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В научных публикациях последних лет, посвящённых проблемам соврем 
образования, отмечается снижение эффективности учебно-воспитательной работы о 
обращается внимание на формализм в содержании и организации методической р 
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Юте учителя недовольны результатами своей работы, ощущают недостаточный У|шмн* 
Догогического мастерства. 

Рассчитывать на то, что педагогическое мастерство разовьётся с опытом, не нритмминм 
Мочено, что многолетний опыт работы несёт в себе как положительные, так и ОТриЦЙЖНЫМВ 
|Ны. В процессе профессиональной деятельности учителя неизбежно образование 6(§|)йН1ИШ»в 
Полнения педагогических функций. Эмоциональная напряжённость учитвЯЫЗКОМ! )|'УМ| 
удачи, частое недовольство результатами своей работы при больших затратах ЭМОЦИОНИИММЙ 
Иргии могут привести к излишней самоуверенности, авторитарности. 

Изучение литературы по проблеме повышения педагогического мастерствА уми»мш И 
($низ практики позволили сделать вывод о необходимости нового подхода к решению Н|)1|ПН*ММ 
'НИ попытка использовать внешние побудительные мотивы не приводит к желаемому (Мхуньнну, 
ждовательно, необходимо действовать через внутренние, обеспечив ИйН|)й|1Маны11 

фессиональный рост учителя при активном участии его самого. 
И действительно, многие учёные решение данной проблемы (ШЭМййШ м 

Мввоспитанием и самообразованием учителя. Понятие «педагогическое мйМй|Ш»В#» 
Сёматривается только в динамике. О педагогическом мастерстве нельзя говорите КМ и (I Ч1ЬИ« 
ршившемся, достигнутом раз и навсегда. Главная особенность педагогического МШИй|)Шйа - • 

О непрерывности, постоянном приращении. 
В настоящее время нет единого, общепризнанного определения понятия «Пвдйшгичмним 

СТорство», что свидетельствует об интегративности, многоаспектности ЭТОГО МИМВНИ* 
Ивдовательно, представляет интерес не только содержание и определении мутвй 

Оршенствования педагогического мастерства учителя, но и возможность упрйМ1йН1М ММ 
Житием. 

Изучение результативности своего труда и себя как субъекта И ОбМШй •ТвА 
)фессиональной деятельности, позволяет управлять развитием этой деятельности. НйД(> 1Ш1ЫШ 
армировать потребность. А потребность возникает как следствие противоречий МЙЖДУ »ам, ЧТв 
Из, и тем, что должно быть. В данном случае, осознаваемая неудовлетворенность (ММУММИММЖ 
ЮЙ профессиональной деятельности будет способствовать формированию мОфйВнооти • 
Мосовершенствовании. Известно, что знание о самом себе, о других но ПриХОДИ) К Чапаяму 
Що, оно формируется в нём самом. Учёные отмечают, что критерием 6ЙМ1ММЙ1ЧИМ И 
дооценки собственных решений, а также решений, которые предлагаются ему И ирфЦвИМ 
иона опытом, является рефлексия [2; 3]. Она помогает учителю 0Т()0И1й ймаимтмуя 
МООценку, критически осмысливать опыт других учителей и знания, Ш|)МЙйшаа*ММв • 
фотических исследованиях. Без развитой педагогической рефлексии, без пшомннша аивЛИИ 
Самоанализа учитель не в состоянии глубоко осознавать возникающие N ПраиГИЧИМЙ 
НТ'Ольности проблемы, правильно выбирать пути их решения, критически ОЦвНИЩНЬ МвлучвИШЮ 
^ультаты и корректировать их. 

Процесс приращения педагогического мастерства на основе развития проф*Ш>ИВМ1ЛЬМ§ 
|)№ксии учителя необходимо рассматривать как систему, состоящую И) НЙ1И а Ш Ю М М ! 

^Опознание, самоосознание, самоопределение, саморазвитие, самоконтроль. 
Процесс самопознания происходит на уровне констатации фактов. УЧИ»вЛ1» нрМТв 

Кёирует проблемы, возникающие в его педагогической деятельности. 
Процесс самоосознания предполагает умение учителя посмотреть на оебй 00 спаДОММ При 

ом происходит переход внешних посылок во внутренний план, формулирующей ВОШМШЫв 
ииины профессиональных затруднений; идёт осознание целей деятельности, фврмирустм в М 
Ифлексивное. Это связано с зоной актуального развития учителя. 

В процессе самоопределения устанавливается исходный уровень, а 
|фоссиональных потребностей и на основе потенциальных возможностей ПЛАНМЦЯ'РЯЯ 
вольность. Формулируются стратегические, тактические и оперативны* мдачи, ПрММвЙМ 
Кносение «я» - реального и «я» - идеального. Это связано с зоной бЛИЖййшаго {ММИЦМ 
ЮЛЯ. 

В процессе саморазвития происходит приращение отрефлаксирошаними 1П#М1в1 
ИбТ'вий, т.е. таких, которые были использованы ранее и в результате оценки ИХ ВффЮТММвШ 
-19ЛИСь наиболее оптимальными. 

Самоконтроль предполагает начало второго витка самосовершенствования. 
Согласно мнению учёных, рефлексивные свойства формируются намного ПИШ1 ДШМй 

И его личности [2; 3]. Данное утверждение позволяет сделать вывод о необходимости в М Й М Ц 
«долённых условий, обеспечивающих развитие профессиональной рефяеиоии. Н# Ш И Ш 
Ювок способен наметить программу своего личностного роста без специальных умами!, МММ в 

ни деятельности зависит от подготовленности личности к работе над собой, от « I опеайнШК Н 
(•МОйнализу, самодиагностика 

Находить оптимальны! пути и сведет»» разрешения педагогических шруднаний * И Щ И 
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развития педагогического мастерства учителя на основе выявленных причинно-следст 
связей, отследить его динамику, а также оценить эффективность выбранных для этого1 

работы. 
Изучению различных аспектов диагностирования педагогической деятельности 

посвящено большое количество научных работ. В школах уже долгое время испол' 
диагностирование учителей, основанное на разработанных профессиограммах педагоги 
деятельности, но они не отражают динамику личностных изменений педагога в соответ 
требованиями времени. Рассматривая такие методы исследования, как опрос, наблю> 
оценивание, рейтинг, метод самооценки, парное сравнение, социометрию и экспер 
необходимо отметить, что именно самооценка влияет на все проявления личности, 
гностических умений необходимо выделить способность учителя анализировать достоин 
недостатки своей деятельности в целях сознательного их совершенствования. 

Процесс изучения труда учителя предполагает соблюдение ряда условий. Необх 
анализировать не только прошлый опыт, но и определять ближайшую и отдалённую персп» 
профессионального развития. Педагогическое диагностирование представляется эффекти 
если будет носить целеполагающий (прогностический) характер [1]. Такой характер исследо 
педагогического мастерства позволяет определить проблему педагога. В этом проявляется' 
рода индикаторная функция педагогического диагностирования. 

В процессе самоанализа педагогической деятельности происходит познание, из 
учителем состояния, результатов и особенностей своей учебно-воспитательной р 
установление причинно-следственных связей между элементами педагогических Я!! 
определение путей дальнейшего совершенствования обучения и воспитания уча1 

Самоанализ - не самоцель, а способ добычи знаний, стимул к творчеству, профессионал 
росту. 

Остановимся более подробно на условиях, определяющих эффекти 
профессиональной рефлексии учителя в работе над повышением педагогического мастерст» 

Проблему повышения педагогического мастерства учителя нельзя рассматривав 
рамок управления развитием школы как целостной педагогической системы. Участие пед» 
управлении школой повышает эффективность управленческого процесса и раз 
аналитическое мышление учителя, подготавливает его к самоанализу своей деятельности. № 
очередь, использование диагностических карт учителей в качестве основы перспект., 
планирования работы школы повышает стремление учителя к самоанализу 
профессиональной деятельности, а также его активность в работе над собой. 

Таким образом, можно выделить одно из необходимых условий повы 
эффективности процесса повышения педагогического мастерства - возможность т 
планировать свое развитие и развитие коллектива в целом. 

Результат любой деятельности зависит от умелого проектирования целей и 3' 
задача может быть решена только в том случае, если она осознаётся исполнителем, 
планировании любой деятельности следует начинать с конкретизации целевых уста 
Анализируя свои достижения и профессиональные затруднения, педагог на 
профессиональной рефлексии вырабатывает стратегию развития своего педагоги 
мастерства, осознанно решая тактические и оперативные задачи, поставленные им самим. 

Перспективное планирование процесса самосовершенствования учителя на 
развития его профессиональной рефлексии будет способствовать развитию у него способ" 
к конструктивному целеполаганию, которое необходимо рассматривать как ещё о 
условий развития педагогического мастерства учителя. 

Систематическая работа педагога над собой в процессе самоанализа и самооценки 
деятельности приводит к изменению уровня аналитических способностей. Испыты 
учителем неудовлетворённость результатами своего труда порождает у него потреби 
изменении своей профессиональной деятельности. Если же над учителем довлеет необход' 
решения задач, поставленных не им, то это сдерживает его творческий потенциал. 

Следовательно, работа над повышением мастерства педагога будет эффективна л 
том случае, если станет для него личностно значимой, жизненно необходимой, то ест 
наличии устойчивой положительной мотивации. 

Очень важно дать возможность учителю поверить в свои силы. При организации раб 
основе результатов педагогического диагностирования необходимо создавать ситуаци 
которых учитель может получать помощь коллег в разрешении своих профессион 
затруднений и одновременно быть источником опыта для своих коллег. Успешность пв 
подкреплённая возможностью его самореализации при оказании помощи своим кол 
способствует возникновению у него положительных эмоций и повышает направленно 
саморазвитие. 
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Руководитель должен внимательно относиться к учителю, видеть его сильный И ш 
кщены, умело создавать условия для развития. Помощь должна оказываться С МЙКОИМЙМЬИЬМ 
»[0М, чувством уважения, учётом индивидуальных особенностей и запросов учители 

Необходимо также остановиться на формировании в педагогическом КШШМИИ* 
•Неприятного психологического климата, с отсутствием которого связана неудоаодммцшнишм 
толя своим трудом и нежелание повышать свою квалификацию. Следовательно! ёНЖНаЯШИМ 
О̂ЙИЯМИ, в которых может и должно развиваться педагогическое масторе+МО, иижмн* 
Неприятный психологический климат и индивидуальный подход к учителю. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что повышение НйдйНчич 
и)юрства - сложная многоаспектная проблема, которая ждёт своих исследователей. 
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(умущого учителя как филооофикои мление представляет собой процесо осретшия мш I 
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