
 

Методические рекомендации 

«Диагностика профессиональных дефицитов 

как средство построения 

индивидуального образовательного маршрута» 

 

 

Диагностика профессиональных компетенций – процедура выявления степени 

развития профессиональных компетенций педагогических работников.1  

Профессиональные дефициты – осознанные или неосознанные недостатки 

(ограничения) в профессиональной компетентности, которые препятствуют реализации 

профессиональных действий.  

Педагогический самоанализ — процесс и результат рефлексии педагогом собственной 

деятельности с целью её улучшения2  

Профессиональный стандарт – 1) нормативный документ, утвержденный в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, отражающий требования к работникам 

по квалификационным уровням с учетом обеспечения качества, эффективности и безопасности 

выполняемых работ; 2) характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности.3  

Профессиональный стандарт педагога – набор характеристик квалификации, 

необходимых для осуществления педагогической деятельности в сфере начального, основного, 

среднего общего образования и выполнения соответствующих трудовых функций. 

Самооценка – 1) Определение уровня своих способностей и возможностей выполнить 

определенные действия (работу). 2) Оценка степени соответствия произведенного труда 

(продукции) стандартизированным требованиям.4  

 

 

Направления диагностики профессиональных дефицитов 

 

Направления диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников 

обусловлены нормативно закрепленным перечнем профессиональных компетенций: 

предметных, методических, психолого-педагогических, коммуникативных компетенций, 

которые связаны с трудовыми функциями профессионального стандарта "Педагог". 

Направления диагностики профессиональных дефицитов управленческих кадров обусловлены 



закрепленными должностными обязанностями, связанными с управлением процессами, 

ресурсами, кадрами, результатами и требованиями в области управления информацией.  

 

Формы диагностики профессиональных дефицитов  

Формами диагностики профессиональных дефицитов являются:  

- диагностика профессиональных дефицитов на основании стандартизированных оценочных 

процедур;  

- самодиагностика профессиональных дефицитов на основании рефлексии профессиональной 

деятельности;  

- диагностика профессиональных дефицитов на основании результатов профессиональной 

деятельности;  

- диагностика профессиональных дефицитов на основании экспертной оценки практической 

(предметно-методической/управленческой) деятельности.  

Диагностика профессиональных дефицитов основывается на вариативном, уровневом и 

комплексном подходах:  

- вариативный подход проявляется в применении имеющих разные основания форм 

диагностики профессиональных компетенций;  

- уровневый подход предполагает выявление разных уровней (минимальный, средний, 

высокий) профессиональных дефицитов;  

- комплексный подход проявляется в одновременном применении разных форм диагностики.  

 

Диагностика профессиональных дефицитов на основании стандартизированных 

оценочных процедур.  

Диагностика производится посредством выполнения диагностической работы с 

использованием стандартизированного инструментария, спроектированного:  

- для педагогических работников по блокам профессиональных компетенций (предметных, 

методических, психолого-педагогических, коммуникативных);  

- для управленческих кадров по функциональным блокам управления (процессами, ресурсами, 

кадрами, результатами, информацией).  

Диагностика профессиональных дефицитов на основании стандартизированных оценочных 

процедур может осуществляться как отдельное диагностическое мероприятие либо в рамках 

входного/итогового тестирования при обучении по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации (далее - ДПП ПК). Тематика ДПП ПК определяет 

направленность диагностических заданий входного/итогового тестирования.  



Каждый блок диагностических заданий должен содержать тестовые задания различных видов 

(выбор одного ответа или нескольких, установление соответствия или последовательности, 

формулировка краткого/развернутого ответа).  

Диагностика профессиональных дефицитов осуществляется на основе уровневого подхода и 

позволяет выявить несколько дефицитарных уровней: высокий, средний, низкий.  

 

Применительно к предметным компетенциям педагогических работников:  

- высокий уровень свидетельствует о слабой предметной подготовке учителя, которая позволяет 

выполнять задания преимущественно базового уровня сложности;  

- средний уровень свидетельствует о недостаточной предметной подготовке учителя, которая 

позволяет выполнять задания базового и частично продвинутого уровня сложности;  

- низкий уровень свидетельствует о достаточной предметной подготовке учителя, которая 

обеспечивает выполнение заданий всех уровней сложности.  

Высокий уровень дефицита методических, психолого-педагогических, коммуникативных 

компетенций означает неумение решать стандартные профессиональные задачи. Средний - 

неумение решать профессиональные задачи в новых условиях. Минимальный - неумение 

решать профессиональные задачи в нестандартных ситуациях.  

Применительно к управленческим кадрам: высокий уровень дефицита управленческих 

компетенций означает неумение решать стандартные управленческие задачи, средний - 

неумение решать управленческие задачи в новых условиях, минимальный - неумение решать 

управленческие задачи в нестандартных ситуациях.  

В таблице  представлены рекомендации к определению уровней профессиональных 

дефицитов и способам их восполнения (на примере предметных дефицитов). 

 Результативность 

диагностики  

Дефицитарный уровень  Рекомендации по способам 

восполнения предметных 

дефицитов  

менее 60% выполнения 

диагностических  

Высокий  Профессиональное развитие 

по технологии инд  плана 

заданий    

61-80% выполнения 

диагностических заданий  

Средний  Профессиональное развитие 

по технологии 

индивидуального плана или 

повышение квалификации по 

предметным программам  



81-100% выполнения 

диагностических заданий  

Минимальный или 

отсутствие дефицита  

Профессиональнее развитие в 

области предметных 

компетенций на основе 

неформального и 

информального образования  

 

Инструментарием диагностики профессиональных дефицитов на основании 

стандартизированных оценочных процедур являются тесты с заданиями закрытого и открытого 

типа. Тестирование является приоритетной процедурой диагностики, поскольку позволяет 

получить объективные данные о профессиональных дефицитах.  

 

Особенности требований к тестовым заданиям закрытого типа  

Типы заданий: задания с выбором одного правильного ответа, задания с множественным 

выбором, задания на установление соответствия, задания на установление последовательности 

(порядка).  

Требования к содержанию заданий теста:  

- краткая, ясная и однозначная формулировка заданий, которую разработчик и участник 

диагностики трактуют одинаково;  

- исключение качественных характеристик (эффективно, оптимально, достаточно и т.п.) или 

пояснение их через количественные характеристики;  

- недопустимость использования слов-подсказок в тексте заданий и вариантах ответов;  

- ответ на отдельное задание не должен быть подсказкой к другим заданиям теста;  

- одинаковая привлекательность для выбора всего меню ответов;  

- проектирование вариантов ответа по одному основанию (например, если один вариант ответа 

является конкретным, частным случаем, то и другие должны быть конкретными, а не общими 

случаями).  

Уровни сложности заданий теста:  

- первый уровень направлен на выявление знаний;  

- второй уровень направлен на выявление умений применять знания в типичных ситуациях;  

- третий уровень направлен на выявление умений применять знания в нестандартных 

ситуациях.  

Для обеспечения вариативности теста рекомендуется:  

- включать в тест 4 параллельных варианта;  

- не использовать идентичные задания в параллельных вариантах;  

- использовать не менее трех разных форм заданий в каждом варианте теста;  



 

               Рекомендации по количеству заданий и вариантов теста:  

- количество вариантов ответа с выбором одного правильного ответа - не менее 4 вариантов 

ответа;  

- количество вариантов ответа с выбором всех верных ответов - 4-7 вариантов ответа;  

- количество вариантов ответа в заданиях на установление последовательности - 4-7 вариантов 

ответа.  

Особенности требований к тестовым заданиям открытого типа  

К заданиям открытого типа относятся два вида: задания-дополнения и задания свободного 

изложения.  

Ответ на задания-дополнения (задания с кратким ответом) не должен превышать 2-3 слов, чаще 

всего такой ответ составляет одно слово, число, символ. Эти ограничения обеспечивают 

однозначность оценивания.  

Рекомендации по проектированию заданий-дополнений:  

- каждое задание должно быть нацелено на конкретное дополнение, место для которого 

обозначается (например, прочерком или точками);  

- текст задания должен содержать минимальное количество информации, необходимое для его 

правильного выполнения.  

Для выполнения заданий свободного изложения тестируемому необходимо сформулировать и 

записать развернутый ответ. Задания свободного изложения требуют экспертного оценивания.  

В структуру заданий свободного изложения рекомендуется включать стимульную часть (в виде 

текста, рисунка, графика, таблицы, схемы), которая содержит учебную информацию для ответа 

на несколько вопросов. Задания свободного изложения направлены на выявление действий 

тестируемого в разных профессиональных ситуациях:  

- для педагогических работников: при планировании и проведении учебных занятий, 

формировании мотивации к обучению, организации учебной деятельности, оценивании 

учебных достижений, применении цифровых инструментов при обучении, взаимодействии с 

обучающимися, самопрезентации;  

- для управленческих кадров: при планировании работы образовательного учреждения, 

реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов, подборе и 

расстановке кадров, обеспечении качества образования, создании материально-технической 

базы, обеспечении цифровизации образовательного процесса, защиты персональных данных, 

открытости и доступности информации.  

 



Самодиагностика профессиональных дефицитов на основании рефлексии 

профессиональной деятельности.  

Универсальным инструментом для самодиагностики профессиональных дефицитов является 

анкета/чек-лист, обеспечивающие структурированный сбор первичных количественных 

данных (статистики).  

Основа для структурирования - функциональные блоки профессиональной деятельности, 

определяемые трудовыми функциями/должностными обязанностями диагностируемого.  

Рекомендуется включать в анкету/чек-лист:  

- для педагогического работника вопросы по блокам - предметный, методический, психолого-

педагогический, коммуникативный;  

- для руководящих кадров вопросы по блокам - процессы, ресурсы, кадры, результаты, 

информация.  

Рекомендации по составлению анкет/чек-листов:  

- вопросы анкеты делятся на закрытые (на основе выбора из готового меню), полузакрытые 

(меню предусматривает возможность самостоятельного ответа), открытые (предполагается 

свободное формулирование ответа);  

- количество развернутых ответов по существу задаваемых открытых вопросов позволяет 

составить представление о глубине рефлексии профессиональных дефицитов педагогическими 

работниками/управленческими кадрами; 

- вопросы должны быть сформулированы четко, ясно, исключать двусмысленность и 

разночтения;  

- вопросы следует располагать исходя из принципа - от простого к сложному, от общего к 

частному   

 

Диагностика профессиональных дефицитов на основании результатов 

профессиональной деятельности.  

Оценка результатов профессиональной деятельности педагогического работника 

осуществляется на основании экспертного анализа его результатов в области обучения, 

воспитания, развития обучающихся.  

Оценка результатов деятельности управленческих кадров осуществляется органом, 

выполняющим функции и полномочия учредителя образовательной организации, в том числе в 

рамках аттестационных процедур на соответствие занимаемой должности.  

 

Диагностика профессиональных дефицитов на основании экспертной оценки 

практической деятельности педагогических работников.  



Диагностика может проводиться в форме обсуждения открытых мероприятий: открытых 

уроков; выступлений в профессиональных аудиториях; участия в профессиональных конкурсах 

и др. Основанием для экспертной оценки может служить чек-лист.  

Диагностика профессиональных дефицитов управленческих кадров может производиться по 

итогам экспертной оценки в рамках аттестационных процедур на соответствие занимаемой 

должности. 

 

Использование результатов диагностики 

профессиональных достижений и затруднений 

Полученные результаты диагностики профессиональных дефицитов должны стать 

основой действий по совершенствованию профессиональной деятельности педагогов и 

оказанию методической и практической помощи педагогическим работникам, муниципальным 

тьюторам, методистам по проектированию персонального пути преодоления 

профессиональных затруднений с учетом личностных, познавательных, профессиональных 

интересов, потребностей и дефицитов.  

В образовательной организации рекомендуется осуществить следующие мероприятия:  

1) Составление плана по коррекции затруднений педагогов.  

2) Организация методической работы по направлениям:  

– обеспечение психолого-педагогической подготовленности учителей в соответствии с 

современными требованиями;  

– осмысление теоретических аспектов введения ФГОС;  

– развитие, обновление и обеспечение доступности профессионально педагогической 

информации для учителей;  

– обучение учителей формам и педагогическим технологиям, заложенным в ФГОС и др.  

3) Выбор учителями актуальных тем по самообразованию и контроль над процессом их 

разработки.  

4) Организация и проведение тренингов для учителей по необходимым темам, например:  

– тренинг общения с целью совершенствования коммуникативных умений эффективного 

взаимодействия с учащимися и коллегами и выработки оптимальных стилей общения с 

разными людьми;  

– тренинг креативности, который служит для развития творческого воображения и мышления 

учителей;  

– тренинг разрешения различных педагогических ситуаций, вырабатывающий навыки учителей 

по более результативному взаимодействию с обучающимися и др.  



5) Организация работы проблемно-творческих групп. Они могут быть сформированы из 

педагогов-экспертов, которые по результатам самодиагностики не испытывают затруднений в 

тех или иных аспектах деятельности. Приведем примеры тем нескольких проектов, которые 

могут быть выполнены учителями в рамках проблемно творческой группы:  

– Формы контроля степени сформированности УУД школьников;  

– Роль лабораторного практикума в реализации активных методов обучения школьников;  

– Особенности форм и педагогических технологий реализации ФГОС;  

– Особенности форм и педагогических технологий организации внеурочной деятельности 

школьников;  

– Научно-исследовательская деятельность учащихся, осуществляемая в соответствии с 

требованиями ФГОС и др.  

6) Создание информационной базы, позволяющей учителям преодолевать профессиональные 

затруднения, связанные с реализацией ФГОС. Речь идет о программах внеурочной 

деятельности школьников, создании базы лучших сценариев занятий с использованием 

активных методов обучения, разработках собственных средств наглядности.  

7) Взаимные посещения уроков, как учителями-предметниками, работающими в основной 

школе, так и уроков учителей начальных классов.  

Это должно способствовать большей преемственности в работе по реализации требований 

стандарта. Показ опыта в режиме реального времени в форме серии открытых учебных занятий 

и внеурочных мероприятий (заседаний научных и научно-технических обществ обучающихся, 

предметных месячников, недель и др.), как показывает практика, имеет большое значение в деле 

преодоления профессиональных затруднений педагогов.  

8) Проведение повторной диагностики затруднений педагогов.  

Формами, используемыми для преодоления профессиональных затруднений педагогов, могут 

стать:  

1) Теоретическая подготовка (педагогические советы, заседания МО, теоретические семинары, 

методические дни, выступления, доклады, выставки). Приведем в качестве примера несколько 

тем педагогических советов, семинаров:  

– Структура и содержание основной образовательной программы школы; – Психологические 

основы системно-деятельностного подхода к обучению и воспитанию обучающихся;  

– Внеурочная деятельность и ее роль в достижении результатов обучения и воспитания 

школьников и др.  

2) Консультирование учителей, разработка рекомендаций, памяток.  

3) Круглые столы, проводимые с целью обмена опытом. Приведем примеры тем для заседаний 

круглых столов:  



– Психолого-педагогические основы работы с подростками;  

– Особенности подросткового возраста и их учет в педагогической деятельности;  

– Совместимы ли личностно ориентированное обучение и педагогические технологии?;  

– Наиболее острые проблемы реализации ФГОС и др.  

4) Выставки, аукционы педагогических и методических находок, которые предполагают 

выдвижение и защиту идей, направленных на реализацию требований, заложенных в ФГОС. В 

ходе их проведения педагоги за ограниченное время могут рассказать о своих идеях и 

практических находках так, чтобы коллеги заинтересовались ими и выбрали для дальнейшего 

использования в практической работе. В процессе защиты педагогических идей должны быть 

введены позиции: автор, оппонент, интерпретатор, практик. Участником данного мероприятия 

предлагаются вопросы для уточнения и объединения этих позиций.  

5) Практические занятия, деловые и ролевые игры, которые обеспечивают активную позицию 

учителя в преодолении затруднений и поэтому заслуживают большого внимания. Приведем 

несколько тем таких занятий: – Моё место и роль в процессе реализации ФГОС; – Свобода 

творчества и ответственность учителя в рамках ФГОС; – Если бы я был … и др.  

6) Семинары-практикумы по использованию активных и продуктивных технологий и методов 

обучения, которые дают возможность развивать умения учителей пользоваться широким 

спектром педагогических технологий, методических приемов и средств. Сформировать эти и 

другие умения возможно лишь при активном участии учителей в деятельности практического 

характера.  

7) Педагогические мастерские способны дать учителям возможность для разработки и 

претворения в жизнь инновационных форм и педагогических технологий активного обучения 

школьников. Как правило, все участники игры активно включаются в предложенную 

педагогическую ситуацию и предлагают свои пути решения той или иной поставленной 

проблемы. В ходе проведения педагогических мастерских педагоги могут делиться на группы, 

каждая из которых должна предложить свои пути решения какого- либо профессионального 

затруднения, связанного с введение ФГОС.  

8) Методический калейдоскоп может включать обмен между учителями наиболее удачными 

педагогическими находками и методическими приемами по внедрению в образовательный 

процесс системно-деятельного подхода и др. В работе по преодолению профессиональных 

затруднений учителей при внедрении ФГОС особое внимание необходимо уделить 

практическим формам работы. 

− повышение профессиональной компетентности педагогов образовательных учреждений;  



− положительное изменение качественных показателей деятельности педагогических 

работников образовательных учреждений, повышение степени ответственности педагогов за 

результат деятельности;  

− совершенствование содержания обучения: внедрение современных форм, методов обучения 

и воспитания, инновационных педагогических технологий, способствующих развитию 

способностей обучающихся, повышению их образовательного уровня;  

− разработанные и изданные методические пособия, статьи, программы, сценарии и др.;  

− разработка дидактических материалов, тестов, наглядных пособий;  

− разработка и проведение открытых уроков;  

 

Ожидаемые результаты: 

 

- положительное изменение качественных показателей деятельности педагогических 

работников образовательных учреждений, повышение степени ответственности педагогов за 

результат деятельности;  

− совершенствование содержания обучения: внедрение современных форм, методов обучения 

и воспитания, инновационных педагогических технологий, способствующих развитию 

способностей обучающихся, повышению их образовательного уровня;  

− разработанные и изданные методические пособия, статьи, программы, сценарии и др.;  

− разработка дидактических материалов, тестов, наглядных пособий;  

− разработка и проведение открытых уроков;  

 

− участие и проведение семинаров, конференций, мастер-классов;  

− обобщение опыта по исследуемой педагогической проблеме.  

 

 

 


