей, а может быть, только усугубит 

ситуацию. Есть вероятность, что в случае выбо-

ра именно такого пути вся работа по оптими-

зации качества педобразования будет сведена 

к организационной перестройке вузов. Образ-

но говоря, если к авиационной корпорации 

«пристегнуть» кондитерскую фабрику, качес-

тво конфет от этого не улучшится – этот при-

нцип актуален и для обсуждаемой нами сферы.

Кроме того, нельзя сделать один педагоги-

ческий университет на три-четыре области, по-

тому что это повлечет за собой множество со-

циальных проблем, таких как предоставление 

жилья молодым педагогам, которые должны бу-

дут переехать в другой город. Многие считают, 

что для эффективной оптимизации качества 

педагогического образования в первую оче-

редь необходимо изменить предметную часть 

содержания образования. Вторая детерминан-

та – изменение содержания психолого-педаго-

гической подготовки. Третья составляющая – 

модернизация методов обучения студентов. 

Необходимо организовать учебный процесс 

так, чтобы педагог выходил из вуза не только 

теоретически имея представление, как препода-

вать, а с практическими компетенциями.

КомпеТенТноСТный�подход��

В�СИСТеме�поВышенИЯ�КВалИФИКацИИ

Реализация компетентностного подхо-

да в системе повышения квалификации позво-

ляет под новым углом зрения рассматривать 

проблему качества подготовки специалистов. 

Базисным критерием оценки качества образо-

вания выступает профессиональная компетен-

тность как «интегральная характеристика спе-
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Развитие профессиональ
ной компетентности учи
теля – сложный, многогран
ный процесс, связанный со 
всеми составляющими учеб
нообразовательного про
странства курсовой подго
товки в рамках повышения 
квалификации педагогов.

циалиста, которая определяет его способность 

решать профессиональные проблемы и типич-

ные профессиональные задачи, возникающие 

в реальных ситуациях профессиональной де-

ятельности, с использованием знаний и жиз-

ненного опыта, ценностей и наклонностей». 

Способность в данном случае понимается не 

как предрасположенность, а как умение.

Компетентность формируется в деятель-

ности и всегда проявляется в органичном единс-

тве с ценностями человека, так как только при 

условии ценностного отношения к деятельнос-

ти, личностной заинтересованности достигает-

ся высокий профессиональный результат.

Ценностно-целевая ориентация профес-

сиональной подготовки в системе повышения 

квалификации заключается в содействии ста-

новлению интегральных личностных характе-

ристик, которые выступают как непосредствен-

ные показатели профессионального развития 

человека.

В современных условиях формирование 

профессиональной компетентности учите-

лей в системе повышения квалификации явля-

ется одним из фундаментальных базовых ком-

понентов их профессиональной подготовки 

и обусловлено синтезом профессиональных 

знаний (гносеологический компонент), цен-

ностных отношений (ценностно-смысловой 

компонент) и специальных умений (деятель-

ностный компонент).

Гносеологический компонент про-

фессиональной подготовки современного учи-

теля включает знания: теоретических и методо-

логических основ определенных наук; истории 

и философии науки; педагогических основ 

современной школы; современных информа-

ционных технологий; требований, предъявля-

емых к современному учителю; нормативных 

документов, касающихся подготовки педагоги-

ческих кадров, а также широкие и глубокие до-

полнительные знания.

Ценностно-смысловой (личностный) 

компонент – это готовность к проявлению 

личной инициативы; ценностное отношение 

к профессии; готовность работать в группе (на-

пример, исследовательской); ценностное отно-

шение: к событиям, к людям, к себе – образ «я – 

учитель-исследователь».

Деятельностный компонент включа-

ет следующие умения: гностические; аналити-

ческие; проектировочные; коммуникативные; 

конструктивные; креативные; оценочные; ин-

формационные.

Измерение и оценка качества повышения 

квалификации педагогов в системе дополни-

тельного педагогического образования – одна 

из проблем, подлежащих изучению и обсужде-

нию. Выявление объектов измерения качест-

ва тесно связано с проблемой целеполагания. 

В системе дополнительного педагогического 

образования налицо двойственность целевых 

ориентаций – личностная (как удовлетворе-

ние запросов и потребностей учителя) и про-

фессиональная (реализация общественно-го-

сударственных требований к компетентности 

педагога). Поэтому должно проводиться изме-

рение обоих этих факторов.

Непосредственно объектами измерения 

качества повышения квалификации учителей 

являются:

1) проект образовательного процесса 

(оценка образовательной программы курсов);

2) процесс реализации этого проекта 

(оценка образовательного процесса по предло-

женным параметрам: мотивация учебных дости-

жений, новизна содержания образования, ха-

рактер методов и форм обучения, соответствие 

обучения «зоне ближайшего развития», органи-

зация самообразования, характер субъектных 

взаимоотношений, личная востребованность);

3) образовательные результаты:

– профессиональная компетентность 

учителя;

– реализуемый им образовательный 

процесс;

– образовательные результаты его вос-

питанников.

Последние две характеристики трудно из-

мерить в процессе обучения учителей на курсах, 

но возможно в системе повышения квалифика-

ции. Решающая роль здесь отводится школьным 

и муниципальным методическим службам.

Сложность оценки профессиональной 

компетентности состоит:

– в критериальном описании профессио-

нальной компетентности;

– в ситуативном проявлении профессио-

нальной компетентности (следователь-

но, может лечь в основу оценки лишь от-

сроченных результатов образования);

– в подборе инструментария, который дол-

жен описывать одновременно понимание 

и действия субъектов повышения квали-

фикации.

пРоФеССИональнаЯ�КомпеТенТноСТь��

педаГоГа�КаК�базоВый�КомпоненТ��

КачеСТВенноГо�обРазоВанИЯ

Профессиональная компетентность – 

ключевое понятие для характеристики педаго-

гической деятельности, которое определяет уро-

вень педагогической готовности к деятельности, 

является фактором сохранения направленности 

деятельности. Системообразующим компонен-

том профессиональной компетентности являет-

ся личностный компонент, в котором на первый 

план выдвигаются качества, обеспечивающие 
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В свое время в США в целях 
повышения уровня подго
товки педагогических кад
ров было организовано дви
жение «Служи Америке!», 
целью которого стало при
влечение наиболее талан
тливых молодых людей 
к преподавательской де
ятельности, которая объ
являлась приоритетным 
направлением в деле служе
ния своей стране.

решение педагогических задач на уровне соци-

ально-нравственной ответственности, а при-

оритетными в структуре базового компонента 

являются психолого-педагогические, социо-

культурные знания педагога.

Согласно Проекту профессионального 

стандарта педагогической деятельности 2006 го-

да (под редакцией Я.И. Кузьминова, В.Л. Матро-

сова, В.Д. Шадрикова), компетентности педагога 

должны быть представлены в следующих видах 

деятельности:

1) компетентность в мотивации учебной 

деятельности ученика;

2) компетентность в раскрытии личнос-

тного смысла конкретного учебного курса 

и учебного материала конкретного урока;

3) компетентность в целеполагании учеб-

ной деятельности;

4) компетентность в вопросах понимания 

ученика, что необходимо для реализации инди-

видуального подхода в обучении;

5) компетентность в предмете преподава-

ния (предметная компетентность);

6) компетентность в принятии решений, 

связанных с разрешением педагогических задач;

7) компетентность в разработке программ 

деятельности и поведения;

8) компетентность в организации учеб-

ной деятельности, которая, в свою очередь, 

предполагает:

– компетентность в организации условий 

деятельности, прежде всего информаци-

онных, адекватных поставленной учеб-

ной задаче;

– компетентность в достижении понима-

ния учеником учебной задачи и способов 

ее решения (способов деятельности);

– компетентность в оценивании текущих 

и итоговых результатов деятельности.

Педагог слышит, что надо, например, мо-

тивировать учебную деятельность ученика или 

грамотно осуществлять педагогическое оцени-

вание, но не знает, как это правильно делать. Не-

обходимо не только развивать в студентах на-

выки получения знаний, но и формировать 

постоянное стремление к их обновлению и ис-

пользованию в конкретных условиях, то есть 

владение оперативными и мобильными знани-

ями. В том числе гибкость и критичность мыш-

ления (подразумевающие способность выби-

рать наиболее оптимальные и эффективные 

решения и отвергать ложные ценностные ори-

ентации, мотивы деятельности), а также интег-

рированные показатели культуры (речь, стиль, 

общение, отношение к себе и своей деятельнос-

ти, к смежным областям знаний). Понятие качес-

тва подготовки будущих педагогов неотделимо 

от формирования в них умения создавать ком-

фортный микроклимат в обра зовательном про-

цессе, применять в практической деятельнос-

ти широкий на бор методов, приемов и средств 

обучения (воспитания), обеспечивающих вари-

ативность образовательного процесса; элемен-

тарные методы и средства пе дагогической диа-

гностики; основные формы дифференциации 

контингента обучающихся (воспитанников); ос-

новные методы формирования и развития поз-

навательной и коммуникативной культуры обу-

чающихся (воспитанников).

Профессиональная компетентность пе-

дагога есть единство его теоретической и прак-

тической готовности к осуществлению педа-

гогической деятельности. Профессионально 

компетентным является такой труд учителя, 

при котором на достаточно высоком уровне 

осуществляются педагогическая деятельность, 

педагогическое общение, реализуется личность 

учителя, достигаются хорошие результаты 

в обучении и воспитании школьников. При-

обретение компетенций, связанных с решени-

ем узловых проблем организации учебной де-

ятельности в школе, должно стать ключевым 

моментом в системе подготовки педагогичес-

ких кадров.

Кроме того, необходимо поднять кон-

курс в педагогические вузы, потому что качес-

тво студента прямо пропорционально качест-

ву абитуриента. Недаром все престижные вузы 

борются за лучших выпускников школ. Все вы-

сшие учебные заведения, которые традицион-

но относятся к элитным, проводят огромную 

работу по привлечению талантливой молоде-

жи, организуют олимпиады, объявляют кон-

курсы проектов.

Нельзя оставлять без внимания и мате-

риально-техническое обеспечение учебного 

процесса в педвузах. Выполнение условий ре-

ализации образовательной деятельности, за-

крепленное в новых госстандартах, – это тоже 

одна из первостепенных задач.

адапТацИЯ�СодеРжанИЯ��

педаГоГИчеСКоГо�обРазоВанИЯ�

К�ТРебоВанИЯм�ноВой�шКолы

Тем не менее при всех обозначенных 

проблемах российская педагогическая школа, 

несомненно, обладает тем высоким потенци-

алом, который может быть достойно реализо-

ван, если деятельность по повышению качест-

ва образования пойдет в нужном направлении. 

При этом одной из основных задач в данной 

сфере должно стать изменение предметной 

части содержания образования. В свое время 

пединституты взяли за ее основу программы 

университетов. Однако содержание предмет-

ной подготовки в университете и в педагоги-

ческом вузе имеет разную направленность: 

в первом случае – подготовка научного работ-
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Любое содержание высше
го образования представ
ляет собой избранные гла
вы из определенной сферы 
научного знания. Вся мате
матика никогда не препо
дается в вузе, только от
дельные темы, которые 
оформляются в целостный 
курс. Когда речь идет о со
держании педагогического 
образования, темы должны 
выбираться так, чтобы уг
лублять содержание школь
ного курса. Спроектиро
ванное таким образом 
содержание образования бу
дет пересекаться с универ
ситетским курсом, но не 
совпадать с ним. Содержа
ние предметной части пе
дагогического образования 
должно быть методически 
обработано, чтобы облег
чить будущему учителю его 
использование на практике.

ника, во втором – учителя, который будет пре-

подавать этот предмет в школе.

Решить эту проблему можно путем рест-

руктуризации содержания программ педоб-

разования, например по так называемому при-

нципу петли фундирования. Фундирование 

предполагает, что институтский курс, напри-

мер, физики выстраивается на основе курса 

школьной физики, каждый раздел которого по-

лучает более подробное и глубокое изучение 

в вузе. Такой процесс последовательного углуб-

ления содержания школьной программы поз-

воляет подготовить учителя, который прекрас-

но разбирается в школьном материале, знает 

его историю и может использовать практичес-

ки с помощью эффективных педагогических 

методик. При этом будущий педагог должен 

быть способен свободно оперировать метода-

ми подбора профильных и разноуровневых 

программ, современных педагогических техно-

логий, элементов технологий педагогики раз-

вития личности, методик анализа учебно-мето-

дической работы по предмету в практической 

деятельности. Причем одновременно нужно 

учитывать психологические особеннос ти обу-

чающихся (воспитанников) при отборе содер-

жания, методов и форм учебно-воспитатель-

ного процесса, демонстрировать способность 

решать педагогические задачи с различными 

по уровню развития, склонностей, способнос-

тей, ин тересов и состояния здоровья категори-

ями обучающихся (воспитанников).

На базе Ярославского педагогического 

университета проведен эксперимент по исполь-

зованию «петли фундирования» в подготовке 

учителей, результаты которого были весьма об-

надеживающими.

На сегодняшний день не только предмет-

ная, но и психолого-педагогическая часть пе-

дагогических программ неадекватны совре-

менным требованиям. Основные компетенции 

выпускника должны относиться к области мо-

тивации учащихся, постановки цели, учета лич-

ностных особенностей, разработки программ 

индивидуализированного обучения, принятия 

педагогических решений и др. Сформировать 

такие компетенции можно только перестроив 

структуру педагогического образования и введя 

в обучение схему мастер-классов по отработке 

этих навыков. При существующей схеме препо-

давания психолого-педагогических дисциплин 

приобрести эти компетенции почти невозмож-

но. Система практики не выдерживает никакой 

критики. За весь этот период студент дает три-

четыре урока, причем когда он к ним готовит-

ся, его преследуют три мысли: ничего не забыть, 

успеть в отведенное уроком время и не закон-

чить изложение материала слишком рано. Ни 

о каких методиках и речи не идет. Не говоря уже 

о том, чтобы осуществлять оптимальный отбор 

мето дов, средств, форм обучения и воспитания 

и (или) самостоятельно разра батывать, апро-

бировать и успешно применять педагогические 

технологии или их элементы, которые могут 

быть рекомендованы к распространению.

Еще один важный момент: необходимо 

предъявлять высокие требования к препода-

вателям самого высшего учебного заведения. 

В этом отношении всегда были показательны-

ми медицинские вузы. К сожалению, в педаго-

гических высших учебных заведениях профес-

сорский состав по статусу подготовки оставляет 

желать лучшего. Некоторые преподаватели пед-

вузов просто не решаются идти работать в шко-

лу, не ощущая готовности к практической рабо-

те. А должно быть наоборот: школьные учителя 

должны смотреть на вузовского преподавателя 

с вдохновением, потому что он может научить 

и показать, как нужно вести урок, как справлять-

ся с проблемами учеников. Главным инструмен-

тарием педагога должна быть его способность 

превращать специальность, носителем которой 

он является, в средство формирования личнос-

ти учащегося с учетом ограничений и предпи-

саний, накладываемых на учебно-воспитатель-

ный процесс требованиями педагогической 

нормы, в которой он осуществляется.

Чтобы добиться этого, необходимо еще 

на довузовской стадии активно формировать 

заинтересованность нынешних студентов и вы-

пускников в педагогической карьере, что сегод-

ня тоже является одной из актуальных проблем 

отрасли образования. Профессия учителя бы-

ла и остается одной из наиболее уважаемых, од-

нако падение интереса к ней прежде всего было 

обусловлено абсолютно неадекватным уровнем 

оплаты труда. Кстати, проблема материально-

го обеспечения учителей остается по-прежнему 

острой: только в Москве и ряде других регио-

нов этот вопрос решен, и как результат – боль-

шинство студентов московских педагогических 

учебных заведений хотят работать по профес-

сии. А в регионах, где зарплата учителя ниже 

прожиточного минимума, люди либо уходят из 

школы, либо берут дополнительную нагрузку, 

подработки, занимаются репетиторством. Все 

это отрицательно сказывается на качестве их 

основной деятельности.

В ближайшем будущем планируется реали-

зовать проект в рамках делового сотрудничест-

ва РАО с Агентством по контролю качества обра-

зования и развитию карьеры (АККОРК) в сфере 

общественно-профессиональной аккредита-

ции педагогических вузов. Это взаимодействие 

возникло с целью формирования такой систе-

мы аккредитации педагогических учебных за-

ведений, которая способствовала бы решению 

обсуждаемых нами задач. В результате экспер-

180 Среднее Образование в России

CO2-verstka.indd   180 24.02.11   18:16



тиз вузы должны получать не только оценку, но 

и рекомендации по модернизации содержания 

образования, методов и характера подготовки. 

В этом контексте РАО, зная историю деятельнос-

ти АККОРК, механизмы и принципы его рабо-

ты, сочла возможным использовать этот опыт 

в новой системе общественно-профессиональ-

ной аккредитации, которая будет основывать-

ся не только на национальных, но и на европей-

ских стандартах качества образования. АККОРК 

является членом авторитетных международных 

сетей по гарантии качества образования, и в его 

подходах учтены критерии и механизмы оцен-

ки учебных заведений, принятые европейским 

образовательным сообществом. В этом контекс-

те агентство может внести существенный вклад 

в формирование современной и эффективной 

системы аккредитации педагогических вузов.
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