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УДК. 159.9 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА, КАК 

РЕЗУЛЬТАТ ЕГО ТВОРЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ф.Б.Нарзикулова 

Самаркандский региональный центр повышения и переподготовки квалификации работников 

народного образования 
firuza-narzikulova@mail.ru 

Аннотация. В статье представлены этапы профессионального становления педагога в 

процессе его творческой педагогической деятельности. Структура профессионализма 
педагогической деятельности педагога раскрывается в трех основных компонентах: 

профессионализм знаний, профессионализм общения и профессионализм 

самосовершенствования.  
Ключевые слова: педагог, профессионал, имидж, самосовершенствование, 

профессиональные качества, творческая деятельность преподавателя, профессиональный 

имидж и др.  

O'qituvchining ijodiy pedagogik faoliyati natijasi sifatida kasbiy shakllanishining rivojlanish 

bosqichlari 

Annotatsiya. Maqolada o'qituvchining ijodiy pedagogik faoliyati jarayonida kasbiy 
shakllanish bosqichlari keltirilgan. Maqolada o'qituvchining pedagogik faoliyatining professionalligi 

tarkibi uchta asosiy tarkibiy qismda ochib berilgan: bilimlarning professionalligi, aloqa 

professionalligi va o'zini takomillashtirishning professionalligi. 
Maqolada o'qituvchining kasbiy shaxsiy fazilatlari tarkibi, kasbiy shakllanishning ijtimoiy-

pedagogik konsepsiyasi va kasbiy pedagogik imidjni shakllantirishda kasbiy shakllanish bosqichlari 

keltirilgan. 

Kalit so'zlar: o'qituvchi, professional, imidj, o'zini takomillashtirish, kasbiy fazilatlar, 
o'qituvchining ijodiy faoliyati, professional imidj va boshqalar. 
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Stages of development of professional formation of a teacher, as a result of its creative 

pedagogical activity 

Abstract. The article presents the stages of the professional formation of a teacher in the 
process of his creative pedagogical activity. In the article, the structure of professionalism of the 

pedagogical activity of the teacher is revealed in three main components: professionalism of 

knowledge, professionalism of communication and professionalism of self-improvement. 

Keywords: teacher, professional, image, self-improvement, professional qualities, creative 

activity of a teacher, professional image, etc. 

В условиях гуманизации, гуманитаризации содержания и технологий образовательного 

процесса, а так же демократизации всей школьной жизни, ориентации на развитие личности 

ученика, особое значение приобретают вопросы совершенствования профессиональной 

компетентности учителя и, прежде всего, те, которые должны решаться непосредственно в 
самой школе, то есть там, где происходит повседневная педагогическая профессиональная 

деятельность учителя. А это предполагает принципиально новый подход к формированию 

профессиональной компетентности, которая, в свою очередь и является основой 
профессионализма учителя общеобразовательной школы. 

Когда мы затрагиваем вопрос о профессиональном становлении учителя, мы должны 

учитывать, прежде всего, те глубокие социальные изменения, которые происходят сегодня в 
нашем обществе, прежде всего те изменения, которые требуют новых подходов к развитию 

современного образования, а также к проблеме профессионализма и профессионального 

имиджа учителя, так и профессионального имиджа в целом. 

Профессионализм личности - это не только достижение им высоких производственных 
показателей, но и особенности его профессиональной мотивации, система его устремлений, 

ценностных ориентаций, смысла труда для самой личности. В понятии «профессионализм» 

отражается такая степень овладения личностью психологической структурой 
профессиональной деятельности, которая соответствует существующим в обществе стандартам 

и объективным требованиям. Профессионализм рассматривается в качестве интегральной 

характеристики личности-профессионала, как индивида, личности, субъекта деятельности и 

индивидуальности, проявляющийся в деятельности и общении [5].  
Профессионализм, рассматриваемый нами, как интегральное свойство личности, - это, 

прежде всего, на наш взгляд, совокупность устойчивых особенностей профессионала, 

обеспечивающих определенный качественно-количественный уровень: эффективность, 
надежность, качество и др., профессиональной деятельности, при выполнении ее в 

разнообразных условиях [7]. 

Профессионализм, как свойство специалиста, включает компетентность, как 
необходимое качество, но не сводится только к нему. Профессионализм - это и особое 

профессиональное мировоззрение, и система отношений - к себе, своей деятельности, 

профессии, к миру, и профессиональная мотивация [6]. 

Иными словами, профессионализм слагается из компетентности и ответственности. 
Профессионализм педагога в свою очередь, это интегральная психологическая характеристика 

его труда, свидетельствующая о достаточно высоком уровне овладения профессией. 

Педагогический профессионализм невозможен без психолого-педагогической компетентности 
преподавателя. 

Для определения сущности профессионализма необходимо охарактеризовать 

специфику труда учителя по объекту, целей, задач, условий, средств и результатов 
деятельности его профессиональной деятельности, то есть рассмотреть, с одной стороны, 

профессионализм как интегральное качество, свойство личности учителя - как любое другое 

качество, которое формируется в профессиональной деятельности, а с другой - как процесс и 

результат этой деятельности. Мы считаем, что профессионализм является результатом 
творческой педагогической деятельности и как результат предполагает высокий уровень 

производительности труда. Профессиональная личность, это личность, которая способна 

эффективно решать, как общественно-политические, профессиональные задачи, так и 
личностные задачи. Отсюда мы делаем вывод, что профессионализм профессиональной 
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педагогической деятельности характеризуется, как личностной, так и деятельностной 

сущностью, который, по сути, определяет профессиональный педагогический имидж учителя. 

Профессионализм учителя в свою очередь, является интегрированным показателем его 

личностно - деятельностной сущности, которая обусловлена мерой реализации его гражданской 
ответственности, зрелости и профессионального долга.  

По нашему мнению, специфика, прежде всего педагогической деятельности, педагога в 

частности, по аналогии с деятельностью врача или психотерапевта, предполагает некий свод 
этических правил, запретов или ограничений вмешательства во внутренний мир другого 

человека. Педагогическая деонтология же разрабатывает правила и нормы поведения педагога 

в сфере его профессиональной деятельности  [7, С.79]. Отображение же нормативных 
требований, профессиональных норм в сознании, позволяет педагогу полнее и адекватнее 

воспринимать профессиональную педагогическую действительность, ориентироваться в ней, 

вырабатывать, прежде всего, стратегию и тактику, строить планы и достигать поставленные 

цели профессиональной деятельности, то есть сознательно регулировать свое 
профессиональное поведение. Эти правила и нормы являются, как условием, так и продуктом, 

так же и средством познания педагогической действительности. С помощью этих норм и 

правил педагог вырабатывает отношение к себе, прежде всего, как к профессионалу, так и к 
другим участникам педагогического процесса, через их призму оценивает все факты 

педагогической реальности. Педагог, прежде всего, должен в первую очередь 

руководствоваться в своем профессиональном поведении и деятельности теми 
формализованными нормами и правилами, закрепленными в частности в уставах конкретных 

образовательных учреждений, в Законе Республики Узбекистан «Об образовании». Приведем 

некоторые выдержки из Закона Республики Узбекистан «Об образовании» [1] как пример 

формализованных норм и правил: 
Права на занятие педагогической деятельностью: Право на занятие педагогической 

деятельностью имеют лица с соответствующим образованием, профессиональной подготовкой 

и обладающие высоким нравственным качеством;  
Повышение квалификации и переподготовка кадров: Повышение квалификации и 

переподготовка кадров обеспечивают углубление и обновление профессиональных знаний и 

навыков. 

Специфика трудовой профессиональной деятельности учителя определяется тем, что 
как цели, так и задачи, которые ставятся перед педагогом, никогда не даются окончательно в 

готовом виде, они всегда нестандартные, нешаблонные, нестереотипные, а творческие. Кроме 

того, по мнению исследователей, профессиональная деятельность учителя имеет и 
специфический набор орудий труда, к которым можно отнести не только знания, которые 

должен сообщить или же передать учитель, но и виды деятельности, в которые он должен 

включить учеников. Профессиональная педагогическая деятельность учителя по своему 
характеру является своего рода методической, поскольку она является деятельностью по 

организации "другой деятельности", а именно – организация деятельности учащихся. 

Мы согласны исследователями, которые считают [2], что в структуре 

профессионализма педагогической деятельности можно выделить три основных компонента:  
- во-первых, профессионализм знаний является основой формирования 

профессионализма в целом, основой целостной системы - профессионализма педагогической 

деятельности, его своеобразие заключается в том, что знания учителем только своего предмета 
не является его основным достоинством. Профессионализм знаний характеризуется высоким 

уровнем компетентности в области методологических, теоретических, в частности, психолого-

педагогических, методических и технологических знаний. 
 - во-вторых, в структуре профессионализма педагогической деятельности особую роль 

играет профессионализм педагогического общения, который предусматривает взаимодействие 

объектов учебного процесса с целью познания и обмена информацией с помощью различных 

средств коммуникаций в ходе совместной деятельности.  
Ученые исследователи выделяют три направления педагогического общения: 

1) первое направление рассматривает общение, как фактор управления и предполагает

учет особенностей общения учеников, их возрастные характеристики, коммуникативность и др. 
Ученые считают, что взаимоотношения учителя с учениками являются управляемыми [8] и 
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могут быть изменены в педагогически целесообразном направлении с учетом закономерностей 

восприятия человека человеком [3]; 

2) второе направление рассматривает педагогическое общение, как специфическую
форму деятельности с целью сотрудничества. В этом случае содержание общения, его 

структура и функции определяются в связи с задачами взаимодействия и взаимовлияния, а 

предметом исследования выступают особенности взаимоотношений этого общения; 
3) третье направление рассматривает общение, как средство и фактор воспитания

субъектов педагогического процесса, то есть в его процессе происходит обмен духовно-

нравственными ценностями, взаимное духовное обогащение, а так же рост самосознания. 

Таким образом, рассмотрение педагогического общения в трех направлениях, а именно 
как фактор управления, взаимодействия, а так же духовного общения, отражает тесную связь с 

педагогической деятельностью и позволяет определить некоторые устойчивые характеристики, 

по которым можно измерять степень и уровень профессионального педагогического общения 
учителя как специалиста по человеческому общению. 

- в-третьих, профессионализм самосовершенствования предусматривает реконструкцию 

учебно-воспитательной информации и организации собственных научно-методических поисков 

на основе: 
• на основе самовоспитания - личностное самосовершенствование качеств, установок,

ценностных ориентаций, потребностей, интересов, мотивов поведения; 

• на основе самообразования - профессиональное самосовершенствование в процессе
самостоятельного овладения новейшими достижениями психолого-педагогической науки, 

изучения и накопления передового педагогического опыта, овладение технологией 

определения уровня воспитанности и обученности учащихся. 
Итак, можно отметить, что самообразование и самовоспитание в структуре 

самосовершенствования представляют неразрывное единство образования с воспитанием. 

Анализируя и основываясь на мнение многих исследователей [7,С.48], мы можем представить 

профессионально личностные качества учителя в следующей структуре: схема 1. 
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Схема 1. Структура профессионально личностных качеств учителя 

Приведенный нами перечень личностных качеств и критерий профессионализма 

приближает к описанию обобщенной эталонной модели современного учителя-профессионала, 
что в свою очередь подразумевает становление и развитие профессионального педагогического 

имиджа педагога. 

На наш взгляд, очень интересная социально-педагогическая концепция 

профессионального становления учителя, разработанная учеными [4], в которой дополнен 
портрет учителя с учетом дополнительных положений в схеме 2: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ 

успешно решает задачи обучения и воспитания, готовит для общества нужный 

социальный продукт – ученика с желаемыми качествами; 

 достигает желаемых сегодня обществом результатов в развитии личности учащихся; 

лично тяготеет к профессии, мотивирован работой и что важно доволен ею; 

использует способы, методы, формы и технологии, которые присущи 

демократическому обществу; 

 осваивает нормы, стандарты профессии, достигает в ней профессионального 

мастерства; 

стремится индивидуализировать свой труд, а также осознанно и профессионально 

развивает свою индивидуальность;  

 достигает уже сегодня необходимого уровня профессиональных качеств, знаний и 

умений; 

имеет и осознает перспективу своего ближайшего профессионального развития, и 

естественно делает все возможное для ее реализации; 

 открытый для постоянного профессионального обучения, накопления опыта, а так 

же его передачи, в то же время обогащает опыт профессии за счет личного 

творческого вклада; 

социально активен в обществе, поднимает вопрос о необходимости достижения 

профессионализма в ходе общественных обсуждений, вместе с тем ищет резервы 

решения проблем внутри профессии, не боится попадать в условия конкуренции 

образовательных услуг; 

 преданный педагогической профессии, стремится поддерживать его честь и 

достоинство даже в сложных условиях; 

настроен к качественной и количественной эволюции оценки своей 

профессиональной деятельности, умеет сам это делать, готов к дифференцированной 

оценки своего труда в баллах, категориях, спокойно относится к участию в 

профессиональных соревнованиях. 
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• социальная активность - важнейшее качество личности, так как является коренным

свойством индивида; 

• гуманистическая ориентация, как качество личности, соответствует глобальным

изменениям в современном мире; 

• критичность мышления рассматривается как качество личности, проявления

аналитического подхода к процессу познания, оценки, а так же учителем окружающей 

действительности; 

• целевая направленность как качество личности учителя, направлена на развитие личности

школьника, формирование у него потребности в постоянном поиске и движении вперед; 

•качество личности педагога к привлечению учителей и учеников к процессу

взаимодействия и сотрудничества; 

• качество личности педагога, как активная включенность в жизнедеятельность, в которой и

проявляется активность учителя. 

 На основе представленных нами характеристик мы можем говорить об этапах 

профессионального становления учителя, который, по сути, и определяет формирование 

профессионального педагогического имиджа: 

Таким образом, результатами каждого этапа, в формировании профессионального 

педагогического имиджа, на наш взгляд, являются: 

-во-первых, это профессиональное самоопределение педагога; 

-во-вторых, это профессиональное, или же педагогическое мастерство; 

-в-третьих, это профессиональная компетентность. [7, С.107]  

 Отдельно мы хотим выделить профессиональное или же педагогическое мастерство, 

поскольку оно, есть как процесс и результат творческой профессиональной деятельности педагога, 

который представлен интеграцией личностных качеств конкретной личности с деятельностной 

сущностью какой либо профессии, интегрированным показателем степени готовности конкретной 

личности выполнения профессиональных обязанностей учителя или же воспитателя.  



ILMIY AXBOROTNOMA   PSIXOLOGIYA  2020-yil, 2-son 

138 

Таким образом, проанализировав научную литературу, мы пришли к выводу, что 

профессиональное мастерство являющееся целью и результатом профессионального становления, 

по своей сути овладение профессиональным имиджем, а профессиональную компетентность можно 

определить, как уровень мастерства, которого достигает личность на пути профессионального 

становления и обретения профессионализма, по своей сути, достижения уровня профессионального 

имиджа. 
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MUALLIFLAR DIQQATIGA! 

 

 
Hurmatli mualliflar, maqola muallif tomonidan qog‘ozda chop etilgan va elеktron shaklida 

taqdim qilinishi shart. Maqolada quyidagi bandlar: UDK, ishning nomi (o‘zbеk, rus va ingliz 

tillarida), maqola hammualliflarining ro‘yxati (to‘liq familiyasi, ismi, otasining ismi – o‘zbеk, rus va 
ingliz tillarida), muallif haqida ma’lumotlar: ish joyi, lavozimi, pochta va elеktron pochta manzili; 

maqola annotatsiyasi (300 bеlgigacha, o‘zbеk, rus va ingliz tillarida), kalit so‘zlar (5-7, o‘zbеk, rus va 

ingliz tillarida) bo‘lishi lozim. 

 

 

MAQOLALARGA QO‘YILADIGAN TALABLAR! 

 
Maqolalarning nashr etilishi uchun shartlar nashr etilishi mo‘ljallangan maqolalar dolzarb 

mavzuga bag‘ishlangan, ilmiy yangilikka ega, muammoning qo‘yilishi, muallif tomonidan olingan 

asosiy ilmiy natijalar, xulosalar kabi bandlardan iborat bo‘lishi lozim; ilmiy maqolaning mavzusi 
informativ bo‘lib, mumkin qadar qisqa so‘zlar bilan ifodalangan bo‘lishi kеrak va unda umumiy qabul 

qilingan qisqartirishlardan foydalanish mumkin; “Ilmiy axborotnoma” jurnali mustaqil (ichki) 

taqrizlashni amalga oshiradi. 
 

 

MAQOLALARNI YOZISH VA RASMIYLASHTIRISHDA  

QUYIDAGI QOIDALARGA RIOYA QILISH LOZIM: 
 

Maqolalarning tarkibiy qismlariga: kirish (qisqacha), tadqiqot maqsadi, tadqiqotning usuli va 

obyеkti, tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi, xulosalar yoki xotima, bibliografik ro‘yxat. 
Maqola kompyutеrda Microsoft Office Word dasturida yagona fayl ko‘rinishida tеrilgan bo‘lishi zarur. 

Maqolaning hajmi jadvallar, sxеmalar, rasmlar va adabiyotlar ro‘yxati bilan birgalikda doktorantlar 

uchun 0,25 b.t. dan kam bo‘lmasligi kеrak. Sahifaning yuqori va pastki tomonidan, chap va o‘ng 

tomonlaridan - 2,5 sm; oriyеntatsiyasi - kitob shaklida. Shrift - Times New Roman, o‘lchami - 12 kеgl, 
qatorlar orasi intеrvali - 1,0; bo‘g‘in ko‘chirish - avtomatik. Grafiklar va diagrammalar qurishda 

Microsoft Office Excel dasturidan foydalanish lozim. Matndagi bibliografik havolalar (ssilka) kvadrat 

qavsda ro‘yxatda kеltirilgan tartibda qayd qilish lozim. Maqolada foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati 
kеltirilishi lozim. Bibliografik ro‘yxat alfavit tartibida - GOST R 7.0.5 2008 talablariga mos tuziladi. 

 

 Ikki oyda bir marta chiqadi. 

 “Samarqand davlat universiteti ilmiy axborotnomasi”dan ko‘chirib bosish faqat tahririyatning 

yozma roziligi bilan amalga oshiriladi. 

 Mualliflar maqolalardagi fakt va raqamlarning haqqoniyligiga shaxsan mas’ul.  

 

MAQOLAGA QUYIDAGILAR ILOVA QILINADI: 

 

 Yo‘llanma xati; 

 Ekspеrt xulosasi. 

 

E- mail: axborotnoma@samdu.uz 
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