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Аннотация 
Актуальность исследования. Ландшафт рынка образовательных услуг претерпевает 

существенные изменения, которые требуют модернизации большинства трудовых 

функций педагогов, провоцируют появление новых профессиональные позиций и 

«гибридных» квалификаций. Предлагаемое исследование посвящено разработке ин-

струментов перевода изменяющихся требований к результатам и процессам системы 

общего и среднего профессионального образования в новые или актуализированные 

трудовые функции педагогических работников в контексте построения отраслевой 

рамки квалификаций в сфере образования. 

Объектом исследования являются профессиональные квалификации педаго-

гических работников российской системы общего и среднего профессионального об-

разования в контексте квалификационных запросов видов профессиональной деятель-

ности, требований действующих профессиональных стандартов, целевых ориентиров 

национальных программ развития образования. 

Цель исследования – научно обосновать и апробировать на практике техно-

логию моделирования перспективных трудовых функций и соответствующих им про-

фессиональных квалификаций педагогических работников системы общего образова-

ния в контексте изменяющихся требований рынка труда и заказчиков отрасли образо-

вания. 

Основные результаты и выводы 
Описаны (в дескрипторах Отраслевой рамки квалификаций в области образо-

вания) квалификационные требования к педагогическим работникам системы общего 

и среднего профессионального образования, а также соответствующие им професси-

ональные квалификации и их характеристики. 

Установлена система актуальных трудовых функций учителя, преподавателя 

СПО классного руководителя, методиста, а также перечень перспективных трудовых 

функций педагогических работников, институционализация которых требуется в 

краткосрочной перспективе для адекватного реагирования образовательной организа-

ции на изменяющиеся требования и запросы к процессам и результатам ее работы. 

Выявлены оценки значимости актуальных трудовых функций и востребованности 

перспективных трудовых функций педагогических работников со стороны работода-

телей отрасли. Обобщены представления работодателей отрасли образования о 
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направлениях построения профессиональной карьеры педагога. Выявлены противо-

речия между признанием работодателями отрасли диверсификации содержания про-

фессионально-педагогической деятельности в образовательной организации и устой-

чивым профессионально-общественным стереотипом «универсального учителя». 

Подтверждена гипотеза о гибридизации трудовых функций как о базовом пути разви-

тия отраслевой системы квалификации в сфере образования. 

Ключевые слова: отраслевая рамка квалификаций, профессиональный стан-

дарт, педагогические работники, квалификация, общее образование, среднее профес-

сиональное образование. 
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Abstract 

Research Relevance. The landscape of the educational services market is undergoing 
significant changes that require the modernization of most of the labor functions of teachers, 
provoke the emergence of new professional positions and "hybrid" qualifications. The pro-
posed research is devoted to the development of tools for translating the changing require-
ments to the results and processes in the general and vocational education and training sys-
tem into new or updated labor functions of teaching staff in the context of building up a 
sectoral framework of qualifications in education.  

The object of the research is the professional qualifications of teaching staff in the 
Russian general and vocational education and training system in the context of qualification 
requests of types of professional activity, requirements of the current professional standards, 
and the targets of national educational development programs.  

The purpose of the research is to scientifically substantiate and test in practice the 
technology of modeling prospective labor functions and the corresponding professional 
qualifications of teachers of the general education system in the context of changing de-
mands of the labor market and customers of the education industry.  

Main results and conclusions.  
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The qualification requirements to teachers of the general and vocational education 
and training system, as well as corresponding professional qualifications and characteristics, 
are provided in the descriptors of the Sectoral Qualifications Framework in Education.  

The actual labor functions of a teacher in the vocational education and training sys-
tem, a form master, a methodologist have been established, as well as a list of prospective 
labor functions of the teaching staff, which need to be institutionalized in the short term to 
ensure adequate response by educational organizations to changing requirements and de-
mands to the processes and results of its work.  

The research has revealed the value put on the relevance of actual labor functions 
and the demand for promising labor functions of teaching staff by the employers in the in-
dustry. The ideas of employers in the field of education about the ways of building a profes-
sional career as a teacher are summarized. Contradictions are revealed between industry em-
ployers’ recognition of the diversification of pedagogical activity context in an educational 
organization and the stable professional and social stereotype of a "universal teacher". The 
hypothesis of hybridization of labor functions as a basic way of development of the sectoral 
qualification system in the field of education has been confirmed. 
 

Key words: sectoral qualifications framework, professional standard, teaching staff, qualifi-

cations, general education, vocational education and training 
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Введение 
Современная ситуация на рынках труда характеризуется волатильностью ква-

лификаций. Востребованность профессионально-педагогических квалификаций ме-

няется не столько в количественном, сколько в качественном (содержательном) ас-

пекте. Несмотря на то, что в педагогической деятельности велика консервативная со-

ставляющая, профессионально-квалификационный ландшафт этой области професси-

ональной деятельности существенно обновился. 

Все чаще в научных публикациях фиксируется существенное отставание про-

фессиональной квалификации педагогов от требований педагогической практики. 

Причиной этого является как массовое старение педагогических кадров, так и суще-

ственные изменения образовательной среды и трудовых функций педагогических ра-

ботников на всех уровнях образования. 

В стране введены новые федеральные государственные образовательные стан-

дарты (далее ФГОС) всех уровней образования, базирующиеся на компетентностном 

подходе и концепции регламентации образовательных результатов. Однако эксперты 

констатируют, что требования ФГОС не повлияли на содержание педагогического об-

разования: будущих учителей не учат ни критическому мышлению, ни работе с ин-

формацией, а учебники и учебные пособия системы профессионально-педагогиче-

ского образования устарели и уже не актуальны [1; 2]. 

Снижение квалификационного потенциала, отмеченное экспертами, харак-

терно для всех уровней образования [3; 4; 5; 6]. 

В ряде международных сопоставительных исследований последних лет, в ко-

торых приняли участие российские педагоги разных уровней образования, были вы-

явлены проблемные области их профессиональной компетентности (в сравнении с ми-

ровым уровнем развития того или иного показателя). 

Данная ситуация заботит не только организаторов российского образования. 

Она характерна и для зарубежных стран. В международном исследовании PIAAC 

(Programme for the International Assessment of Adult Competencies) выявлено, что в 

условиях динамичных изменений на рынке труда особую значимость приобретают 

универсальные базовые навыки: способности понимать и использовать тексты раз-

ного уровня сложности, математической грамотности, решения профессиональных 

задач в технологически насыщенной среде [7]. 
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В последнее время в России также реализован ряд национальных исследова-

ний, посвященных оцениванию эффективности профессиональной деятельности пе-

дагогов. Наряду с прикладными задачами данные проекты решали задачу разработки 

релевантного инструментария оценки различных феноменов, корреспондирующих с 

категориями «качество», «эффективность», «результативность» труда педагога, в том 

числе посредством оценивания профессиональных компетенций учителей [8; 9; 10]. 

Таким образом, актуальность и практическая значимость темы проведен-

ного исследования обусловлена требованиями к существенному изменению спектра 

профессиональных квалификаций и профессиональных профилей в сфере образова-

ния и деквалификацией педагогического корпуса, сопровождающей эти изменения.  

Предметом исследования выступали профессиональные квалификации педа-

гогических работников российской системы общего и среднего профессионального 

образования в контексте квалификационных запросов, обусловленных требованиями 

действующих образовательных и профессиональных стандартов, целевых ориентиров 

национальных программ развития образования, содержанием экспертных материалов. 

Цель исследования – оценка соответствия требований со стороны государ-

ства, рынка труда и действующих профессиональных стандартов отрасли образования 

к профессиональным квалификациям педагогических работников общеобразователь-

ных и профессиональных образовательных организаций. 

Указанная цель достигается посредством решения следующих исследователь-
ских задач: 

 установить актуальные квалификационные требования, предъявляемые к 

педагогическим работникам общеобразовательных и профессиональных образова-

тельных организаций при выполнении ими трудовых функций, обусловленных дей-

ствующими государственными образовательными стандартами общего и среднего 

профессионального образования, федеральными стратегиями и программами разви-

тия российского образования; 

 оценить уровень релевантости требований действующих профессиональных 

стандартов отрасли образования и квалификационных требований современных рабо-

чих мест в системе общего и среднего профессионального образования; 

 выявить и описать в дескрипторах отраслевой рамки квалификаций в обра-

зовании новые и требующие модернизации виды профессиональной деятельности, 
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трудовые функции, квалификационные требования к педагогическим работникам си-

стемы общего и среднего профессионального образования, а также соответствующие 

им профессиональные квалификации, должности, виды занятий; 

 по результатам исследования разработать предложения по изменениям, ко-

торые необходимо внести в перечень профессиональных квалификаций систем об-

щего и среднего профессионального образования, содержание соответствующих про-

фессиональных стандартов, другие нормативные правовые и нормативно-регулирую-

щие документы отрасли образования. 

Использовались методы структурно-функционального анализа деятельности, 

экспертных оценок, фокус-групп, анкетирование, интервьюирование, апробация; про-

ектирование, моделирование, обобщение, классификация, интерпретация; исследова-

тельские приемы декомпозиции и детализации. В качестве базового инструмента ис-
следования использована авторская анкета, разработанная посредством моделирова-

ния трудовых функций педагогических работников на основе нормативных, про-

граммных, концептуальных и экспертных материалов, отражающих требования к про-

цессам и результатам российской системы общего образования. 

Практическая значимость выражается в создании ресурса для успешного 

осуществления федерального проекта «Учитель будущего» (подпроект «Кадры для 

развития образования») национального проекта «Образование», в том числе созданию 

системы непрерывного повышения педагогического мастерства и новых форм оценки 

профессиональных компетенций педагогов. 
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1. Анализ актуальных и перспективных  
квалификационных требований, предъявляемых  

к педагогическим работникам 

Согласно методологии разработки отраслевой рамки квалификаций и самих 

квалификаций, профессиональные квалификации объединяют трудовые функции, ре-

ализуемые в совокупности одним работником в рамках конкретного бизнес-процесса 

(производственного процесса) в значительном числе организаций отрасли [11]. Это 

означает, что в случае необходимости существенного изменения бизнес-процесса, а 

значит – деятельности работников, формальные, в частности утвержденные Минтру-

дом [12], требования к квалификации перестают выполнять свои функции: работода-

тели не могут в этой ситуации ориентироваться на эти требования. Названное проти-

воречие особенно значимо в бюджетных отраслях социальной сферы, где работода-

тели детально следуют квалификационным требованиям, тогда как перед ними ста-

вятся новые масштабные задачи. Это в полной мере относится к отрасли образования, 

необходимость радикальной модернизации которой зафиксирована как в программ-

ных документах [13; 14], так и экспертным сообществом [15-20]. 

Разрешение указанного противоречия было осуществлено путем анализа но-

вых задач, стоящих перед образованием, и определения актуальных требований к де-

ятельности педагогических работников, обусловленных содержанием образователь-

ных стандартов, программных документов и экспертных материалов. 

Программные и экспертные документы и материалы задают требования к раз-

личным аспектам и сторонам образования: его эффектам, качеству, результатам, про-

изводственным процессам, ресурсам, способам организации и привлечения ресурсов, 

взаимодействию с внешней средой, и лишь незначительная часть указанных требова-

ний относится непосредственно к деятельности педагогических работников. Ввиду 

того, что формулировки требований не описывают трудовые функции педагогов, 

была разработана специальная технология, предполагающая моделирование квалифи-

кационных требований к педагогам путем анализа требований к иным аспектам (сто-

ронам) образования, а не их извлечение из документов. 

Методологически технология базируется на следующих основных положениях 

и концепциях. 
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Положение о необходимости в процессе моделирования квалификационных 

требований последовательной реализации методологии разработки отраслевых рамок 

квалификаций, квалификационных требований, выполнения требований к формули-

рованию трудовых функций (далее ТФ) [11]. В частности, профессиональная квали-

фикация, как единица Национальной системы квалификаций, объединяет «уникаль-

ный набор трудовых функций, в совокупности реализуемых одним работником в рам-

ках конкретного бизнес-процесса (производственного процесса) в значительном 

числе организаций отрасли (сектора, сегмента)» [11]. Важными для построения тех-

нологии моделирования является положение о целесообразности построения квали-

фикаций на основе выделения бизнес-процессов и требования к формулировке обоб-

щенных трудовых функций (ОТФ) и ТФ с указанием на деятельность, ее объект и кон-

текст с уточнением в необходимых случаях качества результата (продукта) деятель-

ности [11]. 

Кроме того, технология базируется на концепции качества образовательных 

услуг [21; 22], в рамках которой качество образования понимается как характеристика 

образовательных услуг во внешней среде, как степень соответствия запросам различ-

ных внешних по отношению к образовательным организациям субъектов (потребите-

лей, сообществ, государства) эффектов от оказания образовательных услуг, образова-

тельных результатов, важных для заказчиков и потребителей характеристик процесса 

оказания услуг. Названная концепция предполагает четкое разделение собственно ка-

чества образовательных услуг и качества производства образовательных услуг, ана-

лиз которого предлагается осуществлять в логике «результаты – процесс – ресурсы» 

а также невозможность рассмотрения основных процессов в образовании (обучения, 

воспитания, развития) как процессов в смысле управления качеством ввиду субъект-

ности обучаемого. 

Анализ содержания программных или концептуальных документов, касаю-

щихся развития отрасли образования, позволяет зафиксировать: 

1) изменения в контексте или объектах, которые требуют трансформации дея-

тельности в части «технологических параметров», технологии в целом, инструментов; 

2) потребности в новых деятельностях. 

Первая группа позволяет уточнить/модифицировать трудовую функцию в ча-

сти контекста и/или объекта, и на этой основе назвать новых трудовые действия, со-

ответствующие операциям обновленной технологии деятельности, требуемые умения 



 

11 

и знания. Все это, без сомнения, должно быть реализовано в процессе периодичной 

актуализации профессионального стандарта. Во втором случае возникает необходи-

мость определить (сформулировать) новую трудовую функцию педагогического ра-

ботника или набор взаимосвязанных трудовых функций, выделив новую актуальную 

или перспективную квалификацию. 

Адекватным инструментом, позволяющим с опережением фиксировать веро-

ятность формирования новой трудовой функции или новой профессиональной квали-

фикации, является моделирование процессов образовательной организации, позволя-

ющих получить тот результат или продвинуться в сторону того эффекта, который 

определен в стратегических или программных документах отрасли. Исходя из опре-

деления трудовой функции, фиксировать появление новой трудовой функции можно 

тогда, когда в процессе моделирования выявляется новый подпроцесс. При этом фор-

мулировать запрос на обновление качества кадрового ресурса системы образования 

можно тогда, когда смоделированные параметры любого, в том числе отработанного, 

подпроцесса существенно отличаются от текущих и/или принципиально меняются 

требования к учебно-методическим ресурсам. 

Моделирование требований к педагогам должно происходить по линиям: 

 требования к производственному процессу (если они сформулированы в со-

ответствующем ФГОС, программном или экспертном документе) – требования к ква-

лификации (на основе выделения подпроцессов); 

 требования к образовательным результатам (если они сформулированы в 

программном или экспертном документе) – требования к производственному про-

цессу – требования к квалификации. 

Педагогическая деятельность позволяет сформировать те или иные образова-

тельные результаты, но не приводит непосредственно к тем или иным эффектам от 

оказания образовательных услуг. Именно поэтому анализ программных требований и 

экспертных соображений о целесообразности получения тех или иных эффектов в це-

лях моделирования требований к квалификации педагогов требует этапа моделирова-

ния образовательных результатов. Реализация требований к важным для заказчиков и 

потребителей характеристикам процесса оказания услуг (последняя из упомянутых 

выше составляющих «качества образования»), также как создание, организация и при-

влечение различного рода ресурсов, является компетенцией руководителей образова-
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тельных организаций, а не педагогических работников, а потому разделы программ-

ных и экспертных документов, содержащие подобные требования, не подлежат ана-

лизу в рамках моделирования квалификационных требований к педагогам. 

Наконец, требования программных документов к взаимодействию с внешней 

средой потребует моделирования по линии: вычленение требований к производствен-

ному процессу – требования к деятельности собственно педагогов (к квалификации). 

В процессе моделирования актуальных и перспективных трудовых функций 

педагогических работников были отобраны программные документы, определяющие 

образовательную политику государства: указы Президента РФ, национальные про-

екты, стратегии и программы, поскольку именно они задают целевые ориентиры раз-

вития образования и служат основой разработки целого ряда ведомственных докумен-

тов. 

Анализ значительного числа экспертных материалов и документов [15-18; 20] 

позволяет сделать некоторые выводы о трансформации ТФ педагогических работни-

ков организаций общего и среднего профессионального образования. Отбор источни-

ков для анализа осуществлялся исходя из следующих соображений. Материалы, отра-

жая позицию авторов-экспертов и организаций, должны содержать четкое обоснова-

ние выводов и предложений, интегрировать различные взгляды на образование и пер-

спективы его развития, формировать те или иные предложения и/или прогнозы на ос-

нове рассмотрения образования не как «вещи в себе», а как средства одновременно 

социально-экономического развития и развития личности. Таким образом получен-

ные выводы опираются на значительно большее число источников, чем количество 

цитируемых материалов, поскольку сами эти материалы являются результатом ана-

лиза очень значительного объема международных и отечественных прогностических 

документов или являются результатами больших международных проектов. 

Реализация данной технологии в процессе анализа требований ФГОС общего 

образования, актуальных Федеральных государственных образовательных стандар-

тов среднего профессионального образования, программных документов и эксперт-

ных материалов позволила реконструировать наборы трудовых функций педагогов 

этих подсистем образования. Данные результаты были использованы при формулиро-

вании обобщенных трудовых функций и трудовых функций на следующем этапе ис-

следования. 
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2. Исследование оценок актуальных и перспективных 
трудовых функций педагогических работников 

работодателями отрасли образования 

Область профессиональной деятельности, консолидирующая различные виды 

педагогической деятельности, в Реестре областей и видов профессиональной деятель-

ности министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, зафиксиро-

вана как ОПД 01 «Образование и наука» [23]. Так же она называется и в перечне кодов 

и наименований областей профессиональной деятельности, утвержденном приказом 

Минтруда России от 29.09.2014 N 667н «О реестре профессиональных стандартов (пе-

речне видов профессиональной деятельности)». В то же время в ряде публикаций и 

справочных ресурсов данная область профессиональной деятельности именуется 

ОПД 01 «Образование» (см. например, Портал разработки профессиональных стан-

дартов и квалификаций [24]). 

Анализ показал, что рассматриваемая область профессиональной деятельности 

не в полной мере обеспечена профессиональными стандартами. Имеются пробелы, 

как в части квалификационных уровней педагогических работников, так и по содер-

жанию деятельности специалистов, относящихся к ОПД 01 «Образование и наука». 

В настоящее время не созданы нормативно-методические основания для обес-

печения национальной системы учительского роста, введенной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р «Об утверждении 

основных принципов национальной системы профессионального роста педагогиче-

ских работников Российской Федерации, включая национальную систему учитель-

ского роста». В частности, это обусловлено тем, что в ней в отсутствии разработанной 

профессионально-квалификационной структуры невозможно сформировать совокуп-

ность нарастающих уровней (подуровней) квалификации педагога в рамках его про-

фессионально-трудовой карьеры [25]. 

Проведенный нами анализ профессиональных стандартов, фиксирующих тре-

бования работодателей в системе общего и профессионального образования, позво-

ляет заметить следующее: 

 различные профессиональные стандарты отрасли выстроены на разных ос-

нованиях классификации вида профессиональной деятельности, используемых для 
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определения трудовых функций, что препятствует созданию логичной отраслевой 

рамки квалификаций с опорой на набор актуальных профессиональных стандартов; 

 профессиональные стандарты отрасли не предусматривают дифференциа-

цию требований к работникам, задействованным в реализации родственных произ-

водственных процессов, требующих в силу особенностей объекта (субъекта) труда, 

контекста или требований к результатам, с установлением разного уровня полномо-

чий и ответственности, наукоемкости знаний и сложности деятельности по составу, 

т.е. разных уровней профессиональной квалификации и, следовательно, не могут 

обеспечить детализированного планирования работодателем обеспечения кадровых 

потребностей организации; 

 отдельные профессиональные стандарты, в первую очередь, профессио-

нальный стандарт 01.001 Педагог… не соответствуют рекомендациям НАРК в плане 

их построения на базе бизнес-процессов, а также соотношения приводимых в них 

обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий. 

Также можно констатировать следующее: 

 требования к деятельности педагогических работников в разделах «Долж-

ностные обязанности» квалификационных справочников, в отличие от перечней тру-

довых функций в профессиональных стандартах, составлены на основе единого под-

хода, поэтому имеется больше сходства между требованиями к деятельности педаго-

гических работников, занимающих разные должности; 

 разделы «Должностные инструкции» не ограничены требованиями к трудо-

вым функциям и не выделяют такие требования в отдельную группу, что требует ана-

литической работы по составлению списков трудовых функций, вместе с тем, полу-

ченные списки соответствуют рекомендациям выстраивать трудовые функции на ос-

нове анализа производственных процессов, в то время как не все разработчики про-

фессиональных стандартов следовали данным рекомендациям; 

 отдельные положения разделов «Должностные обязанности» устарели и не 

соответствуют реалиям образовательного (производственного) процесса, в частности, 

в профессиональных образовательных организациях. 

На этапе моделирования актуальных и перспективных трудовых функций пе-

дагогических работников были выявлены изменения требований к профессиональной 

деятельности, которые возникают или могут возникнуть в ближайшей перспективе в 

связи с оформлением новых требований или запросов к результатам и/или процессам 
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системы образования. Однако не все изменения требований к деятельности педагоги-

ческого работника приводят к изменению трудовой функции или появлении новой 

трудовой функции работника. Как показано выше, требования к деятельности педаго-

гического работника, смоделированные по результатам анализа содержания про-

граммных или концептуальных документов, касающихся развития отрасли образова-

ния, могут быть: 

 фиксацией таких изменений в контексте или объектах, которые требуют 

трансформации деятельности в части «технологических параметров», технологии в 

целом, инструментов выполнения трудовых функций, уже отраженных в действую-

щих профессиональных стандартах; 

 фиксацией потребности в новых деятельностях. 

Первая группа требований позволяет уточнить/модифицировать трудовую 

функцию в части контекста и/или объекта, и на этой основе назвать новые трудовые 

действия, соответствующие операциям обновленной технологии деятельности, требу-

емые умения и знания. Это адекватный способ периодической актуализации профес-

сионального стандарта.  

Во втором случае возникает необходимость определить (сформулировать) но-

вую трудовую функцию педагогического работника или набор взаимосвязанных тру-

довых функций, выделив новую актуальную или перспективную квалификацию. Та-

ким образом, моделирование процессов образовательной организации, позволяющих 

получить тот результат или продвинуться в сторону того эффекта, который определен 

в стратегических или программных документах отрасли, может стать инструментом, 

позволяющим с опережением фиксировать вероятность формирования новой трудо-

вой функции или новой профессиональной квалификации. 

Но важно помнить, что границы модели определяет жизненный цикл образо-

вательной услуги в целом, и моделирование реализуется в контексте базовых трудо-

вых функциях педагогических работников, обусловленных этим жизненным циклом. 

Исходя из определения трудовой функции, фиксировать её появление можно тогда, 

когда в процессе моделирования выявляется новый подпроцесс. 

Однако, в настоящее время имеются препятствия для идентификации новых и 

перспективных трудовых функций, обусловленные следующими факторами: 

 не разработаны многие профессиональные стандарты отрасли, в том числе 

задающие требования к массовым квалификациям педагогических работников (в 
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частности, преподаватели профессионального образования, мастера производствен-

ного обучения); 

 профессиональный стандарт наиболее массовой квалификации общего об-

разования – учитель – разработан, как показано выше, в нарушение логики жизнен-

ного цикла и процесса производства образовательной услуги, которые, согласно ре-

комендациям НАРК [26], должны быть положены в основу выделения обобщенных 

трудовых функций и их декомпозиции на трудовые функции; 

 отсутствует квалификационная рамка отрасли как система координат для 

планирования работником своего профессионального роста, с одной стороны, и обес-

печения соразмерности общей логике системы квалификаций отрасли при заявлении 

новых трудовых функций и обобщенных трудовых функций – с другой. 

Поэтому, прежде всего, была произведена последовательная декомпозиция 

вида профессиональной деятельности на обобщенные трудовые функции и – для ряда 

обобщенных трудовых функций – их декомпозиция на трудовые функции в соответ-

ствии с логикой производственного процесса в отрасли образования. 

Структурно-функциональный анализ педагогической деятельности выпол-

нялся в соответствии с правилами декомпозиции, установленными НАРК [27]. В ре-

зультате декомпозиции были сформированы перечни базовых (обусловленных базо-

вым производственным процессом) трудовых функций учителя и классного руково-

дителя (для подсистемы общего образования) и преподавателя и мастера производ-

ственного обучения (для подсистемы профессионального образования). Поскольку 

принципиальный процесс, в котором задействованы данные работники, одинаков, то 

и структура трудовых функций оказывается схожей для учителя, преподавателя орга-

низации профессионального или дополнительного профессионального образования, 

мастера производственного обучения (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура процесса оказания образовательной услуги 

 

Вместе с тем следует отметить, что специфика объекта (субъекта) труда тре-

бует от педагогического работника своего рода «автономного обслуживания», обес-

печивающего диверсификацию средств и результатов в зависимости от специфики 

обучающегося. Поэтому наборы трудовых функций, обусловленные базовым процес-

сом, дополняются трудовыми функциями, связанными с вспомогательным процессом 

ресурсного обеспечения (в части учебно-методических ресурсов). 

Таким образом, получился следующий набор обобщенных трудовых функций 

и трудовых функций. 

Обобщенная трудовая функция: реализация программы учебного предмета, 

программы внеурочной деятельности (учитель). Трудовые функции: 

 планировать реализацию дидактической единицы в соответствии с програм-

мой по предмету, программой внеурочной деятельности и продвижением обучаю-

щихся и отбирать ресурсы для ее реализации; 

 организовывать и обеспечивать ресурсами деятельность обучающихся в 

аудиторных формах работы в соответствии с запланированными образовательными 

результатами; 

Планирование реализации дидактической 
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 организовывать и обеспечивать ресурсами самостоятельную деятельность 

обучающихся в соответствии с запланированными образовательными результатами; 

 осуществлять оценивание образовательных результатов и обратную связь 

по поводу их достижения; 

 осуществлять планирование, организацию и сопровождение индивидуаль-

ной и групповой проектной и/или исследовательской деятельности обучающихся с 

включением необходимых образовательных и не образовательных ресурсов; 

 отбирать, корректировать и модифицировать дидактические ресурсы и оце-

ночные средства в соответствии с особенностями обучающихся, мерой их продвиже-

ния в достижении образовательных результатов, формами и технологией обучения. 

Обобщенная трудовая функция: реализация программы воспитания в образо-

вательной организации общего образования (классный руководитель). Трудовые 

функции: 

 планировать мероприятия, акции, активности в соответствии с программой 

воспитания и отбирать ресурсы для их реализации; 

 организовывать и обеспечивать ресурсами деятельность обучающихся при 

подготовке и проведении мероприятия, акции, активности воспитательной работы в 

соответствии с запланированными образовательными результатами; 

 осуществлять оценивание образовательных результатов программы воспи-

тания и обратную связь по поводу их достижения, организовывать деятельность обу-

чающихся по анализу и рефлексии полученного опыта; собирать и анализировать дан-

ные в рамках мониторинга эффектов воспитания. 

Обобщенная трудовая функция: диспетчеризация образовательного процесса и 

организация коммуникаций его участников в образовательной организации общего 

образования (классный руководитель). Трудовые функции: 

 осуществлять сбор, аккумуляцию, интерпретацию и анализ информации о 

процессе и результатах обучения, воспитания и социализации обучающегося с после-

дующим информированием и/или проблематизацией участников образовательного 

процесса (администрации, учителей, родителей, обучающихся, вспомогательного 

персонала) в соответствии с результатами анализа; 

 организовывать разовые образовательные события/участие группы обучаю-

щихся в образовательных событиях; диспетчеризацию процесса обучения, воспита-
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ния и социализации обучающегося и группы обучающихся в том числе при смене ре-

гламентов организации образовательного процесса, введении временных регламентов 

при смене регламентов организации, введении временных регламентов. 

Аналогичным образом формируются обобщенные трудовые функции и трудо-

вые функции педагогических работников организаций среднего профессионального 

образования. Приведем их без детализации на трудовые функции. 

Обобщенная трудовая функция: реализация программы учебной дисциплины 

или междисциплинарного курса в составе программы среднего профессионального 

образования (СПО) или дополнительной профессиональной образовательной про-

граммы, ориентированной на соответствующий уровень квалификации (преподава-

тель). 

Обобщенная трудовая функция: реализация программы учебной практики в со-

ставе программы среднего профессионального образования (СПО) или дополнитель-

ной профессиональной образовательной программы, ориентированной на соответ-

ствующий уровень квалификации (мастер производственного обучения). 

Обобщенная трудовая функция: реализация программы воспитания / про-

граммы профессионального воспитания (куратор). 

Обобщенная трудовая функция: диспетчеризация образовательного процесса и 

организация коммуникаций его участников (куратор). 

В отношении педагогических работников подсистемы профессионального об-

разования также были декомпозированы две обобщенные трудовые функции, обеспе-

чивающие вспомогательный процесс, а именно - разработка программно-организаци-

онных, методических, дидактических ресурсов, оценочных средств, обеспечивающих 

реализацию образовательных программ СПО и дополнительных образовательных 

программ соответствующего уровня (методист) и методическое сопровождение обра-

зовательного процесса в профессиональной образовательной организации (методист). 

Также были смоделированные трудовые функции, обеспечивающие обобщен-

ную трудовую функцию, нетипичную в настоящее время для профессиональных об-

разовательных организаций – тьютора профессионального образования. 

Обобщенная трудовая функция: тьюторское сопровождение самоопределения 

обучающегося, формирования и реализации его индивидуальных образовательных за-

просов и профессионального становления. Трудовые функции: 
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 сопровождать средствами педагогического консультирования процессы 

формирования индивидуального образовательного запроса, принятия обучающимся 

решений по поводу освоения вариативных элементов образовательной программы, 

образовательных планов, построения и реализации индивидуальной образовательной 

траектории; 

 сопровождать средствами педагогического консультирования процесс само-

стоятельной познавательной деятельности обучающегося, получающего образова-

тельную услугу в дистанционной форме; 

 обучать оперативному и обоснованному принятию решений, необходимых 

для улучшения образовательных результатов, техникам самоанализа и рефлексии, 

способам работы с информацией и коммуникации, выбору индивидуальных способов 

научения в рамках тьюторских семинаров или консультаций; 

 сопровождать средствами педагогического консультирования процессы 

установления новых контактов с людьми, разрешения конфликтов, выработки по-

рядка действия для разрешения сложных ситуаций как в процессе адаптации к обуче-

нию в профессиональной образовательной организации, так и в процессе первичной 

профессионализации в рамках производственной практики или профессионального 

волонтерства; 

 сопровождать познавательную и продуктивную (преобразующую) деятель-

ность обучающегося в процессе разработки и реализации им личного (личностно-зна-

чимого) проекта. 

В процессе эмпирического исследования были проверены следующие гипо-

тезы: 

 с учетом специфики объекта труда, который является становящимся субъ-

ектом собственной деятельности, профессиональная деятельность педагогического 

работника может быть адекватно описана в логике производственного (образователь-

ного) процесса, на которой строится Национальная система квалификаций; 

 сформированный перечень базовых трудовых функций педагогических ра-

ботников массовых профессий является необходимым и достаточным для осуществ-

ления ими соответствующего вида профессиональной деятельности; 

 некоторые положения, сформулированные нами на основе анализа концеп-

туальных и программных документов отрасли, экспертных материалов, являются но-

выми трудовыми функциями и выделяются по признакам специфики деятельности 
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(результата), объекта и контекста, в то время как другие положения лишь позволяют 

уточнить требования к инструментам деятельности педагогического работника, т.е. 

актуализировать профессиональный стандарт на уровне требований к трудовым дей-

ствиям или умениям. 

В качестве инструмента исследования применялся формализованный опрос 

(анкетирование). 

Интегральная оценка значимости каждой трудовой функции, которую плани-

ровалось получить в процессе исследования, складывается посредством оценивания 

двух показателей: 

1) важности трудовой функции для рассматриваемого вида профессиональной 

деятельности («низкая», «средняя», «высокая»); 

2) частоты реализации ТФ («никогда», «раз в 1-2 месяца», «раз в 1-2 недели», 

«ежедневно»). 

Таким образом, был применен метод, используемый при разработке професси-

ональных стандартов. 

Решая задачу выявления оснований для повышения квалификационного 

уровня педагогического работника в представлениях работодателей отрасли, мы ис-

ходили из того, что таковые могут формироваться по одному из следующих основа-

ний: 

 модификация трудовой функции за счет уточнения требований к результату 

деятельности, характеристик объекта труда или контекста, которые приводят к услож-

нению деятельности; 

 гибридизация профессиональной квалификации педагогического работника 

за счет дополнения базовых трудовых функций трудовыми функциями в рамках вспо-

могательных процессов. 

В процессе исследования респондентам было предложено рассмотреть потен-

циал следующих факторов повышения уровня профессиональной квалификации учи-

теля: 

 мера самостоятельности в процессе выполнения базовых трудовых функ-

ций, 

 профильный уровень программы по предмету, 

 работа с инклюзивным классом (группой), 
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 элементы дистанционного обучения в процессе реализации программы по 

предмету, 

 использование определенных методик, педагогических технологий, 

 разработка дидактических материалов, 

 разработка авторских программ, 

 руководство проектной и/или исследовательской деятельностью обучаю-

щихся, построенной на межпредметном содержании. 

Для определения влияния на повышения квалификационного уровня мастера 

производственного обучения предлагалось рассмотреть следующие факторы: 

 работа с инклюзивной группой, 

 руководство проектной и/или исследовательской деятельностью обучаю-

щихся, 

 подготовка обучающихся к соревнованиям WorldSkills и другим професси-

ональным конкурсам, 

 работа по программе дополнительного профессионального образования с 

взрослым профессиональным контингентом, 

 работа с группой, осваивающей программу в режиме дуального обучения, 

 элементы дистанционного обучения, работа с виртуальными практикумами, 

 использование определенных методик, педагогических технологий, 

 наличие в учебных мастерских оборудования и материалов, представляю-

щих повышенную опасность, 

 реализация программ практики, построенных на основе высоких (инноваци-

онных) технологий. 

В отношении преподавателя профессиональной образовательной организации 

были предложены к рассмотрению следующие факторы, которые, по нашему мнению, 

могут влиять на повышение уровня профессиональной квалификации: 

 работа с инклюзивной группой; 

 руководство проектной и/или исследовательской деятельностью обучаю-

щихся, построенной на стыке содержания программ разных УД/МДК; 

 работа по программе дополнительного профессионального образования с 

взрослым профессиональным контингентом; 

 работа с группой, осваивающей программу в режиме дуального обучения; 
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 руководство проектом – выпускной квалификационной работой обучающе-

гося по программе подготовке специалистов среднего звена; 

 элементы дистанционного обучения в процессе реализации программы 

УД/МДК; 

 использование определенных методик, педагогических технологий. 

Также респондентам было предложено оценить потребность в выполнении в 

образовательной организации обобщенных трудовых функций, как из числа заданных 

действующими профессиональными стандартами, так и определенных в процессе 

структурно-функциональной декомпозиции вида профессиональной деятельности. В 

числе последних – осуществление присмотра за детьми в образовательной организа-

ции общего образования во внеучебное время, организация их познавательной, досу-

говой, в том числе продуктивной деятельности (воспитатель группы продленного дня, 

воспитатель летнего лагеря); педагогическое сопровождение познавательной деятель-

ности обучающегося с ОВЗ и его самоопределения (помощник учителя в классах ин-

клюзивного образования); тьюторское сопровождение познавательной деятельности 

обучающегося и самоопределения обучающегося в образовательной организации об-

щего образования (тьютор общего образования). Также было предложено оценить по-

требность в выполнении трудовых функций вновь вводимой профессиональной ква-

лификации «Советник директора по воспитанию» (ОТФ Управление воспитанием в 

образовательной организации и взаимодействием с детскими общественными объеди-

нениями). 

Также было предложено оценить меру актуальности/перспективности трудо-

вых функций и трудовых действий, сформулированных нами по итогам анализа тре-

бований к процессам и результатам системы образования, отраженным в программ-

ных, концептуальных и экспертных материалах. Для работодателей подсистемы об-

щего образования были предложены формулировки, обобщающие результаты назван-

ного анализа: 

 организовывать деятельность обучающегося с ОВЗ в инклюзивном 

классе/группе по выполнению индивидуальных заданий; 

 сопровождать процессы принятия обучающимся решений по поводу освое-

ния вариативных элементов образовательной программы, образовательных планов, 

построения и реализации индивидуальной образовательной траектории средствами 

педагогического консультирования; 
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 сопровождать процесс самостоятельной познавательной деятельности обу-

чающегося, получающего образовательную услугу в дистанционной форме; 

и т.д. 

Аналогично работодателям подсистемы профессионального образования были 

предложены формулировки: 

 организовывать деятельность обучающегося с ОВЗ в инклюзивной группе 

по выполнению индивидуальных заданий; 

 осуществлять педагогическое сопровождение наставничества в формате 

«старшекурсник – обучающийся младших курсов» при организации проектной дея-

тельности, подготовке к внеучебным мероприятиям, конкурсам, олимпиадам, в волон-

терской работе; 

 осуществлять модерацию взаимодействия обучающихся в цифровой обра-

зовательной среде образовательной организации; 

и т.д. 

Наконец, в состав опросника были включены те требования к деятельности об-

разовательных организаций, которые по итогам анализа представляются нам основа-

нием для модификации базовых трудовых функций педагогических работников, а 

именно, требования: 

 связанные с необходимостью наряду с предметными результатами форми-

ровать метапредметные (универсальные учебные действия); 

 связанные с необходимостью наряду с результатами ФГОС формировать 

элементы функциональной грамотности; 

 связанные с необходимостью наряду с традиционными результатами про-

фессионального образования формировать и оценивать общие компетенции; 

 реализации образовательного процесса в дистанционной или смешанной 

форме с использованием информационно-коммуникативных технологий; 

 к включению в образовательный процесс цифровых образовательных ресур-

сов; 

 к осуществлению наряду с суммирующим формирующего оценивания с це-

лью поддержки мотивации к самостоятельной деятельности; 

 к планированию освоения содержания профессионального образования в 

формате дуального обучения. 



 

25 

Опросники были реализованы в электронном формате (Google-форма) и в ре-

жиме видеоконференции, после чего отдельные формулировки были скорректиро-

ваны.  

В исследовании приняли участие 1089 человек. 72,6% респондентов состав-

ляли группу представителей школьной администрации (директор, заместитель дирек-

тора), т.е. непосредственных работодателей педагогических работников общеобразо-

вательных организаций, 5,7% представляли органы управления образованием, 21,7% 

являются опытными представителями профессии. Большую их долю составляют учи-

теля. Также получены оценки от работников, занимающих должности «воспитатель», 

«методист», «работник учреждения дополнительного профессионального образова-

ния», «заведующая сектором мониторинговых исследований профессиональных ком-

петенций педагогических работников», «педагог-организатор», «социальные педа-

гог», «старший воспитатель». Таким образом, структура совокупности респондентов 

соответствует применяемой при апробации формулировок требований профессио-

нальных стандартов к трудовым функциям работников. Участники опроса представ-

ляют 20 регионов РФ. 

Анализ результатов исследования позволил сделать ряд выводов, представлен-

ных ниже. 

Для педагогических работников образовательных организаций общего об-

разования. 

1) Подготовленный список трудовых функций, по оценкам участников иссле-

дования, исчерпывает основные требования к рабочему месту учителя и не содержит 

избыточных позиций. 
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Рис. 2. Распределение оценок значимости трудовых функций учителя  

для выполнения его профессиональной деятельности в %, N=1236 по каждой ТФ 
(составлено авторами по результатам исследования) 

2) Трудовые функции учителя в предложенном списке могут быть конкретизи-

рованы относительно специфики содержания образования, контингента обучающихся 

и контекста осуществления образовательной деятельности для получения требований 

по профессиональным квалификациям разных уровней. 

3) В представлениях работодателей системы общего образования и опытных 

работников повышение уровня квалификации учителя связывается в первую очередь 
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с увеличением доли трудовых функций, относящихся к вспомогательному процессу 

методического сопровождения образовательного процесса. При этом большая часть 

респондентов не готова представить учителя, не реализующего минимальные методи-

ческие функции. 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос об особенностях программ, контингента 
обучающихся и условий работы, которые могут отличать требования к учителю  
более высокого уровня квалификации от требований к учителю более низкого 

уровня квалификации» в %, N=1236 
(составлено авторами по результатам исследования) 

 
4) В большинстве своем работодатели системы общего образования и опытные 

работники не видят возможности специализации учителей по тем или иным основа-

ниям, помимо преподаваемого предмета и не склонны при описании рабочего места 

различать трудовые функции по уровням профессиональных квалификаций учителя. 

Уровень профессиональной квалификацией учителя ассоциируется с качеством вы-

полнения трудовых функций, а не с их содержанием и составом. Работодатель готов 

допустить назначение на должность учителя, готового работать только под руковод-

ством, не изменяя требований к этой должности. 
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Рис. 4. Распределение респондентов, считающих, что требования к трудовым функ-
циям учителя, не завершившего получение высшего образования, не должны отли-
чаться от требований к учителю с завершенным высшим образованием, по должно-

сти и месту проживания в %, N=499 
(составлено авторами по результатам исследования) 

 
5) Подготовленный нами список трудовых функций, по оценкам участников 

исследования, исчерпывает основные требования к рабочему месту классного руко-

водителя и не содержит избыточных позиций. 
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Рис. 5. Распределение оценок значимость трудовых функций  

классного руководителя для выполнения его профессиональной деятельности» в %, 
N=1236 по каждой ТФ 

(составлено авторами по результатам исследования) 
 

6) Классное руководство как специфический вид профессиональной деятель-

ности педагога к настоящему времени не оформилось в представлениях как работода-

телей, так и работников отрасли. 
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Выскажите свое отношение к совмещению 

обязанностей классного руководителя с другими трудовыми функциями  
педагогического работника» в % 

(составлено авторами по результатам исследования) 
 

7) В процессе разработки профессиональных квалификаций следует преду-

смотреть несколько профессиональных квалификаций методиста, обслуживающего 

образовательных процесс в общеобразовательных организациях. 

8) В процессе разработки профессиональных квалификаций следует рассмот-

реть перспективу формирования гибридных квалификаций, объединяющих трудовые 

функции учителя с отдельными (разными) трудовыми функциями методиста. 
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Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Определите, какие функции, связанные с 
методической работой, должны выполняться в общеобразовательной организации и 

кто их должен выполнять» в %, N=1236 по каждой ТФ 
(составлено авторами по результатам исследования) 
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9) ТФ «Разрабатывать, в том числе на основе образцов, дидактические ресурсы 

и оценочные средства в соответствии с особенностями обучающихся, мерой их про-

движения в достижении образовательных результатов, формами и технологией обу-

чения»  единственная функция, относящаяся к процессу методического сопровожде-

ния образовательного процесса, которая должна быть включена в функционал учи-

теля, независимо от уровня его квалификации. 

10) Предложенные обобщенные трудовые функции помощника учителя (в 

классах инклюзивного образования), тьютора (массовой практики, в отличие от за-

фиксированного профессиональным стандартом), воспитателя группы продленного 

дня / летнего лагеря рассматриваются как востребованные в функционировании той 

общеобразовательной организации, в которой работает респондент, более чем 75% 

опрошенных. 

11) Все новые трудовые функции и трудовые действия, смоделированные 

нами на основе анализа требований к результатам и процессу деятельности общеоб-

разовательной организации, отраженным в программных или нормативных докумен-

тах, концептуальных или экспертных материалах, восприняты как актуальные более 

чем 50% опрошенных, 5 трудовых функций из числа названных 14 – более чем 70% 

опрошенных, что свидетельствует о работоспособности предложенной технологии 

моделирования новых трудовых функций. 

Для педагогических работников профессиональных образовательных орга-

низаций. 

1) Подготовленные списки трудовых функций преподавателя СПО и мастера 

производственного обучения, по оценкам участников исследования, исчерпывают 

требования к соответствующим рабочим местам и не содержат избыточных позиций. 
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Рис. 8. Распределение оценок значимости трудовых функций преподавателя для вы-

полнения его профессиональной деятельности в %, N=111 по каждой ТФ 
(составлено авторами по результатам исследования) 

 
2) Подготовленный список трудовых функций тьютора профессионального 

образования, по оценкам участников исследования, исчерпывает требования к про-

фессиональной деятельности тьютора и не содержит избыточных позиций. Вместе с 

тем имеются признаки того, что оценки значимости трудовых функций тьютора про-

фессионального образования участники исследования давали умозрительно, без 

опоры на свой профессиональный опыт и без обращения к реалиям профессиональной 

образовательной организации, в которой они работают. 

3) Подготовленные списки трудовых функций куратора, по оценкам участни-

ков исследования, исчерпывают требования к рабочему месту куратора и не содержат 

избыточных позиций. 

4) Представители работодателей системы профессионального образования и 

опытные работники отрасли склонны ожидать от куратора скорее реализации про-

граммы воспитания, чем организационного сопровождения, мониторинга и анализа 

результатов учебной деятельности студента. 
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Рис. 9. Распределение оценок значимости трудовых функций куратора для выполне-

ния профессиональной деятельности куратора в %, N=111 по каждой ТФ 
(составлено авторами по результатам исследования) 

 

5) Подготовленный список трудовых функций методиста включал значитель-

ное количество позиций, избыточных для выполнения вида профессиональной дея-

тельности, по оценкам участников исследования. 

6) В оценках представителей работодателей системы профессионального об-

разования и опытных работников отрасли методист профессиональной образователь-

ной организации осуществляет экспертную и консультационную деятельность, но не 

разработку программ, дидактических ресурсов, оценочных средств. 
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Рис. 10. Распределение оценок значимости трудовых функций методиста  

для выполнения ОТФ «Методическое сопровождение образовательного процесса  
в профессиональной образовательной организации» в %, N=111 по каждой ТФ 

(составлено авторами по результатам исследования) 

 

7) В представлениях работодателей системы общего образования и опытных 

работников повышение уровня квалификации преподавателя и мастера производ-

ственного обучения связывается с увеличением доли трудовых функций, относя-
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щихся к вспомогательному процессу методического сопровождения образователь-

ного процесса, в меньшей степени, чем это наблюдалось у участников исследования, 

представляющих систему общего образования, в отношении уровня квалификации 

учителя. При этом большая часть респондентов расценивает как минимально необхо-

димые методические функции преподавателя и мастера производственного обучения 

разработку ими дидактических ресурсов и оценочных средств, а также рабочих про-

грамм преподаваемых курсов. 

 
Рис. 11. Распределение оценок значимости трудовых функций мастера  

производственного обучения для выполнения его профессиональной деятельности  
в %, N=111 по каждой ТФ 

(составлено авторами по результатам исследования) 

8) Участники исследования связывают повышение (под)уровня квалификации 

преподавателя и мастера производственного обучения с такими условиями реализа-

ции трудовых функций как особенности контингента (действующие кадры предприя-

тий, обучающиеся с ОВЗ) и особенности технологии осуществления деятельности 

(подходы WorldSkills). 
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Рис. 12. Распределение ответов на вопрос об особенностях программ, контингента 

обучающихся и условий работы, которые могут отличать требования к мастеру про-
изводственного обучения более высокого уровня квалификации от требований к ма-
стеру производственного обучения более низкого уровня квалификации» в %, N=111 

(составлено авторами по результатам исследования) 

 

9) Все новые трудовые функции и трудовые действия, смоделированные на ос-

нове анализа требований к результатам и процессу деятельности профессиональной 

образовательной организации, отраженным в программных или нормативных доку-

ментах, концептуальных или экспертных материалах, восприняты как актуальные бо-

лее чем 50% опрошенных, 2 трудовых функций из числа названных 5 – более чем 80% 

опрошенных, что также свидетельствует о работоспособности предложенной техно-

логии моделирования новых трудовых функций. 
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3. Квалификационная структура педагогических 
профессий в системе общего и среднего 

профессионального образования 

Как говорилось выше, из описанных в Рекомендациях НАРК двух альтернатив-

ных методологий разработки компонентов Национальной системы квалификаций РФ 

единственно возможной стратегией формирования ОРК в сфере образования следует 

признать методологию ее разработки на основе бизнес-процессов с единой логикой 

выделения уровней и подуровней квалификаций. При этом, квалификационные тре-

бования, которые содержатся в квалификационных справочниках, и профессиональ-

ные стандарты закреплены как два альтернативных или взаимодополнительных вари-

анта разработки квалификационных требований к педагогическим работникам. 

Следует заметить, что стратегия построения ОРК на основе анализа производ-

ственных и вспомогательных процессов отрасли (организаций отрасли) позволяет за-

явительным образом определять виды профессиональной деятельности и трудовые 

функции, которые являются следствием изменений, происходящих в отрасли, и не 

нашли на момент моделирования ОРК отражения ни в квалификационных справочни-

ках, ни в профессиональных стандартах. Реализация методология выявления новых и 

перспективных трудовых функций описана выше. 

В основу описания дескрипторов уровней и подуровней квалификации для 

ОРК в сфере образования были положены дескрипторы проекта Национальной рамки 

квалификаций РФ в статусе документа «Уровни квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов» (приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 

г. № 148н). При этом учитывалась специфика базового (производственного) процесса, 

содержание которой включает следующие составляющие: 

а) особенности объекта профессиональной деятельности, который является 

субъектом, отсутствие технической возможности получения требуемого качества вы-

хода без принятия субъектом (обучающимся) цели деятельности и выстраивания им 

собственной деятельности. Как следствие этого обстоятельства, ОПД «Образование» 

характеризуется слабой возможностью стандартизации рабочих ситуаций и операций, 

а также неполной обусловленностью качества выхода качеством профессиональной 

деятельности работника. 
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б) взаимообусловленность и взаимозависимость различных составляющих вы-

хода базового процесса (образовательных результатов). В образовательном процессе 

фактически все факторы связаны между собой (но зачастую слабыми связями). По-

этому взаимно-однозначные соответствия между факторами почти всегда отсут-

ствуют. Например, формирование какого-либо результата обучения может иметь вос-

питательный эффект и наоборот; освоение обучающимся предметного результата мо-

жет осуществляться с использованием уже сформированного метапредметного обра-

зовательного результата и процесс формирования этого же предметного результата 

может быть использован как средство формирования этого же метапредметного ре-

зультата и т.п. 

в) эквифинальность  большей части процессов в образовании, где схожих ре-

зультатов можно достичь посредством различных наборов технологий, средств и ин-

струментов. 

Указанные особенности профессиональной деятельности в ОПД «Образова-

ние» обуславливают целесообразность стандартизации результатов и принципиаль-

ных характеристик базового процесса при существенной вариативности конкретных 

параметров процесса и требований к его ресурсам, позволяющим получить требуемое 

качество выхода. 

В процессе выявления специфических параметров, формирующих ОРК «Обра-

зование» на основе Национальной рамки квалификаций РФ, были проанализированы 

ее дескрипторы, характеризующие квалификацию субъекта деятельности. 

Дескриптор «полномочия и ответственность» уточнен по каждому подуровню 

квалификаций ОРК с учетом следующих показателей и критериев осуществления де-

ятельности. 

1) Общие параметры ситуаций, в которых принимаются решения о способе до-

стижения целей профессиональной деятельности:  

 мера автономности в принятии решения, границы принятия решения (в рам-

ках предписанного частного способа решения задачи или на основе выбора общего, 

принципиального способа достижения цели); 

 масштаб ситуации, в которой принимается решение (локального масштаба 

или масштаба образовательной организации в целом); 
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 количества субъектов, на которых действует принимаемое решение (реше-

ние касается исключительно способа деятельности принявшего его субъекта или ре-

шение определяет способ деятельности субъектов внутренней среды образовательной 

организации в целом). 

2) Мера неопределенности ситуаций, в которых принимаются решения:  

 степень вариативности (количество альтернативных вариантов решения, в 

том числе вариантов верного решения); 

 соотношение общего и особенного в ситуациях принятия решений:  

а) мало подверженные влиянию других субъектов ситуации, которые могут 

быть однозначно соотнесены с типовыми,  

б) ситуации, на которые оказывают заметное влияние другие субъекты и кото-

рые не могут быть однозначно сведены к типовой ситуации профессиональной дея-

тельности; 

 многозначность ситуации (разнообразие и количество факторов, которые 

должны быть учтены при принятии решения). 

3) Тип связи сферы ответственности субъекта деятельности с областью непо-

средственного воздействия на объекты/субъектов (от ответственности за выходы из 

тех подпроцессов и в отношении тех групп субъектов, на которых работник оказывает 

непосредственное воздействие, до статуса владельца производственного или вспомо-

гательного процесса). 

Дескриптор «характер знаний (наукоемкость деятельности)» дополнен, исходя 

из того, что для многих работников сферы образования знания в определенной обла-

сти являются не только внутренним ресурсом выполнения деятельности, но и инстру-

ментом (средством) труда, поскольку одной из задач является организация освоения 

знаний и умений обучающимся. Поэтому содержание дескриптора для тех категорий 

работников, которые формируют знания и умения обучающегося, помимо описания 

требований к знаниям, необходимым для их формирования, включает требования к 

знаниям в той предметной области, к которой относятся осваиваемые образователь-

ные результаты. Кроме того, рассматриваемый дескриптор уточнен для каждого под-

уровня в следующих аспектах: 

 характер знаний: теоретические – прикладные; 

 способ получения знания: в процессе обучения (под руководством) – само-

стоятельно (в том числе на основе эмпирического опыта); 
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 мыслительные операции, необходимые в процессе получения требуемого 

знания или ситуативной информации (от поиска и извлечения по однозначно задан-

ному основанию до синтеза нового знания). 

Дескриптор «характер умений (сложность деятельности)» в ходе разработки 

ОРК конкретизирован по подуровням квалификации в следующих аспектах: 

 вид человеческой деятельности (например, производство, управление, про-

ектирование); 

 сложность деятельности по составу (количество и разнообразие операций, 

мера линейности общего алгоритма); 

 мера стандартизации (рутинности) операций по способу и средствам выпол-

нения. 

Дескриптор «характер умений (сложность деятельности)» дополнен по уров-

ням квалификаций дескрипторами, отражающими универсальные компетенции ра-

ботника (soft skills). Универсальные компетенции выделены с опорой на персональ-

ные ресурсы, используемые работником в ситуации, для которой в его арсенале нет 

освоенных специальных способов деятельности. На этом основании охарактеризо-

ваны универсальные компетенции в сфере работы с информацией, коммуникации, 

разрешения проблем (самоменеджмента), самоанализа и саморазвития.  

В основу уровневой дифференциации универсальных компетенций положены: 

 степень самостоятельности работника в активизации и использовании уни-

версального способа деятельности; 

 сложность универсального способа деятельности по составу операций и 

мере нелинейности их выполнения. 

Требования по уровням выстроены по принципу аккумуляции каждым более 

высоким уровнем требований всех более низких уровней. 

Описание уровней (подуровней) квалификаций ОРК «Общее образование» 

представлено в Приложении 1. 

Уровень профессиональной квалификации определяется в соответствии с 

уровнем квалификации, закрепленным в профессиональном стандарте в отношении 

обобщенной трудовой функции, соответствующей профессиональной квалификации. 

В случае если профессиональная квалификация включает трудовые функции, отне-

сенные к разным ОТФ, в том числе, регламентируемым разными профессиональными 
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стандартами, за профессиональной квалификацией закрепляется самый высокий уро-

вень из присвоенных включенным в ее состав трудовым функциям. Порядок соотне-

сения трудовых функций с подуровнями отраслевой квалификационной рамки не 

определен в документах национального уровня [11] и должен быть определен при 

формировании ОРК. Уровневая дифференциация квалификаций, в том числе по под-

уровням, является важным инструментом оценки и развития (саморазвития) кадро-

вого ресурса образовательных организаций. Таким образом, формирование уровневой 

структуры ОРК является одним из инструментов реализации стратегического направ-

ления реализации Национального проекта «Образование»  внедрения национальной 

системы профессионального роста педагогических работников [14; 28]. 

Обобщенные трудовые функции и трудовые функции педагогических функций 

были выявлены (см. раздел 2) посредством структурно-функционального анализа про-

фессиональной деятельности и подтверждены отдельно для профессиональной квали-

фикации «учитель», профессиональной квалификации «преподаватель в системе 

среднего профессионального образования» и профессиональной квалификации «ма-

стер производственного обучения» посредством экспертных оценок. 

Структура Национальной рамки квалификаций позволяет видеть основания 

для повышения уровня квалификации по трем линиям: 

1) мера полномочий и ответственности по отношению к процессу в целом, ко-

торая обусловлена характером и уровнем принимаемых работником решений и мерой 

неопределенности ситуации, в которой такие решения принимаются; 

2) сложность деятельности, как по составу операций, так и с позиции опреде-

ленности и однозначности связей, определяющих выбор и последовательность этих 

операций; 

3) уровень наукоемкости знаний, необходимых для решения профессиональ-

ных задач, который определяется не только составом присвоенной информации, но и 

сложностью и наукоемкостью способов ее обработки для принятия адекватного реше-

ния в конкретной ситуации. 

Рассмотрим шесть универсальных трудовых функций, обслуживающих обра-

зовательный процесс, сосредоточив свое внимание на области целеполагания в дея-

тельности педагогического работника. При выполнении трудовых функций «Органи-

зовывать и обеспечивать ресурсами деятельность обучающихся в контактных формах 
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работы в соответствии с запланированными образовательными результатами», «Ор-

ганизовывать и обеспечивать ресурсами самостоятельную деятельность обучающихся 

в соответствии с запланированными образовательными результатами» и «Осуществ-

лять оценивание образовательных результатов и обратную связь по поводу меры их 

достижения» требуется постановка краткосрочных и локальных задач в рамках име-

ющейся общей задачи, указывающей на формирование и оценивание определенного 

набора образовательных результатов заданным (при выполнении трудовой функции 

«Планировать реализацию дидактической единицы…») способом. Такая область пол-

номочий и ответственности соответствует уровню 5 НРК: управление реализацией по-

ставленных задач в рамках локального коллектива, задачи являются практическими, 

требуется выбор частного способа решения в различных условиях рабочей ситуации. 

Причем, рабочие ситуации и способы решения являются типовыми. Решения, прини-

маемые работником, обслуживают в первую очередь коррекцию параметров процесса 

при их отклонении от заданных (спланированных). 

При выполнении трудовой функции «Осуществлять сопровождение индивиду-

альной и групповой проектной и/или исследовательской деятельности обучающихся 

с включением необходимых образовательных и иных ресурсов» значительно выше 

уровень неопределенности при принятии решений, поскольку педагог должен обес-

печить сопряжение дидактической задачи (формирования определенных, как пра-

вило, метапредметных, образовательных результатов) и персональной задачи обуча-

ющегося, являющегося субъектом целеполагания в проекте, лежащей вне круга ди-

дактических задач. Кроме того, руководитель проекта или исследования принимает 

решения, касающиеся продвижения обучающегося и его поддержки, на основе непол-

ных данных, в частности, о проектной ситуации или предмете исследования, прово-

димого обучающимся, поскольку содержание проектной или исследовательской дея-

тельности не может взаимно однозначно совпадать с содержанием единственного эле-

мента образовательной программы (предмета, дисциплины или междисциплинарного 

курса). Тот же «надпредметный» характер деятельности обучающегося вынуждает пе-

дагогического работника решать задачи, требующие взаимодействия за рамками 

условного подразделения. Базовая технология консультирования предполагает регу-

лярное решение методических задач (задач выбора и адаптации конкретного способа 

из множества допустимых). Все это является признаками уровня 6 НКР. 
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Трудовая функция «Планировать реализацию дидактической единицы в соот-

ветствии с соответствующей программой и продвижением обучающихся и отбирать 

ресурсы для ее реализации» также должна быть отнесена к уровню 6, поскольку пред-

полагает иной горизонт решений – «постановку целей собственной работы». На вы-

ходе из этого процесса – задачи более высокого уровня, чем те, которые решаются при 

выполнении трудовых функций, связанных с организацией деятельности обучаю-

щихся, отнесенных к уровню 5 НКР. Фактически, это задачи, которые определяют 

границы целеполагания при реализации «исполнительских» трудовых функций.  

Трудовая функция «Отбирать, корректировать и модифицировать дидактиче-

ские ресурсы и оценочные средства в соответствии с особенностями обучающихся, 

мерой их продвижения в достижении образовательных результатов, формами и тех-

нологией обучения» отвечает впервые появляющемуся на уровне 6 НКР требованию 

к разработке компонентов профессиональной деятельности.  

Таким образом, профессиональная квалификация работника, включающая все 

перечисленные трудовые функции, должна быть определена на 6-ом уровне отрасле-

вой рамки квалификаций.  

Рассматривая тенденции изменений запросов работодателей в общем и сред-

нем профессиональном образовании, можно заметить, что в системе общего образо-

вания имеется неудовлетворенный количественно запрос на работников с квалифика-

цией «учитель». Эта проблема разрешается принятием поправок в Закон РФ «Об об-

разовании», дающих возможность работодателю привлекать к работе лиц с неокон-

ченным высшим педагогическим образованием, являющихся на момент трудоустрой-

ства студентами педагогических вузов [29]. Данная группа работников не соответ-

ствует уровню 6 квалификации по критерию базового образования, но она может вы-

полнять трудовые функции, соответствующие уровню 5. Как показало наше исследо-

вание, работодатели в общем образовании отдают себе отчет в том, что без установ-

ления дополнительных параметров процесса привлечение таких работников может 

снизить качество выхода. Как было показано в разделе 2, выходом из ситуации они 

видят обеспечение сопровождения (наставничества) профессиональной деятельности 

таких учителей (см. п. 1.4.3). Методическое обеспечение работы учителя 5-ой квали-

фикационной категории также может осуществляться, за исключением непосред-

ственного планирования уроков, специализирующимся на этой деятельности работ-

ником (методистом, учителем-методистом). 
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Если рассматривать факторы, обуславливающие повышение подуровня квали-

фикации, к ним в первую очередь можно отнести специфику объекта (субъекта) труда 

и контекста профессиональной деятельности, а также особые требования к образова-

тельным результатам на выходе. Согласно результатам проведенного нами исследо-

вания, работодатели относят к факторам, определяющим повышение требований к 

уровню (подуровню) квалификации педагогического работника, являющегося ресур-

сом основного процесса: 

 в системе общего образования: реализация содержания образования повы-

шенного уровня сложности (профильные программы предметов, внеучебные курсы, 

нацеленные на «высокие достижения»); 

 в системе среднего профессионального образования: реализация содержа-

ния дополнительных профессиональных образовательных программ; 

 как в системе общего, так и в системе среднего профессионального образо-

вания: работа с группой обучающихся в условиях инклюзивного обучения. 

При этом конкретные способы организации образовательного процесса (уда-

ленный/очный) и его реализации (конкретные педагогические технологии и методики, 

по мнению работодателей не являются причиной усложнения деятельности педагоги-

ческих работников или расширения их компетенции в постановке задач. Такая оценка 

вполне соответствует требованиям НРК уровня 6, согласно которым работник дол-

жен, решая профессиональные задачи, осуществлять «Синтез профессиональных зна-

ний и опыта (в том числе, инновационных)», другими словами, опираясь на универ-

сальные компетенции, осваивать новые способы и приемы работы. Это означает, что 

способы и приемы не могут быть содержанием требований к трудовой функции, но 

могут отражаться в требованиях профессионального стандарта к умениям и знаниям. 

Что касается принимаемых работодателем критериев повышения подуровня 

квалификации, они находятся в пределах идеологии построения НКР. Повышенная 

наукоемкость содержания программ обуславливает повышение наукоемкости дея-

тельности работника. Совмещение в рамках единого процесса разных качеств входа и 

разных требований к выходам, которое происходит как в случае инклюзивного обра-

зования, так и в случае реализации дополнительных профессиональных программ 

(разный стартовый уровень, опыт обучающихся) приводит к возрастанию многозадач-

ности и, соответственно, сложности деятельности по составу. 
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Использование всех описанных выше критериев позволяет выстроить модель 

базовых трудовых функций педагогического работника в рамках профессиональных 

квалификаций «учитель», «преподаватель системы СПО», «мастер производствен-

ного обучения», показанную в таблице 1. 

Начиная с подуровня квалификации 6.2 специфика деятельности педагогиче-

ского работника такова, что он может выполнять ее только при условии интеграции в 

своем функционале трудовых действий, отнесенных к разным профессиональным 

стандартам, точнее, которые следует отнести к разным профессиональным стандар-

там. В настоящее время часть таких профессиональных стандартов не разработана или 

не утверждена, часть – не включает востребованных на рабочем месте трудовых функ-

ций. Поэтому здесь и далее мы будем пользоваться не понятием «профессиональный 

стандарт», а симметричным ему понятием «вид профессиональной деятельности». 

По результатам проведенного нами исследования в первую очередь следует 

определить квалификации, обеспечивающие процесс методического сопровождения 

образовательного процесса, процесс тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающихся и основной процесс формирования целевых наборов обра-

зовательных результатов в режиме индивидуальной контактной и бесконтактной ра-

боты (репетиторство). Так, учитель, работающий по программе профильного уровня, 

в условиях инклюзии или в контексте, включающем инструменты персонализирован-

ного обучения (см. раздел 2), с разнородными группами обучающихся, для успешного 

выполнения своих трудовых функций должен не только пользоваться учебно-методи-

ческими ресурсами и подбирать их, а и адаптировать (модифицировать) учебно-мето-

дические ресурсы в соответствии с продвижением и запросами конкретных обучаю-

щихся. Таким образом, выполнение большей части трудовых функций в рамках ВПД 

«Реализация образовательных программ…» технически невозможна без выполнения 

трудовой функции из ВПД «Методическое обеспечение и методическое сопровожде-

ние образовательного процесса». Складывается ситуация, аналогичная «автономному 

обслуживанию»,  концепции организации труда в современных инновационных про-

изводствах. Другими словами, перечень трудовых функций учителя, преподавателя 

СПО, мастера производственного обучения на уровнях, начиная с 6.2, должен быть 

дополнен, как минимум, трудовой функцией по подготовке учебных ресурсов и оце-

ночных средств (таблица 1). 
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Приведенный пример показывает ситуацию, которая не позволяет подвести 

указанные профессиональные квалификации под термин «сквозные квалификации», 

поскольку трудовые функции интегрируются из профессиональных стандартов, регу-

лирующих одну и ту же ОПД. Представляется, что для профессиональных квалифи-

каций в области образования такой принцип формирования профессиональных ква-

лификаций будет распространен. Предлагаем обозначать квалификации, включающие 

ТФ из разных видов профессиональной деятельности в составе ОПД 01 «гибрид-

ными». 
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Таблица 1 

Модель трудовых функций, соответствующих профессиональным квалификациям учителя, преподавателя СПО и мастера производ-
ственного обучения разных квалификационных уровней (подуровней) (составлено авторами по результатам исследования) 

Профессиональная квалифи-
кация* 

Учитель Преподаватель системы СПО Мастер производственного обуче-
ния 

уровень 
5 
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ность обучающихся в кон-
тактных формах работы в 
соответствии с запланиро-
ванными образовательными 
результатами 
Организовывать и обеспечи-
вать ресурсами самостоя-
тельную деятельность обу-
чающихся в соответствии с 
запланированными образо-
вательными результатами 

+ + + + + + + + + 

Осуществлять сопровожде-
ние индивидуальной и груп-
повой проектной и \ или ис-
следовательской деятельно-
сти обучающихся с включе-
нием необходимых образо-
вательных и иных ресурсов 
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образовательных результа-
тов и обратную связь по по-
воду меры их достижения 

+ + + + + + + + + 

Дополнительные педагоги-
ческие ТФ в рамках вспомо-
гательных процессов 

- - + - - + - - + 

Дополнительные непедаго-
гические ТФ 

- - - - - - + + + 

* Может быть выделено несколько подуровней, ранжированных в соответствии с уровнем / подуровнем квалификации той трудовой функции, 
которой дополнен перечень. Минимальное (обязательное) дополнение для подуровня 6.2 составляет трудовая функция «Отбирать, корректировать 
и модифицировать дидактические ресурсы и оценочные средства в соответствии с особенностями обучающихся, мерой их продвижения в дости-
жении образовательных результатов, формами и технологией обучения» 
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В частности, если рассматривать деятельность классного руководителя или ку-

ратора как автономный ВПД, можно заметить, что он осуществляет диспетчеризацию, 

организует коммуникации, необходимые для жизнедеятельности классного коллек-

тива, выступает в роли воспитателя группы обучающихся (ОТФ D «Воспитательная 

работа с группой обучающихся», профессиональный стандарт «Специалист в области 

воспитания»), тьютора в процессе самоопределения обучающегося. При этом ОТФ F 

«Тьюторское сопровождение обучающихся» в составе указанного профессионального 

стандарта в актуальной редакции предусматривает позицию тьютора только для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Выступая в 

роли воспитателя группы обучающихся, классный руководитель включен в производ-

ственный процесс реализации образовательной программы и ответственен в числе 

прочего за формирование заданных ФГОС общего образования образовательных ре-

зультатов (как минимум, метапредметных и личностных). Это заставляет обращаться 

за трудовыми функциями для профессиональной квалификации классного руководи-

теля к профессиональному стандарту «Педагог … (воспитатель, учитель)». Таким об-

разом, набор трудовых функций классного руководителя / куратора формируется из 

трех видов профессиональной деятельности: реализация образовательных программ, 

организационно-педагогическое сопровождение образовательного процесса и тью-

торское сопровождение деятельности обучающегося. 

Нами разработано описание (реестр) квалификаций педагогических работни-

ков в общем и среднем профессиональном образовании1, включающее квалифика-

ции2. 

Уровень 5: *младший учитель, классный руководитель, *персональный воспитатель 

(гувернер \ гувернантка), воспитатель группы продленного дня, школьного лагеря, 

*помощник учителя в классах инклюзивного образования, *младший учитель – клас-

сный руководитель; 

Уровень 6, подуровень 1: учитель, преподаватель системы СПО, мастер производ-

ственного обучения, классный руководитель, куратор, социальный педагог, старший 

вожатый, педагог-библиотекарь, учитель – классный руководитель, преподаватель – 

куратор3; 

                                                            
1 Здесь не приводится ввиду большого объема. 
2 Звездочкой помечены условные наименования актуальных профессиональных квалифика-

ций, двумя звездочками – перспективных. 
3 Последние две квалификации могут быть отнесены и подуровню 6.2 
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Уровень 6, подуровень 2: *старший учитель, *старший преподаватель системы СПО, 

*старший мастер производственного обучения, *специалист по профессиональному 

воспитанию, педагог-организатор, *работник школьной медиатеки, *репетитор; 

Уровень 6, подуровень 3: *методист общего образования, *методист профессиональ-

ного образования, *методист  системы воспитания, *методист системы профессио-

нального воспитания, *тьютор общего образования, *тьютор профессионального об-

разования, *консультант семейного обучения, *учитель-методист преподаватель-ме-

тодист, мастер ПО-методист, *специалист по организационно-методическому обеспе-

чению программы воспитания; 

Уровень 6, подуровень 4: *старший методист общего образования, *старший  

методист профессионального образования, **педагог-методист дистанционного обу-

чения, учитель-наставник, преподаватель-наставник, мастер ПО-наставник, *тьютор-

специалист по социо-культурной адаптации; 

Уровень 7, подуровень 1: *руководитель методической службы, педагог-психолог 

(психолог в сфере образования), **специалист по педагогическому дизайну. 
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Заключение 

Проведенное исследование позволило научно обосновать и апробировать на 

практике технологию моделирования перспективных трудовых функций и соответ-

ствующих им профессиональных квалификаций педагогических работников системы 

общего образования в контексте изменяющихся требований рынка труда и заказчиков 

отрасли образования. 

Установлена система актуальных трудовых функций учителя, преподавателя 

СПО классного руководителя, методиста, а также перечень перспективных трудовых 

функций педагогических работников, институционализация которых требуется в 

краткосрочной перспективе для адекватного реагирования общеобразовательной ор-

ганизации на изменяющиеся требования и запросы к процессам и результатам ее ра-

боты. Выявлены оценки значимости актуальных трудовых функций и востребованно-

сти перспективных трудовых функций педагогических работников со стороны рабо-

тодателей отрасли. Обобщены представления работодателей отрасли общего образо-

вания о направлениях построения профессиональной карьеры педагога. Выявлены 

противоречия между признанием работодателями отрасли диверсификации содержа-

ния профессионально-педагогической деятельности в образовательной организации и 

устойчивым профессионально-общественным стереотипом «универсального учи-

теля». Подтверждена гипотеза о гибридизации трудовых функций как о базовом пути 

развития отраслевой системы квалификации в сфере образования. 

Все перспективные трудовые функции и трудовые действия, смоделированные 

на основе анализа требований к результатам и процессу деятельности образователь-

ной организации, отраженных в программных или нормативных документах, концеп-

туальных или экспертных материалах, воспринимаются работодателями как актуаль-

ные, что свидетельствует о работоспособности предложенной технологии моделиро-

вания новых трудовых функций. 

Создан РИД (Свидетельство № 2021621905 от 08 сентября 2021 г.), целесооб-

разной формой правовой охраны которого является база данных «Оценка актуальных 

и перспективных трудовых функций педагогических работников системы общего и 

среднего профессионального образования». База данных предназначена для опреде-

ления актуальных и перспективных квалификационных требований, которые должны 
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предъявляться к педагогическим работникам общеобразовательных и профессиональ-

ных образовательных организаций при выполнении ими трудовых функций, обуслов-

ленных действующими государственными образовательными стандартами, федераль-

ными стратегиями и программами развития российского образования, а также содер-

жанием экспертных документов и материалов. База содержит 146 показателей, харак-

теризующих трудовые функции педагогических работников общего образования 

(учитель, классный руководитель) и среднего профессионального образования (пре-

подаватель, мастер производственного обучения, куратор, методист, тьютор). Создан-

ная база данных позволяет провести интегральную оценку базовых трудовых функ-

ций педагогических работников и оценку перспектив модификации трудовых функ-

ций и появления новых трудовых функций в связи с задачами, поставленными перед 

системой образования на среднесрочную перспективу 

Таким образом, в результате выполнения исследовательских работ, были ре-

шены следующие теоретические и прикладные исследовательские задачи: 

1)  описаны актуальные квалификационные требования, предъявляемые к педа-

гогическим работникам общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций при выполнении ими трудовых функций и трудовых действий, которые 

детерминированы действующими федеральными государственными образователь-

ными стандартами общего и среднего профессионального образования, националь-

ными стратегиями и программами развития российского образования; 

2)  произведены оценки степени релевантости требований действующих про-

фессиональных стандартов педагогических работников и квалификационных требова-

ний современных рабочих мест в системе общего и среднего профессионального обра-

зования; 

3)  выявлены новые, «гибридные» и требующие модернизации виды професси-

ональной деятельности, трудовые функции педагогических работников общеобразова-

тельных и профессиональных образовательных организаций; предложена их квалифи-

кационная структура; 

4)  в дескрипторах Отраслевой рамки квалификаций в области образования опи-

саны квалификационные требования к педагогическим работникам системы общего и 

среднего профессионального образования, а также соответствующие им профессио-

нальные квалификации и их характеристики; 
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5)  по результатам исследования сформированы предложения по изменениям, 

которые необходимо внести в национальный реестр профессиональных квалификаций, 

содержание профессиональных стандартов сферы образования, другие нормативные 

правовые и нормативно-регулирующие документы отрасли образования. 

Результаты исследования могут быть использованы для: 

 организации деятельности по формированию отраслевой рамки квалифика-

ций и обновлению (разработке новых) профессиональных стандартов сферы образо-

вания; 

 организации деятельности по модернизации системы аттестации педагоги-

ческих работников общего и среднего профессионального образования; 

 планирования деятельности по научно-методологическому и методиче-

скому сопровождению программ повышения квалификации педагогических работни-

ков системы общего и среднего профессионального образования субъектов РФ. 
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Приложение 1 

Описание уровней (подуровней) квалификаций ОРК «Общее образование» (педагогические работники) 

 (составлено авторами по результатам исследования) 
Уро-
вень / 
под-
уро-
вень 
ква-

лифи-
кации 

Показатели профессиональной деятельности  
Полномочия и ответственность 

Характер знаний 
(наукоемкость деятель-

ности) 

Показатели умений 

Полномочия Ответственность Характер умений  
(сложность деятельности) 

Общие (сквозные)  
компетенции SSK 

5 Самостоятельная 
деятельность в рам-
ках заданной техно-
логии получения 
образовательных 
результатов, мето-
дов работы и ресур-
сов. 
Постановка задач 
частного характера 
перед обучающи-
мися. 
Организация дея-
тельности обучаю-
щихся, родителей, 
коллег по решению 
частной задачи в 
рамках заданной 
группы обучаю-
щихся и реализуе-
мой образователь-
ной программы 

Ответственность 
за соблюдение са-
нитарно-гигиени-
ческих норм, фи-
зическую, инфор-
мационную и пси-
хологическую 
безопасность обу-
чающихся в рам-
ках образователь-
ного процесса или 
его элемента. 
Ответственность 
за продвижение 
обучающегося в 
процессе форми-
рования заданных 
образовательных 
результатов 

Применение професси-
ональных знаний, полу-
ченных в процессе про-
фессионального образо-
вания и/или практиче-
ского профессиональ-
ного опыта.  
Самостоятельный по-
иск информации, обес-
печивающей содержа-
ние досуговой деятель-
ности обучающихся. 
Толкование регламен-
тирующей нормативной 
документации приме-
нительно к ситуации 
профессиональной дея-
тельности 

Деятельность, предполага-
ющая решение практиче-
ских задач планирования, 
непосредственной и опо-
средованной организация 
досуговой деятельности 
обучающихся, их жизне-
обеспечения в различных 
ситуациях. 
Организация самостоя-
тельной познавательной 
деятельности обучаю-
щихся на основе заданного 
плана. 
Текущий и итоговый кон-
троль, оценка деятельно-
сти и коррекция деятель-
ности в рамках заданного 
способа 

Анализирует ситуации, применяя за-
данные критерии и инструменты ана-
лиза. 
Планирует деятельность и ресурсы на 
основе типовых \ заданных алгоритмов 
\ технологий применительно к конкрет-
ной ситуации 
Отбирает содержание и средства ком-
муникации в зависимости от заданной 
цели и целевой аудитории и реализует 
коммуникативный контакт в соответ-
ствии с языковыми и поведенческими 
нормами 
Анализирует эмоциональное состояние 
контрагента(-ов) коммуникации и дает 
адекватную обратную связь, опреде-
ляет свое эмоциональное состояние и 
его влияние на поведение. 
Указывает на недостаток информации 
для решения задачи деятельности, осу-
ществляет самостоятельный поиск ин-
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формации; извлекает и систематизи-
рует информацию в соответствии с по-
ставленной задачей информационного 
поиска, интерпретацию информации в 
контексте задачи и ситуации професси-
ональной деятельности, проводит обра-
ботку информации посредством типо-
вых логических операций и стандарт-
ных алгоритмов  

6.1 Самостоятельный 
выбор методов и 
приемов получения 
образовательных 
результатов в рам-
ках заданной техно-
логии и заданных 
ресурсов образова-
тельного процесса. 
Постановка задач в 
отношении продви-
жения конкретного 
обучающегося \ 
группы обучаю-
щихся на основе ре-
зультатов формиру-
ющего оценивания 
Планирование 
своей работы по 
сбору информации 
и организации ком-
муникации всех 

Ответственность 
за продвижение 
обучающихся в 
процессе форми-
рования заданных, 
образовательных 
результатов и пре-
одоления индиви-
дуальных затруд-
нений в образова-
тельном процессе. 
Ответственность 
за скоординиро-
ванность воздей-
ствий всех субъек-
тов на процесс по-
лучения группой 
обучающихся \ 
обучающимся за-
данных образова-
тельных результа-
тов 

Синтез профессиональ-
ных знаний и собствен-
ного профессиональ-
ного опыта. 
Самостоятельный по-
иск - и отбор професси-
ональной информации в 
соответствии с постав-
ленной задачей профес-
сиональной деятельно-
сти. 
Знание общих теорети-
ческих положений, при-
кладных аспектов и ба-
зовых методов отрасли 
знаний, лежащей в ос-
нове преподаваемого 
предмета и предметной 
области 

Планирование, непосред-
ственная и опосредован-
ная организация4 деятель-
ности гомогенных групп 
обучающихся по достиже-
нию типовых (стандарти-
зированных) образова-
тельных результатов. 
Коррекция отдельных па-
раметров процесса полу-
чения образовательных ре-
зультатов в зависимости 
от характеристик группы 
обучающихся \ обучающе-
гося и результатов теку-
щего контроля деятельно-
сти 

Анализирует ситуации, задавая крите-
рии и отбирая инструменты анализа на 
основе общей цели деятельности. 
Определяет проблемные ситуации и 
формулирует проблемы. 
Выбирает способ достижения цели/ре-
шения задачи, ставит задачи и плани-
рует деятельность по достижению за-
данной цели, комбинируя несколько 
алгоритмов (элементов алгоритмов), 
принимает решение о наличии необхо-
димости корректировать план или спо-
соб дальнейшей деятельности по ре-
зультатам текущего контроля. 
Определяет цель коммуникации с за-
данной аудиторией в зависимости от 
задачи деятельности, отбирает содер-
жание средства и техники коммуника-
ции и реализует коммуникативный 
контакт в соответствии с языковыми и 
поведенческими нормами, в том числе 

                                                            
4 Под опосредованной организацией имеется в виду создание педагогических ситуаций, в которых обучающиеся вынуждены к самоорганизации и к по-

следующему анализу \ рефлексии полученного опыта деятельности. 
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участников образо-
вательного про-
цесса по вопросам 
обучения, воспита-
ния и социализации 
обучающихся на ос-
нове заданного спо-
соба и поставлен-
ных задач 

требующий обмена мнениями и оцен-
ками, сопоставления позиций, общей и 
контекстной аргументации, мотивации 
контрагента на вступление в контакт \ 
поддержание контакта. 
Работая в группе, обобщает промежу-
точные и конечные результаты группо-
вого обсуждения, фиксирует внимание 
участников обсуждения на достигну-
тых договоренностях, поддерживает 
процедуру обсуждения, развивает и до-
полняет идеи других участников 
группы (разрабатывает чужую идею). 
Управляет своим эмоциональным со-
стоянием, корректирует методы и со-
держание коммуникативного контакта 
в зависимости от эмоционального со-
стояния контрагента(-ов) коммуника-
ции. 
Ставит задачи информационного по-
иска в зависимости от задач професси-
ональной деятельности. 
Извлекает и систематизирует информа-
цию в соответствии с поставленной за-
дачей деятельности, оценивает досто-
верность информации, проводит обра-
ботку информации посредством специ-
ализированных алгоритмов, в том 
числе¸ осваивая такие алгоритмы; де-
лает констатирующие, оценочные и 
прогнозные (вероятностные) выводы в 
соответствии с поставленной задачей 
деятельности. 

6.2 Самостоятельный 
выбор и адаптация к 
специфике образо-
вательной ситуации 
методов и приемов 
получения образо-
вательных результа-
тов в рамках задан-
ной технологии, от-
бор ресурсов обра-
зовательного про-
цесса. 
Коррекция плани-
руемых образова-
тельных результа-
тов обучающихся 
по результатам об-
ратной связи. 
Принятие решений 
по способам сбора 
информации и орга-
низации коммуни-
кации всех участни-
ков образователь-

Ответственность 
за продвижение 
обучающихся в 
процессе форми-
рования заданных 
и индивидуально 
востребованных 
образовательных 
результатов и пре-
одоления индиви-
дуальных затруд-
нений в образова-
тельном процессе. 
Ответственность 
за качество ин-
формационного 
обеспечения при-
нятия решения, 
касающихся орга-
низации образова-
тельного процесса 
группы обучаю-
щихся и продви-
жения отдельных 
обучающихся в 

Синтез профессиональ-
ных знаний и собствен-
ного опыта, в том числе 
в процессе апроба-
ции/внедрения иннова-
ционных концепций и 
технологий образова-
тельного процесса. 
Самостоятельный по-
иск, анализ и оценка 
профессионально зна-
чимой информации (в 
том числе из смежных 
областей знания). 
Обработка первичной 
(полученной из опыта, 
непосредственно) и вто-
ричной информации 
для получения решения, 
применимого в кон-
кретной ситуации. 
Знание общих теорети-
ческих положений, при-
кладных аспектов и ба-
зовых методов отрасли 

Планирование, непосред-
ственная и опосредован-
ная организация деятель-
ности групп обучающихся 
и отдельных обучающихся 
по достижению индивиду-
ально востребованных об-
разовательных результа-
тов  
Создание педагогических 
ситуаций, провоцирую-
щих обучающихся на по-
становку и достижение 
персональных целей, опо-
средованная организация 
такой деятельности. 
Планирование, непосред-
ственная и опосредован-
ная организация деятель-
ности гетерогенных групп 
обучающихся по достиже-
нию образовательных ре-
зультатов, в том числе от-
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ного процесса по во-
просам обучения, 
воспитания и социа-
лизации обучаю-
щихся 

достижении ими 
образовательных 
результатов 

знаний, лежащей в ос-
нове преподаваемого 
предмета и предметной 
области 

личающихся по содержа-
нию и/или уровню освое-
ния. 
Коррекция отдельных па-
раметров процесса полу-
чения образовательных ре-
зультатов в зависимости 
от характеристик группы 
обучающихся/обучающе-
гося и анализа результа-
тивности применяемых 
способов профессиональ-
ной деятельности в работе 
с данной группой/обучаю-
щимся 

Идентифицирует недостаток внутрен-
них ресурсов (знаний, навыков, опыта 
и т.п.) для решения поставленной за-
дачи, самостоятельно определяет, и ре-
ализует способы восполнения этого не-
достатка. 
Распределяет внимание, быстро пере-
ключается между задачами, управляет 
стрессом от многофакторной среды и 
многозадачной деятельности 

6.3 Самостоятельный 
выбор и адаптация к 
специфике образо-
вательной ситуации 
методов и приемов 
получения образо-
вательных результа-
тов, в том числе ин-
дивидуально значи-
мых и результатов 
на повышенных 
уровнях освоения, в 
рамках заданной 
технологии; отбор 
ресурсов образова-
тельного процесса.  
Коррекция плани-
руемых образова-

Ответственность 
за продвижение 
обучающихся в 
процессе форми-
рования заданных 
образовательных 
результатов повы-
шенного уровня, 
индивидуально 
востребованных 
образовательных 
результатов и пре-
одоления индиви-
дуальных затруд-
нений в образова-
тельном процессе. 
Ответственность 
за качество ин-
формационного 

Синтез профессиональ-
ных знаний и собствен-
ного опыта, в том числе 
в процессе апробации \ 
внедрения инновацион-
ных концепций и техно-
логий образовательного 
процесса. 
Самостоятельный по-
иск, анализ и оценка 
профессионально зна-
чимой информации (в 
том числе из смежных 
областей знания). 
Обработка первичной 
(полученной из опыта, 
непосредственно) и вто-
ричной информации 
для получения решения, 

Планирование, непосред-
ственная и опосредован-
ная организация деятель-
ности групп обучающихся 
и отдельных обучающихся 
по получению эксклюзив-
ных/нестандартизирован-
ных образовательных ре-
зультатов, типовых ре-
зультатов на повышенных 
уровнях освоения.  
Создание педагогических 
ситуаций, провоцирую-
щих обучающихся на по-
становку и достижение 
персональных целей, опо-
средованная организация 
такой деятельности. 
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тельных результа-
тов обучающихся 
по итогам обратной 
связи. 
Принятие решений 
по способам сбора 
информации и орга-
низации коммуни-
кации всех участни-
ков образователь-
ного процесса по во-
просам обучения, 
воспитания и социа-
лизации обучаю-
щихся 

обеспечения при-
нятия решения, 
касающихся орга-
низации образова-
тельного процесса 
группы обучаю-
щихся и продви-
жения отдельных 
обучающихся в 
достижения ими 
образовательных 
результатов 

применимого в кон-
кретной ситуации. Зна-
ние теоретических по-
ложений, прикладных 
аспектов отрасли зна-
ний, лежащей в основе 
преподаваемого пред-
мета, используемых в ее 
рамках специфических 
методов научного по-
знания, методов и ин-
струментов, соответ-
ствующих области 
научного знания, и при-
кладным аспектам, 
обеспечиваемым обла-
стью научного знания 

Планирование, непосред-
ственная и опосредован-
ная организация деятель-
ности групп обучающихся 
по достижению образова-
тельных результатов на 
повышенных уровнях 
освоения. 
Коррекция отдельных па-
раметров процесса полу-
чения образовательных ре-
зультатов в зависимости 
от характеристик группы 
обучающихся/обучающе-
гося и анализа результа-
тивности применяемых 
способов профессиональ-
ной деятельности в работе 
с данной группой/обучаю-
щимся 

6.4 Самостоятельный 
выбор и адаптация к 
специфике образо-
вательной ситуации 
методов и приемов 
получения образо-
вательных результа-
тов в рамках задан-
ной технологии, 
адаптация или раз-
работка ресурсов 
образовательного 
процесса. 

Ответственность 
за продвижение 
обучающихся в 
процессе форми-
рования заданных 
и индивидуально 
востребованных 
образовательных 
результатов и пре-
одоления индиви-
дуальных затруд-
нений в образова-
тельном процессе. 

Верификация профес-
сионально значимой 
информации и ее источ-
ников. 
Технологизация соб-
ственного педагогиче-
ского опыта с определе-
нием на основе профес-
сионально значимой 
информации возможно-
стей и ограничений в 
применении получен-
ных алгоритмов 

Разработка образователь-
ных программ на основе 
заданных конечных ре-
зультатов, образователь-
ных проектов, определе-
ние методов реализации 
образовательного про-
цесса в рамках компетен-
ции по отношению к со-
держанию образования. 
Разработка конкретных 
техник и приемов на ос-
нове базовых для заданной 
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Определение обра-
зовательных резуль-
татов на основе 
внешних требова-
ний в области своей 
предметной компе-
тенции. 
Координация дея-
тельности субъек-
тов, работающих с 
одной группой обу-
чающихся/обучаю-
щимся, по анализу 
их продвижения в 
формировании ин-
тегрированных об-
разовательных ре-
зультатов и по пла-
нированию кратко-
срочных образова-
тельных результа-
тов непредметного 
характера 

Ответственность 
за соответствие 
образовательной 
среды и парамет-
ров образователь-
ного процесса за-
дачам формирова-
ния интегрирован-
ных (надпредмет-
ных) образова-
тельных результа-
тов группы обуча-
ющихся/обучаю-
щегося 

образовательной техноло-
гии инструментов 

7.1 Определение обра-
зовательных резуль-
татов на основе 
внешних требова-
ний и запросов, с 
кластеризацией за-
просов, в области 
своей содержатель-
ной компетенции и 

Ответственность 
за соответствие 
учебно-методиче-
ских ресурсов и 
параметров обра-
зовательного про-
цесса конечным 
результатам обра-
зовательной про-
граммы 

Синтез профессиональ-
ных знаний и опыта, в 
том числе обобщение и 
технологизация опыта 
коллег. 
Создание новых прие-
мов и техник анализа 
педагогической инфор-
мации, реализации эле-
ментов образователь-
ного процесса.  

Разработка образователь-
ных проектов, определе-
ние технологий реализа-
ции образовательного про-
цесса в масштабах оказа-
ния образовательной 
услуги в целом; отбор ба-
зовых учебных пособий в 
рамках компетенции по 
отношению к содержанию 
образования. 

Анализирует рабочую ситуацию в со-
ответствии с критериями, определен-
ными на основе смоделированной и 
обоснованной идеальной ситуации. 
Идентифицирует и анализирует про-
блемы.  
Определяет критерии выбора способа 
разрешения проблемы/достижения 
цели/решения задачи в заданной ситуа-
ции; ставит цели и задачи. 
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в масштабе образо-
вательной услуги в 
целом. 
Определение стра-
тегии получения об-
разовательных ре-
зультатов и принци-
пиальных каче-
ственных характе-
ристик образова-
тельной услуги в за-
висимости от специ-
фики групп обучаю-
щихся и отдельных 
обучающихся в мас-
штабах оказания об-
разовательной 
услуги в целом. 
Руководство груп-
пами педагогов, ра-
ботающими на до-
стижение обучаю-
щимися одного 
набора образова-
тельных результа-
тов и/или над фор-
мированием учеб-
ного и методиче-
ского ресурса для 
решения задачи 

Определение источни-
ков и поиск информа-
ции, в том числе – пер-
вичной (метод форми-
рующего эксперимента, 
апробации и т.п.), необ-
ходимой для получения 
новых образовательных 
результатов или обеспе-
чения новых характери-
стик образовательного 
процесса (образователь-
ной услуги) 

Разработка конкретных 
методик на основе гло-
бальной образовательной 
технологии. Разработка 
методических рекоменда-
ций общего и частного ха-
рактера в рамках компе-
тенции по отношению к 
содержанию образования. 
Проведение собственными 
силами (для локальных за-
дач) и руководство прове-
дением формирующих 
экспериментов, внедре-
нием в практику образова-
ния новых технологий 
и/или ресурсов 

Определяет показатели результативно-
сти деятельности в соответствии с по-
ставленной задачей деятельности. 
Корректирует способ деятельности на 
основе результатов оценки продукта и 
результатов текущего контроля 
Делает обоснованный прогноз послед-
ствий того или иного решения, прини-
маемого в рабочей ситуации или в об-
ласти профессионального/личностного 
развития. 
Идентифицирует и анализирует риски, 
допущения и угрозы, планирует 
предотвращение и нейтрализацию 
риска. 
Определяет цель коммуникации и целе-
вую аудиторию в соответствии с целью 
деятельности; отбирает средства ком-
муникации и интерпретирует получен-
ную в процессе коммуникации инфор-
мацию в зависимости от специфики це-
левой аудитории, в том числе гомоген-
ной и гетерогенной аудитории с раз-
ным культурным опытом коммуника-
ций. 
Восстанавливает разрывы коммуника-
ции, обусловленные неприятием со 
стороны партнера предмета обсужде-
ния или точки зрения на него, разницей 
социокультурного опыта контрагентов; 
выделяет и соотносит точки зрения, 
представленные в диалоге или дискус-
сии, работает с вопросами в развитие 
темы и/или на дискредитацию позиции. 
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Фасилитирует и модерирует обсужде-
ние вопросов. Определяет процедуры 
обсуждения и взаимодействия, предла-
гает процедурные решения для ситуа-
ций, когда обсуждение заходит в тупик. 
Планирует и реализует воздействие на 
эмоциональный контекст профессио-
нальных коммуникаций, купирует 
крайние эмоциональные состояния 
контрагента по коммуникации. 
Ставит задачи поиска, систематизации 
и обработки информации в соответ-
ствии с задачей деятельности. 
Осуществляет верификацию информа-
ции и источника 

 



  
  

РАНХиГС


