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Отчет по теме самообразования: 

«Профессиональные компетенции педагога на уроках русского языка» 

 

 «Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь,  

выдвигает новые требования к квалификации педагога».  

 

Профессия учителя предполагает непрерывное совершенствование, как в предметной 

области, так и во владении методикой, формами, технологиями обучения. В соответствии с 

ФГОС меняется характер педагогической деятельности. Реализуемые в школе основы 

обучения требуют от педагогов умения учить детей способам добывания знаний. 

Современная педагогическая ситуация характеризуется разнообразием, и учитель 

должен умело адаптироваться к непрерывно происходящим изменениям в содержании 

обучения. Особую роль в процессе профессионального саморазвития педагога играет его 

готовность к новому, передовому. Чтобы вырастить новое поколение детей, учитель должен 

быть эрудированным и гибким в поведении, увлеченным и умеющим увлекать детей, 

открытым в общении. 

Стандарты нового поколения отличаются от прежних своей ориентированностью на 

практику. 

В связи с этим остается актуальной проблема повышения качества школьного 

образования, решение которой зависит от профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 

Под профессиональной компетентностью понимается совокупность 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической 

деятельности.  

Поэтому понятие профессиональной компетентности педагога выражает единство 

его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической 

деятельности и характеризует его профессионализм. 

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, 

способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. От профессионального 

уровня педагога напрямую зависит социально-экономическое и духовное развитие общества. 

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают необходимостью 
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повышение квалификации и профессионализма учителя, т. е. его профессиональной 

компетентности. Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, мной 

используются основные пути развития профессиональной компетентности: 

1. Система повышения квалификации. Ожидаемый результат повышения квалификации 

– профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС. 

2. Аттестация – это только вершина айсберга, подводной частью которого является 

межаттестационный период. Вот где поле деятельности для совершенствования уровня 

педагогической компетентности.  

3. Самообразование. Процесс самообразования педагогов стал особенно актуальным на 

этапе введения ФГОС в связи с тем, что главной идеей стандартов является 

формирование у ребенка универсальных учебных действий. Научить учиться может 

только тот педагог, который сам совершенствуется всю свою жизнь.  

Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс усвоения 

и модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных 

профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта, предполагающий 

непрерывное развитие и самосовершенствование. 

Формирование профессиональной компетентности - процесс цикличный, т.к. в 

процессе педагогической деятельности необходимо постоянное повышение 

профессионализма, и каждый раз перечисленные этапы повторяются, но уже в новом 

качестве.  

При изучении русского языка  с позиции становления компетентностей учителя 

является освоение учениками:  

-        приемов поиска информации;  

-        методов работы с текстами гуманитарного содержания;  

-        навыков в публичной речи;  

-        способов установления межпредметных связей. 

Проблемным заданием для обучающихся является самостоятельный поиск 

информации. Эти поиски поручаются и отдельным ученикам, и малым группам из двух-трех 

человек. Результат поисков может быть представлен в виде реферата, доклада на школьной 

конференции. Кроме того, такая деятельность является первым шагом в научных 

исследованиях. Вклад данной технологии в развитие методической и коммуникативной 

компетентностей обеспечивается педагогическими приемами, помогающими обучать 

умению выявлять позиции разных авторов по отношению к одним и тем же событиям, 

сопоставлять и сравнивать их, давать оценку в соответствии с реалиями исторического этапа. 

Здесь основными методическими компонентами контекстного обучения выступают: ролевые 

и сюжетные игры, диспуты; дискуссии. В ходе таких мероприятий разные группы 
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выдвигают и отстаивают взгляды своего «героя», обосновывают и уточняют собственные 

представления о нем и обществе. Заменой популярному конспектированию может быть 

задание на составление структурной схемы текста. Выполнение такого задания способствует 

обучению навыкам в работе с текстами, приучает к неформальному анализу информации. 

Многие ученики не умеют работать с аудиторией. Необходимо начинать обучать публичным 

выступлениям. Рефераты обязательно должны быть представлены перед классной группой. 

В современных условиях требования к профессиональной компетентности учителя 

предъявляет не только новый образовательный стандарт, но и ВРЕМЯ, в котором мы живем. 

И перед каждым учителем поставлена сложная, но разрешимая задача – «оказаться во 

времени». Чтобы это произошло каждый, выбравший профессию учителя, периодически 

должен вспоминать очень важные и правильные слова русского педагога, основоположника 

научной педагогики в России, Константина Дмитриевича Ушинского, на которых я и 

закончу своё выступление: «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего 

нельзя улучшить, минуя голову учителя. Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как 

только он перестает учиться, в нем умирает учитель». 


