
 

 

 

 



 
 

В чем заключается суть процесса самообразования? 

Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает 

затруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Становление 

учителя происходит труднее, сложнее, чем у представителей другой профессии 

потому, что педагогическое образование не гарантирует успех начинающему 

педагогу. Педагог - это не профессия, это образ жизни. Современный ритм жизни 

требует от педагога непрерывного профессионального роста, творческого 

отношения к работе, самоотдачи. Конечно же, настоящий педагог обладает 

профессиональными педагогическими умениями и навыками, владеет 

инновационными технологиями обучения и воспитания. Очень важную роль 

играют личностные качества педагога: педагогическая позиция, отношение к 

жизни, коллегам, детям и людям вообще. Все эти профессиональные умения и 

свойства характера в первую очередь присущи, конечно же, педагогу с 

многолетним опытом работы. А как же быть начинающему педагогу, только что 

окончившему университет, или вообще не имеющему педагогического 

образования? 
В начале своей профессиональной деятельности молодой преподаватель 

сталкивается с определенными трудностями. Неумение точно рассчитать время на 

занятии, логично выстроить последовательность этапов занятия, затруднения при 

объяснении материала, отсутствие взаимопонимания с детьми и коллегами, 

сложности при наборе детей в объединения-вот далеко не полный перечень 

невзгод, подстерегающих педагога-новичка. Часто молодые педагоги испытывают 

чувство неуверенности в своих действиях, вследствие чего возникают проблемы с 

дисциплиной. Начинающий педагог должен освоиться в новом коллективе, 

наладить правильные отношения с детьми, уметь грамотно и эмоционально 

говорить на занятиях, стараться заинтересовать детей своим предметом. То есть, 

коротко говоря, научиться учить. Ему необходимо выработать свой 

индивидуальный стиль общения с детьми, коллегами и администрацией 

учреждения. Для педагога это новая личностная ситуация – ответственность за 

качество своей работы, результат, который ожидают педагоги, обучающиеся, 

родители. Молодому специалисту необходима постоянная товарищеская помощь. 

Начинающим педагогам было бы легче начинать свою педагогическую 

деятельность, если бы старшее поколение преподавателей стремилось передать им 

свой опыт, а они при этом готовы были бы его принять. 

 
Мотивы, побуждающие учителя к самообразованию: 

1. Познавательная деятельность (постоянная работа с информацией). Готовясь 

к уроку, выступлению, родительскому собранию, классному часу, общешкольному 

мероприятию, олимпиаде у учителя возникает необходимость поиска и анализа 

новой информации 

2.  Желание творчества. Учитель – профессия творческая. Творческий человек 

не сможет из года в год работать по одному и тому же пожелтевшему поурочному 

плану или сценарию, читать одни и те же доклады. Должно появиться желание 

большего. Работа должна быть интересной и доставлять удовольствие. 



3.  Стремительный рост современной науки. Особенно психологии и 

педагогики. В эпоху автомобилей негоже пользоваться телегой 

4.  Изменения, происходящие в жизни общества. Эти изменения в первую 

очередь отражаются на учениках, формируют их мировоззрение, и соответственно, 

очень часто, формируют образ учителя как «несовременного человека» 

5. Конкуренция. Не секрет, что многие родители, приводя ребенка в школу, 

просятся в класс к конкретному учителю, предметнику или классному 

руководителю. Если учитель на хорошем счету у администрации, методического 

совета, отдела народного образования, он имеет больше прав в выборе классов, 

нагрузки и другие. 

6. Общественное мнение. Учителю не безразлично, считают его «хорошим» 

или «плохим». Плохим учителем быть обидно. 

7. Материальное стимулирование. Категория учителя, мнение аттестационной 

комиссии, премии, надбавки, а может быть даже звания и правительственные 

награды – все это зависит от квалификации и мастерства учителя. Без постоянного 

усвоения новых знаний этого не добиться. 

8.  Интерес к учебной деятельности. 

I.  Тема по самообразованию: 

«Формирования УУД через игровые технологии на  

уроках английского языка в рамках ФГОС». 
Цель: способствовать формированию УУД через внедрение игровых  

технологий. 

Задачи: 

•Изучить литературу об игровых технологиях и структуре ФГОС ООО. 

•Посетить уроки коллег и поучаствовать в обмене опытом; 

•Проводить самоанализ и самооценку собственных уроков; 

•Разработать модель образовательного процесса, отвечающего  

требованиям игровых технологий. 

•Апробировать данную модель на практике. 

Предполагаемый результат:  

•Формирование у учащихся УУД через совершенствование в овладении игровыми  

технологиями на уровне построения модели образовательного процесса. 

•Повышение качества обучения через повышение качества урока. 

•Рост заинтересованности в обучении, общении, повышение качества обучения  

учащихся. 

•Разработка рабочих программ по предмету в соответствии с ФГОС. 

- Поиск материала и составление пакета материалов сценариев уроков с 

применением информационных технологий, 

- усиление положительной мотивации обучения; 

- активизация самостоятельности; 

- активизация познавательной деятельности учащихся. 

- повышение качества преподавания предмета (указать показатели, по которым 

будет определяться эффективность и качество) 

- разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники, 

программы, сценарии, исследования 

- разработка новых форм, методов и приемов обучения 



- доклады, выступления 

- разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей 

- выработка методических рекомендаций по применению новой информационной 

технологии 

- разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским 

технологиям 

- создание комплектов педагогических разработок 

- проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, обобщение 

опыта по исследуемой проблеме (теме) 

Основные направления самообразования: 

 

 -Принцип гуманизации. 

Это принцип выражается в гуманности целей, способов, средств управления, в 

установлении гуманных отношений между участниками образовательного 

процесса на всех этапах работы с начинающим специалистом. Сотрудничество, 

сотворчество превалирует над управленческими воздействиями, утверждая субъект 

- субъектные отношения. 

 

Принцип аксиологизации. 

Структурирующим элементом профессиональной компетентности преподавателя 

выступает система гуманистических ценностных ориентации, которая задает 

вектор направленности его поведения и деятельности. 

 

Принцип индивидуализации. 

В основе данного принципа лежит признание факта уникальности и 

неповторимости пути развития каждого педагога. Это, в свою очередь, 

предполагает сочетание нерегламентированных, творческих видов деятельности с 

фундаментальной гуманистической подготовкой начинающего специалиста и 

конструирования на их основе своего собственного профиля образования. 

 

Деятельностный принцип. 

Формирование личности начинающего педагога, ее продвижение в 

профессиональном развитии осуществляется не тогда, когда она пассивно 

воспринимает готовые знания, а когда она включена в деятельность, т.е. сама 

выступает в роли исследователя. Данный принцип определяет выбор средств и 

способов достижения цели, а так же тактику профессионального 

совершенствования начинающего педагога. 
 

Источники самообразования: 

СМИ, в том числе: специализированная литература (методическая, научно-

популярная, публицистическая, художественная), Интернет-ресурсы; медиа-

информация на различных носителях, семинары, конференции, лектории, 

мероприятия по обмену опытом, мастер-классы, курсы повышения квалификации. 

 Формы самообразования: 

1. анализ посещенных уроков, с последующим самоанализом; 

2. анкетирование, микроисследование; 

3. теоретические выступления; 



4. встречи с опытными учителями; 

5. открытые уроки; 

6. семинары; 

7. собеседование. 

План работы по самообразованию: 

№ 
Направление 

деятельности 
Краткий обзор рассматриваемых вопросов 

Сроки 

проведения 

мероприяти

й 

1.  

Реализация 

программы 

«Школы 

молодого 

специалиста» 

Корректировка и утверждение плана работы с 

молодыми специалистами 
Август 

2.  Изучение 

нормативно-

правовой базы. 

Ведение 

документации 

Анализ изменений в программах, учебных планах, 

других документах к началу учебного года.  

Сентябрь 

3.  Аттестация. 

Требования к 

квалификации 

педагогических 

работников. 

1. Изучение нормативных документов по 

аттестации педагогических работников.  

2. Портфолио аттестуемого  

Октябрь – 

ноябрь  

4.  Нестандартные 

формы урока.  

Использование 

информационных 

технологий. 

1. Система нестандартных уроков, 

нестандартные уроки в планах методической 

работы, карты экспертной оценки проведения 

нестандартных уроков. 

2. Информационные технологии в учебной 

деятельности. Создание программного 

продукта. 

Декабрь 

5.  Внеклассная 

работа по 

предмету. 

Вовлечение 

молодых 

специалистов в 

научно-

исследовательску

ю деятельность. 

Методика работы 

с одарёнными 

детьми. 

1. Разнообразие методов и форм внеклассной 

работы по предмету. 

2. Система работы с одаренными детьми. 

3. Определение «одарённые дети», «высоко 

мотивированные дети». Качества педагогов, 

необходимые для работы с одарёнными 

детьми. Организация научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

4. Научно-исследовательская деятельность 

молодых педагогов. 

Февраль – 

март  

6.  Предпрофильное 

обучение. 

Профориентация. 

1. Программа предпрофильного обучения.  

2. Модель выпускника школы. Социальный заказ 

общества. 

3. Организация работы учителя по достижению 

уровня умений и навыков, заложенных в 

модели выпускника  школы. 

Апрель 

7.  Успешность 

педагогической 

деятельности. 

Управленческие 

Подведение итогов работы «Школы молодого 

специалиста»: 

 Портфолио молодого учителя. Тесты-матрицы 

«Влияние стимулов на деятельность учителя», 

Май 



умения учителя и 

пути 

дальнейшего 

развития.  

 

«Портрет учителя глазами коллег и 

учащихся», «Модель значимых качеств 

учителя», «Формальные критерии успешности 

учителя». 

 Анализ карьерных перспектив молодого 

учителя. 

Практикум «Анализ учителем особенностей 

индивидуального стиля своей деятельности» 

Конференция «Учиться самому, чтобы успешнее 

учить других». 

 

8.   Выявление педагогических проблем молодых 

учителей, выработка необходимых рекомендаций. 

Участие молодых специалистов в общешкольных 

мероприятиях, семинарах, совещаниях и т. д. 

 

В течение 

года 

 
 


