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Развитие любой страны напрямую зависит от качества системы образования, которое, в 
свою очередь, ― от профессиональной компетентности учителя. На современном этапе 
развития системы образования в Монголии, когда вопрос об устойчивом профессиональ-
ном развитии учителя признается ведущим, наиболее эффективной формой, на наш 
взгляд, является организация его в процессе преподавательской деятельности непосред-
ственно на рабочем месте. Правовой основой для реализации этого положения на уровне 
организаций начального и среднего образования является один из последних документов, 
касающийся повышения квалификации по оказанию профессиональной методической 
помощи региональными и национальными организациями на рабочих местах без отрыва 
от трудовой деятельности. Актуальность этой проблемы еще раз подчеркивается в статье 
22.3 Закона о начальном и среднем образовании, в котором было выявлено, что «учителя, 
несмотря на желание развития на рабочем месте, не находят адекватных методов разви-
тия».  
В рамках настоящей статьи мы покажем, как используются новые подходы в решении на-
стоящей проблемы и какие новые вопросы возникают в плане повышения профессио-
нальной компетентности учителя.  
Ключевые слова: профессиональные компетенции, качество педагогического образова-
ния, реализация образовательного стандарта, подготовленность выпускников к жизни, 
моральное и материальное удовлетворение, профессиональная деятельность.  

 
 

От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-
экономическое и духовное развитие современного общества. Поэтому раз-
витие профессиональной компетентности учителя, его творческой индиви-
дуальности, формирование его восприимчивости к педагогическим иннова-
циям и способности адаптироваться в меняющейся педагогической среде 
являются актуальными как для российского, так и монгольского общества. 
Под профессиональной компетентностью учителя мы понимаем сформиро-
ванность его профессиональных и личностных качеств, необходимых для 
успешной педагогической деятельности и стремимся к тому, чтобы учитель 
на высоком уровне осуществлял педагогическую деятельность, педагогиче-
ское общение, достигал стабильно высоких результатов в обучении и воспи-
тании учащихся.  

При выявлении степени изученности темы исследования и разработке 
теоретической части применялись такие методы исследования, как анализ 
классической и современной литературы, метод педагогического наблюде-
ния. При выделении актуальных проблем развития учителя, потребностей 
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развития, проведении и анализе эксперимента использовался опросный ме-
тод, для детального выявления особенностей процесса эксперимента приме-
нялся метод беседы, SWOT-анализ. При изучении профессионального твор-
ческого мышления, развития личностных качеств учителя использовались 
психологические тесты, при обосновании изменений, возникающих в дея-
тельности учителей, в ходе эксперимента ― метод наблюдения, при обра-
ботке информации, собранной в процессе экспериментального исследова-
ния, ― метод статистической обработки.  

По данной тематике целым рядом монгольских ученых и исследователей 
написаны и изданы научные труды: монографии, статьи и доклады, проведены 
диссертационные исследования, которые стали общественным достоянием. 
Учитывая большой объем материала, мы попытаемся изложить их по разделам.  

По проблемам педагогического образования и его развития исследованы 
работы: Б. Бурмаа, Ц. Лувсагдорж, Ч. Лхагважав «Новое направление разви-
тия педагогического образования», Б. Жадамба, Ц. Батсуурь, Б. Пүрэв-Очир, 
Ч. Пүрэвдорж «Будущее педагогического образования», Б. Жадамба, Ц. Бат-
суурь, Ц. Пүрэв-Очир «Вопросы реформы педагогического образования», 
«Реформы развития педагогического образования», Б. Пүрэв «Научная ор-
ганизация труда учителя в сельской школе», «К некоторым вопросам ре-
формы концепций обучения и преподавания» 

По вопросу развития профессионализма учителей: Ц. Оюун «Методика и 
теория развития учителей», Ч. Пүрэвдорж «Результаты кейс-исследований, 
направленных на развитие учителя с позиций менеджмента», Б. Жадамба 
«Тенденции развития учителя», Д. Монхор «К вопросу о повышении квали-
фикации учителей», Б. Оюунцэцэг «Некоторые вопросы реформы педагоги-
ческого мастерства общеобразовательных учреждений», О. Мягмар «Один 
вариант модели учителя».  

По проблеме педагогической этики: С. Эрдэнэцэцэг «Педагогическая 
этика», «Этические правила учителя общеобразовательных учреждений и 
учреждений дошкольного образования», Ж. Даваа «Взаимоотношения учи-
теля и обучающихся, практика».  

В представленных работах всесторонне исследованы вопросы педагоги-
ческого образования, традиции и реформы в этой сфере, организация мето-
дической работы учителей, раскрыты потенциал учителя и оценка его труда, 
аспекты педагогической этики. Привлекает внимание тот факт, что данные 
работы в определенных условиях не могут применяться в качестве методов 
и приемов, соответствующих сегодняшнему дню. Почему? Размышляя над 
этим вопросом, можно понять, что причиной тому являются изменившиеся 
компетенции и качество труда учителя, рабочая среда и условия. Возникает 
закономерный вопрос: каковы средства развития учителя, соответствующие 
сегодняшнему положению? Мы пришли к выводу, что существует возмож-
ность изучения и реализации творческого мышления и обучения в процессе 
их непосредственной профессиональной деятельности как эффективной 
формы, соответствующей особенностям каждого учителя и обеспечиваю-
щей потребности его развития.  
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Для детальной проработки данного положения мы изучили работы со-
временных ученых по теме исследования, рассмотрели приемы, используе-
мые некоторыми учителями общеобразовательных школ, выделили акту-
альные проблемы, выявляющие потребности развития учителя. Нас интере-
совали вопросы как развивать профессиональное творческое мышление при 
обучающей деятельности в классе, провели эксперимент по оценке собст-
венной практической деятельности учителя, обобщили результаты экспери-
мента, выделили факторы, влияющие на развитие учителя, разработали ва-
риант усовершенствования компетенций учителя.  

В экспериментальную работу были вовлечены 203 учителя общеобразо-
вательных школ Увс и Ховд аймаков Монголии. Задача исследования со-
стояла в продвижении следующих идей в реформе педагогического образо-
вания: выявление потребностей развития учителей общеобразовательных 
школ, анализ уровня развития профессионального мышления (критического, 
творческого, латерального) учителя, совершенствование методов и техноло-
гий развития профессиональных компетенций, в частности, с оценкой соб-
ственной деятельности учителя в процессе непосредственной ежедневной 
работы. Таким образом, мы постарались провести всестороннее исследова-
ние профессиональной деятельности учителя.  

В качестве методов исследования использовались опрос, изучение доку-
ментации, статистическая обработка данных.  
Исследование 1. Выявление потребностей развития учителя, результаты.  
Нами был задан достаточно простой вопрос: «В каком направлении Вы 

хотели бы развивать себя?» с возможностью открытого ответа. Ответ, при 
котором учитель указал просто направление развития, мы посчитали общим, 
ответ, при котором было определено название и темы ― определенным. 
58% учителей определили общее направление повышения квалификации, 
38% указали определенное направление и 4% не определились совсем. Ста-
новится очевидным, что 62% не могут обозначить собственные потребности 
развития.  

Отвечая на вопрос «С какой целью нужно развиваться?», учителя писали 
эссе, которое оценивалось нами по двум критериям:  

 «общее» ― когда учитель указывал в качестве важности развития объ-
ект исследования и дисциплину;  

 «определенное» ― выставлялся в том случае, когда учитель определял 
значение для себя, для учащихся, для школы.  

Критерий «общее» получило 94 учителя, или 46%; «определенное» ― 67 
учителей, или 33%; не смогли ответить конкретно 42 учителя, или 21%. Ис-
ходя из этого, только 33% учителей определяют цель своего развития как 
осознанное и конкретное, неопределенность значения и цели собственного 
развития у 67% учителей является недостаточным показателем.  

62% учителей, участвовавших в исследовании, не определили направле-
ние собственного развития, 67% ― цель или потребности развития. Этот 
факт, а также и то, что они не дают оценку собственной работе, надеются на 
постороннюю оценку, подтверждает, что состояние их творческого мышле-
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ния и творческой самостоятельности является показателем слабой сформи-
рованности их профессиональной компетентности.  

Как показывают результаты, отсутствие поиска путей преодоления труд-
ностей, недостаточное внимание при определении собственной роли проис-
текает из-за слабого развития критического отношения, оценки собственной 
деятельности, отсутствия типизации собственной деятельности.  

В равной степени имеет место тот факт, что у учителей не сформированы 
умения связывать цели и результаты своей деятельности, нет общественной 
рефлексии работы учителя, слабо сформированы практические умения и нет 
использования инновационных технологий и интерактивных приемов.  

Изменения мышления учителя происходят медленно, поэтому необходи-
мо реализовать обучение в ходе деятельности.  
Исследование 2. Апробация обучения в ходе учебной деятельности.  
Для выявления этого аспекта мы проводили анализ деятельности учите-

лей в ходе их непосредственной практической деятельности (проведение 
уроков, организация воспитательных мероприятий). Это дает возможность 
быстрее увидеть собственные недостатки и осознать важность тех или иных 
теоретических постулатов. Когда учителя апробируют возможности само-
развития на рабочем месте, создают новаторские технологии в системе про-
фессионального развития, демонстрируют возможности реализации само-
развития, опираются на свою творческую деятельность, делают выбор на 
основе собственной оценки, принимают решения, планируют, оценивают, 
заключают, они размышляют о собственной деятельности и дают оценку 
следующим образом. «В основном я люблю говорить и объяснять сам, в 
противном случае мне кажется, что чего-то недостаточно. Однако я понял, 
что наиболее эффективно, когда я слушаю высказывания моих учеников, 
даю свои разъяснения после того как выслушаю их. Раньше я не уделял дос-
таточного внимания пассивным ученикам с хорошим багажом знаний».  

Это свидетельствует о том, что учителя самостоятельно находят свои не-
достатки, поэтому эти данные не только достоверны, но и появляется воз-
можность более творчески подходить к коррекции и улучшению в следую-
щих модулях. При сравнении этих результатов с результатами предыдущего 
исследования учителя наблюдали большие изменения. Другими словами, 
учителя, ранее не оценивавшие себя и свою деятельность, теперь очень хо-
рошо поняли необходимость изменения себя с системной реализацией кри-
тического мышления.  
Исследование 3. Поиск в работе учителя, развитие практической деятель-

ности.  
Данный эксперимент дает возможность роста учителям путем развития 

системного мышления, анализа собственной многоаспектной деятельности, 
изучения прогрессивных профессиональных идей и опыта в теории и прак-
тике. В результате эксперимента учителя написали следующее. «Мы выяви-
ли возможность большего развития детей при условии, если классный руко-
водитель будет беседовать с учащимися, для того чтобы лучше их узнать, 
делить с ними и радости, и горести, выделять не ошибки, а подчеркивать их 
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сильные стороны, поддерживать словами похвалы и одобрения». Такой вы-
вод свидетельствует о том, что учителя больше анализируют, оттачивают 
собственную практику в целях улучшения своей ежедневной профессио-
нальной деятельности. Если в предыдущем модуле учителя реально оцени-
вали себя и свою деятельность, то в этом модуле они осуществляли много-
сторонний поиск в целях улучшения собственной деятельности на основа-
нии результатов предыдущего модуля. Наблюдается количественное соот-
ношение между поиском и стимулом.  
Исследование 4. Обучение в процессе общепедагогической деятельности. 

В данном модуле учителя отрабатывали рефлексивную компетентность. 
Критический и творческий анализ собственной деятельности, детальная 
оценка актуальных возникающих проблем, обучение рабочей методике ис-
следования позволили достигнуть позитивных изменений у учителей: у них 
совершенствовались умения работы в команде, к кооперации в целом, го-
товности строить деловое общение с коллегами. Если в предыдущем модуле 
осуществлялся поиск возможностей улучшения содержания собственной 
деятельности, то в этом модуле учителя системно исследовали с количест-
венной и качественной стороны процесс и результаты своей деятельности. 
Этот факт является подтверждением, что опыт, практика и ошибки, выяв-
ленные в предыдущих модулях, явились хорошей базой для общепрофес-
сиональной рефлексии.  
Исследование 5. Развитие творческого потенциала учителя. В результате 

эксперимента учителя постоянно критически относились к педагогической 
деятельности, искали способы и пути решения возникающих трудностей, 
делились с коллегами своим опытом, обучались приемам сотрудничества, 
они становились все опытнее от модуля к модулю, учились на своих преж-
них ошибках и друг у друга. В заключение последнего модуля каждому 
учителю были вручены личные рекомендации, что является исключительно 
важным. Это дает им базис для дальнейшего критического анализа и твор-
ческого развития. Мы обнаружили, что наиболее эффективным является 
личное обращение к каждому учителю. В ходе четвертого модуля «творче-
ский учитель», учителя приложили огромные усилия в собственных иссле-
дованиях, написали научные статьи и опубликовали их в сборнике. Резуль-
татом явилось стремление к личностному развитию и креативность, даль-
нейшее развитие получили позитивная мотивация и готовность к инновациям.  
Исследование 6. Беседа, выявляющая ход и результаты эксперимента. 

Очевидно, что учителя, участвовавшие в беседе, не только получили полное 
удовлетворение от процесса эксперимента и его результатов, но и ощутили 
радость от общения с коллегами, с которыми они взаимодействовали. Об-
щим выводом было то, что учителя осознали важность и необходимость 
правильно распределять время и посвящать 1–2 часа исследовательской работе.  

Развитие учителя в ходе профессиональной практической деятельности 
реализуется посредством активной и творческой деятельности учителя и 
при соответствующей поддержке и помощи со стороны руководства и кол-
лектива.  
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В эксперименте участвовало 224 учителя (количество дано с повторами), 
каждый учитель написал 4 работы. Если рассматривать вопрос по выявле-
нию результатов эксперимента, то можно прийти к выводу, что результаты 
очень успешны.  

Была дана оценка, что развитие профессионального творческого мышле-
ния в ходе непосредственной деятельности очень благоприятно и многосто-
ронне влияет на деятельность учителей в школе и дает моральное удовле-
творение участников. Возможность прямой непосредственной оценки того, 
как действительно повлиял эксперимент, является ограниченной, поскольку 
это выявится в связи с эффективностью обучения конкретной школы и дос-
тижением учеников. Однако по моральному удовлетворению участников-
учителей можно видеть тенденцию первой ступени.  

Таким образом, можно с высокой степенью вероятности предположить, 
что постоянная готовность педагога, то есть его способность мобилизовать 
имеющиеся знания, умения и опыт, которые приобретены в процессе обра-
зовательной деятельности, составляет его профессиональную компетентность.  

Таким образом, проведенное нами исследование позволило выявить сле-
дующие положительные изменения у учителей в ходе эксперимента:  

 учителя-участники изменили свое отношение к собственной профес-
сиональной деятельности;  

 улучшились приемы сотрудничества учителей, обмена опытом, оцени-
вания себя и своей деятельности; 

 обучились реализации технологии саморазвития на своем рабочем месте.  
При этом важно отметить, что не удалось решить до конца следующие 

проблемные вопросы:  
 недостаточно глубокое погружение в исследуемый вопрос, слабое по-

нимание сущности приемов и методов со стороны отдельных учителей; 
 «растерянность» при выборе приемов развития как следствие отсутст-

вия правильной диагностики собственной профессиональной деятельности; 
 явные затруднения при выборе темы. Учитель берет слишком общую 

тематику, с которой не успевает оперативно ознакомиться, апробировать и 
реализовать; 

 в ходе деятельности оперативно не реализуется поступательный переход 
на последующий уровень, некоторые наоборот опускаются на нижний уровень.  

В соответствии с обучением в ходе деятельности процесс развития учи-
теля является динамичным, протекающим по следующему циклу: оценива-
ние собственной педагогической деятельности, определение потребности 
развития, реализация потребностей, наблюдение за ходом собственной дея-
тельности и работы своих коллег, рефлексия и применение способов улуч-
шения своей профессиональной компетентности.  

В качестве общего вывода мы определили, что при повышении квалифи-
кации учителя на рабочем месте большое значение имеет правильное рас-
пределение времени, творческий подход, выделение руководством и мето-
дическим объединением возможности для саморазвития, что оказывает не-
оценимое влияние на реализацию включенного обучения.  
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The development of any country depends on quality of education system, which in turn is de-
termined by teachers’ professional competence. The problem of teacher sustainable develop-
ment directly at the workplace is the focus of modern educational system of Mongolia. The legal 
basis for implementation of this provision at institutions of primary and secondary education is 
one of the last documents concerning advanced professional training and methodical assistance 
to regional and national organizations at the workplace. Article 22.3 of the Law on Primary and 
Secondary Education formulates the problem as follows: "despite the desire of development at 
the workplace teachers do not find adequate methods for it" 
In the article, we show how to use new approaches to solving this problem, and what new issues 
arise in terms of improving professional competence of the teacher. 
Keywords: professional competence, quality of teacher education, implementation of educa-
tional standards, graduates preparedness for life, moral and material satisfaction, professional 
activity. 
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