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В настоящее время на первом месте в системе образования стоит вопрос о 

профессионально - педагогической компетентности учителя. Отвечая на этот 

вопрос следует отметить, что профессиональный портрет учитывает 

особенности методического опыта, индивидуальности и личности учителя 

истории. С этой точки зрения профессиональный портрет учителя истории 

скорее отражает его индивидуальные способности к решению 

педагогических задач на профессиональном уровне. Профессионал, прежде 

всего, осознает смысл своей деятельности, понимает роль учебного предмета 

истории в развитии индивидуальности ученика, осознает ценности 

исторического опыта для познания настоящего и прогнозирования будущего.  

Первым элементом профессионализма является ценностно - смысловой, 

который отражает систему ценностей, установок, и смыслов 

профессионального поведения. 

Мотивационный компонент состоит в наличии мотивов достижений, 

реализации творческого потенциала и индивидуальной успешности как 

профессиональной, так и личностной. Учитель истории должен уметь 

идентифицировать себя и преодолевать кризис идентичности. 

Когнитивный компонент профессионализма может быть представлен 

индивидуальной системой знаний исторического, методического 

методологического, психологического, и технологического характера. Эти 

знания являются ориентировочной основой для проектирования учебного 

процесса в соответствии с социокультурными и региональными условиями и 

типом образовательной программы, реализуемой данным учреждением. Эти 

знания являются комплексными, системными и обеспечивают единство 

содержательной и процессуальной сторон деятельности учителя истории. 

Процессуально - методическийкомпонент профессионализма заключатся в 

наличии развитых способностей, обеспечивающих моделирование, 

проектирование, конструирование и реализацию проектов методической 



деятельности. За закрытыми дверями классной комнаты деятельность 

учителя истории всегда носит индивидуальный характер: на нем лежит 

величайшая ответственность за введение ребенка в мир культуры. 

Большинство учащихся будет знать и уметь то, чему научил его учитель 

истории.  

Умение выявлять индивидуальные особенности методической деятельности, 

анализировать результаты своей обучающей деятельности, определять 

проблемы в организации процесса обучения истории составляет содержание 

рефлексивного компонента профессиональной деятельности. 

Интегративным показателем профессионализма учителя истории является 

индивидуальный стиль методической деятельности. Таким образом, 

оптимальное сочетание индивидуального стиля, помноженное на чувство 

личной ответственности за результаты своей деятельности по духовному 

развитию молодежи посредством учебного предмета истории, является 

условием профессиональной компетентности учителя истории.  

Следует отметить, что развитие профессионального мастерства возможно 

только через развитие индивидуального стиля. Обогащение и развитие стиля 

преподавания приводит к изменению профессиональных качеств, которые 

обеспечивают смещение акцентов в деятельности учителя истории с 

процесса усвоения исторических фактов на процесс создания условий для 

развития у ученика личного способа ориентации в историческом прошлом. 

Таким образом, учитель истории (профессионал) – это человек, способный 

выстроить траекторию своего духовного и личностного профессионального 

развития, связанного с освоением и выбором культурных смыслов 

исторического развития, самоопределением в системе ценностей 

педагогической деятельности. 

Исходя из рассмотренных тенденций в развитии системы исторического 

образования, П. А. Баранов выделяет важные профессионально-

педагогические умения учителя истории: 



– определять уровень личностного развития учащихся (сформированности их 

личностных функций); 

– ставить педагогические цели разной масштабности с учетом гуманитарных 

возможностей изучаемой темы; 

- видоизменять формы проведения урока, учебные задания и виды 

деятельности учеников с учетом поставленных перед уроком личностно 

развивающих задач; 

– использовать разнообразные гуманитарные факторы обучения истории; 

– побуждать школьников к осмыслению философско-мировоззренческих 

выводов на основе изучаемого материала; 

– создавать педагогические ситуации с методологическим, нравственно-

эстетическим содержанием; 

– применять дискуссионные формы обучения, проявлять высокую культуру, 

личное обаяние, эрудицию при изложении материала, поддерживая тем 

самым высокий авторитет исторических знаний, идей, принципов; 

– планировать и проводить систему уроков, на протяжении которых 

последовательно развертывается значимая для учащихся коллизия, ставится 

проблема, требующая коллективных усилий для ее решения; 

– применять гуманитарно-ориентированные образовательные технологии, 

при которых востребовались бы собственно личностные (гуманитарные) 

качества ученика – стремление осознать смысл изучения истории, проявить 

самостоятельность и внутреннюю мотивацию ее усвоения, попытаться лично 

истолковать исторические явления; 

– усложнять формы работы, познавательно-проблемные задания и 

требования к учащимся по мере развития их самостоятельности, 

креативности при изучении истории. 



С профессиональным ростом меняется и идентичность учителя истории, под 

которой понимается система представлений о своей жизни и о себе как 

специалисте. В структуре идентичности выделяют два аспекта: личностный, 

т. е. определение себя в терминах личностных качеств, и социальный, т. е. 

определение себя в терминах группового членства. У педагогов наблюдается 

кризис идентичности, который определяется как несоответствие 

сложившейся идентичности изменившемуся контексту профессиональной 

деятельности. Этот кризис может переживаться как состояние поиска новых 

смыслов и возможностей профессионального роста или как состояние 

усталости, неверия в себя и свое будущее. 

Профессиональная педагогическая компетентность – это интегральная 

характеристика деловых и личностных качеств учителя, отражающая не 

только уровень знаний, умений, опыта, достаточных для достижения целей 

профессиональной деятельности, но и социально-нравственную позицию 

личности, позволяющих человеку использовать свой потенциал, 

осуществлять сложные виды деятельности, оперативно и успешно 

адаптироваться в постоянно изменяющемся обществе и профессиональной 

деятельности. Будучи интегративным образованием, профессиональная 

компетентность не сводится ни к отдельным качествам личности или их 

сумме, ни к определенным знаниям, умениям и навыкам. Она отражает не 

только имеющийся у человека потенциал и способность его использовать, но 

и порождает новые явления, качества жизни и деятельности, позволяющие 

человеку быть успешным. 

Таким образом, мы будем считать, что профессионально-педагогическая 

компетентность – это обобщенное личностное образование, включающее в 

себя высокий уровень его теоретико-методологической, психолого-

педагогической, методической и практической подготовки, средство решения 

педагогических задач и критерий становления педагога-профессионала. 



Основные ключевые компетенции, которыми должен обладать любой 

современный человек, и тем более учитель - это: 

«политические и социальные компетенции, такие как способность принимать 

ответственность, участвовать в принятии групповых решений, разрешать 

конфликты ненасильственно, участвовать в поддержании и улучшении 

демократических институтов; 

компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе. Для того, 

чтобы контролировать проявление (возрождение – resurgence) расизма и 

ксенофобии и развития климата нетолерантности, образование должно 

«оснастить молодых людей межкультурными компетенциями, такими как 

принятие различий, уважение других и способность жить с людьми других 

культур, языков и религий; 

компетенции, относящиеся к владению (mastery) устной и письменной 

коммуникацией, которые особенно важны для работы и социальной жизни, с 

акцентом на то, что тем людям, которые не владеют ими, угрожает 

социальная изоляция. В этом же контексте коммуникации все большую 

важность приобретает владение более чем одним языком; 

компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества. 

Владение этими технологиями, понимание их применения, слабых и сильных 

сторон и способов к критическому суждению в отношении информации, 

распространяемой масс-медийными средствами и рекламой; 

способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного 

обучения в контексте как личной профессиональной, так и социальной 

жизни». 

Очевидно, что ключевые компетенции суть самое общее и широкое 

определение адекватного проявления социальной жизни человека в 

современном обществе. 



Если бы Вас спросили: «Что значит быть учителем-профессионалом?» 

Наверняка Вы сразу бы ответили, что без интереса и любви к детям, 

увлеченности педагогической деятельностью, дисциплинированности, 

психолого-педагогической зрелости и наблюдательности, педагогического 

такта, оптимизма, воображения, организаторских способностей и др.не 

может идти речь ни о каком профессионализме. 

На вопрос «С помощью каких механизмов можно организовать деятельность 

педагогов, направленную на развитие профессиональной компетентности» 

Вы не задумываясь сказали бы, что механизмами могут служить 

диагностирование, тестирование, определение путей совершенствования 

профессиональной компетентности, т.е. план самообразования учителей, 

создание творческих групп, повышение квалификации, активное участие в 

педсоветах, семинарах, конференциях, участие в исследовательских работах, 

создание собственных публикаций, разработка системы стимулирования 

деятельности учителя, обобщение опыта и т.д. 

Дополнением к индивидуальной программе профессионального развития 

педагога может служить портфолио, которое педагог формирует в течение 

всего межаттестационного периода. Портфолио представляет собой папку-

накопитель, целью которой является фиксирование, накопление и оценка 

уровня профессионального развития и роста, а также эффективности труда 

педагога за 5 лет. В портфолио помещаются материалы на бумажном 

носителе (распечатки, ксерокопии, в том числе с пометками автора, и 

рукописные материалы). 

Представленные материалы рассматриваются как свидетельства 

профессионализма педагога. Это может быть портфолио достижений. 

Оформление достижений учителя, методических наработок, творческой 

копилки, публикаций и другое. Это позволяет педагогу провести анализ 

своего профессионального роста, обобщить опыт работы, поставить 

дальнейшие цели, спланировать и организовать собственную деятельность.  



 

 

 


