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Аннотация. Цель статьи – теоретически обосновать измерительный 

инструментарий для диагностики профессионально значимых лидерских ка-

честв педагога. 

Методология и методы. Исследование проводилось на базе системного 

и деятельностного подходов. Первый позволил разработать состав комплекса 

профессионально значимых лидерских качеств педагога. В рамках второго 

с позиций системогенеза профессиональной деятельности рассматривались 

способности и индивидуальные черты лидера, их проявление и развитие. При 

определении понятия «профессионально значимые лидерские качества педа-

гога» и разработке его компонентной структуры использовались методы кон-

тент-анализа и содержательно-логических пересечений. 

Результаты. Выделены критерии и показатели диагностики профес-

сионально значимых лидерских качеств у студентов педагогического коллед-

жа, охарактеризованы используемые в диагностических процедурах методы. 

Научная новизна. Дано авторское определение «профессионально зна-

чимые лидерские качества педагога», раскрыта суть этих качеств. 

Практическая значимость. Материалы статьи будут интересны для ис-

следователей, аспирантов и магистрантов образовательных учреждений и от-

делений педагогического профиля. Описанный диагностический инструмен-

тарий может быть использован при аттестации педагогов для оценки их ли-

дерских качеств. 
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DEVELOPMENT OF CRITERIA FOR EVALUATION 
OF THE FORMATION OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT 

LEADERSHIP QUALITIES AMONG STUDENTS 
OF PEDAGOGICAL COLLEGE 

Abstract. The aim of the article is to give a theoretical justification of the 

criteria, indicators and measuring instruments for diagnostics of professionally 

significant leadership qualities of a teacher. 

Methods. Research material is presented from positions of the system and 

activity approaches. The first one allowed to develop the structure of professi-

onally significant leadership qualities of a teacher, which includes twelve individ-

ual abilities and traits. The second one, abilities and individual features, their ma-

nifestation and development are considered from the standpoint of systemogene-

sis of professional activity. From these positions defined criteria basis for the diag-

nosis of professionally significant leadership qualities of a teacher. Methods of 

content analysis and content-logical intersections are used while defining the con-

cept of «professionally significant leadership qualities of a teacher» and elaborati-

on of its component composition. The method of concept analysis is used to deter-

mine criteria and indicators for diagnostics of professionally significant leadership 

qualities of a teacher. 

Results. The criteria and indicators, diagnostic tools for the detection of the 

formation of professionally significant leadership qualities of students of pedagogi-

cal college; the characteristic of used methods are given. 

Scientific novelty. The article provides a definition of the concept «professio-

nally significant qualities of leadership of the teacher» is defined by the author; es-

sence of such qualities is revealed. 

Practical significance. Described in this article approaches to definition of 

criteria and indicators may be of interest to researchers, graduate students, un-

dergraduates. Listed diagnostic tools can be used in the performance appraisal of 

teachers for evaluating their leadership qualities. 
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Одна из задач современного профессионального образования – фор-

мирование личностной сферы будущих специалистов, в частности их 

профессиональных качеств, т. е. содержание педагогической деятельно-

сти не ограничивается трансляцией знаний, умений, навыков обучаю-

щимся, а включает помощь в их личностном самоопределении. 

Анализ нормативных документов, содержащих требования, предъ-

являемые к современному педагогу [4, 22, 26], а также работ А. М. Нови-

кова, А. А. Орлова, В. В. Серикова и др. [15, 16, 24] позволил нам к числу 

профессионально значимых характеристик педагога дошкольных учре-

ждений и начальной школы отнести лидерские качества. Правомерность 

их выделения обусловлена тем, что вне зависимости от типа и вида об-

разовательного учреждения, в котором работает педагог, он является 

официальным руководителем, обладающим всеми признаками лидера: 

принадлежностью к макросреде, возможностью использования формаль-

ных санкций, опосредованным принятием решений в процессе управ-

ления и т. д. В учебно-дисциплинарной модели взаимодействия, где су-

ществовала строгая иерархическая система отношений между педаго-

гом и ребенком, учитель нередко был авторитарным «руководителем», 

мало обращающим внимание на возрастные потребности детей и их ин-

тересы. В условиях гуманизации образования, ориентированного преж-

де всего на разностороннее личностное развитие обучающихся, старая 

модель неэффективна и не отвечает современной образовательной кон-

цепции. Для успешного развития личности ребенка нужно, чтобы цен-

ности и цели педагогической деятельности взрослых присваивались ре-

бенком как собственные, а это достижимо только в процессе с обратной 

связью ценностного обмена, осуществляемого в совместной деятельно-

сти. Такой обмен возможен при отношениях «лидер – группа», а не «ру-

ководитель – подчиненный». 

Особую актуальность имеет наличие лидерских качеств у педагогов 

дошкольных учреждений и начальной школы, поскольку их воспитанники 

еще не способны самостоятельно ставить для себя образовательные цели 

и, соответственно, не готовы организовать собственную познавательную 

деятельность. Развитие детей происходит посредством деятельности, 

предложенной им взрослым, и от того, насколько убедительно и привлека-

тельно сформулированы педагогом ее цели, насколько тактично выстрое-

ны организация деятельности, выбраны средства стимулирования актив-

ности детей, зависит ее развивающий результат. Эффективное лидерство 

педагога упорядочивает систему неформальных отношений в детском 

коллективе и способствует формированию гуманных, нравственных, де-

мократических межличностных отношений. 
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В научной литературе не существует четкого определения понятия 

«профессионально значимые лидерские качества педагога». Они подразу-

меваются в случаях, когда речь идет о педагоге-организаторе, педагоге-

вожаке, однако исследований, которые отвечали бы на вопросы, что это 

за качества, каков их состав и механизм формирования, нет. Наше ис-

следование, проводившееся на базе Тульского педагогического колледжа, 

было направлено на поиск ответов на эти вопросы. Прежде всего мы по-

пытались определить сущность профессионально значимых лидерских 

качеств педагога. 

При решении данной задачи использовался метод контент-анализа 

и привлекались положения логики о содержании и объеме понятий и их 

соотношении (И. В. Демидов [2], В. Г. Челпанов [29]). Было установлено, 

что понятие «качества личности» является родовым, а понятия «профес-

сионально значимые качества» и «лидерские качества личности» относят-

ся к видовым, совместимым и пересекающимся понятиям. С опорой на 

работы А. В. Петровского [19, 20], Р. Л. Кричевского [6–8], Ю. П. Поварен-

кова [21] и др. были выведены общие признаки для всех перечисленных 

понятий: 

● их содержание составляет совокупность личностных индивиду-

альных черт, особенностей, свойств, способностей, привычек (умений); 

● эта совокупность влияет на значимые для личности отношения 

с другими членами группы (различной широты); 

● данные качества актуализируются в ходе групповой деятельности 

и общения, основанного на практических связях и равноправных отно-

шениях членов группы; 

● эти качества обусловливают успешность групповой деятельности. 

Выделение сущностных признаков, образующих содержание поня-

тия «профессионально значимые лидерские качества педагога» позволило 

сформулировать следующее определение: профессионально значимые ли-

дерские качества – это интегративная совокупность качеств, пред-

ставляющих собой набор индивидуальных черт и способностей педагога, 

проявляющихся в межличностных отношениях с разными субъектами 

педагогического процесса в различных формах их совместной деятельно-

сти и обеспечивающих наиболее быстрое и успешное достижение образо-

вательных целей. 

Далее мы рассмотрели логические отношения между объемами по-

нятий «профессионально значимые качества педагога» и «лидерские каче-

ства». Существуют различные классификации профессионально значи-

мых качеств педагога. Для нас наибольший интерес представляли те, 

в которых состав профессионально значимых качеств педагога определя-
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ется с позиций деятельностного подхода и есть детальное описание этих 

характеристик [1, 5, 11–13, 23, 33]. Был предпринят сопоставительный 

анализ классификаций и обозначены референтные профессионально зна-

чимые качества педагога; затем таким же образом проанализированы 

классификации лидерских качеств, предлагаемые авторами с позиций 

лидерства как деятельностного опосредования ценностного обмена [1, 7, 

9, 10, 18, 25], и из их числа выделены референтные. Методом содержа-

тельно-логических пересечений полученные перечни качеств мы «наложи-

ли» друг на друга и получили «точки пересечений» (табл. 1, «точки пересе-

чения» выделены курсивом). 

Таблица 1 

Сравнение состава лидерских качеств и профессионально значимых 
качеств педагога 

Профессионально значимые качества 
педагога 

Лидерские качества личности 

активность активность 
артистизм гибкость в усвоении ролей 
внешняя привлекательность  добросовестность 
гибкость (поведения, отношения, 
ролей) 

заинтересованность в достижении 
групповых целей 

импровизация  инициативность 
инициативность  информированность 
интеллектуальность  коммуникабельность 
информированность наблюдательность 
коммуникабельность  надежность 
наблюдательность  направленность на других 
настойчивость настойчивость 
организованность  организованность 
решительность ответственность 
самоконтроль  решительность 
самостоятельность  самоконтроль 
тактичность  самостоятельность 
целеустремленность (целенаправлен-
ность)  

склонность к сотрудничеству 

эмоциональность  уверенность в себе 
эмоциональная уравновешенность 
(стабильность) 
эмпатия 

эмпатия  

энергичность 
 

С точки зрения логики каждое пересечение – свидетельство того, 

что обнаружены совместимые понятия, у которых содержание и объемы 

совпадают [2, 29]. В табл. 1 видно, что объем понятия «профессионально 
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значимые лидерские качества педагога» образуют активность, гибкость, 

инициативность, информированность, коммуникабельность, наблюдатель-

ность, настойчивость, организованность, решительность, самоконтроль, 

самостоятельность, эмпатия. Перечисленные качества носят интегратив-

ный характер, поскольку образуют способности и индивидуальные черты. 

Под чертами личности подразумеваются «устойчивые, повторяющиеся 

в различных ситуациях особенности поведения индивида» [32, с. 753]. 

Способности определяются как «индивидуально-психологические особен-

ности человека, выражающие его готовность к овладению определенными 

видами деятельности и к их успешному выполнению. Под ними понима-

ется высокий уровень интеграции и генерализации психических процес-

сов, свойств, отношений, действий и их систем, отвечающих требовани-

ям деятельности» [32, с. 622]. 

Теперь опишем разработку критериев для оценки сформированно-

сти профессионально значимых лидерских качеств педагога. Согласно 

В. И. Загвязинскому, критерий – «обобщенный показатель развития сис-

темы, успешности деятельности, основу для классификации; признак, на 

основании которого производится оценка, определение или классифика-

ция чего-либо; мерило оценки» [3, с. 199]. Критерий предполагает выделе-

ние ряда признаков, по которым можно определять показатели (А. М. Но-

виков, В. В. Краевский). Методологами указывается ряд предъявляемых 

к ним требований: они должны быть объективными, т. е. должны оцени-

вать исследуемый признак однозначно; адекватными, т. е. измерять имен-

но то, что требуется; нейтральными по отношению к исследуемым явле-

ниям, и, наконец, их совокупность должна с достаточной полнотой охва-

тывать все существенные характеристики исследуемого явления или про-

цесса [14, с. 173]. 

В отборе критериев мы опирались на сущностные характеристики 

профессионально значимых лидерских качеств педагога, указанные вы-

ше, и остановились на критериях факта и уровня. 

Критерий факта позволяет ответить на вопрос, обладает ли буду-

щий педагог способностями и индивидуальными чертами, входящими 

в состав профессионально значимых лидерских качеств. Выбор данного 

критерия обусловлен положениями философии о том, что факт – это «не-

которое событие, явление, фрагмент реальности, которые составляют 

объект человеческой деятельности или познания» [28, с. 383]. Факт также 

«действительное, невымышленное происшествие, событие, явление; твер-

до установленное знание, данное в опыте, служащее для какого-либо за-

ключения, вывода, являющееся проверкой какого-либо предположения» 

[28, с. 707]. Факт – это «результат наблюдений и экспериментов, который 
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устанавливает количественные и качественные характеристики объектов; 

это элемент, составляющий основу научного знания, отражающий объек-

тивные качества вещей и процессов» [27, с. 462–463]. Такое понимание 

факта дает право использовать его в качестве «меры» оценивания. Фик-

сация и описание фактов проявления в поведении действий, свидетель-

ствующих о наличии исследуемых способностей или индивидуальных 

черт, позволяли нам в ходе исследования делать выводы о присутствии 

(отсутствии) у испытуемых студентов педагогических специальностей 

профессионально значимых лидерских качеств. 

С помощью критерия уровня мы оценивали степень выраженности 

и трансситуативность проявлений в деятельности и поведении студентов 

способностей и индивидуальных черт, образующих профессионально зна-

чимые лидерские качества педагога. Применение этого критерия позво-

лило не только фиксировать «яркость» проявления исследуемых качеств, 

но и отслеживать динамику их формирования под влиянием эксперимен-

тальных факторов. 

Отобранные критерии и показатели сформированности профессио-

нально значимых лидерских качеств наглядно представлены на рисунке. 

При организации опытно-экспериментальной работы, особенно той 

ее части, которая имеет непосредственное отношение к формирующему 

этапу, мы опирались на концепцию В. Д. Шадрикова о системогенезе 

профессиональной деятельности. Ученый доказал, что формирование 

профессионально значимых качеств происходит параллельно с процессом 

становления структуры профессиональной деятельности. Р. В. Шрейдер, 

исследовавшая механизм присвоения профессионально значимых ка-

честв, доказала, что в процессе овладения профессией, освоения профес-

сиональной деятельности происходит смена доминирующих качеств, т. е. 

на разных этапах профессионализации разные качества имеют макси-

мальный либо минимальный уровень развития [30, 31]. 

Профессионально значимые лидерские качества педагога должны 

формироваться и диагностироваться в ходе практической деятельности 

студентов (познавательной, квазипрофессиональной, коммуникативной 

и др.). Поскольку выработка исследуемых качеств является неравномер-

ной и гетерохронной, их диагностика должна осуществляться регулярно. 

Кроме констатирующего и заключительного диагностических срезов, в хо-

де нашего исследования проводилась серия контрольных мероприятий. 

Регулярные срезы позволяли отследить динамику и своеобразие формиро-

вания у студентов профессионально значимых лидерских качеств, связи, 

возникающие между отдельными качествами; а также получить инфор-

мацию о влиянии вводимых экспериментальных факторов. 
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Критерии и показатели сформированности профессионально значимых 
лидерских качеств педагога 

Специфика исследуемых качеств, характер критериев и логика экс-

периментальной работы обусловили выбор способов диагностики. Опре-

деляя требования к диагностическому инструментарию, мы исходили из 

выводов В. И. Загвязинского [3] и В. А. Ядова [34], в работах которых под-

черкивается, что объективность, достоверность и непротиворечивость ин-

формации повышается при сочетании нескольких взаимодополняющих 

и взаимопроверяющих методов исследования. Поэтому нами были избра-

ны как субъективные (на основе самопознания студентов), так и объек-

тивные (изучение тех признаков, которые можно зафиксировать различ-

ными внешними средствами) методы. Диагностический инструментарий 

составили опросы, наблюдение, изучение учебной документации и экс-

пертная оценка. 

В качестве субъективных применялись методы самооценивания сту-

дентов колледжа: опрос, анкетирование и тестирование. Метод анкетиро-

вания за счет четкой структуры и регламента в системе «вопрос – ответ» 

позволил получить в достаточно короткие сроки большой объем инфор-

мации в форме, удобной для статистической обработки. 

При опросах использовались адаптированные версии анкет «Доста-

точно ли вы активны», «Решительны ли вы», «Ваша организованность». 

Для определения объективной оценки профессионально значимых лидер-

ских качеств у студентов были задействованы тесты, адаптированные 

В. Ф. Ряховским: «Общительны ли Вы», «Коммуникативные и организатор-
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ские склонности», «Эмпатия». Анкетирование и тестирование организовы-

вались по технологии активного исследования [17], при котором респон-

денты вовлекаются в процесс сбора данных о самих себе. Установление 

обратной связи со студентами повышало личную причастность будущих 

педагогов к исследованию, развивало у них способность к самоанализу 

и саморазвитию, что было важно при организации дальнейшей форми-

рующей работы. Диагностические данные анкет и тестирования, полу-

ченные студентами, не противоречили информации, полученной нами во 

время обследования, поскольку самодиагностика снимала эффект «само-

презентации». 

С помощью наблюдения фиксировались проявления разных способ-

ностей и индивидуальных черт, образующих феномен лидерских качеств, 

в том числе тех, которые не могут быть точно вербализированы или осоз-

наны самими студентами. Наблюдение осуществлялось по специальной 

программе, в которой были определены цель и порядок его проведения 

в различных ситуациях: учебных (на практических занятий), внеучебных 

(при организации и проведении различных мероприятий), учебно-профес-

сиональных (во время педагогической практики) и в ситуациях общения. 

Для каждой ситуации были заранее разработаны схемы, где отражались 

возможные проявления профессионально значимых лидерских качеств, 

«разбитые» на отдельные элементы; и инструкции по их регистрации, по-

зволяющие не только фиксировать наличие у студентов отдельных прояв-

лений исследуемых качеств, но и оценить степень их выраженности 

и трансситуативность. 

Чтобы получить более объективные и достоверные данные, мы ис-

пользовали сочетание включенного и невключенного наблюдения. В про-

цедурах первого участвовали преподаватели колледжа, ко второму при-

влекались студенты-практиканты Тульского педагогического университе-

та, проходящие практику в колледже (их присутствие на учебных заняти-

ях и внеучебных мероприятиях и ведение ими записей не вызывало удив-

ления и не сковывало поведения студентов колледжа). Наблюдение в каж-

дой типичной ситуации осуществляли одновременно три человека, кото-

рые сопоставляли полученные данные по окончании процедуры. Обсуж-

дение и согласование оценок повышало достоверность результатов. 

На очередном этапе исследования анализировалась учебная доку-

ментация, которая включала официальные мнения о педагогической 

практике студентов колледжа. Объектом изучения стали отчеты руково-

дителей практики, в которых содержались информация об особенностях 

поведения и деятельности студентов и характеристики, данные им по ме-

сту прохождения практики – в детских садах и начальной школе. Доку-
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ментация обрабатывалась методом контент-анализа [34]. В качестве еди-

ниц анализа (лексических индикаторов) были приняты суждения, отра-

жающие проявления студентами профессионально значимых лидерских 

качеств педагога. В текстах отчетов и характеристик отыскивались лек-

сические индикаторы исследуемых качеств. Например, индикатором на-

личия настойчивости были фразы «ставит перед собой четкие цели», «ре-

шает поставленные перед собой задачи», «преодолевает трудности в дос-

тижении поставленных целей», «прилагает волевые усилия для достиже-

ния целей», «вовлекает одногруппников в решение значимых задач», «ста-

вит перед детьми задачи деятельности, добивается их решения»; индика-

торами наблюдательности стали формулировки «видит особенности свер-

стников», «замечает особенности детей», «целенаправленно изучает осо-

бенности поведения каждого ребенка», «выделяет достоинства сверстни-

ков и опирается на них в совместной деятельности», «подмечает недос-

татки в обученности детей и прилагает усилия для их устранения» и т. д. 

Степень выраженности качества определялась частотой его упоминания 

в учебной документации и прямым указанием в тексте («очень наблюда-

тельна», «очень инициативна»). На трансситуативность качества указыва-

ло наличие его индикаторов в различных документах и прямые указания 

(«проявляет инициативу на учебных занятиях, в организации и проведе-

нии классных часов, общеколледжных мероприятий»). 

Описанные методы дополнялись экспертной оценкой. Реализация 

данного метода в нашем исследовании сводилась к следующему. Экспер-

ты, в роли которых выступали преподаватели и классные руководители 

студенческих групп, оценивали сформированность у студентов профес-

сионально значимых лидерских качеств на основе специально разрабо-

танных экспертных карт – подробных уровневых характеристик изучае-

мых качеств, которые требовалось оценить по 12-балльной шкале. Для 

достижения адекватности оценки предлагалась гибкая система баллов – 

по три балла в каждом уровне: 

● 0,1 – 3 – низкий уровень (проявления профессионально значимых 

лидерских качеств единичные, слабо выраженные, крайне неустойчивы, 

наблюдаются в отдельных ситуациях); 

● 3,1 – 6 – средний уровень (проявления качеств эпизодические, 

в конкретных и однотипных повторяющихся ситуациях; степень выра-

женности слабая); 

● 6,1 – 9 – достаточный уровень (лидерские качества проявляются 

неярко, но часто повторяются в различных ситуациях); 

● 9,1 – 12 – высокий уровень (лидерские качества ярко выражены 

и устойчивы в различных ситуациях). 
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Присвоенные баллы по каждому исследуемому качеству вносились 

в бланки (табл. 2), и производилось вычисление среднего их значения. Для 

расчета коэффициента уровня (ku) применялась программа Microsoft 

Excel. 

Таблица 2 

Бланк экспертной оценки ____________________________ 
 (наименование качества) 

№ 
п/п 

Код студента Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 
Коэффици-
ент уровня 

(ku) 
      
      
      
      

 

Сравнение коэффициента уровня (ku) на контрольных срезах иссле-

дования позволило получить информацию о динамике формирования 

у студентов профессионально значимых лидерских качеств и оценить 

статистически значимую тенденцию в смещении уровневых показателей. 

Наша работа еще раз подтвердила важное положение работ В. И. Заг-

вязинского, В. В. Краевского, А. М. Новикова о том, что достоверность 

результатов исследования и обоснованность его выводов обеспечиваются 

качеством эмпирического материала, который может быть получен только 

при тщательном выборе диагностического инструментария. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. В. Л. Савиных 
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