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ЛИДЕРСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ  

 
Наступивший Год учителя позволя-

ет актуализировать внимание учё-
ных, педагогов вузов и практиков 
на успешности школьного учителя, 
которая, на наш взгляд, состоит не 
в том, чтобы дать ему извне экс-
пертную оценку за результаты учеб-
но-воспитательной деятельности, а 
в том, чтобы стимулировать самого 
учителя к осмыслению и решению 
своих профессиональных целей и 
проблем и к саморазвитию профес-
сионального мастерства и лидерст-
ва.  

Как известно, критерии успешно-
сти интегрируются и структурируют-
ся в соответствии с психологиче-
ской концепцией, разработанной 
отечественными психологами, напри-
мер С. Л. Рубинштейном и др. Со-
гласно данной концепции, труд учи-
теля есть сложнейшая психическая 
реальность, представленная в виде 
многомерного пространства, состоя-
щего из трёх взаимосвязанных фак-
торов: педагогической деятельно-
сти; личностного потенциала учите-
ля; психолого-педагогического об-
щения.  

Все эти три пространства объеди-
нены единой глобальной задачей 
развития личности ученика, его со-
циализации, что, в конечном счёте, 
влияет и на успешность самого пе-
дагога. Практика показывает, что в 
труде учителя эти факторы взаимо-
связаны, но при этом они не накла-
дываются друг на друга, а вступают 
в сложные диалектические отношения 
и в процессе его профессиональной 
деятельности выступают то как 
предпосылка к выбору методов влия-
ния, то как сам метод, средство 
или технология, то как результат 
развития и воспитания. Как отмеча-
ют специалисты, учитель — это че-
ловек, который учится всю жизнь, 
только в этом случае он обретает 
право учить. Успешного учителя не-
возможно загнать в «прокрустово 

ложе» каких-то формул, концепций 
или педагогических парадигм, кото-
рые сегодня появляются и навязыва-
ются гораздо чаще, чем возможность 
их осмысления и развёрнутой реали-
зации.  

В условиях интеллектуальной кон-
куренции непрерывное самосовершен-
ствование, педагогический поиск и 
творчество являются, по сути дела, 
одними из обязательных требований, 
которые предъявляются к современ-
ному учителю. Профессиональная ус-
пешность учителя в значительной 
степени зависит от уровня его мас-
терства и потребностей в развитии 
себя и обучаемых, от способов его 
мышления и развития у него лидер-
ства. Нам представляется, что ак-
туализация лидерства — это не 
только проблема менеджмента. Учи-
тель в классе — это неформальный 
руководитель, и от того, признают 
ли обучаемые его лидером или нет, 
порой зависит не только его про-
фессиональная успешность, но и 
степень доверия к нему обучаемых, 
возможности его влияния на других, 
его репутация и деловой имидж.  

В литературе по управлению раз-
личают трансакционных (от лат. 
transaction — соглашение) и 
трансформационных (от лат. trans-
formation — преобразование, пре-
вращение) лидеров. В отличие от 
трансакционного учителя, управ-
ляющего процессом обмена информа-
цией, или трансакциями,  
в группе, трансформационный учи-
тель-лидер управляет смыслом, он 
характеризуется способностью к 
осуществлению значительных изме-
нений в педагогической и воспита-
тельной практике. Учитель этого 
типа привносит изменения в кон-
цепцию развития учеников, в её 
стратегию, в корпоративную куль-
туру образовательного учреждения 
и в организационное поведение 
всех (и учителей, и администра-
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ции, и обучаемых), в применяемые 
образовательные технологии. 
Трансформационный учитель концен-
трирует своё внимание на будущих 
перспективах каждого ученика, об-
щих человеческих ценностях и ус-
тановках, миссии, новых патриоти-
ческих и нравственных идеях для 
развития. Он стремится наладить 
сотрудничество в коллективе со-
трудников и обучаемых, наполнить 
смыслом работу учеников, вовлечь 
их в процесс размышления и само-
совершенствования, основываясь на 
личных ценностях и убеждениях, на 
доверии к себе и авторитетности.  

Ценности — это стабильные, глу-
боко укоренившиеся убеждения чело-
века в том, что в жизни наиболее 
значительно (цели) и какие способы 
поведения, какие стратегии их дос-
тижения желательны (средства). По-
скольку ценности человека опреде-
ляют то, что, по его мнению, плохо 
или хорошо, значимо или бессмыс-
ленно, желательно или нежелатель-
но, учителю необходимо выявить 
ценностные ориентации у каждого 
ученика, прежде чем определять це-
ли и пути их развития и достиже-
ния.  

Ценностями определяются прини-
маемые человеком решения и способы 
действий и поведения. Например, 
если одной из ценностей человека 
является ответственность, он будет 
стремиться демонстрировать ответ-
ственное отношение ко всем поруче-
ниям и заданиям. Даже мысль о воз-
можности не успеть выполнить в 
срок порученную работу может по-
вергнуть такого человека в отчая-
ние и, как следствие, вызвать по-
вышение уровня адреналина, гормона 
стресса в крови, что и заставит 
его отменить все запланированные 
дела и, порой, в ущерб здоровью, 
уложиться в срок.  

Помимо ценностного потенциала и 
его развития через управление 
смыслом, в последние годы иссле-
дователи лидерства объясняют его 
как социальный процесс, а не на-
бор качеств у отдельного челове-
ка, его харизматический потенциал 

или умение взаимодействовать с 
людьми. Именно второй подход ха-
рактерен сегодня практически для 
всех специалистов, которые зани-
маются описанием компетентностей 
и требований к учителю, и на этой 
основе разрабатывают учебные пла-
ны их подготовки (знание предмета 
обучения: химии, физики, матема-
тики и наличие качественных ха-
рактеристик).  

Вместе с тем нельзя не отметить, 
что достижением последних лет яв-
ляется включение в учебные планы 
подготовки учителей предметов, 
развивающих коммуникативные компе-
тентности учителя. В то же время 
практика показывает, что компе-
тентный учитель или, владеющий от-
личным личностным потенциалом — 
набором необходимых для обучающей 
деятельности качеств, не всегда 
становится успешным с точки зрения 
степени влияния на других, не все-
гда пользуется безупречной репута-
цией в профессиональной среде себе 
подобных и среди тех, кого обуча-
ет. Это связано, как раз с его 
ценностным потенциалом, жизненными 
установками и миссией. Умение осу-
ществлять профессиональную дея-
тельность формально, не испытывая 
при этом удовлетворённости, ориен-
тация на карьеру, не считаясь со 
средствами её достижения, участие 
в жизни коллектива, не поступаясь 
при этом своими личными целями и 
считая их в разных ситуациях при-
оритетными, что греха таить — та-
кие учителя сегодня достаточно 
распространены. Они, как правило, 
не привержены образовательной ор-
ганизации, своей деятельности, 
ученикам и легко могут сменить и 
место работы, и саму деятельность 
при наличии более значимых (с их 
ценностной точки зрения) предложе-
ний.  

Говоря об успешности учителя и 
делая с этой целью анализ его ли-
дерства в педагогической среде как 
социального процесса, направленно-
го на социализацию учащегося, есть 
возможность рассматривать основную 
функцию лидерства учителя как 
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«управление смыслом» и как «мышле-
ние роста». Видение эффективных 
учителей-лидеров задают привлека-
тельные перспективы для формирова-
ния в каждом ученике личностной 
самодостаточности, уверенности в 
себе, нарушают порядок вещей или 
облегчают достижение личных и со-
циальных целей. Как показывает со-
временная литература, успешным 
учителям — лидерам присущи следую-
щие компетентности: управление 
вниманием учащихся, управление 
смыслом обучения и развития, 
управление мышлением, ростом, 
управление доверием в классе, в 
школе, управление собой.  

Очевидно, что «мышление роста» у 
успешного учителя является сегодня 
конкурентным преимуществом образо-
вательного учреждения, позитивно 
работает на его корпоративный 
имидж и репутацию в образователь-
ной среде. Думающий, успешный, 
коммуникативно компетентный учи-
тель развивает у молодых людей, 
будущих членов трудового коллекти-
ва, стратегии сотрудничества и 
партнёрских отношений, способст-
вующих не только развитию личности 
каждого, но и конкурентоспособно-
сти выпускника школы.  

Следовательно, современный учи-
тель — это управляющий ростом, 
создатель видения, картины жела-
тельного будущего для каждого уче-
ника. Для того чтобы сочетать 
стратегии внешнего и внутреннего 
роста обучаемых, следует использо-
вать в образовательных технологиях 
обучение «действием», обучение 
всех на основе новых, интенсивных 
технологий, сосредотачивая мышле-
ние учащихся на анализе ситуаций и 
выборе конструктивных стратегий 
поведения, в основе которых лежат 
ценностные ориентации, уважаемые в 
обществе. Важной особенностью со-
временной системы образования и 
повышения квалификации учителей 
является то, что в рамках собст-
венного обучения и научения дру-
гих, они сами включены в «школу 
неопределённости» и в «школу со-
трудничества» не только в качестве 

тех, кто учится, но и тех, кто 
учит. В современных образователь-
ных учреждениях учитель-лидер, 
обучая действием учащихся, тем са-
мым влияет и на свою карьеру. При 
этом он одновременно становится 
коуч-наставником на общественных 
началах (community) и наставником 
по призванию (vocational),  
а также партнёром по лидерству, 
развивая у обучаемых ценностные 
характеристики, продуктивные моти-
вации и установки, те качества и 
способности, которые востребованы 
российским обществом.  

Специалисты в области карьеры 
считают, что каждый человек в сво-
ей жизни может пройти пять ступе-
ней развития: 1) ученик — тот че-
ловек, который независимо от воз-
раста и социального статуса сохра-
нил способность развиваться; 2) 
подмастерье — включение в трудовую 
деятельность и выяснение соотноше-
ния выбранной профессии и личност-
ных ценностей человека; 3) мастер 
— это тот, кто взял ответствен-
ность за результаты осмысленного 
профессионального труда; 4) уни-
кальный мастер — тот, кто создал 
процесс порождения «вещей» (това-
ров, услуг, произведений искусст-
ва, идей, литературных и научных 
трудов, человеческих отношений  
и пр.), которые до него никто не 
делал, или сотворил сам эти уни-
кальные вещи; 5) учитель — это че-
ловек, который прошёл все предыду-
щие ступеньки, сохранил в себе 
способность в любое мгновение 
«спускаться» на любую из этих сту-
пенек, но к тому же он имеет своих 
учеников, последователей. Он со-
хранил способность к духовному 
росту, то есть к эффективному са-
мообразованию и достиг уровня 
осознанной сверхкомпетентности.  

Учитель в таком понимании его 
миссии характеризуется повышенной 
скоростью настройки уровня своей 
компетентности. Опыт свидетельст-
вует, что осознанно сверхкомпе-
тентные учителя-лидеры обладают 
обширными навыками и опытом, соче-
тают их со способностью взглянуть 
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на задачу воспитания учащихся в 
процессе обучения в новом ракурсе 
и, следовательно, могут быстро пе-
реключаться на более низкий уро-
вень компетентности, проявляя про-
фессиональное мастерство, лидерст-
во и высокий ценностной потенциал, 
демонстрируя умения «ходить в чу-
жих ботинках», что позволяет лучше 
понимать тех, на кого оказываешь 
влияние. Помогает достижению про-
фессионального мастерства в ценно-
стном смысле развитие у учителя-
лидера эмоционального интеллекта, 
который включает навыки эмоцио-
нальной компетентности, определяю-
щиеся специалистами как знание о 
том, что чувствует сам человек, 
способность управлять этими чувст-
вами, не давая им захлестнуть се-
бя; как способность мотивировать 
себя и других к творческому и от-
ветственному выполнению работы на 
высшем уровне мастерства; как по-
нимание того, что чувствуют дру-
гие, и эффективное влияние на их 
поведение и взаимоотношения с ни-
ми.  

Из сказанного становится очевид-
ным, что высокий уровень эмоцио-
нального интеллекта учителя-лидера 
является обязательным условием ус-
пешного влияния на обучаемых. По 
мнению специалистов в этой облас-
ти, кроме перечисленных выше навы-
ков, эмоциональный интеллект вклю-
чает следующие характеристики, яв-
ляющиеся важными лидерскими компе-
тентностями, которые могут разви-
ваться и совершенствоваться как в 
системе повышения квалификации и 
переподготовки учителей, так и че-
рез самоуправление. К ним относят-
ся следующие комплексные особенно-
сти и характеристики учителя-
лидера.  

1. Самоконтроль — способность 
контролировать или переориентиро-
вать разрушительные побуждения и 
настроения и регулировать собст-
венное поведение, энергично и на-
стойчиво следуя обучающим и вос-
питательным целям, Компетенции, 
связанные с этой составляющей: 
самоконтроль, надёжность и чест-

ность, инициативность и стрессо-
устойчивость, а также способность 
понимать и признавать свои на-
строения, эмоции и мотивы, и то, 
как они влияют на других.  

2. Самосознание — адаптивность, 
спокойствие в сложных ситуациях 
девиантного поведения учащихся, 
открытость изменениям, внедрению 
эффективных образовательных техно-
логий и сильное желание успеха — 
это связано с тремя компетенциями: 
уверенность в себе, реальная само-
оценка и эмоциональное самосозна-
ние.  

3. Эмоциальный интеллект — спо-
собность понимать эмоциональный 
характер каждого учащегося и уме-
ние учитывать их эмоциональные ре-
акции и поведение. Это связано со 
следующими компетенциями: эмпатия, 
умение выращивать и поддерживать 
талантливых детей, знание приори-
тетов образовательного учреждения, 
способность воспринимать межкуль-
турные особенности, ценить индиви-
дуальное разнообразие и понимать 
нравственные и ценностные ориента-
ции учащихся.  

4. Коммуникативные навыки — 
умение управлять взаимоотношения-
ми и выстраивать социальные взаи-
мосвязи, чтобы добиться от других 
желаемых результатов и реализации 
личных целей, а также способность 
достигать взаимопонимания и соз-
давать гармонию в межличностных 
отношениях с разными людьми по 
возрасту, статусу и социальному 
положению. Компетенции, связанные 
с этой составляющей: лидерство, 
умение эффективно внедрять интен-
сивные технологии в образователь-
ном процессе, управлять конфлик-
тами, деструктивным поведением и 
неконструктивными контактами, 
уметь работать в команде, выра-
жать свои мысли, задавать вопросы 
и слушать других.  

Таким образом, в новых условиях 
успех учителя, его звание мастера 
по развитию и обучению зависит от 
прочности и качества взаимоотноше-
ний и сотрудничества с обучаемыми, 
от умения создавать в общении с 
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учениками эмоциональный климат, 
благоприятную атмосферу для твор-
чества. Кроме того, учёными дока-
зано, что эмоциональный интеллект 
учителя положительно влияет не 
только на его личную успешность, 
но и на показатели профессиональ-
ной деятельности. Замечено, что у 
учителей-лидеров с развитым эмо-
циональным интеллектом улучшается 
качество и результаты обучения, 
повышается мотивация к самосовер-
шенствованию и самореализации, 
что, в свою очередь, способствует 
раскрытию личностного потенциала, 
как самого учителя, так и каждого 
ученика и его успешности, конку-
рентоспособности.  

В Год учителя, исходя из анализа 
новых ситуаций в образовательной 
среде и социальной жизни учителей, 
полезно пересмотреть учебные планы 
их вузовской подготовки не только 
с позиций их соответствия сущест-
вующим нормам и стандартам (одно-
контурное или адаптивное обуче-
ние), но и, осуществляя интервен-
цию, откорректировать эти нормы и 
стандарты в связи с меняющимися 
требованиями к учителю, а именно: 
развитие его лидерского потенциала 
и эмоционального интеллекта (двух-
контурное обучение). В реальной 
педагогической практике учитель 
при таком обучении не просто полу-
чает обратную связь от обучаемых, 
сканируя окружающую среду, но и, 
учитывая отзывы и предложения со 
стороны коллег, родителей, деловых 
партнёров и самих учащихся, в том 
числе критические, обучается на 
основе развития профессионального 
мастерства, улучшая качество обу-
чения и воспитания учеников за 
счёт пересмотра норм и стандартов.  

Третий подход, используемый в 
образовательных учреждениях, — 
это дейтерообучение, которое мож-
но охарактеризовать как обучение 
обучению через анализ долгосроч-
ных результатов воспитательной и 
учебной работы, позволяющий до-
биться конкурентоспособности всех 
участников процесса путём созда-
ния среды. Такое обучение преду-

сматривает, что учителя-лидеры 
смогут анализировать итоги своей 
деятельности, изучать тенденции и 
определять наиболее важные из 
них, чтобы найти лучшие способы 
её осуществления, создавая тем 
самым новую среду обучения и вос-
питания, предполагающую влияние 
на ценностной потенциал учащихся 
через творческий подход и интен-
сивные образовательные техноло-
гии, через профессиональное мас-
терство учителя-лидера.  

Вместе с тем такой подход к из-
менению вузовской подготовки учи-
теля требует не забывать, что се-
годня многие из тех, кто остаётся 
в системе образования, порой объ-
ективно не имеют возможности для 
профессионального совершенствова-
ния и повышения квалификации. Это, 
как известно, не только снижает их 
профессиональную активность и 
ухудшает качество обучения, но и 
негативно влияет на ценностной по-
тенциал самого учителя. Отсутствие 
у него перечисленных выше аналити-
ческих умений и навыков лидерства 
в современных условиях связано с 
риском. Угрозы в сфере образования 
и воспитания подрастающего поколе-
ния особенно опасны тем, что они 
латентны, их реальность станет 
очевидна только тогда, когда обще-
ство увидит поколение профессиона-
лов без профессионализма, граждан 
без патриотизма, аморальных поли-
тиков и менеджеров — без чувства 
социальной ответственности и с 
«киллеровской» ментальностью, и 
когда исправить ошибки будет уже 
невозможно.  

Следовательно, переход на новые 
стратегии подготовки учителя и 
учащихся позволяет анализировать 
долгосрочные результаты действий 
образовательного учреждения и 
обеспечивает его конкурентоспособ-
ность путём создания среды, в ко-
торой все могут продуктивно разви-
ваться. Основными инструментами, 
облегчающими обучение успешных 
учителей-лидеров, должны стать по-
стоянные диалоги, дискуссии, дис-
путы, ролевые и имитационные игры, 
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тренинги и коммуникативные упраж-
нения, анализ ситуаций и игровое 
проектирование, а также мозговые 
штурмы и другие креативные и инте-
рактивные технологии, которые раз-
вивают и формируют принципиально 
новые компетентности, как самого 
учителя, так и учащихся, показы-

вающие необходимость развития ана-
литического и эмоционального ин-
теллекта, лидерского потенциала и 
стратегического мышления, что по-
зволит моделировать будущую про-
фессиональную деятельность, карье-
ру и социально значимые ценности 
для их достижения. 
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ: ПОИСКИ ИДЕАЛА 
 

Каким должен быть учитель нового  
столетия? В общественных дискуссиях по-
следних лет выделяются разные (нередко 
противоречивые) характеристики. Одно  
несомненно: современный учитель дол- 
жен безупречно владеть родным языком.  
Д. С. Лихачев не раз говорил о значимости 
речевого портрета личности: «Вернейший 
способ узнать человека — его умственное 
развитие, его моральный облик, его харак-
тер — прислушаться к тому, как он гово-
рит. Если мы замечаем манеру человека 
себя держать, его походку, его поведение и 
по ним судим о человеке, иногда, впрочем, 
ошибочно, то язык человека — гораздо бо-
лее точный показатель его человеческих 
качеств, его культуры»1. Именно речевое 
поведение, владение языком нередко опре-
деляют отношение к учителю как при пер-
вом знакомстве с ним, так в процессе дли-
тельного общения, делают учителя или 
объектом безусловного уважения, или иро-
нии и даже насмешки. Таким образом, пер-
востепенную значимость приобретают ка-
чества языковой личности учителя, которая, 
с одной стороны, понимается как совокуп-

ность коммуникативных способностей, по-
зволяющих ему осуществлять речевую дея-
тельность, с другой — как совокупность 
отличительных черт конкретного носителя 
языка, обеспечивающих ему коммуника-
тивную индивидуальность.  

Выдвигая тезис об особой значимости 
языка в становлении общегосударственной 
национальной идеи, Е. С. Елистратов отме-
чает: «В XXI веке все ключевые вопросы ре-
шает яркая разносторонняя личность. Че-
ловек с широким кругозором, энциклопе-
дически образованный, при этом — гибкий, 
способный к быстрому генерированию не-
ординарных идей. Человек творческий, а 
значит, с богатым воображением, непре-
менно — с гуманитарной жилкой. Обяза-
тельно — владеющий речью, языком. 
Умеющий убеждать с помощью образов»2. 
Названные качества соотносятся, на наш 
взгляд, с базовыми профессиональными ха-
рактеристиками учителя, необходимыми 
для эффективной коммуникации в педаго-
гической сфере.  

Успех профессиональной деятельности, 
естественность и эффективность ролевого 




