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ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Для того, чтобы определить основные направления совместной 
работы вуза и школы в переподготовке учительских кадров, необ
ходимо разобраться В) некоторых особенностях позиции учителей по 
отношению к повышению квалификации, изучить состояние уровня 
сформированности профессионализма у педагогов различных стано
вых групп. Возникает вопрос: «Почему одни учителя нуждаются в 
переподготовке, сознательно относятся к повышению квалификации, 
другие — несерьезно, а третьи вовсе отказываются?» Без ответа на 
этот вопрос, без анализа причин низкого уровня учительского про- 
профессионализма, нельзя достаточно четко определить стратегию и 
тактику воспитательного воздействия.

Поэтому в данной статье предпринимается попытка рассмотреть 
вопросы как относятся учителя различных стажевых групп к повы
шению квалификации, как они сами представляют процесс повыше
ния квалифиации, что они ценят в переподготовке учительских кад
ров, каков характер трудностей, с которыми они сталкиваются в 
этот период. /

Важным моментом в учебно-воспитательной работе является 
объективное определение исходного уровня сформированности про
фессионализма у педагогов различных стажевых групп. Поэтому 
была сделана попытка определить как администрация, методическая 
служба вуза и школы психологически и практически готовы к рабо
те по совершенствованию учительского профессионализма, как идет
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профессиональное становление начинающих учителей, имеющих 
стаж работы 1 год, 3 года, 5 лет с тем, чтобы наметить конкретные 
пути и выявить педагогические условия, обеспечивающие эффектив
ность совместной работы школы и вуза в совершенствовании про- 
фессионализма педагогов.

В течение 6 лет1 проводились наблюдения за 2400 учителями 
Днепропетровской и Николаевской областей. Получена картина ти
пична для всех педвузов и школ государства. Путем методов самоо
ценки и самохарактеристик было установлено, что 56% учителей, 
проработавших в школе 1 год, 37% педагогов, имеющих; стаж рабо
ты 3 года, 33% имеющих стаж работы 5 лет считают, что они обла
дают достаточным уровнем педагогического профессионализма. Со
поставление этих данных с мнением экспертов (в роли которых вы
ступали преподаватели, вуза и института усовершенствования учите
лей) подтвердили невысокий уровень педагогического профессиона
лизма учителей различных стажевых групп.

Уровень сформированное™ профессионализма находится в пря
мой зависимости от степени удовлетворенности повышения квали
фикации, характера отношения учителей к ней, направленности их 
профессиональных интересов. Проведенный анкетный опрос, ин
тервьюирование показали, что одна треть начинающих педагогов 
проходили переподготовку без четкой установки на повышение ква
лификации. Так, на̂  вопрос: «Какие мотивы склонили вас гк прохож
дению переподготовки?» были получены следующие ответы: «При
нуждают, заставляют — 31%; так сложились обстоятельства — 
25%; для того, чтобы успешно пройти переаттестацию — 19%;| что
бы повысить свой профессиональный уровень — 17%; нет ответа— 
8%. Причем на вопрос: «Если бы вам вновь предложили1 заниматься 
на курсах повышения квалификации, повторили бы вы свой выбор » 
«Из 2400 опрошенных учителей различных стажевых групп ответи
ли утвердительно 76% учителей со стажем работы 1 год, 49% — со 
стажем работы 3 года, 39% учителей со стажем 5 лет. Результаты 
опроса 800 начинающих учителей показали, что большой процент 
неопределенных (22%) и отрицательных (11%) ответов на вопрос: 
«Как вы относитесь к повышению квалификации?» свидетельствуют 
о том, что они не всегда хорошо представляют себе понятия «повы
шение квалификации», «педагогический профессионализм», не имеют 
четких определений профессиональных интересов, жизненных пла
нов. Следует отметить, что в большинстве случаев у многих падает 
интерес к педагогической деятельности, значительно снижается ак
тивность, самостоятельность, ответственность. А  такая позиция не 
обеспечйвает формирования творческой личности педагога. На вопрос: 
«Как педагогическая деятельность, организованная работа на курсах 
повышения квалификации влияет на закрепление интереса к про
фессии?» Только 21°/\ опрошенных ответили, что интерес их возрос, 
57% педагогов затруднялись ответить; 17% —- «никак не влияет, 
потому что не интересно», 5% — «способствует формированию нега
тивного отношения к профессиональной деятельности, к прохожде
нию переподготовки». Причины падения интереса к профессиональ
ной деятельности, к повышению квалификации объясняют тем, что 
никакие службы, не интересует сама личность учителя, никто о нем 
не заботится — 51%, мало свободного времени — 40%, неинтересно
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организована работа во! время переподготовки — 27%.
Неудовлетворенность работой, нечеткое представление свои* 

профессиональных функций, отсутствие профессиональных интереп» 
снижает активность учителей в профессиональной деятельности. Нами 
была установлена зависимость между отношением учителей к пере 
подготовке и результатами учебы1, на курсах повышения квалификм 
ции.

Таблица 1.

оценка, %
отношение к 

переподготовке отлич
но

отлично 
и хорошо хорошо хорошо 

И удов.
удовле
ворит.

гГоложительное 7,1 28,6 7,1 46,4 10,8
отрицательное
безразличное 0 2,9 0,0 35,3 61,8

Как видно из таблицы 1 в учителей с положительным отношг 
нием к профессиональной переподготовке отличные и хорошие оцеп 
ки составили 42,8%, удовлетворительные — 10,8%: у педагогов < 
отрицательным, безразличным отношением к повышению квалифика* 
ции, отличные и хорошие учебные оценки составили 2,9%, удовлет 
ворительные — 61,8%. Положительное отношение к профессионал!, 
ной переподготовке способствует успешному обучению на курсах 
повышения квалификации, причем такие педагоги добросовестны и 
требовательны к себе.

Полученные данные свидетельствуют о том;, что недооценка кур 
совой переподготовки приводит к снижению интереса к педагогиче 
ской деятельности к повышению квалификации с переходом в сле
дующую стажевую группу. Так, среди, учителей проработавших 1 год 
разочаровалось в повышении квалификации — 2,6%, среди учите
лей со стажем работы 3 года/ — 9%, со стажем работы 5 лет — 
32%. Анализ планов работы институтов усовершенствования учите
лей, педагогических вузов, занимающихся повышением квалификации 
учительских кадров, позволил выявить динамику роста отрицатель
но и безразлично настроенных педагогов к профессиональной пере
подготовке.

В процессе изучения характера отношения учителей к перепод
готовке было выделено три типа: первый тип — • отношение педаго
гов к повышению квалификации носит активный характер, учителя 
ответствены и требовательны к себе; второй тип — отношение ско
рее активное, чем пассивное, учителя осознают важность повышения 
квалификации, но не всегда активно включаются в познавательную 
деятельность, иногда сомневаются в результативности этого процес
са; третий тип — отношение скорее пассивное, чем активное, чаще 
всего это учителя случайно попавшие на курсы повышения квали
фикации, без установки на творческое становление.

Процес повышения квалификации предполагает с первых днеіі 
включение учителей в систему постоянно расширяющихся отноше-



пшЧ способствующих расширению и углублению знаний по специаль
ным и психолого-педагогическим дисциплинам. Казалось бы эцого 
можно было бы достичь в процессе чтения лекций по психологии, 
юдагогике, методике воспитательной работы и частных методик, 
новлекая их в активную познавательную деятельность. Однако резу
льтаты опроса показали, что лишь 23% учителей удовлетворены 
ыкой организацией труда, 35'% отметили, что все щя известно, они 
нуждаются в чем-то новом, чего невозможно найти в педагогической 
литературе. Все это позволяет сделать вывод о том, что в системе 
переподготовки учительских кадров отсутствует целенаправленная 
■систематическая совместная работа школы и вуза по углублению 
специальных и психолого-педагогических знаний с учетом лично
стных свойств и качеств каждого учителя. Совместная работа шко
лы и вуза по повышению квалификации учительских кадров должна 
г>ыть направлена на формирование высокого уровня профессиональ
но значимых качеств личности, составляющих основу педагогического 
профессионализма. С целью изучения уровня профессионально зна
чимых качеств мы провели анкетный опрос. Анализ полученных 
данных свидетельствует о том, что абсолютное большинство опро
шенных 90% со стажем работы 1 год, 56% учителей со стажем ра
боты 3 года, 52% учителей проработавших 5 лет считают, что успех 
|| педагогической деятельности представлен определенными чертами 
характера. Затем они .выделили способности. Их необходимость при
знает 83% учителей, а у себя их отмечают лишь 51% учителей со 
стажем работы 1 год, 60% — со стажем работы 3 года и 82% —
проработавших 5 лет. Потом выделяют специальные способности. 
77% учителей со стажем!, 1 год,> 78,2% — со стажем 3 года,
110% учителей проработавших 5 лет. Наличие специальных способ
ностей у себя они соответственно отмечают: 43%, 47%,76%* Многие 
учителя слабо ориентируются в наборе профессионально значимых 
качеств личности учителя. Ими были включены такиеу качества как 
педагогическое видение, педагогическое мышление, педагогическое во
ображение, профессиональная направленность памяти, внимания, во
сприятия. Очевидно ограниченность представлений педагогов различ
ных стажевых групп о профессионально значимых качествах учи
теля является фактором, тормозящим их профессиональное совер
шенствование.

О недостаточной работе ИПК говорит и тот факт, что 46% из 
опрошенных, представляющих различные стажевые группы затруд
нялись ответить на вопрос: «Как вы намерены повышать свой пе
дагогический профессионализм, если вас не устраивает организация 
и содержание курсовой переподготовки?» Но и те, кто выделил пу
ти своего профессионального роста, в основном ограничились по
сещением занятий у опытных педагогов, чтением специальной и 
исихолого-педагогической литературы, изучением опыта педагогов- 
поваторов. Большой процент общих и отрицательных ответов учи-< 
телей говорит о том, что деятельность служб, заинтересованных в 
повышении квалификации учительских кадров все еще не имеет 
должной направленности, не учитывается личностный аспект учи
теля, как важный фактор, не занимающий соответствующего места 
в переподготовке учительских кадров с целью формирования вьг
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сокого уровня педагогического профессионализма.
В соответствии с задачами, и логикой исследования нами оьи! 

составлен набор профессионально значимых свойств и качеств, яи 
ляющихся показателями педагогического профессионализма Набор 
содержал 35 качеств, в число которых вошли широкий профес
сиональный кругозор, психолопигедагогическая зоркость, профес 
сиоиальная деловитость, профессиональный оптимизм и другие. < 
целью выявления степени сформированности этих качеств у педа 
гогов различных стажевых групп мы использовали самооценку, 
Объектом изучения явились педагоги со стажем, 1 год, 3 года, 5 лет 
(всего 474 человека). Для получения количественных выражений 
самооценок учителей и определения степени соответствия их тем 
оценкам, которые они получили от своих коллег и преподавателеII 
была использована оценочная анкета. Учителя оценивали у себя 
степень развития профессионально значимых качеств по 5-балльноК 
системе. Этих же учителей оценивали коллеги и представители ме
тодической службы. В результате на каждого учителя было полу
чено три оценочных характеристики. Одна из них — самооценки 
педагогов, вторая представляла среднюю оценок, полученных от 
коллег, третья — среднюю оценку преподавателей. Каждый учитель 
оценивая себя и коллег в 35 разных аспектах. Так как самоопеи 
ки педагогов, и оценки преподавателей и коллег несут на себе он 
ределенную долю субъективизма, то они сравнивались с результа 
тами контрольных работ и психодиагностических испытаний. Ана 
лиз полученных данных показал, что по всем профессионально 

значимым качествам учителя оценивают себя достаточно высоко. Сран 
нительный анализ средних самооценок учителей с оценками препода
вателей и коллег говорит о несовпадении самохарактеристик и, оце
ночных характеристик.

Учителя различных стажевых групп в основной своей массе 
оценивают уровень развития своих профессиональных качеств зна 
чительно выше, чем преподаватели и коллеги. Самооценки учите 
лей значительно ближе к оценке коллег, чем к оценкам препода
вателей. Разность между ними представляет ОДЗ балла (в предо 
лах 5-ти балльной системы оценивания). Разность средних между 
самооценками учителей и оценками преподавателей держится и 
пределах от 0,4 до 1 балла.

Таблица 2
Соотношение самооценок учителей различных стажевых групп 

и оценками преподавателей и коллег.

среднее значение оценок и самооценок
качества 

личности учителя учите
лей

ирепо-
давате -̂
лей

раз
ность коллег раз

ность

1 2 3 4 5 6 "

педагогическое 
мышление 
стаж 1 год 3,0 2,5
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Продолжение ггабліщьі 2

1
1 2

3 4 5 6

3 года 3,4 2,9 0,5 3,2 0,2 .
5 лет 3,4 2,9 0,5 3,2 0,2

профессиональный
кругозор
стаж 1 год 3,0 2,2 0,8. 2,8 0,2

3 года 3,4 2,6 0,6 3,1 0,1
5 лет 3,2 2,6 0,6 3,1 0,1

экспрессивные
способности
станс 1 год 3,7 3,5 0,2 3,6 од

3 года 3,8 3,5 0,3 3,6 0,2
5 лет 3,7 3,4 0,3 3,6 ОД

комму никатйвн ые 
способности
стаж 1 год 4,1 3,9 0,2 4,0 од

3 года 4,1 3,9 0,2 4,1 0,0
5 лет 4,3 4,1 0,2 4,3 0,0

Приведенные данные в -таблице 2 свидетельствуют о том, что 
для учителей различных стажевых групп характерна завышенная 
самооценка профессиональных качеств, свойств личности Это яв
ляется показателем высокого уровня притязаний учителей, во мно
гих случаях не соответствующего оценкам их реальных возмож
ностей.

Материалы исследования свидетельствуют о том, что степень 
адекватности самооценки в определенной степени зависит от того, 
как учитель понимает содержательную сторону профессионального 
качества Одни качества учителя оценивают более адекватно (экс
прессивные, коммуникативные способности, самостоятельность), а в 
оценке Других ошибаются. Минимальная степень отдаленности са
мооценок учителей и оценок преподавателей выявлена в том слу
чае, если сущность качества понятна педагогам. Разность средних 
по этим качествам составляет всего ОД— 0,3 балла. Самый боль
шой разрыв оказался по таким, качествам, как педагогическая на
блюдательность, психологическая избирательность, профессиональ
ный кругозор, педагогическая направленность внимания, памяти, 
мышления, профессиональная деловитость, самообладание и дру
гие. Разность этих самооценок составляет от 0,5 до 1 балла.

Анализ учебных пособий по специальным дисциплинам и педаго
гике показал, что в них отсутствует набор профессионально значи
мых качеств, характеризующих педагогический профессионализм. 
Существующая система профессиональной подготовки студентов и 
переподготовки учительских кадров не знакомит с такими поня
тиями как «педагогический профессионализм;, с полным набором
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профессионально значимых качеств личности учите ля, выступаю- 
л^то показателем сформированности профессионализма учитель 
• них кадров. Как показали наши наблюдения в  процессе курсовол 
иг ̂ подготовки, внимание учителей не акцентрируется на" совер 
ишствование таких качеств, как профессиональная педагогическая 
убежденность, профессиональная ответственность, педагогическое 
(воображение, видение и предвидение, профессиональная делови 
гость, настойчивость, профессиональный оптимизм. Недооценка 
воспитательной направленности всей работы по переподготовке 
учительских кадров служит причиной низкого уровня педагогиче
ского профессионализма учителей различных стажевых групп. Са
мо собой разумеется, что в процессе переподготовки необходимо 
апробировать специальные мероприятия по совершествованию про
фессионально значимых качеств у учителей, способствовать фор 
мированию у них устойчивой потребности в профессиональном са 
мосовершенствовании 4

В целях выявления соответствия самооценки реальным возмо;к- 
ностям педагогов, определения действительного уровня сформиро
ванности их педагогического профессионализма нами практикова 
лись контрольные задания (для диагностики широты и глубины 
психолого-педагогических знаний, степени профессиональной гра 
мотности (педагогические задачи, ситуации) для диагностики уровня 
развития педагогической наблюдательности, педагогического виде
ния и предвидения, педагогического мышления (педагогические 
игры), для диагностики сформированности таких качеств, как го
товность действовать в педагогических ситуациях, способность воз
действовать на ум, чувства и поведение другие организаторские, 
экспрессивные способности и др. В процессе педагогической игры 
использовался [метод экспертных оценок. Обращалось внимание на 
оценку таких показателей как коммуникативные, организаторские и 
экспрессивные способности). Каждый из компонентов оценивался 
по 5-балльной системе: от 4 до 5 баллов — качество выражено
сильно; от 3 до 3,9 баллов — в достаточной мере; от 1 до 2,9 
баллов — слабо. Роль экспертов в процессе педагогической игры 
выполняли коллеги по работе. Они анализировали поведение участ
ников в игровой ситуации, оценивали их действия и поступки, ка
чество выполнения порученной роли, тем самым осуществлялась 
дополнительная работа по совершенствованию педагогического виде
ния и прогнозирования педагогического мышления. Для оценки 
нами были взяты такие качества,, как педагогическое мышление, 
профессиональный кругозор, педагогическая наблюдательность, 
коммуникативные и организаторские способности.
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Таблица З

Соотношение самооценок и объективных оценок, 
полученных при выполнении учителями различных 

стажевых груш контрольных заданий

адекват
ное

недадек- 
ватно за- | 

вышенная ;

занижен
ная

Наименование
исследуемых

качеств

абсо
лют
ный
пока

затель

%

абсо 
лют- 
ный 
пока- | 

затель |

%

абсо
лют
ный
пока

затель

%

педагогическое
.мышление 60 13,3 246 54,7 144 32

профессиональный
кругозор 54 12,0 270 60,0 126 28

педагогическая
наблюдательность 72 16,0 336 68,0 72 16,0

коммуникативные
способности 126 28,0 270 60,0 54 12,0

организаторские
способности 114 25,3 276 61,3 60 13,4

всего 426 18,9 1398 60,8 456 20,3

Обобщенные показатели свидетельствуют о том, что самооценка 
учителей не соответствует данным, полученным с помощью более 
объективных методов (выполнения; контрольных работ, решения педа
гогических задач, анализа педагогических ситуаций, проигрывания 
деловых игр), которые являются показателями реального уровня 
сформированности педагогического профессионализма. Установлено, 
что всего 18,9 учителей правильно оценили уровень сформиро
ванности педагогического профессионализма, 60,8% выше свои* 
реальных возможностей и 20,3% — ниже своих возможностей. О 
том, что между самооценками учителей и объективными оценками 
имеются существенные различия, свидетельствует и отсутствие 
между ними значимой корреляционной связи. Вариационностатистд- 
ческий анализ полученных показателей установил следующие ко
эффициенты корреляции: по педагогическому мышлению 0,03, пе
дагогической наблюдательности 0,11, профессиональному кругозору
— 0,5, коммуникативным способностям 0,9, организаторским спо
собностям —  0,11.

Наличие завышенных самооценок было получено и при сопо
ставлении самохарактеристик с характеристиками, составленными 
преподавателями и коллегами, Однако разница в оценках была не
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столь великЛ как при сопоставлении самооценок с результатами, 
полученным***' при выполнении контрольных заданий. Собранны« 
данные позволили выявить различные уровни педагогического про 
фессионализма учителей различнх стажевых групп. Показателями 
уровня педагогического профессионализма явились группы с высоким, 
средним и низким уровнем сформированности профессиональных ка 
честв. Высокий уровень педагогического профессионализма характери
зуется тем, ч̂ то набор профессионально значимых качеств, специальных 
исихолого-ле^Дагогических знаний, педагогических умений выражен си 
льно; средними — качества, знания, умения выражены в достаточной ме
ре; низкий качество, знания, умения, выражены слабо. Деление на 
группы име£т относительный характер, так как при использовании 
объективный методик оценивались не все 35 качеств, а только 
подлежащие экспериментальному изучению. К группе с высоким 
уровнем педагогического профессионализма отнесены учителя, по 
лучившие з^ выполнение предложенных заданий оценку «4 »  или 
«5 » ,  со средним* — оценку «3 », с низким оценку — < «2 »  По дан
ным самооценок получена следующая картина.

Таблица 4
Стернь педагогического профессионализма учителей
различных стажевых групп по самооценкам (474 чел.)

Уровни педагоги
ческого профес
сионализма

число и %> /в скобках/

1 год
1

| 3 года
1 _ ......

| 5 лет |
1 I

всего

высокий 62/34,7/ 81/46,8/ 68/55,7/ 211/45,7/

средний 97/53,1/ 76/44,0/ 49/40,2/ 222/4в,6/

низкий 20 Д  1,2/ 10/19,2/ 5/4,2/ 41/7,7/

Из таблиДы 4 видно, что в основном,, учителя отнесли себя к вы 
сокому и сРеДиемУ уровне педагогического профессионализма.

Анализ полученных данных при сопоставлении независимых 
характеристик на основании оценок преподавателей и коллег, поз
волил полудить несколько иную картину по уровням педагогиче
ского профессионализма.

Таблица 5
Степень педагогического профессионализма учителей 

различных стажевых групп по оценкам преподавателей

Уровни педагоги
ческого профес

сионализма

число и /в скобках/

1 год 3 года 5 лет всего

высокий
средний

низкий

51/28,0/ 73/42,2/
104/57,7/ 85/43,5/

24/13,4/ 18/12,3/
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Таблица в
Степень ледагошческого профессионализма учителей 
различных стажевых групп по оцеїшам их коллег

Уровни педагоги
ческого профес

сионализма

число и % /в скобках/

1 ГОД 3 года 5 лет | всего

высокий 60/33,5/ 80/46,2/ 60/49,1/ 200/42,9/

средний 102/56,5/ 79/45,5/ 56/45,9/ 237/49,3/

низкий 18/10/ 14/8,3/ 6/5,0/ 38/7,8/

Сопоставление уровней педагогического профессионализма сви
детельствует о том, что все они не совпадают между qoбoй. Так, 
но самооценкам учителей оказалось среди опрошенных с высоким 
уровнем педагогического профессионализма 45,7%, со средним — 
4Ь,6%, с низким — ' 7,7%. В  оценках коллег уровни педагогическо
го профессионализма распределились следующим образом: высокий
— 42,9%, средний — 49,3%, низкий —> 7,8%. Разница между са
мооценками учителей и оценками их коллег невелика. Несколько 
ниже уровень педагогического профессионализма в оценках препо
давателей; по которым они были определены в группы с высоким 
уровнем педагогического профессионализма — 38,5%, со средним
— 51%, с низким — 10;5%. Для получения более объективных 
результатов была проведена серия контрольных заданий. Резуль
таты, полученные в процессе выполнения учителями контрольных 
заданий, решения педагогических задач, анализа педагогических 
ситуаций, проигрывания деловых игр, составили иную картину по 
степени педагогического профессионализма учителей различных 
стажевых групп. Анализ объективных данных свидетельствовал о 
резком увеличении числа учителей с низким и средним уровнем 
педагогического профессионализма по сравнению с результатами 
самооценок и оценок преподавателей и коллег.

Таблица 7
Степень педагогического профессионализма учителей 

различных стажевых групп по данным объективных методик

Уровни педагоги
ческого профес

сионализма

1 ЧИСЛО и % /в скобках/
1 " " ..... ....
1 1 год ! 3 года 

1

і
5 лет всего

высокий 27/15,5/ 35/20,4/ 29/23,4/ 91/19,9/

средний 59/32,5/ 67/39,1/ 51/41.5/ 177/37,4/

низкий 93/52,0/ 71/40,5/ 42/34,6/ 216/42,7/

— 91—



Таблица 8
Соотношение числа педагогов по степени их педагогического 

профессионализма по данным самооценок, объективных 
оценок и оценок преподавателей

Уровни , Число и проценты (в скобках)
педагоги- | _
ческого | объектив
профессио- I наяоцен
нализма ! на

высокий 91/19,9/ 211/45,7/ 120/25,8/ 178/38,4/ 33/7,2/

средний 177/37,4/ 222/46,6/ 45/9,2/ 250/51,0/ 28/4,4/

низкий 216/42,7/ 41/7,7/ 175/35,0/ 49/10,5/ 8/2,8/

Большая разница в результатах объективных оценок и само
оценок подтверждает неумение педагогов реально оценивать свои 
возможности и верно определять уровень педагогического профес 
сионализма. Завышенная самооценка снижает не только результа
тивность воспитательного процесса, но и не способствует развитию 
потребности учителя в постоянном самосовершенствовании, систе
матической работе над собой с целью успешного профессиональ
ного роста.

Полученные нами данные в ходе констатирующего эксперимен
та позволили сделать вывод о том, что большой процент учителей 
с низким уровнем педагогического профессионализма, когда основ
ное время отводится на углубление знаний по психологснпедагоги- 
ческим дисциплинам, является следствием недостаточной направ
ленности учебно-воспитательного процесса по повышению квалифи
кации учительских кадров. Подготовка высококвалифицированных 
педагогов не может эффективно решаться, если в основу перепод
готовки учительских кадров не положить специальные меры и не 
обеспечить условия для совершенствования педагогического про
фессионализма. Профессионально-нравственное и интеллектуально- 
духовные средства невозможно реализовать, если не научить педа
гогов мыслить, анализировать, сопоставлять,-делать выводы, при
нимать верные решения.

На наш взгляд, совершенно не оправдывает себя в практике 
позиция отдельных методических служб, которые считают, что 
предметы психолого-педагогического цикла сами по себе работают 
на совершенствование профессионально-нравственного и интеллек
туально-духовного облика педагога. Анализ школьной практики по
казывает, что даже хорошие знания по педагогике и психологии, 
частным методикам не обеспечивают совершенствование педагоги
ческого профессионализма. Поэтому при организации опытной рабо
ты мы преследовали цель определить возможности предметов пе
дагогического цикла в совершенствовании педагогического профессио
нализма, апробировать активные формы и методы работы вуза и 
школы с целью повышения профессионального роста.
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Мы исходили из того, что существует прямая зависимость 
между степенью сформированности педагогического профессиона
лизма и результативностью практической деятельности учителявос- 
нйтателя* уровнем развития профессионально значимых качеств 
его личности и успешностью выполнения им социально-педагоги
ческих функций. С целью проверки достоверности этого предло
жения нами изучались причины низкого уровня профессионализма 
выпускников вуза.

Зелеккова Н. И.
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ с а м о с т о я т е л ь н о с т и  ш к о л ь н и к о в

Возросший общий интерес к проблеме педагогической науки и 
практики, поворот к человеку как самоценности общества потре
бовали усиления личностного фактора для обновления обществен
ных отношений. Именно самостоятельность и творчество каждого 
человека являются факторами становления научно-технического и 
социально-экономического процессов в обществе.

Логика решения любой сложной, по своему существу комплекс
ной, междисциплинарной проблемы требует последовательного изу
чения ряда взаимосвязанных и взаимообусловленных вопросов. Не
обходимость исследования проблемы объективно вытекает из осо
бенностей работы школы в современных условиях. Во-первых ус 
ложнились задачи, которые в настоящее время решает школа. 
Встала проблема практического решения задачи формирования 
творческой мысли. Во-вторых, произошло усложнение содержания 
образования, возрос и объем получаемой информации, подлежа
щей усвоению. Все это актуализирует необходимость развития по
знавательной самостоятельности учащихся. Познавательная самос
тоятельность — это важное качество личности, которое способст
вует успеху общего развития в соответствии с личными установ
ками школьника.

Один из наиболее существенных недочетов существующей сис
темы обучения состоит в том, что она не обеспечивает активного 
включения всех учащихся в учебный процесс. Наблюдая за дейст
виями школьников в процессе объяснения нового материала позво
ляют говорить о том, что многие из них не работают на уроке 
в полную силу. Причины такого положения различны: одним — 
непонятна учебная информация, другим неизвестны способы овла
дения ею; третьи теряли нить рассуждения, четвертые — в этот 
момент просто отвлекались, думая о чем-то своем. Установка 
учителя на среднего ученика приводит к тому, что самые способные 

теряют интерес к излагаемому материалу, а наиболее слабыр 
даже при желании не могут активно включаться в учебный прс» 
цесс. Полученные данные позволяют говорить об усилении потреб
ности в индивидуализации учебного процесса. Многие учителя-прак
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