
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. А. БУНИНА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В. Н. Мезинов 

 
ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

Учебное пособие 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елец - 2005 



 3

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Уважаемые читатели-первокурсники! Вот и закончилась ваша 

школьная жизнь и вы стали студентами университета. Мы рады за вас, 
что вы сознательно избрали самую светлую профессию на земле. Но 
ведь быть учителем не только великая честь, но и столь же великая 
ответственность, ибо все начинается со школы, а в школе все начина-
ется с учителя. И теперь, чтобы стать настоящим учителем, вам нужно 
пройти долгий и трудный путь ученичества. 

«Введение в педагогическую деятельность» - ваша первая про-
фессионально-педагогическая дисциплина. Она открывает цикл пси-
холого-педагогических дисциплин и логически связана с основными 
теоретическими курсами педагогики и психологии. Позвольте объяс-
нить задачи данной учебной дисциплины. 

Во-первых, мы хотим познакомить вас друг с другом, с препо-
давателями, с которыми вы будете совместно трудиться в течение пя-
ти лет. Далее, прояснить ваши ожидания в отношении перспектив 
своего обучения в университете и провести психодиагностику ваших 
личностных особенностей (по специальной программе); оказать по-
мощь в адаптации к вузовским формам и условиям обучения. Надеем-
ся сформировать у вас потребность в саморазвитии своего «Я», про-
будить интерес к творчеству; сформировать представления об основ-
ных чертах образа учителя и самой этой профессии, ввести основные 
категории педагогики 

Наше учебное пособие создано с учетом государственного стан-
дарта. Вместе с тем в нем широко представлены материалы об исто-
рии развития регионального образования и культуры, осмысливается 
исторический педагогический опыт региона при одновременном ана-
лизе современных тенденций в области образования и возможных 
перспектив развития системы воспитания и обучения. 

В учебном пособии вы познакомитесь с основными педагогиче-
скими идеями К.А. Москаленко, стоявшего у истоков Липецкого опы-
та и вписавшего славную страницу в историю отечественной педаго-
гики. Чтобы глубже понять, осознать сущность, смысл педагогиче-
ской профессии, образ Учителя, мы обратились к педагогическому 
опыту Святых Отцов – Иоанна Лествичника, Аввы Дорофея, Тихона 
Задонского, Иннокентия Херсонского и др. 

В содержании учебного пособия раскрываются пути развития 
гуманизации образовательной системы, социальная значимость педа-
гогической профессии, функции учителя и требования к нему, харак-
теризуются содержание профессиональной деятельности учителя, 
система подготовки к ней, круг теоретических знаний и профессио-
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нально-педагогических умений, предусмотренных квалификационной 
характеристикой учителя, и пути овладения ими в процессе обучения, 
самообразования и самовоспитания. 

Учиться сегодня надо основательно, экономно, быстро, эффек-
тивно.  

Основные понятия, с которыми вы познакомитесь при изучении 
этого курса, помогут создать основу для систематического изучения 
теоретического курса педагогики. Понятия: воспитание, образование, 
система образования, гуманизация и гуманитаризация, педагогическая 
культура, педагогическая профессия, профессиограмма и квалифика-
ционная характеристика учителя, педагогическая деятельность, педа-
гогические знания, умения, навыки, профессиональное воспитание. 

В ходе изучения курса предполагаются: лекции, разнообразные 
активные методы: дискуссии, игры, беседы, практические занятия, 
написание сочинений. 

В добрый путь, пытливые ученики. Успеха вам! 
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РАЗДЕЛ I.  

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1.1. Сущность и принципы системы образования 
 

Система – целое, состоящее из взаимосвязанных частей. Систе-
ма образования – совокупность образовательных учреждений, постро-
енная и функционирующая на основе общих принципов. В соответст-
вии с Законом «Об образовании» в эту систему наряду с учреждения-
ми входят реализуемые ими образовательные программы и стандарты, 
а также органы управления образованием. 

Чем же определяются особенности и уровень развития системы 
образования? Прежде всего, развитием производства. Именно оно оп-
ределяет требования к типу работника, уровню его образования. 

Во-вторых, уровнем развития культуры в широком ее смысле и 
науки в частности. 

 В-третьих, особенностями форм общественного сознания: 
идеологией, моралью, религией. Например, в странах с мусульман-
ским вероисповеданием принципы образования существенно отлича-
ются от христианских. 

В-четвертых, на характер системы образования существенно 
влияют исторический опыт и национальные традиции. 

Наконец, образование зависит от политики властных структур 
(финансирование, социальный заказ и т.п.).  

Факторы, определяющие систему образования, динамичны, по-
этому и системы образования периодически реформируются, чтобы 
удовлетворить запросы как общества, так и личности. 

Современная система образования нашей страны строится на 
основании Закона Российской Федерации «Об образовании», приня-
того в 1992 г. (существенные поправки в него внесены в 1996 г.). За-
кон определил следующие принципы государственной политики в об-
ласти образования: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общече-
ловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного разви-
тия личности, воспитания гражданственности и любви к Родине; 

2) единство федерального культурного и образовательного про-
странства; защита системой образования национальных культур и ре-
гиональных культурных традиций в условиях многонационального 
государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы обра-
зования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю-
щихся; 

4) светский характер образования в государственных, муници-
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пальных образовательных учреждениях; 
5) свобода и плюрализм в образовании; 
6) демократический, государственно-общественный характер 

управления  образованием. Автономность образовательных учрежде-
ний. 

Прокомментируем некоторые из этих принципов. Что означает 
единство федерального образовательного пространства? На всей тер-
ритории России от Калининграда до Чукотки действует один базис-
ный учебный план, инвариантная (неизменная, обязательная) часть 
которого определяет обязательный набор учебных предметов, кото-
рые изучают все школьники России, а государственный образователь-
ный стандарт унифицирует содержание этих предметов. Это дает воз-
можность в случае перемены места жительства беспрепятственно 
учиться в новой школе, позволяет унифицировать требования к аби-
туриентам. 

В то же время наша страна многонациональна, ее регионы име-
ют свои культурные традиции. Вариативная часть учебного плана 
предусматривает возможность изучения предметов национального и 
регионального компонентов, позволяющих сделать обучение практи-
ко-ориентированным. 

Общедоступность образования обеспечивается его бесплатно-
стью, наличием разветвленной сети образовательных учреждений, в 
том числе и в сельской местности (вот почему до сих пор сохраняются 
малочисленные сельские школы). Принцип общедоступности не мо-
жет быть реализован без достаточного количества педагогических 
кадров, а также без наличия учебной литературы. 

Новым для нашего образования является принцип адаптивности 
системы к уровням развития и подготовки обучающихся. Проще гово-
ря, не ученик должен приспосабливаться к образовательному учреж-
дению, учителям, а они к нему. В реализации этого принципа сущест-
венная роль принадлежит психологам, которые могут определить уро-
вень развития школьников, рекомендовать способы работы с ними, 
исходя из их индивидуальных особенностей. 

Принцип светскости образования предполагает невозможность 
пропаганды религии в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях. В частных школах этого ограничения нет. 

Свобода в образовании – это свобода выбора пути получения 
образования, выбора образовательного учреждения. Плюрализм  про-
является в многообразии образовательных учреждений (школы, гим-
назии, лицеи, колледжи, образовательные центры и т.д.), в определе-
нии профиля специализации старших классов, в проведении занятий 
по выбору, а также в конкретном наполнении регионального и школь-
ного компонентов содержания образования. 
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1.2. Структура системы образования 

 
Во всех странах система образования опирается на возрастную 

периодизацию жизни человека. В каждой стране эта система имеет 
свою специфику – ее определяют национальные особенности культу-
ры. Но уже сейчас можно говорить об определенной выраженности 
следующих ступеней систем образования, свойственных многим 
странам, в том числе и высшей: 

дошкольное  образование для детей до 7 лет; 
всеобщая начальная школа для детей 7-11 лет; 
неполная общая школа для подростков 12-15 лет; 
полная общая или профессиональная школа для молодежи 16-  

20 лет; 
специальные профессиональные и высшие учебные заведения 

для людей 17-25 лет; 
учреждения для повышения квалификации и переподготовки 

специалистов, уже имеющих образовательный статус. 
Закон РФ четко определил структуру образовательных учреж-

дений. 
Дошкольное образование – детские сады, семейное воспита-

ние. По данным статистики 40% детей в возрасте от 4 до 7 лет воспи-
тываются в детских садах. 

Созданная в советское время широкая сеть дошкольных воспи-
тательных учреждений продолжает функционировать и в последнее 
время. Количество детских садов в стране в настоящее время доходит 
до 100 тысяч. 

Основная задача дошкольных учреждений заключается во все-
стороннем развитии детей, укреплении их здоровья, привитии элемен-
тарных трудовых навыков, эстетическом воспитании и подготовке к 
обучению в школе. 

Общеобразовательная школа. Ведущее место в системе обра-
зования занимает общеобразовательная школа. До недавнего времени 
она была единой для всех регионов страны. Но демократические пре-
образования общества стали основанием для выделения в отдельные 
виды общеобразовательных гимназий, лицеев, колледжей и пр. При 
этом независимо от вида общеобразовательного учреждения в них 
выделяются ступени начального, общего основного и полного общего 
образования. 

Начальная ступень школы - 4 года. Традиционно это школа 
элементарной грамотности, постижения детьми 7-11 лет умений чте-
ния, письма, счета, формирования у них связной и выразительной 
устной и письменной речи, школа начальных знаний об окружающем 
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мире, о природе, о нормах и правилах человеческого общежития. Ре-
бенок в этом возрасте впервые делает шаг в мир взрослой культуры и 
отношений. 

Младший школьный возраст представляет большие возможно-
сти для воспитания положительных качеств личности. Ребенок этого 
возраста отзывчив и любознателен, непосредствен и доверчив, скло-
нен к подражательству. На воспитание и развитие младших школьни-
ков весьма большое влияние оказывает личность учителя, а также 
влияние родителей и взрослых. Одобрение и неодобрение с их сторо-
ны обладает большой силой - укрепляют содеянное, корректируют 
будущие действия,  блокируют повторные,  проецируют новые формы 
поступка. 

Основным фактором формирования личности в этом возрасте 
является деятельность - игровая, учебная, трудовая, общественно-по-
лезная и т.п. Чуткость, внимание и умение стимулировать и органи-
зовывать как коллективную, так и индивидуальную деятельность де-
тей в решающей мере определяют успех воспитания. 

Основное школьное образование (2 ступень) – 5 лет.  Здесь речь 
идет о школе для подростков. В этом возрасте особое значение приоб-
ретает процесс развития, когда подросток начинает выделять себя в 
качестве объекта самопознания и самовоспитания. 

Для подростков характерны значительные сдвиги в мышлении, 
в познавательной деятельности. В отличие от младших школьников, 
они уже не удовлетворяются внешним восприятием изучаемых пред-
метов и явлений, а стремятся понять их сущность, существующие в 
них причинно-следственные связи. 

Подростковый возраст - это возраст начала активного формиро-
вания мировоззрения, нравственных убеждений, принципов и идеа-
лов, системы оценочных суждений. 

Важную роль в развитии личности в этот момент играет коллек-
тив. Воспитание личности осуществляется, в частности, путем воз-
действия на коллектив, организацию его самодеятельности, путем 
применения к личности высоких и принципиальных требований в со-
четании с уважением к ее достоинству. 

В этом возрасте очень важно сформировать ценностные ориен-
тиры – любовь к своей земле, Родине, своему народу. Такому состоя-
нию души человека способствует специально организованный, педа-
гогически обоснованный, многоплановый процесс трудовой и деловой 
активности подростков в сочетании с научным осознанием ими миро-
устройства и подобающего места человека в нем. 

Здесь закладывается фундамент общеобразовательной подго-
товки, обеспечивается развитие личности учащегося, его склонностей, 
способности к социальному самоопределению, формируется научное 
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мировоззрение. 
Основная школа является обязательной. ЕЕ выпускники могут 

продолжить обучение в средней школе, но также имеют право посту-
пать в профессиональные учебные заведения различного типа и про-
филя, в вечерние средние общеобразовательные школы. 

Полное общее образование (3 ступень) – 2-3 года. Она заверша-
ет общеобразовательную подготовку учащихся, создает условия для 
наиболее полного учета интересов учащихся, их активного включения 
в жизнь общества.  Это период ранней юности – возраст 15-18 лет. Он 
характеризуется наступлением физической и психической зрелости. 
Рост самосознания, связанный с формированием таких качеств лично-
сти, как воля и моральные чувства, способствуют возникновению 
стойких убеждений и идеалов. Возникает потребность в самовоспита-
нии, в развитии самосознания, которое связано прежде всего с тем, 
что юноша должен осознать свои возможности перед лицом тех изме-
нений в его жизни, которые принесет в ближайшем будущем трудовая 
деятельность. Заметно развиваются в этом возрасте эстетические чув-
ства, способность замечать, воспринимать, любить прекрасное в ок-
ружающей действительности. Эти чувства отличаются большей слож-
ностью, нежели в предыдущем возрасте. 

В развитии самосознания в юношеском возрасте значительную 
роль играют суждения других людей, и прежде всего оценка юноши 
родителями, учителями и сверстниками. Это предъявляет серьезные 
требования к педагогическому такту родителей и педагогов, требует 
индивидуального подхода к развивающейся личности. Учитывая сво-
еобразие личности учащихся, педагоги планируют конкретную систе-
му воспитательных воздействий, успешность которой во многом зави-
сит от личности педагога. 

Общее среднее образование кроме общеобразовательных школ 
дают также техникумы и некоторые профессиональные училища. В 
последние годы усилилась профильность общеобразовательных школ. 
Появились школы с гуманитарным, естественно-математическим ук-
лоном. С 70-х годов 20 в. в ряде школ функционируют педагогические 
классы, наблюдается появление кадетских классов. То есть в этих уч-
реждениях наряду с общим образованием осуществляется допрофес-
сиональная подготовка школьников. Наиболее глубоко она ведется в 
лицеях при высших учебных заведениях. Большой популярностью у 
населения пользуются школы с углубленным изучением иностранных 
языков. 

Для рабочей молодежи существуют вечерние общеобразова-
тельные школы. 

Система профессионального образования. Профессиональные 
образовательные учреждения создаются для реализации профессио-
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нальных образовательных программ. Начальное профессиональное 
образование имеет целью подготовку квалифицированных работников 
по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности 
на базе основного общего образования или среднего (полного) общего 
образования. Начальное профессиональное образование можно полу-
чить в профессионально-технических училищах. 

Среднее профессиональное образование имеет целью подготов-
ку специалистов среднего звена, которые могут получить профессио-
нальную подготовку в средних специальных учебных заведениях – 
техникумах, училищах, колледжах. Такое образование дается на базе 
основного общего, среднего (полного) общего или начального про-
фессионального образования.  

Высшее профессиональное образование осуществляет подго-
товку и переподготовку квалифицированных специалистов на базе 
среднего (полного) общего или среднего профессионального образо-
вания. Его можно получить в университетах, институтах, академиях. 

Дополнительное образование осуществляется либо однопро-
фильными учреждениями (музыкальные, художественные, спортив-
ные школы, секции, станции юных техников, туристов и т.п.), либо 
многопрофильными (центры детского творчества, бывшие дома и 
дворцы пионеров и школьников). Некоторые школы, кроме реализа-
ции основной общеобразовательной функции, стремятся осуществ-
лять и дополнительное образование детей. В этом случае на базе шко-
лы создается культурологический центр, совмещающий в себе не-
сколько профилей: спортивно-оздоровительный, гуманитарный, ис-
кусствоведческий, технический и т.п. В среднем по стране каждый 
третий школьник занимается в учреждениях системы дополнительно-
го образования. 

Специальное образование осуществляют образовательные уч-
реждения для детей-сирот, а также учреждения для детей, имеющих 
отклонения в развитии. К этой группе относятся детские дома, интер-
наты различных профилей, специальные школы, например школы для 
слабослышащих и глухонемых детей, слабовидящих и слепых детей. 
Существуют также школы, где обучаются дети с проблемами интел-
лектуального развития, с проявлениями олигофрении.   

Управление системой образования страны осуществляется 
Министерством образования и науки. В регионах управленческие 
структуры имеют различные названия: министерство, департамент, 
управление образования. В городах и районах руководящие структуры 
– это управления (отделы) образования. Руководство всей деятельно-
стью школы осуществляется ее директором, назначенным муници-
пальным отделом (управлением) образования, и советом школы, из-
бираемым из числа преподавателей, родителей, учащихся. Директор 
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возглавляет педагогический коллектив, вместе с советом обеспечивает 
правильный подбор кадров, создает условия для повышения эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса. Директор школы как 
представитель государства имеет право единоначалия. Его распоря-
жения обязательны для всех работников школы и учащихся. 

 
1.3. Тенденции развития системы образования России 

 
Системы образования динамичны: будучи относительно ста-

бильными, они постепенно начинают отставать от постоянно меняю-
щихся запросов общества и тем самым тормозить его развитие. 
Вследствие этого периодически (обычно с интервалами в 10 – 15 лет) 
проводятся реформы образования. В XX в. российская система обра-
зования несколько раз реформировалась. В настоящее время идет но-
вый длительный этап ее реформирования. Каковы же ведущие тен-
денции и направления этих преобразований? 

Модернизация российского общества предполагает переход от 
индустриального общества к информационному, в котором процессы 
создания и распространения новых знаний становятся ключевыми. 

Конкретно приоритетами образования для модернизации обще-
ства должны быть: 

1. Облегчение социализации в рыночной среде через формиро-
вание ценностей: ответственности за собственное благосостояние и за 
состояние общества путем освоения молодыми поколениями основ-
ных социальных навыков, практических умений в области экономики 
и социальных отношений. 

2. Обеспечение социальной мобильности в обществе через под-
держку наиболее талантливых и активных молодых людей независимо 
от их социального происхождения, через освоение молодым поколе-
нием возможностей быстрой смены социальных и экономических ро-
лей. 

3. Поддержка вхождения новых поколений в глобализованный 
мир, в открытое информационное сообщество. Для этого в содержа-
нии образования должны занять центральное место коммуникатив-
ность, информатика, иностранные языки, межкультурное взаимопо-
нимание. 

4. Противодействие негативным социальным процессам, таким, 
как распространение наркомании, рост криминогенности в молодеж-
ной среде. Вытеснение асоциального поведения, борьба с беспризор-
ностью. 

5. Реализация ресурса свободы, поле выбора для каждого чело-
века, получающего образование. Социальный заказ на образование не 
должен быть только и по преимуществу заказом со стороны государ-
ства, а должен представлять и сумму частных интересов семей и 
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предприятий. 
Организационной основой новой реформы образования является 

постепенный переход на 12-летний срок обучения в средней школе, 
который должен быть завершен к 2010 году. Реформа, по сути дела, 
началась в 2000/01 учебном году переходом всей начальной школы на 
4-летний срок обучения детей, начиная с шестилетнего возраста. Ре-
форма предполагает восстановление массового дошкольного, рас-
сматриваемого как часть общего образования, которое будет осущест-
вляться по гибким программам. 

Существенно должно измениться содержание основного и сред-
него общего образования, предполагающее: 

- усиление социальной и гуманитарной ориентированности  об-
щего среднего образования, что будет реализовано через увеличение 
относительного объема предметов социально- гуманитарного цикла 
(право, экономика, основы политической системы общественного 
устройства, иностранные языки); 

- повышение практической ориентации общего среднего обра-
зования на основе достижения оптимального сочетания фундамен-
тальных и практико-ориентированных знаний; направленность обра-
зовательного процесса не только на усвоение знаний, но и на развитие 
способностей мышления, выработку практических навыков; изучение 
процедур и технологий, а не набора фактов; расширение различного 
рода практикумов, интерактивных и коллективных форм работы; при-
вязка изучаемого материала к проблемам повседневной жизни; резкое 
увеличение роли коммуникативных дисциплин, прежде всего инфор-
матики и иностранных языков; 

- дифференциацию и индивидуализацию образовательного про-
цесса путем развития вариативных образовательных программ, ориен-
тированных на различные контингенты учащихся (от одаренных детей 
до детей с проблемами), а также формирования индивидуализирован-
ных программ и графиков обучения применительно к персональным 
особенностям и способностям каждого ученика. 

Реформа предполагает отработку структуры старшей ступени 
школы с возможностями профильного обучения для более эффектив-
ной подготовки ее выпускников к различным видам профессиональ-
ного образования и профессиональной деятельности. Основные про-
фили: гуманитарные дисциплины и науки о человеке; социально-
экономические дисциплины; точные науки и информатика; естествен-
ные науки, физические и химические технологии; техника и инженер-
ное дело; агрокомплекс и агротехнологии; искусство.  

Реформа предполагает решить следующие задачи: 
- устранить характерную как для общего, так и для профессио-

нального образования традицию перегруженности учебных планов 
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предметами и сведениями, которые не являются фундаментом для но-
вых знаний. Все предметы должны быть необходимы для последую-
щих стадий образования и востребованы в дальнейшей социальной и 
профессиональной деятельности; 

- изменить методы обучения, расширив вес тех из них, которые 
формируют практические навыки анализа информации, самообуче-
ния;  повысить роль самостоятельной работы учащихся и студентов; 

- ввести уже в средней школе необходимую базовую подготовку 
по прикладной информатике, в полной средней школе – по специали-
зированным прикладным программам; 

- обеспечить рабочее знание как минимум одного иностранного 
языка всеми выпускниками полной средней школы. 

Осуществление реформы должно превратить образование в од-
ну приоритетных областей политики нашего государства. Решать же 
конкретные задачи придется тем, кто сегодня пришел в студенческие 
аудитории и будет создавать профессионально-педагогическое обес-
печение реформы. 

 
Проблемные вопросы и практические задания 
 
1. Что, по вашему мнению, является решающим фактором, оп-

ределяющим характер системы образования? 
2. В чем проявляется гуманистичность принципов государст-

венной политики России в области образования? 
3. Узнайте, какие учреждения дополнительного образования 

функционируют в вашем городе. Каковы их функции?  
4. Найдите в словаре слово «муниципальный». Каким учрежде-

нием является школа, где вы обучались? 
5. В чем основные трудности перехода на 12-летний срок обу-

чения? 
 
Тесты для самоконтроля 

 
1. Какой из принципов государственной политики в области об-

разования требует ориентации на уровень развития и подготовленно-
сти обучаемых: 

1) свободы; 
2) демократизации; 
3) светского характера образования 
4) общедоступности образования? 
 

2. К какой структуре  образовательных учреждений относится, 
например, детская музыкальная школа: 
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1) общего образования; 
2)  дополнительного образования; 
3) профессионального образования; 
4) музыкального образования? 

 
3. Какая школа называется основной: 

1) начальная; 
2) девятилетняя; 
3) средняя; 
4) высшая? 
 

4. Как называется высший управленческий орган системы обра-
зования в стране: 

1) Министерство народного образования; 
2) Министерство просвещения; 
3) Министерство образования; 
4) Министерство образования и науки? 

 
Литература: 
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3. Образование в мире на пороге XXI века: Сб. науч. тр. / Под 
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РАЗДЕЛ II. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ И ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА 
 

2.1. Общая характеристика педагогической профессии 
 
 «Professio», происходя от латинского «profiteor» — «объявляю 

своим делом», есть «род трудовой деятельности (занятий) человека, 
владеющего комплексом специальных теоретических знаний и 
практических навыков, приобретенных в результате специальной 
подготовки и опыта работы» (5, с.266). Профессия представляет собой 
целый мир, в котором человек живет и совершенствуется, который он 
познает в течение всей своей жизни, мир, в котором действуют свои 
профессиональные законы, нравственные нормы и ценности. Каждая 
профессия требует от человека определенных общих и специальных 
знаний, умений и навыков, свойств и качеств, которые приобретаются 
в процессе общего и специального образования и путем практической 
работы. 

В современном обществе существуют десятки тысяч видов тру-
да. Каждый из них, со своей системой требований к человеку, можно 
назвать профессией. Профессией можно называть вид труда с опреде-
ленной системой требований к человеку. Профессия также и род тру-
довой деятельности, требующий специальной подготовки и исполь-
зуемый как источник существования. Наименование профессии опре-
деляется характером и содержанием труда, служебными функциями, 
применяемыми орудиями и предметами труда. 

Итак, профессия – понятие многозначное. Оно характеризуется 
такими аспектами: 

- род деятельности, система выполняемых человеком трудовых 
функций; 

- социально признаваемый, юридически фиксируемый трудовой 
пост; 

- группа родственных специальностей (например, профессия 
учитель, а специальность учитель русского языка и литературы);  

- наличие определенной опытности специалиста, получившего 
особую систему профессиональной подготовки; 

- общность людей, занятых определенных родом деятельности. 
Педагогическая профессия – одна из самых известных в на-

стоящее время и, можно сказать, определяющих другие профессии, 
так как все другие виды труда осваиваются в ходе специально органи-
зованной целенаправленной педагогической деятельности. 

Необходимость передачи общественного опыта от одного поко-
ления к другому с целью подготовки новых поколений к жизни и тру-
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ду привела к тому, что обучение и воспитание очень рано выделились 
в самостоятельную функцию общества. 

В период рабовладения в Древней Греции появился термин «пе-
дагог», давший затем название целой науке. Обозначал он тогда раба, 
водившего детей рабовладельцев в школу. 

 Первое упоминание о школе встречается в египетских источни-
ках примерно за 2500 лет до н.э. Там описывается дворцовая школа 
для детей сановников. Затем со «школой» мы встречаемся в Древней 
Греции. Значение этого термина сохранилось до сих пор: школа – это 
место учения. 

Профессию учителя называют вечной. С момента своего суще-
ствования человек всегда испытывал потребность в передаче накоп-
ленного опыта молодому поколению и в сознательном овладении 
опытом жизни. 

Понятие Учитель более емкое, чем мы его себе представляем и 
описываем. Учитель – это определенная внутренняя позиция, опреде-
ленное миропонимание. С одной стороны, он отдает себя другому че-
ловеку и служит ему, с другой – имеет свою собственную жизнь и то-
же требует себе Учителя. Но такая раздвоенность Учителя не есть 
раздвоенность сознания. В православии, например, Учителем считали 
того, кто способен направить ученика на путь духовного самовоспи-
тания и самореализации. Любя и доверяя ученику, он передает ему 
знания и, в первую очередь, духовные, спасая его от возможных стра-
даний и причинения страдания другим. Учитель создан не для того, 
чтобы превратить ученика в автомат, а для того, чтобы вдохнуть в 
ученика жизнь, завести в нем механизм самовоспитания, самообразо-
вания, самообучения. Учитель – посредник между учеником и исти-
ной жизни. 

Профессия педагога требует всесторонних знаний, безграничной 
душевной щедрости, мудрой любви к детям. Высоко оценивая  про-
фессию учителя, Ян Амос Коменский рассматривал ее как самую по-
четную, самую превосходную должность, выше которой ничего «не 
может быть под солнцем». Он сравнивал учителя с садовником, лю-
бовно выращивающим растения в саду, с архитектором, который за-
ботливо застраивает знаниями все уголки человеческого существа, со 
скульптором, тщательно обтесывающим и шлифующим умы и души 
людей, с полководцем, энергично ведущим наступление против вар-
варства и невежества.  

В наследии великого педагога сформулированы основные тре-
бования к учителю. Суть этих требований сводится к следующему. 
Учитель должен любить свою профессию и ответственно к ней отно-
ситься как всенародному делу; быть образованным и всегда заинтере-
сованным в повышении педагогического мастерства и педагогическо-
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го такта; глубоко знать психологию своих воспитанников; будучи на-
родным деятелем, учитель должен честно и добросовестно вникать в 
нужды народа, знать их запросы и интересы; учитель должен стре-
миться сделать свой опыт достоянием других; учитель не только в 
школе, но и в повседневной жизни должен быть примером для детей и 
их родителей. 

Педагогическая профессия требует подвижничества и самоот-
верженности. Об истинности  этого тезиса свидетельствуют примеры 
жизни таких видных педагогов, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 
А.С. Макаренко, Я. Корчак, В.А. Сухомлинский. 

Н.И. Новиков писал, что «может быть, никакое дело не требует 
столько доброй воли и такого беспрерывного беспокойства души, как 
должность воспитателя и учителя».    

Педагогическая профессия в самом высоком смысле гумани-
стична - утверждает отношение к человеку как к высшей ценности. 
Сознательное выдвижение гуманистического начала труда учителя на 
первый план характеризует педагогов всех времен. Фридрих Адольф 
Вильгельм Дистервег в середине XIX века писал: «В каждом индиви-
дууме, в каждой нации должен быть воспитан образ мыслей, именуе-
мый гуманностью: это стремление к благородным общечеловеческим 
целям»  (Дистервег А.  Избр. пед. соч. - М., 1956. - С.237). 

Л.Н. Толстой проявление гуманистического начала педагогиче-
ской профессии рассматривал в любви к детям. «Если учитель имеет 
только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет 
только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учите-
ля, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к уче-
никам. Если учитель соединяет в. себе любовь и к делу, и к ученикам, 
он - совершенный учитель» (Толстой Л.Н. Пед. соч. - М., 1956.          - 
с. 362). 

В.А. Сухомлинский первоочередной задачей школы считал не-
обходимость «распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать 
в каждом ученике его неповторимо-индивидуальный талант» (Сухом-
линский В. А. Избр. произв. в 5-ти томах.  Т. 5.  - Киев,  1980. -С. 102). 

Педагогическая профессия по сути своей - профессия творчес-
кая. Она постоянно требует уметь находить новое в педагогическом 
явлении, выделять скрытые закономерности, уметь наблюдать и в на-
блюдаемом выделять существенное, анализировать педагогические 
факты. «Учительство - это искусство, труд не менее творческий, чем 
труд писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный. 
Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, как ком-
позитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую. Воспи-
тывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отноше-
нием к миру» (Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. - М., 
1989). 
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Область проявления педагогического творчества определяется 
структурой основных компонентов педагогической деятельности и ох-
ватывает практически все ее стороны: планирование, организацию и 
анализ результатов. 

В современной научной литературе педагогическое творчество 
понимается как процесс решения педагогических задач в меняющихся 
обстоятельствах. 

 
2.2. Особенности педагогической профессии 

 
Педагогическую профессию из ряда других выделяют прежде 

всего по образу мыслей ее представителей, повышенному чувству 
долга и ответственности. Главное ее отличие заключается в том, что 
она относится как к классу преобразующих, так и к классу уп-
равляющих профессий одновременно. Имея в качестве цели своей 
деятельности становление и преобразование личности, педагог при-
зван управлять процессом ее интеллектуального, эмоционального и 
физического развития, формирования ее духовного мира. Основное 
содержание педагогической профессии составляют взаимоотношения 
с людьми. Ведущая задача педагога - понять общественные цели и на-
править усилия других людей на их достижение. 

Особенностью профессии учителя по сравнению с другими спе-
циальностями является то, что объект его деятельности отличается 
исключительной динамичностью, сложностью и многообразием своих 
проявлений. Поэтому профессия требует от учителя и специальных 
знаний, умений и навыков в какой-либо области. А как руководитель, 
он должен хорошо знать и представлять деятельность учащихся, про-
цессом развития которых он руководит. Таким образом, педа-
гогическая профессия требует двойной подготовки: человековедче-
ской и специальной [9]. 

Функции (обязанность, назначение) педагога многообразны, од-
нако среди них можно выделить три основные: обучающую, воспиты-
вающую и общественно-педагогическую. Учитель прежде всего учит, 
т.е. помогает детям овладевать обобщенным человеческим опытом, 
знаниями, а также способами их приобретения, приемами и методами 
учебной работы. Формирование личности ребенка происходит в про-
цессе обучения и во внеучебной деятельности. Организация учебного 
процесса, общение ребенка с учителем, личность последнего, воспи-
тательная работа – все это способствует формированию определенных 
черт личности школьника, развитию его индивидуальности, т.е. реа-
лизуется воспитательная функция. 

Следует отметить, что в традициях русской интеллигенции учи-
тель никогда не ограничивал свою деятельность только служебными 
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рамками. Русский учитель – это просветитель, общественник. Участие 
в многочисленных школьных и общественных мероприятиях, нефор-
мальное общение со своими воспитанниками, руководство кружками 
или секциями – это, как правило, общественная добровольная дея-
тельность, т.е. выполнение общественно-педагогической функции. 

Одной из особенностей педагогической профессии является ог-
ромная зависимость результатов труда от личности педагога. По это-
му поводу Константин Дмитриевич Ушинский писал, что личность 
формируется личностью, характер формируется характером. Личность 
учителя, его отдельные качества проецируются на сотни его учеников. 
Это относится как к достоинствам, так и недостаткам учителя. 

Характерной чертой работы учителя является  необходимость 
постоянно работать над собой, расти, двигаться вперед. Застой, само-
успокоенность противопоказаны учителю. 

Особенностью педагогической профессии является то, что педа-
гогическая деятельность осуществляется в ходе взаимодействия меж-
ду учителем и учеником. Характер этого взаимодействия определяет-
ся прежде всего учителем. Оптимальным типом такого взаимодейст-
вия является сотрудничество, которое предполагает позицию равно-
правных, взаимоуважающих партнеров. 

И еще об одной особенности педагогического труда: учитель – 
это профессия вечной юности. Несмотря на возраст, он живет интере-
сами подрастающего поколения, общение с которым дает ему воз-
можность всю жизнь оставаться духовно молодым. 

 
2.3. Пути овладения профессией 

 
Подготовка будущего учителя к профессиональной деятельно-

сти складывается из следующих частей: специальной, методологиче-
ской и практической. Стержнем ее профессиональной части является 
психолого-педагогическая подготовка, которая предполагает: 

- совершенное знание основных положений педагогической и 
психологической науки; 

- ясное представление сущности и закономерности учебного и 
воспитательного процессов, взаимосвязи обучения, воспитания и раз-
вития личности на каждом возрастном этапе; 

- серьезную методическую вооруженность, совершенное владе-
ние педагогической технологией; 

- глубокую убежденность в необходимости и личной значимо-
сти психолого-педагогических знаний, профессиональных умений и 
навыков, стремление и умение их профессионально использовать; 

-личную воспитанность, гуманность, тактичность, высокую тре-
бовательность к себе. 
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Учебный процесс в вузе  осуществляется таким образом, что 
студентам предлагаются различные формы обучения, как теоретиче-
ские, так и практические. К теоретическим относятся лекционные за-
нятия, к практическим – семинары, лабораторные работы, практикумы 
и непосредственно практика. 

Особенностью вузовского обучения является постоянное увели-
чение от курса к курсу доли занятий по выбору, позволяющих удовле-
творить и развить профессиональные интересы студентов. Кроме того, 
на старших курсах предполагается специализация (углубленное изу-
чение) в различных направлениях профессиональной деятельности. 
Студентам предоставляется возможность заниматься факультативно 
на курсах, которые предлагаются кафедрами вуза. 

Подготовка учителя предусматривает прохождение нескольких 
практик: непрерывно-педагогическая практика, в летних лагерях, пе-
дагогическая практика в школе, стажерская практика. 

В период обучения студенты пишут курсовые работы и выпуск-
ную квалификационную работу. 

Высшая школа отличается от общеобразовательной своими за-
дачами, режимом и формами обучения. Прежде всего, в вузе учат 
взрослых людей, имеющих определенную профессиональную направ-
ленность. Если в школе должны учиться все дети, то студенческий 
билет дается далеко не каждому. В школе педагог учит ученика, а в 
вузе преподаватель руководит самостоятельной работой студентов. 
Самостоятельная работа – основа обучения в вузе, самообразования 
будущего учителя. Большую роль в укреплении профессиональной 
направленности студентов играет их участие в научной работе. Обяза-
тельным условием подготовки специалистов высокого класса является 
участие в студенческих научных обществах, выполнение ими выпуск-
ных квалификационных работ. Учебная, научно-исследовательская и 
практическая деятельность студентов находятся в единстве – это об-
щий путь овладения профессией.  

  Итак, для решения задач овладения профессией намечаются 
следующие пути: 

1. Теоретический - изучение теории и методологии современной 
науки, овладение гуманитарными, мировоззренческими и профессио-
нальными знаниями. 

2. Практический. Будущий учитель должен научиться: диагно-
стировать уровень развития личности и анализировать воспитатель-
ную ситуацию, формулировать педагогическую задачу и проектиро-
вать адекватное ей взаимодействие; реализовывать педагогическое 
взаимодействие, чутко реагируя в ходе его на возникающие нюансы и 
умея перестроиться в соответствии с ними; анализировать результаты, 
умея выявить причинно-следственные связи. 
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3. Исследовательский, который включает в себя: изучение тео-
рии, методологии и методики научного педагогического поиска, уча-
стие в научно-исследовательской работе студентов и в учебно-
исследовательской работе: написание рефератов, докладов, рецензий, 
выполнение курсовых и дипломных работ. 

 
2.4. Содержание профессиональной подготовки 

 
Содержание психолого-педагогической подготовки студентов 

высшей педагогической школы состоит из трех основных компонен-
тов. Первый компонент содержания – фундаментальные знания в об-
ласти педагогики и психологии, которые приобретаются в процессе 
изучения нормативных психолого-педагогических дисциплин. Второй 
компонент содержания – дисциплины по выбору с учетом специфики 
факультетов. Третий компонент содержания – самостоятельная работа 
студентов по интересам, направленная на развитие индивидуальных 
творческих способностей, индивидуального стиля деятельности. Надо 
отметить, что во многом содержание педагогической подготовки учи-
теля в университете зависит и от направления, выбираемого самим 
студентом. Таких направлений, предлагаемых университетом, как 
правило, несколько:  

а) педагогическое образование как основное; 
б) педагогическое образование как дополнительное (в рамках 

соответствующих факультетов. Выпускник получает дополнительную 
квалификацию «Преподаватель»); 

в) педагогическое образование как основное с применением в 
социальной службе; 

г) педагогическая подготовка, получаемая традиционно 
выпускником университета. 

Курс педагогики в университете, прежде всего, должен пред-
ставлять целостную науку, ориентирующую на профессиональное 
решение педагогических задач. Содержание на уровне методологии и 
логики его построения способствует не только свободному использо-
ванию знаний, но и становлению педагогического мышления. 

Методологическая функция курса педагогики проявляется в пе-
дагогической компетентности учителя, его целеполагании. Ее произ-
водными являются как фактические знания предмета, так и результат 
педагогической импровизации студентов (работа с понятиями, состав-
ление моделей, таблиц, аннотирование педагогической литературы), 
что позволяет преодолеть абстрактность педагогических знаний. При 
характеристике ответов студентов на экзамене по педагогике отмеча-
ется основной недостаток: низкое качество использования понятийно-
го аппарата, нестрогое его применение (отождествление принципов, 
методов, средств, форм). 
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Профессионально-информирующая функция курса педагогики 
ориентирует преподавателя на выделение целеобразующих единиц, 
вокруг которых выстраивается учебный материал: информация о спе-
цифике педагогической профессии, о предмете и структуре педагоги-
ческой  деятельности, о критериях и уровнях ее продуктивности. Ка-
чество профессионального информирования влияет на характер при-
нятия педагогической роли, на удовлетворенность будущей професси-
ей. 

Знакомство с педагогической теорией, среди источников кото-
рой и педагогический опыт, выводит студента на осознание своей пе-
дагогической состоятельности. Он непроизвольно дает самооценку 
тем проблемам, которые анализируются на лекциях по педагогике и 
описываются в специальной литературе. Педагогическая информация 
способна вызывать как оптимистические, так и пессимистические на-
строения после результатов самодиагноза. Почему так значима диаг-
ностическая функция предмета педагогики и управление ею (обраще-
ние студентов к научным методам диагностики, к самодиагностике). 

Помня завет учителя русских учителей К.Д. Ушинского, что 
«пора позаботиться о том, чтобы все учителя действительно хорошо 
знали педагогическую теорию», преподаватель курса с помощью раз-
личных методов стремится формировать познавательные потребности 
студентов и стойкий познавательный интерес путем сравнения раз-
личных точек зрения, проблемным изложением материала. Так реали-
зуется ориентирующая функция курса педагогики. 

Содержание педагогического образования становится ценно-
стью, если соединяется с духовно-нравственной установкой на обуче-
ние и воспитание других, если становится доминантой поведения учи-
теля, его образа жизни. В этом заключается формирующая функция 
курса педагогики, проектирующая соединение теоретического изуче-
ния педагогики с практической деятельностью. 

Педагогическая подготовка учителя-филолога в ЕГУ                     
им. И.А. Бунина осуществляется на протяжении всех десяти семест-
ров вузовской жизнедеятельности: 

I курс — установочно-корректировочный, начало систематиче-
ского педагогического образования. Основная задача — помочь сту-
денту утвердиться в выборе профессии, раскрыть роль личностного 
начала в профессии учителя, создать мотивационные основы учения, 
сформировать потребность и умения самостоятельного учебного тру-
да. 

II курс. Целенаправленное формирование фундаментальных 
теоретических знаний, базовых профессионально-педагогических 
умений, формирование основ профессионального мировоззрения, пе-
дагогической культуры. 
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III курс. Развитие знаний по общефилософским проблемам вос-
питания, формирование педагогического сознания, поведения и дей-
ствия. 

IV курс. Определение научных интересов студента, приобщение 
к научно исследовательской работе, создание базы для самостоятель-
ной исследовательской деятельности. 

V курс — завершающий этап педагогического образования. 
Обобщение, систематизация знаний на уровне современного состоя-
ния педагогической науки, совершенствование умений самостоятель-
но пополнять знания, проверка (коррекция) готовности к самообразо-
ванию. 

Структура педагогической подготовки учителя-филолога в 
Елецком университете выглядит следующим образом: 

1 семестр. Введение в педагогическую деятельность 
2 семестр. Общие основы педагогики. НПП. 
3 семестр. Теория обучения. НПП. 
4 семестр. Теория и методика воспитания. Педагогика меж-

национальных отношений. НПП. 
5 семестр. История образования и педагогической мысли. 

Социальная педагогика. Курсовые работы. 
6 семестр. Психолого-педагогический практикум. ЛПП. 
7 семестр. Управление образовательными системами. ВКР. 
8 семестр. Курсы по выбору. ВКР. Педагогическая практика. 
9 семестр. Основы специальной педагогики. ВКР. Педагоги-

ческая практика. 
10 семестр. Философия образования. ВКР. 
 

2.5. Педагогические учебные заведения 
 
В соответствии с Законом «Об образовании» вслед за получени-

ем основного общего образования каждому жителю нашей страны 
предоставляется возможность получения профессионального – основ-
ного и дополнительного образования, которое включает в себя сле-
дующие ступени: начальное профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование, высшее профессиональное образова-
ние и послевузовское профессиональное образование. Для этой цели 
предназначены следующие типы учебных заведений: лицеи, училища, 
колледжи, институты, университеты, академии. 

Содержание образования, согласно ст. 14 гл. 2 Закона, должно 
на этом этапе обеспечивать адекватный мировому уровень общей и 
профессиональной культуры общества, формирование у обучающихся 
адекватной современному уровню знаний картины мира, интеграцию 
личности в национальную и мировую культуру, воспитание и разви-
тие кадрового потенциала общества. 
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В начале 90-х годов 20 в. педагогическое образование разного 
уровня получали около полумиллиона человек в 70 высших и 355 
средних учебных заведениях. 

Получение профессионального образования регламентируется 
федеральным Законом «О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании» от 22 августа 1996 г., а также Законом Российской 
Федерации «Об образовании». 

В основе государственной политики в области высшего и по-
слевузовского образования лежат принципы непрерывности и преем-
ственности ступеней образования, интеграции системы высшего обра-
зования РФ, при сохранении  и развитии достижений и традиций рос-
сийской высшей школы, в мировую систему высшего образования и 
др. 

С середины 90-х годов 20 в. в РФ в логике проекта «Междуна-
родный бакалавриат» были установлены следующие ступени высшего 
профессионального образования: бакалавр, дипломированный спе-
циалист, магистр. Сроки освоения образовательных программ этих 
ступеней: не менее 4 лет для получения степени бакалавр, не менее 5 
лет – дипломированный специалист, не менее 6 лет – магистр. 

 Освоение образовательной программы высшего профессио-
нального образования соответствующей ступени в высшем учебном 
заведении, имеющем государственную аккредитацию, является осно-
ванием для занятия в государственной, муниципальной организации 
определенной должности, получения должностного оклада и надбавок 
к нему. 

Ступенями послевузовского профессионального образования 
являются аспирантура и докторантура. В аспирантуру высших учеб-
ных заведений, научных учреждений или организаций принимаются 
граждане РФ, имеющие высшее профессиональное образование, а в 
докторантуру – те граждане, которые имеют степень кандидата наук. 
сроки обучения в аспирантуре и докторантуре – 3 года.  

В настоящее время в нашей стране существуют следующие пе-
дагогические учебные заведения: педагогические училища, колледжи, 
лицеи, педагогические институты и университеты. 

Педагогические училища, колледжи, лицеи - средние педагоги-
ческие учебные заведения. Они подразделяются на школьные, дош-
кольные, музыкально-педагогические, художественно-графические и 
т.д. 

В педучилища принимаются лица с 9-летним и средним образо-
ванием. Срок обучения 3-4 года. Наряду с общеобразовательной под-
готовкой в педучилищах, колледжах, лицеях большое внимание уде-
ляется изучению психолого-педагогических дисциплин и педагогиче-
ской практике. 
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Педагогические институты, университеты - высшие учебные за-
ведения, куда принимаются лица со средним образованием. Срок обу-
чения 4-6 лет. Структура учебного плана педагогического института, 
университета включает в себя три основных цикла: общественные 
науки, психолого-педагогические науки, специальные науки, опреде-
ляющие профиль специалиста. Учебный план предусматривает также 
проведение педагогической практики. 

 
2.6. Спектр педагогических специальностей 

 
Обычно профессии подразделяются на несколько специально-

стей, под которыми понимается ограниченный (вследствие разделения 
труда) вид деятельности в рамках одной профессии. 

Так, в самой массовой педагогической профессии – учительской 
– выделяется большое количество специальностей: учитель начальных 
классов, учитель русского языка и литературы, учитель математики, 
географии и т.д. 

Профессиональная группа специальностей - «совокупность спе-
циальностей, объединенных по наиболее устойчивому виду специаль-
но полезной деятельности, отличающейся характером своего конечно-
го продукта, специфическими предметами и средствами труда» (9, 
20). 

Педагогическая специальность - «вид деятельности в рамках 
данной профессиональной группы, характеризующийся совокупно-
стью знаний, умений и навыков, приобретенных в результате образо-
вания и обеспечивающих постановку и решение определенного класса 
профессионально-педагогических задач в соответствии с присваивае-
мой квалификацией» (9, 20). 

Основанием дифференциации  педагогических  специальностей 
является специфика объекта и цели деятельности: различные пред-
метные области знаний, науки, культуры, искусства, которые высту-
пают в качестве средств обучения.  

Другим основанием являются возрастные периоды развития 
личности ребенка и особенности развития личности, связанные с пси-
хофизическими и социальными факторами. 

В качестве примера можно привести следующие известные пе-
дагогические специальности: воспитатель детского сада, группы прод-
ленного дня, школы-интерната, детского дома; учитель начальных 
классов, учитель-предметник в средних и старших классах, социаль-
ный педагог, практический психолог, домашний учитель, гувернер и 
т. д. 

Количество педагогических профессий и специальностей посто-
янно растет. Так, например, 10 лет назад в нашей стране практически 
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не было социальных педагогов. В последние годы стала востребован-
ной профессия школьного педагога-психолога. В связи с сокращением 
в школах групп продленного дня снижается потребность в соответст-
вующих воспитателях, зато появляется необходимость в освобожден-
ном классном руководителе, основной функцией которого является 
организация воспитательной работы в классе. Начинают возрождаться 
профессии гувернера и домашнего учителя. 

В развивающейся системе образования проявляются две, каза-
лось бы, противоположные тенденции: усиление узкой специализации 
и интеграция профессионально-педагогической деятельности. Замече-
но, что если педагог владеет несколькими смежными специальностя-
ми, то у него больше возможностей для реализации межпредметных 
связей, для установления контакта с воспитанниками.                                                      

 
Проблемные вопросы и практические задания 
 
1. Какие факторы обусловили возникновение педагогической 

профессии? 
2. В чем своеобразие педагогической профессии?  
3. Каковы перспективы развития педагогической профессии? 
4. Каковы основные пути овладения педагогической професси-

ей? 
5. Приведите примеры профессий относящихся к педагогиче-

ским. Докажите, что те или иные профессии имеют педагогические 
основы, хотя не являются собственно педагогическими. 

6. Какие противоречия, существующие в профессии учителя, 
вам удалось выявить? 

 
Тесты для самоконтроля 

 
1. Какова основная социальная функция педагога: 
1) передача обобщенного опыта старших поколений; 
2) обучающая; 
3) воспитывающая; 
4) развивающая? 
 
2. Какое нравственное качество является важнейшим для педагога: 
1) любовь к детям; 
2) ответственность; 
3) строгость; 
4) патриотизм? 
 

      3. Что такое профессиональная педагогическая направленность: 
1) комплекс качеств личности; 
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2) устойчивый совокупность устойчивых мотивов; 
3) интерес к педагогической профессии; 
4) престижность профессии? 
 
4.  Как можно охарактеризовать педагогическую профессию: 
1) творческая; 
2) необходимая; 
3) деятельная; 
4) общественная? 
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РАЗДЕЛ III. 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
3.1. Сущность педагогической деятельности 

 
В обыденном значении у слова «деятельность» есть синонимы: 

труд, дело, занятие. В науке деятельность рассматривается в связи с 
бытием человека и изучается многими областями знания: философи-
ей, психологией, историей, культурологией, педагогикой и т.д. В дея-
тельности проявляется одно из существенных свойств человека – быть 
активным. Именно это подчеркивается в различных определениях 
этой категории.  

Деятельность - специфическая форма общественно-истори-
ческого бытия людей, целенаправленное преобразование ими природ-
ной и социальной действительности. Деятельность включает в себя 
цель, средство, результат и сам процесс. (Российская педагогическая 
энциклопедия. - М., 1993). 

Педагогическая деятельность представляет собой вид социаль-
ной деятельности, направленный на передачу от старших поколений 
младшим накопленных человечеством культуры и опыта, создание ус-
ловий для их личностного развития и подготовку к выполнению опре-
деленных социальных ролей в обществе. 

Как отмечал психолог Б.Ф. Ломов, «деятельность является мно-
гомерной». Поэтому существуют многочисленные классификации 
деятельности, в основу которых положены ее различные признаки, 
отражающие разнообразные стороны этого феномена. Выделяют дея-
тельность духовную и практическую, репродуктивную (исполнитель-
скую) и творческую, индивидуальную и коллективную и т.д. Выделе-
ны также разнообразные виды педагогической деятельности. 

Педагогическая деятельность – это вид профессиональной дея-
тельности, содержанием которой является обучение, воспитание, об-
разование, развитие обучающихся. 

Системообразующей характеристикой педагогической деятель-
ности является цель (А.Н. Леонтьев). 

Цель педагогической деятельности носит обобщенный характер. 
В отечественной педагогике она традиционно выражена в формуле 
«всестороннее гармоническое развитие личности». Дойдя до отдель-
ного учителя, она трансформируется в конкретную индивидуальную 
установку, которую учитель и пытается реализовать в своей практике. 

В качестве основных объектов цели педагогической деятельнос-
ти выделяют воспитательную среду, деятельность воспитанников, 
воспитательный коллектив и индивидуальные особенности воспитан-
ников. Реализация цели педагогической деятельности связана с реше-
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нием таких социально-педагогических задач, как формирование вос-
питательной среды, организация деятельности воспитанников, созда-
ние воспитательного коллектива, развитие индивидуальности личнос-
ти. 

Предметом педагогической деятельности выступает управление 
учебно-познавательной и воспитывающей деятельностью учащихся. 
Управленческая деятельность складывается из планирования собст-
венной деятельности и деятельности учащихся, организации этих дея-
тельностей, стимулирования активности и сознательности, контроля, 
регулирования качества обученности и воспитанности, анализа ре-
зультатов обучения и воспитания и прогнозирования дальнейших 
сдвигов в личностном развитии учащихся. 

Одна из важнейших характеристик педагогической деятельно-
сти  - ее совместный характер. Она обязательно предполагает педагога 
и того, кого он учит, воспитывает, развивает. В этой деятельности со-
единяются самореализация педагога и его целенаправленное участие в 
изменении обучаемого (уровня его обученности, воспитанности, раз-
вития, образованности). 

Характеризуя педагогическую деятельность как самостоятель-
ное общественное явление, можно указать следующие ее признаки. 

Во-первых, она носит конкретно-исторический характер. Это 
значит, что цели, содержание и характер такой деятельности изменя-
ются в соответствии с изменением исторической действительности. 
Например, Л.Н. Толстой, критикуя современную ему школу с догма-
тическим характером обучения, казенщиной, отсутствием внимания и 
интереса к личности ученика, призывал к гуманным отношениям в 
школе, к учету потребностей и интересов ученика, высказывался за 
такое развитие его личности, которое сделало бы растущего человека 
гармоничным, высоконравственным, творческим. «Воспитывая, обра-
зовывая, развивая, …мы должны иметь и имеем бессознательно одну 
цель: достигнуть наибольшей гармонии в смысле правды, красоты и 
добра», - писал Л.Н. Толстой (Л.Н. Толстой Кому и у кого учиться пи-
сать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят? // 
Пед. соч., М., 1989. – с. 278). Считая все недостатки школы своего 
времени порождением неразработанности проблемы сущности чело-
века, смысла его жизни в современной ему психологии и философии, 
Л.Н. Толстой предпринял удачную попытку реализовать собственное 
понимание этой проблемы при организации Яснополянской школы 
для крестьянских детей. 

Во-вторых, педагогическая деятельность является особым ви-
дом социально ценной деятельности взрослых людей. Социальная 
ценность этой работы заключается в том, что духовная, экономиче-
ская мощь любого общества, государства прямо связана с самосовер-
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шенствованием его членов как цивилизованных личностей. Обогаща-
ется духовный мир человека. Улучшаются различные сферы его жиз-
недеятельности, формируется нравственное отношение к самому себе, 
другим людям, к природе. Духовным и материальным ценностям, а за 
счет этого осуществляется прогресс общества, его поступательное 
развитие. Каждое человеческое общество заинтересовано в позитив-
ных результатах педагогической деятельности. Если деградируют его 
члены, ни одно общество не сможет полноценно развиваться. 

В-третьих, педагогическая деятельность ведется специально 
подготовленными и обученными специалистами на основе профес-
сиональных знаний. Такие знания – это система гуманитарных, есте-
ственных, социально-экономических и других наук, способствующих 
познанию человека как исторически сложившегося и постоянно раз-
вивающегося феномена. Они позволяют понять разнообразные формы 
его социальной жизнедеятельности, взаимоотношений с природой. 
Кроме профессиональных знаний, большая роль принадлежит и про-
фессиональным умениям. Педагог постоянно совершенствуется в 
практическом применении знаний. И наоборот, он черпает их из дея-
тельности. «Я сделался настоящим мастером только тогда, когда нау-
чился говорить «иди сюда» с пятнадцатью-двадцатью оттенками», - 
признавался А.С. Макаренко. 

В-четвертых, педагогическая деятельность носит творческий 
характер. Невозможно запрограммировать и предугадать все возмож-
ные варианты ее протекания, как невозможно найти двух одинаковых 
людей, две одинаковые семьи, два одинаковых класса и т.п.  

 
3.2. Основные виды педагогической деятельности 

 
К основным видам педагогической деятельности традиционно 

относят воспитательную работу, преподавание, научно-методическую 
культурно-просветительскую и управленческую деятельность. 

Воспитательная работа - педагогическая деятельность, направ-
ленная на организацию воспитательной среды, и организованное, це-
ленаправленное управление воспитанием школьников в соответствии 
с целями, поставленными обществом. 

Воспитательная работа осуществляется в рамках любой органи-
зационной формы, не преследует прямого достижения цели, потому 
что его результаты не так явственно ощутимы и не так быстро обна-
руживают себя, как например, в процессе обучения. Но поскольку пе-
дагогическая деятельность имеет определенные хронологические гра-
ницы, на которых фиксируются уровни и качества сформированности 
личности, можно говорить и об относительно конечных результатах 
воспитанности, проявляющихся в позитивных изменениях в сознании 



 31

воспитанников, - эмоциональных реакциях, поведении и деятельно-
сти. 

Преподавание - управление познавательной деятельностью в 
процессе обучения, осуществляется в рамках любой организационной 
формы (урок, экскурсия, индивидуальное обучение, факультатив и 
др.), имеет жесткие временные ограничения, строго определенную 
цель и варианты достижения. Важнейшим критерием эффективности 
преподавания является достижение учебной цели. 

Современная отечественная педагогическая теория рассматрива-
ет обучение и воспитание в единстве. Это предполагает не отрицание 
специфики обучения и воспитания, а глубокое познание сущности 
функций организации, средств, форм и методов обучения и воспита-
ния. В дидактическом аспекте единство обучения и воспитания про-
является в общности цели развития личности, в реальной взаимосвязи 
обучающей, развивающей и воспитательной функций. 

Научно-методическая деятельность. Педагог сочетает в себе 
ученого и практика: ученого в том смысле, что он должен быть ком-
петентным исследователем и содействовать получению новых знаний 
о ребенке, педагогическом процессе, а практика – в том смысле, что 
он применяет эти знания. Педагог зачастую сталкивается с тем, что  
не находит в научной литературе объяснения и способов решения 
конкретных случаев из своей практики, с необходимостью обобщения 
результатов своей работы. Научный подход в работе, таким образом. 
является основой собственно-методической деятельности педагога. 

Научная работа педагога выражается в изучении детей и дет-
ских коллективов, формировании собственного «банка» различных 
методов, обобщении результатов своей работы, а методическая – в 
выборе и разработке методической темы, ведущей к совершенствова-
нию навыков в той или иной области, в фиксировании результатов пе-
дагогической деятельности, собственно в отработке и совершенство-
вании навыков. 

Культурно-просветительская деятельность – составная  часть 
деятельности педагога. Он знакомит родителей с различными отрас-
лями педагогики и психологии, учащихся – с основами самовоспита-
ния, популяризирует и разъясняет  результаты новейших психолого-
педагогических исследований, формирует потребность в психолого-
педагогических знаниях и желание использовать их как у родителей, 
так и у детей.  

Любой специалист, имеющий дело с группой людей (учащихся), 
в большей или меньшей степени занимается организацией ее деятель-
ности, постановкой и достижением целей совместной работы, т.е. вы-
полняет по отношению к этой группе функции управления. Именно 
постановка цели, применение определенных способов ее достижения 
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и мер воздействия на коллектив  - главные признаки наличия управле-
ния в деятельности учителя-воспитателя.  

Управляя группой детей, педагог выполняет несколько функ-
ций: планирование, организацию – обеспечение выполнения плана, 
мотивацию или стимулирование – это побуждение педагогом себя и 
других к работе по достижению поставленной цели, контроль. 

 
3.3. Структура педагогической деятельности 

 
В психологии устоялась следующая структура педагогической 

деятельности: мотив, цель, планирование деятельности, переработка 
текущей информации, оперативный образ и концептуальная модель, 
принятие решений, действия, проверка результатов и коррекция дей-
ствий. 

Определяя структуру профессиональной педагогической дея-
тельности, исследователи отмечают, что ее основное своеобразие - в 
специфике объекта и орудий труда. 

Н. В. Кузьмина выделила в структуре педагогической деятель-
ности три взаимосвязанных компонента; конструктивный, организа-
торский и коммуникативный. 

Конструктивная деятельность связана с разработкой технологии 
каждой формы деятельности учащихся, решением каждой возникшей 
педагогической задачи. 

Организаторская деятельность направлена на создание коллек-
тива и организацию совместной деятельности. 

Коммуникативная деятельность предполагает установление свя-
зи и отношений педагога с учащимися, их родителями, своими колле-
гами. 

Подробная характеристика структуры педагогической деятель-
ности дана А.И.Щербаковым. На основе анализа профессиональных 
функций учителя он выделяет 8 основных взаимосвязанных компо-
нентов-функций педагогической деятельности: информационную, 
развивающую, ориентационную, мобилизационную, конструктивную, 
коммуникативную, организационную и исследовательскую. 

А.И.Щербаков относит конструктивный, организаторский и ис-
следовательский компоненты к общетрудовым. Конкретизируя функ-
цию учителя на этапе реализации педагогического процесса, он пред-
ставил организаторский компонент педагогической деятельности как 
единство информационной, развивающей, ориентационной и мобили-
зационной функций. 

И.Ф.Харламов среди множества видов деятельности выделяет 
следующие взаимосвязанные виды деятельности: диагностическую, 
ориентационно-прогностическую, конструктивно-проектировочную, 
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организаторскую, информационно-объяснительную, коммуникативно-
стимулирующую, аналитико-оценочную, исследовательско-творчес-
кую.  

Диагностическая деятельность связана с изучением учащихся и 
установлением уровня их развития, воспитанности. Для этого учитель 
должен уметь наблюдать, владеть методами диагностики. 

Прогностическая деятельность выражается в постоянной поста-
новке реальных целей и задач педагогического процесса на опреде-
ленном его этапе  с учетом реальных возможностей, иначе говоря, в 
прогнозировании конечного результата. 

Конструктивная деятельность состоит в умении проектировать 
учебную и воспитательную работу, отбирать содержание, соответст-
вующее познавательным способностям учащихся, делать его доступ-
ным и интересным. Она связана с таким качеством педагога, как его 
творческое воображение. 

Организаторская деятельность педагога заключается в его уме-
нии воздействовать на учащихся, повести их за собой, мобилизовать 
на тот или иной вид деятельности, воодушевить. 

В информационной деятельности реализуется основное соци-
альное назначение педагога: передача обобщенного опыта старших 
поколений молодым людям. Именно в процессе этой деятельности 
школьники овладевают знаниями, мировоззренческими и нравствен-
но-эстетическими идеями. В этом случае учитель выступает не только 
как источник информации, но и как человек, формирующий убежде-
ния молодежи. 

Успех педагогической деятельности во многом определяется 
умением профессионала устанавливать и поддерживать контакт с 
детьми, строить взаимодействие с ними на уровне сотрудничества. 
Понимать их, в случае необходимости – прощать, по сути, вся дея-
тельность педагога носит коммуникативный характер. 

Аналитико-оценочная деятельность состоит в получении обрат-
ной связи, т.е. подтверждении эффективности педагогического про-
цесса и достижении поставленной цели. Эта информация дает воз-
можность вносить коррективы в педагогический процесс. 

Исследовательско-творческая деятельность определяется твор-
ческим характером педагогического труда, тем, что педагогика одно-
временно является и наукой, и искусством. Опираясь на принципы, 
правила, рекомендации педагогической науки, учитель каждый раз 
использует их творчески. Для успешной реализации этого вида дея-
тельности он должен владеть методами педагогических исследований.  

Все компоненты педагогической деятельности проявляются в 
работе педагога любой специальности. 
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3.4. Творческий характер педагогической деятельности 
 
На то, что творческий, исследовательский характер имманентно 

присущ педагогической деятельности, обращали внимание многие пе-
дагоги: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинс-
кий, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин-
ский и др. 

Для характеристики творческого характера педагогической дея-
тельности наиболее применимо понятие «созидание». Учитель-воспи-
татель с помощью творческих усилий и труда вызывает к жизни по-
тенциапьные возможности ученика, воспитанника, создает условия 
для развития и совершенствования неповторимой личности. 

В современной научной литературе педагогическое творчество 
понимается как процесс решения педагогических задач в меняющихся 
обстоятельствах. 

Можно выделить следующие критерии педагогического творче-
ства: 

- наличие глубоких и всесторонних знаний и их критическая пе-
реработка и осмысление; 

- умение перевести теоретические и методические положения в 
педагогические действия; 

- способность к самосовершенствованию и самообразованию; 
- разработка новых методик, форм, приемов и средств и их ори-

гинальное сочетание; 
- диалектичность, вариативность, изменчивость системы дея-

тельности; 
- эффективное применение имеющегося опыта в новых услови-

ях; 
- способность к рефлексивной оценке собственной деятельности 

и ее результатов; 
- формирование индивидуального стиля профессиональной дея-

тельности на основе сочетания и выработки эталонных и индивиду-
ально неповторимых черт личности педагога; 

- способность к импровизации, основанной на знаниях и интуи-
ции; 

- умение видеть «веер вариантов». 
Н.Д. Никандров и В.А. Кан-Калик выделяют три сферы творче-

ской деятельности учителя: методическое творчество, коммуникатив-
ное творчество, творческое самовоспитание. 

Методическое творчество связано с умением осмысления и ана-
лиза возникающих педагогических ситуаций, выбора и построения 
адекватной методической модели, конструирования содержания и 
способов воздействия. 
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Коммуникативное творчество реализуется в построении педаго-
гически целесообразного и эффективного общения, взаимодействия с 
воспитанниками, в способности познавать детей, осуществлять пси-
хологическую саморегуляцию. 

Творческое самовоспитание предполагает осознание педагогом 
самого себя как конкретной творческой индивидуальности, определе-
ние своих профессионально-личностных качеств, требующих даль-
нейшего совершенствования и корректировки, а также разработку 
долгосрочной программы собственного совершенствования в системе 
непрерывного самообразования. 

В.И. Загвязинский называет следующие специфические особен-
ности педагогического творчества: 

жесткий лимит времени. Учитель принимает решение в ситуа-
циях немедленного реагирования: уроки ежедневно, непредвиденные 
ситуации сиюминутно, ежечасно; общение с детьми постоянно. 

Возможность сопоставить замысел с его реализацией только в 
эпизодических, сиюминутных ситуациях, а не с конечным результа-
том из-за его отдаленности и обращенности в будущее. 

В педагогическом творчестве ставка делается только на поло-
жительный результат. Такие способы проверки гипотезы, как доказа-
тельство от противного, доведение идеи до абсурда, противопоказаны 
в деятельности учителя. 

Педагогическое творчество всегда сотворчество с детьми, кол-
легами. Значительная часть педагогического творчества осуществля-
ется на людях, в публичной обстановке. Это требует от учителя уме-
ния управлять своими психическими состояниями, оперативно вы-
зывать у себя и у учащихся творческое воодушевление. 

Специфичными являются предмет педагогического творчества -
формирующаяся личность, «инструмент» - личность учителя, сам про-
цесс - сложный, многофакторный, разноуровневый, основанный на 
взаимотворчестве партнеров; результат - определенный уровень раз-
вития личности воспитуемых (Загвязинский В.И. «Педагогическое 
творчество учителя». - М.,1987). 

 
Проблемные вопросы и практические задания: 
  
1.В чем сущность педагогической деятельности? 
2. Каковы цели педагогической деятельности? 
3. Какова структура педагогической деятельности?  
4.В чем проявляется коллективный характер педагогической де-

ятельности? 
5. Почему педагогическая деятельность относится к разряду 

творческих? 
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6. Напишите творческую работу на одну из предлагаемых тем: 
«Учитель в моей жизни», «Мой педагогический идеал». 

 
Тесты для самоконтроля 

 
1. Основные виды педагогической деятельности: 

1) общение; 
2)  консультирование;  
3) преподавание и воспитательная работа; 
4) контроль; 

2. Предмет педагогической деятельности: 
1) управление учебно-познавательной и воспитывающей деятель-

ностью учащихся; 
2) стимулирование активности и сознательности; 
3) анализ результатов воспитания и обучения; 
4) прогнозирование; 

3. Кто может заниматься педагогической деятельностью: 
1) профессионал, обладающий необходимыми знаниями и уме-

ниями; 
2) взрослый человек; 
3) родители; 
4) человек, имеющий высшее образование? 
 

4. Что выступает в качестве системообразующей характеристики пе-
дагогической деятельности: 

1) цель; 
2) воспитательная среда; 
3) личность учителя; 
4) практическая деятельность? 
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РАЗДЕЛ IV. 
ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1. Источники  гуманистической традиции  
в педагогической деятельности 

 
Слово гуманизм произошло от латинской основы humanus, что 

означает «человеческий, человечный». Рассматривая понятие гума-
низма, можно отметить его двуединство: во-первых, оно трактуется 
как общественное движение, направление общественной мысли; во-
вторых, как мировоззренческий принцип, отражающийся в системе 
ценностных ориентаций, представлений, установок. Согласно гумани-
стическим идеалам, человек – высшая ценность бытия. 

В последние столетия средневекового феодализма в странах За-
падной Европы происходил огромный прогресс культуры. Эту эпоху 
именуют эпохой Возрождения (по-французски – Ренессанс). Само 
слово «Возрождение» впервые было употреблено для характеристики 
такого явления духовной культуры, как возобновление тех великолеп-
ных достижений культуры греко-римской античности, которые были 
утрачены в период средневековья. Престиж эпохи Возрождения свя-
зан с термином «гуманизм». Исторические приоритеты данного явле-
ния принадлежат Италии, где уже в XV веке культура Возрождения 
достигла расцвета. «В эпоху Возрождения, - указывают исследовате-
ли, - маятник качнулся в сторону индивида – его талантов, способно-
стей, личных стремлений. В текстах Рабле, Кампанеллы, Монтеня за-
печатлеваются яркие образы гуманистического образования, сориен-
тированного на личные интересы и способности учащегося, на его 
любознательность, на связь с жизнью и самостоятельность мышле-
ния» (Розов Н. Ценности и образование // Вестник высшей школы. – 
1991, №12. – с.20). В эпоху Возрождения гуманизм впервые выступил 
как целостная система взглядов и широкое течение общественной 
мысли, как культурное движение в Западной Европе. Провозглашение 
человека главной ценностью способствовало поиску новых путей вос-
питания и образования. Педагогическая мысль разрабатывала способы 
физического и духовного развития детей, стремилась обеспечить раз-
ностороннее формирование личности. 

Гуманист Витторино да Фельтре (ок. 1378 – 1446 гг.) создал в           
г. Мантуе школу, названную им «школой радости». Она размещалась 
в прекрасном дворце, где было много света и воздуха. В школе учи-
тывались индивидуальные особенности детей, их способности и инте-
ресы, была предпринята попытка сочетать умственное, нравственное, 
физическое воспитание детей, соединить светское образование с рели-
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гиозным воспитанием. Вся деятельность была направлена на развитие 
гражданских добродетелей личности воспитанника. 

Ян Амос Коменский (1592 – 1670) выдвинул принцип природо-
сообразности обучения, который подразумевал соответствие природ-
ным закономерностям (учет природных факторов в процессе обуче-
ния, обучение в гармонии с ними). Коменскому принадлежит мысль, 
что школа должна быть «мастерской гуманности». 

Жан Жак Руссо (1712 – 1778), французский просветитель, ему 
принадлежит концепция свободного воспитания, которое протекает 
безнасильственно и при котором воспитатель оказывает максимальное 
доверие природе ребенка. 

Примерно с XIX века слово «гуманизм» стало одним из наибо-
лее распространенных терминов, применяемых, с одной стороны, для 
обозначения направления общественной мысли, возникшей в эпоху 
Возрождения; с другой стороны, для понимания нового способа мыш-
ления, связанного с изменением взгляда на место человека в мире, на 
возможности его активности в различных сферах жизнедеятельности. 

 
4.2. Гуманистическая природа педагогической деятельности 

 
Отношение к детству является одной  из ценностных характери-

стик педагогической деятельности. Оно проявляется в понимании че-
ловеком, избравшим профессию детского педагога, сущности и цен-
ности детства, сущности отношений «взрослый-ребенок». «Деятель-
ность педагога, способствующая не только обучению, но и развитию, 
есть деятельность гуманитарная» (3, с.118). Можно много говорить о 
гуманной педагогике, о личностно-ориентированной модели педаго-
гической деятельности и технологиях ее осуществления, но если в 
сознании педагога нет понимания глубинного смысла этой деятельно-
сти, эта модель останется лишь фразой, декларацией, идеальной сущ-
ностью, далекой от реальной жизни. На наш взгляд, глубинный смысл 
педагогической деятельности, связанной с миром детства очень точно 
выражен в художественной литературе, например, в произведениях 
Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, М.М. Пришвина, В.Г. Распутина и др. 

Ценностные характеристики педагогической деятельности не-
разрывно связаны с гуманитарностью сознания педагога, с его гума-
нитарной культурой. Только на этой основе возможно развитие уме-
ния осознавать  педагогическую ситуацию как «вопрос-ответную», 
умения вопрошать, сомневаться, осуществлять гуманитарную экспер-
тизу своих действий, своего педагогического опыта. 

В современной образовательной ситуации гуманитарная куль-
тура педагога приобретает особую ценность. Технологизация образо-
вательного процесса, повышенный интерес к технологиям обучения 
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должны быть тесно связаны с неослабевающим вниманием к гумани-
тарной сущности педагогической деятельности, всегда ориентирован-
ной прежде всего на человека. Профессиональное бытие человека, пе-
дагогическая деятельность диалогичны по своей сути – они отражают 
неразрывную связь учителя и ученика. 

Гуманистически ориентированный учитель обладает безуслов-
ным позитивным отношением к ученику, принимает ребенка таким, 
каков он есть, понимая необходимость коррекции отдельных качеств с 
учетом общего положительного отношения к целостной личности, 
способствует становлению в каждом ребенке чувства собственного 
достоинства, стремится обеспечить условия для его полноценного раз-
вития. 

Профессионально действующие учителя последовательны в 
своих установках, справедливы, уважают личность обучаемого. 

Ш.А. Амонашвили, выступая перед студентами, предложил им 
усвоить такие заповеди: 

«- Любите ребенка. Если хотите развить в себе Божий дар пе-
дагога, - любите ребенка; 

- очеловечивайте окружающую среду ..., делайте ее доброй, чут-
кой, отзывчивой, оптимистичной; 

- проживите в ребенке свое детство» (1). 
Гуманитарная культура  педагога проявляется в осознании им 

глубокой духовной сущности процессов становления человек, процес-
сов воспитания и обучения. Очень важно, чтобы люди, избравшие 
своей профессией педагогическую деятельность, понимали философ-
ско-мировоззренческий смысл общих целей образования. Это важно 
как для образования самого будущего педагога, так и для осмысления 
им цели профессионально педагогической деятельности. Речь идет о 
целях – ценностях культуры, которые С.И. Гессен совершенно спра-
ведливо назвал «абсолютными», «безусловными», «целями-
заданиями», «задачами высшего порядка, неисчерпаемыми по самому 
существу своему и открывающими для стремящегося к ним человече-
ства путь бесконечного развития» (2, с.32, 33.). 

Гуманитарная культура педагога проявляется также в способно-
сти задавать вопросы самому себе, самостоятельно искать на них от-
веты. Педагогическая действительность динамична по своей сути, она 
поворачивается к педагогу всегда новыми сторонами, ставит перед 
ним все новые и новые проблемы, требующие творческой активности 
самого субъекта педагогической деятельности. Эта творческая актив-
ность соединяет в себе и универсальные свойства педагогической дея-
тельности, и уникальные черты, обусловленные тем, что в этой дея-
тельности конкретный педагог испытывает свое состояние души, за-
данные действительностью вопросы решает как свои вопросы, как 
свои проблемы. 
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Живая педагогическая действительность оказывается намного 
богаче, многообразнее концептуальных схем, моделей, типических 
обстоятельств. Именно поэтому в педагогической деятельности ее 
субъект (учитель, воспитатель,  преподаватель) должен быть способен 
к гуманитарному пониманию отдельного факта, события, обстоятель-
ства. И педагогическое знание как основа теоретической компетент-
ности также должно осмысливаться им как знание гуманитарное, диа-
логическое, двусубъектное, несущее особый жизненный смысл. 
«Смысл всегда отвечает на какие-то вопросы. То, что ни на что не от-
вечает, представляется нам бессмысленным, изъятым из диалога» (2, 
с. 370). 

 
4.3. Православные истоки гуманистической традиции  

педагогической деятельности 
 

Влияя на педагогов-гуманистов светом духовного идеала, пра-
вославное учение в течение двух тысячелетий определяло содержание 
образования и воспитания. Христианство утверждало моральные за-
коны человека в обществе. Образ Христа как совершенного, идеаль-
ного человека дает перспективу для развития личности в плане посто-
янного самосовершенствования. 

Обращаясь к творениям святых отцов, мы не найдем в них из-
ложения определенных теоретических проблем педагогики. Размыш-
ления, требования, пояснения и наставления о воспитании, которые 
мы можем встретить в их трудах, не представляют строгой опреде-
ленной системы. Они состоят из отдельных требований и пояснений о 
сущности воспитания. 

Климент Александрийский в своих творениях обозначил ряд 
важнейших педагогических проблем: назначение педагогики, 
трактовка цели воспитания, роль учителя в педагогическом процессе, 
соотношение воспитания и обучения, место светских наук в 
образовании. 

Педагогика связана с вечностью, считал Климент 
Александрийский. Она призвана научить душепопечению – заботе о 
личном спасении и спасении других людей, в частности, ребенка. 
Педагогика помогает увидеть истину и указывает путь к 
нравственному продвижению. По Клименту Александрийскому, этот 
путь – борьба со страстями, а средство помощи ребенку в борьбе с 
грехом, отрицательными наклонностями – строгость. Метод строгий 
для правильности в воспитании детей полезен, он имеет значение 
необходимого при воспитании вспомогательного средства. Многие из 
страсти искоренимы лишь при посредстве наказаний, объявлением 
строжайших заповедей и преподаванием некоторых (строжайших) 
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умозрительных основоположений. Так, например, порицание для 
страстей душевных есть некоторого рода хирургическая операция. 

Цель воспитания и цель жизни совпадают. Педагогический 
идеал, по Клименту, сосредоточен в личности Иисуса Христа. Иисус 
убеждает, воспитывает, учит.  

Учитель заботится о приобретении детьми праведных обычаев, 
о воспитании христианского поведения. Но главное его призвание – 
оказать помощь ребенку в преодолении страстей, греховных 
наклонностей воли. То есть, деятельность педагога направлена на 
достижение цели христианского воспитания – спасения души. 

Иоанн Златоуст выделил отдельно два способа обучения: 
творение и совесть. Взаимодействуя с творением и совестью, человек 
приобретает знание, необходимое ему для достижения цели, которую 
православная педагогика обозначает как спасение души. 

При рассмотрении процесса обучения Иоанн Златоустый в 
системе «учитель-ученик» выделяет личность человека. Сначала в 
этой системе ведущую роль играют родители ребенка, затем – 
наставники.  

Педагог в первую очередь должен заботиться о целостной 
личности ребенка, проявлять интерес к ребенку как к индивидуаль-
ности, знать его во всех проявлениях, познакомиться с его семьей, 
окружением. Иначе говоря, учитель совмещает обучающую и 
воспитывающую функции. 

Ведущая роль в воспитании и обучении принадлежит личности 
учителя. Первые уроки педагог подает не словом, а примером. 

Важным условием обретения педагогического авторитета 
является непрерывное самообразование и самосовершенствование. 

Любое разумное общество заинтересовано в прочной, духовно и 
нравственно здоровой семье. Это обусловлено тем, что семья играет 
важную роль в педагогическом процессе. 

Ефрему Сирин разработал систему духовного воспитания, 
соединившую аскетический опыт и православную мистику. Человеко-
любие, любовь, кротость,  братолюбие, сострадание, терпеливость и  
доброта – вот источники духовного делания по Ефрему Сирину. 

Смысл духовного воспитания в его сочинениях раскрывается 
для нас в свете идеи спасения. Воспитание  и должно ставить 
проблему спасения, оно воодушевляется верой в возможность 
преображения и просветления души человеческой. Поскольку же 
высшее назначение всякого человека – богоуподобление, то и 
воспитание рассматривается как руководство к богоуподоблению и 
спасению души. 

Основным признаком «личности» в человеке, по мнению 
преподобного, является самосознание, в том смысле, что человек 
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открывает в себе глубину неисчерпаемую, находит в себе целый мир; 
самосознание есть в то же время сознание своего единства, своего «я», 
своего своеобразия, отдельности. 

В деле христианского нравственного воспитания, указывает 
Авва Дорофей,  главное место занимает формирование такого 
личностного качества как сопротивление искушениям, соблазнам и 
сознательное свободное стремление следовать с помощью божьей 
путем добра. Молитва и упражнения в добрых поступках стали 
традиционными христианскими средствами религиозно-
нравственного воспитания. 

Авва Дорофей учит, что зло не самосущностно, не есть 
онтологическая реальность, но есть лишь ослабление или отсутствие 
добра. Борьба со злом, совершающаяся без Бога, без Его помощи, 
внешними средствами, есть лишь увеличение зла. Отсюда главная и 
основная проблема – проблема воспитания добра или направление 
ребенка к добру, приобщение к добру как вечному началу. Добро 
должно стать собственной, внутренней дорогой, свободно 
возлюбленной темой жизни для ребенка. Добро нельзя «вложить», 
никакие привычки, заученные правила, упражнения не могут 
превратить добро в подлинную цель жизни.  

Гуманизм, утверждающий ценность человеческой личности вне 
Бога, обречен на отрицание этой самой ценности. «Если нет 
абсолютных ценностей в мире, то и личность человеческая не есть 
абсолютная ценность: данное индивидуальное лицо для одних есть 
нечто положительное, ценное, добро, а с точки зрения других – зло. 
Последовательный вывод отсюда есть формула: «Все позволено»  
(Н.О. Лосский). 

Иоанн Лествичник говорит об огромной ответственности 
учителя. Пастырское дело становится для него и для его подопечных 
опасным, если он не готов к выполнению своего наставнического 
долга. Наставник, духовно подготовленный нести свое бремя, должен 
самоотверженно трудиться, положив свою душу за души тех, кого он 
наставляет. 

В «Лествице» раскрывается образ наставника, пастыря, учителя, 
пасущего «словесное стадо». Мера пастырского спасения – в его 
примере для воспитанников, в назидании их своим образом жизни: 
«Насколько овцы сии, преуспевая безостановочно, последуют своему 
пастырю, настолько и он должен отдать за них ответ Домовладыке». 
Для этого мало знания из книг, особенно, если они не даны нам 
свыше: «…земное не может исцелить земных». Духовную крепость 
свою наставник получает неустанными трудами и молитвой от Бога. 

Пастырь – это и истинный кормчий духовный, и добрый 
воевода, и путеводитель, и врач духовный, и истинный учитель. 
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Как кормчий духовный, он должен обрести такую духовную 
крепость, что в критическую минуту смог бы избавить от самой 
бездны корабль душевный. Духовный кормчий, предвидя бури и 
волнения, должен ясно предвещать о них находящихся на корабле, 
иначе он станет виновником бедствия. 

Подобно доброму воеводе, духовный пастырь должен ясно 
знать состояние и устремление каждого. 

Как врач духовный, должен употреблять врачебные орудия для 
спасения больных душ. 

Один из путей духовного воспитания в святоотеческой литера-
туре  в «умном делании». Выразителем этого пути, учителем был Гри-
горий Синаит. «Умное делание» самим названием показывает, что 
речь идет не столько о внешнем аскетизме, деятельном подвижниче-
стве, сколько о внутреннем устроении православного христианина – 
непрерывном очищении души в совершенном молчании, в безмолвии 
и помыслов, и чувств, в преисполнении всего внутреннего человека 
богомыслием. В своих творениях Григорий Синаит предостерегает 
подвижников от заблуждений, прельщений, учит отличать добро от 
злой силы. Его наставления направлены на внутреннее самоусовер-
шенствование, которое возможно через чистоту добродетелей. 

Система русского православного образования и воспитания 
корнями уходит в византийскую педагогическую традицию, видев-
шую смысл педагогических усилий в приобщении человека к Богу, в 
наставлении его на путь спасения. 

Особый интерес для нас представляют нравственно-
просветительские идеи Кирилла Туровского  о развитии личности. 
Фундаментом такой личности, по его мысли, должна быть грамот-
ность, образование. Им была отмечена социальная ситуация неспра-
ведливости – образование становилось привилегией только отдельных 
сословий. В связи с этим, он подчеркивал, что на пути общественного 
переустройства знания одинаково нужны всем без исключения людям. 
В первую очередь Кирилл видел в книгах средство нравственно-
духовного усовершенствования личности, поскольку они, по его мне-
нию, являются  источниками «сердечного разума» (добродетели). Как 
человеческое тело не может жить без еды, так и его душа должна по-
стоянно питаться «душеполезными словесами».  

В своих произведениях он обращал внимание и на то, что, с од-
ной стороны, недостаток ума приводит к пороку, а с другой – его раз-
витие с отрывом от веры может соблазнить человека к самоволию, 
гордыне и иной нравственно-духовной хвори. Разум, опирающийся на 
веру, является основой его этико-религиозных идей. 

С точки зрения Кирилла Туровского, стремление к свободному 
разуму должно иметь всеобщий характер. Каждый индивид обязан 
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сознавать свою значительность и высокую миссию в земной жизни, и 
каждый, кто достигает вершин нравственно-духовного развития, обя-
зан содействовать умственному и духовному росту других. 

В трудах Святителя Тихона Задонского  мы находим систему 
взглядов на содержание, цели и задачи воспитания. Он проводит 
мысль о необходимости вечного спасения: вся жизнь - постоянный 
деятельный акт по его достижению. 

По мнению свт. Тихона Задонского, любое педагогическое 
воздействие должно быть направлено в первую очередь на 
формирование внутреннего человека, на развитие сердечных качеств 
ребенка, который затем, благодаря умело созданной таким образом 
базе, способен принять в себя «премудрость», получить знание. 
Формулируя одну из главных педагогических задач как воспитание 
внутреннего человека,  мы заведомо направляем его по верному пути 
к поставленной цели – спасению души. Организуя так педагогическое 
воздействие, мы затрагиваем глубинные процессы в душе человека, 
предполагая прохождение любого знания «через себя» – свое 
миропонимание, свой жизненный опыт, характер и т. д.  Знание 
перестает быть безличным, «книжным» и преобразуется в личную 
функцию каждого ученика. В таком случае мы решаем одновременно 
вопросы и основательности усвоения знаний, их осмысления, и 
возможности практического применения в жизни впитанной таким 
образом «премудрости» (4, с.87). 

В деле воспитания физический возраст не столь важен, считает 
Святитель Тихон. Несравненно важнее возраст духовный, связанный с 
тем, насколько человек утвердился в вере, преуспел в богопознании. 
При отсутствии должного фундамента здание знаний не будет 
долговечным и прочным, произойдет катастрофа, связанная с утратой 
личностных ценностей ориентиров – «развращение» (4). 

По утверждению свт. Тихона Задонского, природа педагоги-
ческой деятельности та же, что и у пастырей, поскольку и те, и другие 
являются преемниками апостолов, а значит, словом своего учения 
наставляют, утверждают и «предпосылают, с помощью Божией, в 
небесную ограду». 

С другой стороны, учителя «отеческое звание имеют», и 
надобно им поступать, как и родителям. Это положение имеет 
принципиальный характер в определении отношений между учеником 
и учителем. И хотя учитель не может заменить родителей, как и 
школа не может заменить семьи, но педагог, духовно возрастая вместе 
с учеником, должен стремиться именно к отеческим взаимоотноше-
ниям с учеником. 

Иннокентий Херсонский немало внимания в своих проповедях 
уделяет наставничеству. Так в одной из своих проповедей он говорит,  
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что «юношество найдет в пастырях Церкви просвещенных 
образователей своего ума и нравов, кто первые искры познания 
сделают искрами веры… Семейства обретут в них опытных 
руководителей душ. К устным наставлениям присоединится пример 
жизни богоугодной, - и таким образом дух благочестия, внушаемый и 
словом и делом, проникнет, укрепит весь многочастный состав жизни 
общественной ко благу всех и каждого…» (Иннокентий, архиепископ 
Херсонский и Таврический. Сочинения в 11 томах. –  М., 1901). 

 Полвека спустя К.Д. Ушинский, можно сказать, продолжил 
мысль Иннокентия Херсонского, сказав, что только наставник, 
имеющий глубокие христианские убеждения и христианскую 
нравственность, способен адекватно передать их своим 
воспитанникам. Актуальна эта мысль и для современной педагогики. 
Так как изначально большую значимость в духовном возрастании 
детей играет родительское воспитание, и только затем, наставник 
своим личным примером, словом и делом. Каждый родитель, 
наставник, учитель для достижения цели образования, прежде всего, 
должен сам являть пример церковности, свидетельствовать о 
возможности следования евангельским заповедям. 

 
4.4. Русская художественная литература как источник   

гуманистической традиции в педагогической деятельности 
 

Родственные связи педагогики и художественной литературы 
известны и признаны с давних времен, их функции близки. Педагоги-
ка дает  научные знания о воспитании и образовании, а одной из 
функций литературы является ее дидактическая функция, ее учитель-
ный  характер. Педагогика и художественная литература прекрасно 
взаимодействуют, дополняют друг друга, углубляют, развивают и да-
же спорят. Их взаимодействие отражает важную тенденцию бытия че-
ловека – всеобщую заинтересованность в познании педагогической 
действительности, желание понять человека с педагогической точки 
зрения. 

Русских писателей всегда привлекали дети, в которых они ста-
рались раскрыть те непреходящие ценности, которыми детство одухо-
творяет всю человеческую жизнь. Стремясь понять человека, они от-
крывают истоки духовного роста своих маленьких героев: семья, ро-
дители и учителя, окружающая природа и обстановка быта, история 
Родины и великая русская литература. Не прибегая к прямолинейному 
дидактизму, истинный художник слова подает педагогические идеи 
через художественный образ, через художественную ткань произведе-
ний: их мы обнаруживаем в особенностях конфликтов, в перипетиях  
отношений между персонажами, в истории развития характеров геро-
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ев, в их душевных переживаниях. Так, например, в произведениях 
И.Бунина ребенок является тем живым центром, вокруг которого кру-
гами расходятся философские, духовно-нравственные и педагогиче-
ские проблемы. Их писатель решает во множестве произведений: в 
рассказах «Далекое», «Цифры», «У истока дней», «Первая любовь», 
«Над городом», «Восемь лет», «В деревне», «Кукушка», «Снежный 
бык», «Танька», «Красавица», «Дурочка», в романе «Жизнь Арсенье-
ва».  

В произведениях ярко раскрыты противоречивость возрастного 
становления ребенка, когда постепенно происходит смена представ-
лений, взглядов, способов поведения, характерных для беззаботного 
детства, болезненного отрочества, эмоционального юношества. В ху-
дожественном творчестве Бунина, его дневниках и письмах выражены 
взгляды писателя на процесс воспитания. Особенно отчетливо они 
вырисовываются в романе «Жизнь Арсеньева», значительная часть 
которого посвящена истокам дней главного героя. «Бунин считал, что 
детство это не просто жизненный этап, имеющий свой конец. Оно, по 
его мнению, остается в человеке навсегда, а все то, что заложено в 
душу ребенка в детстве и отрочестве, не может не отразиться на ха-
рактере зрелого человека. Он неоднократно в своем творчестве напо-
минал, что дети – это наше прошлое, в них растет наше будущее. Мы 
были ими, они станут нами и будут жить дальше, после нас» (Зверева 
Л.И., Бочаева Н.Г. Педагогические идеи в художественных произве-
дениях И.А. Бунина // Педагогическое краеведение Липецкой области. 
Елец, 2000.- С. 116 – 131).   

В  «Жизни Арсеньева» И. Бунина с первых страниц прослежи-
вается, как ребенок узнает, постигает мир, как он откликается на 
внешние впечатления бытия, как, когда и почему  формируются у рас-
тущего человека чувства добра, справедливости, радости, страсть к 
путешествиям, познанию мира и себя в нем. Роман дает нам возмож-
ность понять, что освоение мира ребенком — не простой способ на-
копления знаний, впечатлений, умений и навыков («слишком скудно 
знание, приобретаемое нами за нашу личную краткую жизнь»), а ду-
ховно сложный процесс, в котором участвует все существо человека  
(«есть другое, бесконечно более богатое, то, с чем мы рождаемся»). 

Сравнивая художественные описания становления личности ре-
бенка у Бунина и Пришвина, приходишь к мысли о неизменности 
многих характеристик взросления ребенка: пробуждение «Я», само-
сознания, развитие диалогического отношения к миру, пробуждение 
философской рефлексии, мечты, фантазии, воображения, развитие 
нравственного сознания, эстетическое восприятие природы, утрата 
детских иллюзий и многое другое. Об этой константности  многих 
моментов становления личности ребенка  разного исторического вре-
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мени можно судить по произведениям Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоев-
ского, В.В. Набокова, Б.К. Зайцева и др. 

Один из важнейших моментов в авторской концепции И. Бунина 
— воспитательный уклад семьи, воспитательные системы отца и ма-
тери Алеши Арсеньева. Он считал, что педагогическое воздействие 
родителей на ребенка должно быть настолько естественным и орга-
ничным, чтобы дети даже не замечали, что их воспитывают. Отноше-
ния родителей между собой, соблюдение традиционных правил в се-
мейном быту, почитание старших, уважение к личности ребенка, 
строгое исполнение канонов православной морали, понимание внут-
ренней свободы ребенка, т.е. вся эмоциональная аура домашнего оча-
га незаметно и верно формирует душевный склад маленького челове-
ка, питает как источник самые разнообразные сферы жизни человека – 
чувство родины, патриотизма. 

Ирина Одоевцева, которая близко знала Бунина в период па-
рижской эмиграции, вспоминает: «В моей семье, хоть нас никак не 
воспитывали и мы были на редкость свободны, все дети каждый по-
своему, были милы, добры и умны. Должно быть от того, что у нас 
были хорошие родители». 

В бунинской концепции семейного воспитания утверждается 
мысль о том, что воспитательное воздействие взрослого предполагает 
встречное душевное движение ребенка. От этого, считает он, во мно-
гом зависит эффект воспитания. Хорошо, если взрослый человек вы-
зывает у детей симпатию и расположение.  Именно в любви ребенка к 
своей матери и к своему отцу рождается его будущее чувство общест-
венного человека. Семья, считает писатель, является школой понима-
ния родины, школой воспитания верности  и привязанности к ней. 

Несмотря на то, что семья стала предметом научно-
теоретического анализа многих наук (антропологии, этнографии, со-
циологии, демографии, культурологии), многое в этом уникальном 
феномене человеческой культуры еще не изучено. Отдавая приоритет 
в направленном воспитании школе, педагогика, на наш взгляд, недо-
оценивает значение семьи как воспитательного института, который 
формирует «человека  как живое целое, как существо индивидуальное  
и одновременно социальное». О воспитательном влиянии семьи на 
ребенка написано огромное количество литературы. Многие выдаю-
щиеся педагоги посвящали свои работы этому феномену (Я.А. Комен-
ский, Я. Корчак, П.Ф. Лесгафт, Д. Локк, А.С. Макаренко, В.А. Сухо-
млинский и др.). Многообразные аспекты семьи рассмотрены в книгах 
Т. Афанасьевой, С. Соловейчика, А. Спиваковой, Ю.П. Азарова и др. 
авторов. 

Вместе с тем живая жизнь семьи, в которой ребенок приобщает-
ся к культуре своего народа, в которой начинается его познание и са-
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мопознание, обретение им духовных, нравственных, эстетических, 
национальных ценностей, в научно-практических исследованиях не 
представлена. Главная причина этого – закрытость семьи от посто-
роннего вмешательства, наблюдения и изучения. 

Семья у И. Бунина предстает как высшая, особая ценность, ко-
торая и спустя годы воспринимается такой ценностью, что побуждает 
рассказать не только о себе, но и о себе в семье, среди близких людей. 
Память воссоздает образ семьи, который складывается из образов са-
мых дорогих и просто близких людей, из уклада жизни, семейных со-
бытий, будней и праздников, дней счастливых и печальных. В памяти 
и спустя годы остались такие детали и мелочи жизни, которые рас-
крывают особенности именно этой семьи. 

Отец в романе «Жизнь Арсеньева» показан как один из предста-
вителей дворянского сословия, четко обозначены качества, присущие 
настоящему мужскому характеру — геройство, смелость, верность 
слову, уверенность. Рассказ отца о военных походах навсегда впеча-
тался в память Алеши, вошел в его жизнь как своеобразный кодекс 
мужского поведения. «Сильный, бодрый, беспечный, вспыльчивый, 
необыкновенно отходчивый, великодушный…он мне нравился, отве-
чал моим слагающимся вкусам своей отважной наружностью, более 
же всего тем, что был он когда-то на войне в каком-то Севастополе, а 
теперь охотник, удивительный стрелок»(Бунин И.А. Собр. Соч. в 4-х 
томах. М.: Правда, 1988. Т.3.- 543с., с.272). «Отец уравновешивал гру-
стную атмосферу дома. Все восхищало мальчика в нем, даже вещи, 
ему принадлежащие...». Ребенку импонирует его «отважная наруж-
ность» охотника, прекрасного стрелка, в прошлом участника Севасто-
польской кампании. Привлекает его пение под гитару старинных пе-
сен дедовских времен.  

Однако наблюдательный мальчик замечает в отце еще одну чер-
ту русского характера: «страсть ко всяческому самоистреблению». 
Беспечный, «как птица небесная», он проматывает себя и свое благо-
состояние. Отец героя принадлежал тем редким людям, которых не-
смотря на крупные недостатки, нельзя не любить. Сын восхищается 
им. Надо думать, что он унаследовал поэтический дар. Через отца Ар-
сеньев проникается глубинной стихией национального родового бы-
тия». Значительно важным в мировоззренческой структуре отца Але-
ши оказывается понятие чести. Следует подчеркнуть, что в дальней-
шей жизни Арсеньева понятие чести является важнейшим образую-
щим стержнем характера, личности. 

С теплым сыновьим чувством описывает И. Бунин  отца: он дает 
ребенку чувство уверенности, защищенности, безопасности, он зна-
комит со многими явлениями окружающего мира, открывает сыну 
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деятельную, практическую сторону жизни. Отец выступает как во-
площение силы, надежности и прочности мира. 

В системе воспитания, которой придерживается мать героя, 
подчеркивается материнская, женская позиция. Материнский взгляд 
на воспитание, определяемый женской породой, характеризуется без-
условным принятием ребенка таким, каков он есть на самом деле, со 
всеми достоинствами и недостатками. Вера матери в Бога — источник 
сил в воспитании сына.  «Поучительным в нравственном отношении 
для Арсеньева является пример матери. Она часто грустит, тревожит-
ся, плачет, часами на коленям молится перед иконами. Это отражается 
на впечатлительном мальчике, у которого любовь к матери окрашива-
ется грустью и печалью, сопряженной со страхом потерять любимого 
человека. Слезы матери, ее горестные песни, посты, идея отрешенно-
сти от жизни, непрестанное высокое напряжение души, надежда на 
царство Божие открыли Алеше одну из сторон характера русского че-
ловека. Высокую напряженность души он сам унаследовал от мате-
ри». Основой педагогической позиции матери Алеши Арсеньева явля-
ется стремление создать определенные условия воспитания, в которых 
живет и взаимодействует с окружающим миром ее ребенок. Не только 
тонкое чутье матери, но и основные представления дворянской куль-
туры подсказывают ей мысль о необходимости создания бережного 
культивирования духовной жизни семьи. Эта духовная целостность и 
является, согласно ее взглядам, основным средством и условием вос-
питания ребенка. Почти в каждом повествовании, рассказывающем о 
становлении человека, мать – центральная или одна из центральных 
фигур  описываемого роста, взросления. Понятие «мать» чаще всего 
соединяется с понятием «любовь» - это признание людей, которые са-
ми уже давно стали взрослыми, отцами, прошли через горечь потерь. 
Воспоминания о матери соединяются с воспоминанием об атмосфере 
любви, нежности, ласки, безграничной заботы, терпения, самопожерт-
вования. Спустя подчас многие годы, когда матери уже давно нет  на 
свете, она остается как символ, как нравственная опора, помогающая 
выстоять среди враждебных обстоятельств жизни. Благодаря матери в 
сознание входят важнейшие нравственные ценности жизни, происхо-
дит первичное осознание многих нравственных понятий и сторон 
жизни. Это влияние матери, женщины – влияние, утверждавшее гума-
нистические основания личности. Справедливо суждение  Ю.М. Лот-
мана: «Характер женщины весьма своеобразно соотносится с культу-
рой эпохи. С одной стороны, женщина с ее напряженной эмоциональ-
ностью, живо и непосредственно впитывает особенности своего вре-
мени, в значительной мере обгоняя его. (…) С другой стороны, жен-
ский характер парадоксально реализует и прямо противоположные 
свойства, женщина – жена и мать – в наибольшей степени связана с 
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надысторическими свойствами  человека, с тем, что глубже и шире 
отпечатков эпохи» (Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и 
традиции русского дворянства (XVIII –  нач. XIX вв.) - СПб.: Искусст-
во. - 1994. С.46). 

Ю.М. Лотман очень точно определил соотнесенность женского 
мира с культурой эпохи и свойство высоко духовных женщин обго-
нять время – именно это и важно для образования человека, его ста-
новления: гуманистическая атмосфера семьи и устремленность в бу-
дущее.  

Матери, описанные в повествованиях о становлении человека, 
создавали детям гуманную, эмоциональную, духовно-нравственную 
среду, без которой не может быть счастливого, благоуханного детства.  

Материнство и отцовство, судя по художественным текстам, во 
многом становятся факторами, образующими человека, его систему 
ценностей, которые передаются от поколения к поколению, благодаря 
увиденному и запечатленному в детской памяти. 

Произведения художественной прозы расширяют сферу педаго-
гического знания, становятся его источником. Изучение художествен-
ных описаний детства имеет сущностное значение для педагогики, 
для рассмотрения периодов воспитания и становления, в их целостно-
сти и взаимосвязи; в понимании каждого периода как значимого для 
бытия, самоосуществления человека; для раскрытия тех внутренних 
предпосылок, которые в значительной степени определяют результат 
направленного влияния, воспитания.    

Представление И. Бунина о воспитании как помощи в духовном 
росте человека помогает решению целого ряда задач современной пе-
дагогики, важнейшей из которых является задача духовно-
нравственного воспитания. Для педагогической практики представля-
ется важным, что вместе с произведениями И. Бунина в ценностный 
ряд вошли: детство, ребенок, Родина, православие, образование, обу-
чение и воспитание, благонравие, трудолюбие, благородство, любовь 
национального образования и воспитания и, надо полагать, дает воз-
можность более полного раскрытия путей формирования ценностных 
ориентаций личности будущего учителя. 

 
 

4.5. «Липецкий опыт»: история возникновения и гуманистическая 
сущность новаторства 

 
В октябре 1959 года в научном журнале «Народное образова-

ние» появилась статья К.А. Москаленко «Как должен строиться урок». 
Эта публикация и стала началом феномена, получившего название 
Липецкий опыт.  
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Что же явилось предпосылкой Липецкого опыта? 
Во-первых, второгодничество. В школах области примерно 

шестая часть учащихся оставалась на 2-й год, около 40% прерывали 
обучение, не закончив семи классов. В 1957 году почти 50% учащихся 
5-7 классов неудовлетворительно усвоили программу по русскому 
языку и математике. 

Озабоченные таким положением дел многие учителя школ и 
ученые педагоги стали искать выход из него в повышении эффектив-
ности урока, используя новые формы и методы обучения. 

Они подвергли тщательному анализу практику комбинирован-
ных уроков и пришли к выводу о крайней их обедненности по содер-
жанию и по методическому обеспечению. Сущность таких уроков 
сводилась в школе того временив большинстве случаев к устному из-
ложению учителем содержания учебного материала и проверке зна-
ний учащихся в форме индивидуального опроса. Такая схема обрекала 
детей на пассивность. Деятельность учителя сводилась в основном к 
контрольным функциям, так как опрос занимал значительную часть 
урока. На закрепление новых знаний у учителя просто не оставалось 
времени, тяжесть обучения ложилась на плечи учащихся, на их до-
машнюю работу. Таким образом, сложившаяся ситуация в школе не 
давала возможности ребенку учиться, а учителю учить на уроке.   

Заслуга К.А. Москаленко в том, что он сначала теоретически 
предположил, а затем практически доказал, что структура урока мо-
жет и должна быть изменена, что акценты в обучении могут и должны 
быть изменены. Главное открытие состояло в том, что детей необхо-
димо учить на уроке, домашняя же работа должна только дополнять, 
но не подменять работу на уроке. 

Теоретические поиски и практическая проверка подтвердили 
правоту К.А. Москаленко. Традиционный урок не представлял собой 
единого целого, он распадался на изолированные друг от друга про-
цессы – выявление знаний и обучение; деятельность учителя не всегда 
совпадала с деятельностью учащихся; выявление знаний носило эпи-
зодический характер, не являлось диагностическим средством; актив-
ность учителя подчас не находила отклик в виде ответной активности 
у детей; индивидуальная работа не сочеталась органически с коллек-
тивной работой; работа над ошибками и переучивание занимали 
слишком много времени в учебном процессе. В результате, в школе 
возникала необычайная перегрузка учащихся,  ученики, получая не-
удовлетворительные оценки, теряли веру в себя, в свои возможности и 
способности. 

Что же предлагает К.А. Москаленко? 
- Из разрозненных процессов объединить урок в единое целое. 
- Урок проводить в темпе мыслительной активности учащихся. 
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-  Методика урока должна быть направлена на постоянную про-
филактику, предупреждение ошибок. 

Такой урок К.А. Москаленко назвал объединенным уроком и 
его отличие от традиционного комбинированного в следующем: 

- процесс обучения и выявления знаний органически сливаются 
в единый процесс; в конце урока выставляются поурочные баллы; 

- процесс обучения знаниям, умениям и навыкам протекают в 
органическом единстве под наблюдением учителя; теория не отрыва-
ется от практики; 

- новый материал ученики осваивают на уроке, происходит не-
прерывное повторение знаний, умений и навыков в новых связях; 

- деятельность учителя не отрывается от деятельности уча-
щихся; урок проходит в темпе мыслительной деятельности учащихся. 

Проведение такого урока потребовало соблюдения ряда усло-
вий. Прежде всего это касалось подготовки к уроку. Москаленко тре-
бует от учителя тщательной и кропотливой подготовки класса, учеб-
ного кабинета к уроку: подготовка доски, ТСО, наглядности, чтобы 
свести к минимуму потери времени. При этом у учителя остается 
больше возможности понаблюдать за самостоятельной работой уча-
щихся. Опрос организуется не ради опроса, а как форма повторения, 
закрепления, подготовки к восприятию нового. 

В своей статье «Как должен строиться урок?» К.А. Москаленко 
предложил структуру объединенного урока, расписав по минутам ка-
ждый фрагмент урока. 

Начало урока (русский язык). 
 До урока на доске подготовлена самостоятельная письменная 

работа на 2-5 м., не требующая длительного разъяснения, хорошо из-
вестная детям и совершенно необходимая для закрепления знаний, 
умений и навыков. Это своего рода «разминка» для мозга, подготовка 
его к активной деятельности. Учитель входит в класс, здоровается с 
учащимися и сразу приступает к работе.  

Такое начало урока – лучшее средство, не повышая голоса, бы-
стро овладеть классом, установить в нем рабочую дисциплину, подго-
товить учащихся к усвоению нового материала. Грамматический раз-
бор должен быть на каждом уроке. Без быстрого грамматического 
разбора не может быть и речи о сознательном применении учащихся 
правил орфографии и пунктуации. 

Повторение пройденного ранее материала. 
Изучение русского языка требует, чтобы повторение материала 

на уроке было систематическим, изо дня в день, из урока в урок и в 
определенной системе. 

Соединение обучения и выявление знаний в один процесс дает 
каждому учителю дополнительный резерв времени. 
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Для повторения учитель выбирает правила, на которые учащие-
ся чаще всего допускают ошибки. Организовать повторение можно в 
виде фронтального опроса. Затем дается письменное упражнение (6-7 
минут) всему классу. Затем выполненное задание коллективно прове-
ряется, если учитель находит это нужным. 

Усвоение учащимися нового материала. 
Соединив обучение и выявление знаний в единый процесс,          

К.А. Москаленко предлагает объяснение нового материала проводить 
или методом рассказа или методом самостоятельной работы с учебни-
ком, используя разнообразные творческие упражнения,  под руково-
дством учителя. Это дает возможность не только заучить правило, но 
и научиться  пользоваться этим правилом. 

Таким образом, четкая логика урока, взаимосвязь его структур-
ных компонентов позволяла учителю сливать в один процесс провер-
ку знаний, их применение на практике и изучение нового материала. 
Подобная структура урока придавала ему завершенность и целост-
ность.  

На уроках у К.А. Москаленко стала создаваться новая атмосфе-
ра – радости успеха, познания. Ученик поверил в свои силы. Ему за-
хотелось учиться, добиваться результатов, т.е. появились мотивы уче-
ния. Это изменило позицию ученика. Из пассивного, неуспевающего, 
задавленного непосильными заданиями, он превратился в активного, 
целеустремленного, желающего познать, усвоить, добиться хороших 
результатов. Учебную деятельность учителя и ученика на таком уроке 
можно назвать сотрудничеством. Это достигалось тем, что участники 
учебного процесса понимали общую дидактическую задачу урока и 
вместе пытались ее реализовать. 

Подводя итоги сказанному, выделим несколько моментов, опре-
деляющих суть Липецкого опыта. Пожалуй, самое ценное заключа-
лось в том, что центр тяжести учения переместился на урок; учителя 
научились работать со всеми учащимися, а не только с благополуч-
ными, способными; учитель создал новую атмосферу урока – радость 
познания, успеха, упор делается на положительные эмоции; учитель 
опирается на хорошо отлаженный    механизм обратной связи, что по-
зволяет эффективно контролировать и корректировать учебную рабо-
ту школьников; использует самостоятельные и творческие работы на 
уроке, что способствует сознательному усвоению нового материала; 
выявление знаний и обучение представляет единый процесс. 

Едва ли не впервые в мировой практике была основательно ре-
шена проблема второгодничества. Липецким учителям удалось акти-
визировать методику обучения, значительно поднять обучающую 
роль учителя. 

В конце 70-х и начале 80-х годов на всю страну прогремели 
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имена учителей-новаторов: В.Ф. Шаталова, С.Н. Лысенковой,              
И.П. Волкова, Е.Н. Ильина, Т.И. Гончаровой. А у истоков их новатор-
ства находятся открытия К.А. Москаленко.   

 
Проблемные вопросы и практические задания 
 
1. Чем отличаются понятия «гуманизм», «гуманизация образо-

вания», «гуманитаризация образования»? 
2. В чем заключается гуманистическое содержание педагогиче-

ской деятельности? 
3. От кого следует социально защищать ребенка? Как это может 

сделать педагог? 
4. Какие педагогические возможности содержит художествен-

ный текст? 
5. В чем особенности новаторства Липецкого опыта? 
 
Тесты для самоконтроля 
 

1. Субъект-субъектные отношения предполагают: 
1) отношение к ученику как к равноправному участнику образова-

тельного процесса; 
2) субъективизм оценки учителя; 
3) отношение к ученику как к исполнителю; 
4) оказывать постоянную помощь ученику; 

 
2. Одаренные дети – это: 

1) способные, творческие и целеустремленные дети; 
2) умные, интеллектуально развитые дети; 
3) дети с высокой мотивацией; 
4) способные учиться на «4» и «5»; 

 
3. При первых же признаках отклоняющегося поведения ребенка пе-
дагогу следует: 

1) бить тревогу и начинать коррекционную работу; 
2) разобраться, от какого стандарта и на сколько отклоняется по-

ведение; 
3) обращаться к «узким» специалистам; 
4) спокойно наблюдать; 

 
4. Объектом социальной защиты являются: 

1) все дети; 
2) дети-сироты4 
3) дети группы риска; 
4) одаренные дети; 
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РАЗДЕЛ V. 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ 

 
5.1. Понятие «культура» 

 
Культура (от лат. Cultura – возделывание, воспитание, образова-

ние, развитие, почитание), исторически определенный уровень разви-
тия общества. Творческих сил и способностей человека, выраженный 
в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в 
создаваемых ими материальных и духовных ценностях.  

Понятие культура употребляется для характеристики опреде-
ленных исторических эпох (античная культура), конкретных обществ, 
народностей и наций (русская культура), а также специфических сфер 
деятельности или жизни (культура труда, политическая культура, ху-
дожественная культура, педагогическая культура). Элементы характе-
ристики культуры – определенность, законченность, тип, форма орга-
низации. Воплощенная в содержании, средствах и продуктах труда, 
направленного на преобразование предметного мира и развитие сфе-
ры человеческих взаимоотношений, культура представляет собой, 
способ обеспечения, организации и совершенствования жизнедея-
тельности людей. Ядро культуры составляют общечеловеческие цели 
и ценности, а также исторически сложившиеся способы их восприятия 
и достижения. Но выступая как всеобщее явление, культура, воспри-
нимается, осваивается и воспроизводится индивидуально (энциклопе-
дия). 

Среди множества определений культуры наиболее удачными в 
данном контесте представляются те из них, которые трактуют это сис-
темное социальное явление и как фонд ценностей, созданных людьми, 
и как способ творческого освоения мира, реализации сущностных сил 
индивида, социальной группы. Таким образом. культура выступает 
средоточием духовности, энергии созидания, высшим критерием дос-
тижений в различных областях жизнедеятельности.  

Следует различать культуру социума (совокупный продукт ци-
вилизации) и культуру отдельного человека, которая имеет персони-
фицированный характер и является достижением того или иного кон-
кретного члена общества. Социологи полагают (и с этим нельзя не со-
гласиться), что культурный уровень личности определяется прежде 
всего мерой «присвоения» общечеловеческих ценностей через призму 
собственной индивидуальности, в процессе саморазвития и самосо-
вершенствования.  

Общую культуру специалиста можно определить как выражение 
зрелости и развитости всей системы социально значимых личностных 
качеств, продуктивно реализуемой в индивидуальной деятельности. 
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Общая культура педагога служит точкой отсчета его квалификации и 
профессионального роста. Культура – итог и процесс качественного 
развития знаний, интересов, убеждений, норм деятельности и поведе-
ния, способностей и социальных чувств. 

Система знаний и интересов личности – кругозор, который 
складывается из информационного знания. Кругозор, эрудиция лич-
ности развиваются в процессе познавательной деятельности и находят 
выражение в познавательной и интеллектуальной активности. 

Система убеждений – мировоззренческий уровень культуры 
личности, определяется на базе интересов, жизненных предпочтений 
и ценностных ориентаций в процессе аксиологической деятельности, 
рефлексии, формирования самосознания. Его показатель – определен-
ная позиция личности. 

Система индивидуальных норм  поведения и основных методов 
деятельности – уровень реализации сознательного поведения лично-
сти, формируется на примере культурных образцов и принципов по-
ведения через различные формы общения и самовоспитания. Они реа-
лизуются в поведении, а также творческой активности личности. 

Система умений и развитых на их основе способностей – уро-
вень практической деятельности, который появляется в результате со-
циальных потребностей и установок в процессе накопления и разви-
тии опыта. Их показатель – продуктивность деятельности. 

Система социальных чувств – уровень эмоциональной культу-
ры, формирующийся вследствие переживаний, процессов деятельно-
сти и поведения личности и реализуемый в эмоциональной активно-
сти. 

Поскольку носителем культуры выступает конкретная личность 
с особым мировосприятием, складом характера, творческим потен-
циалом, эти качества приобретают индивидуальную окраску. 

 
5.2. Сущность педагогической культуры 

 
Как научная категория «педагогическая культура» начала разра-

батываться сравнительно недавно и понятие «педагогическая культу-
ра» не раскрыто ни в педагогическом словаре. Ни в педагогической 
энциклопедии, по-разному трактуется в имеющейся педагогической 
литературе. В.А. Сухомлинский связывал педагогическую культуру с 
умением ориентироваться в сложных вопросах педагогической науки 
и практики. Важнейшим ее компонентом он считал умение учителя 
обращаться к уму и сердцу ученика, использовать весь арсенал мето-
дов изучения учащихся, умение наблюдать их в процессе умственного 
и физического труда, видеть, как результаты этих наблюдений пре-
творяются в методы и приемы индивидуального влияния. Педагогиче-
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ская культура характеризуется В.А. Сухомлинским как важнейший 
стимул развития коллективной мысли и коллективного творчества. 
Педагогическая культура проявляется в повышенном внимании к ду-
ховному миру воспитанника. Кратко его мысли можно выразить так: 
необходимо, чтобы а) у педагога были академические знания, чтобы 
можно было обратиться к уму и сердцу воспитанника; б) чтобы педа-
гог читал  литературу (педагогическую, психологическую, художест-
венную, публицистическую и т.д.); в) чтобы педагог знал богатство 
методов изучения ребенка; г) обладал речевой культурой. 

Вопросы формирования педагогической культуры личности как 
одного из важнейших профессионально необходимых качеств нашли 
отражение в работах А.В. Барабанщикова, Н.М. Багвенкова, И.В. Гре-
бенщикова, И.Т. Гусева, С.В. Захарова, И.Ф. Исаева, С.Н. Козлова, 
Г.Н. Левашовой, Л.А. Нейштадт, В.И. Писаренко, Ю.М. Рябова,           
В.А. Сластенина и др. 

В большинстве работ педагогическую культуру определяют как 
проекцию общей культуры на сферу педагогической деятельности; 
как синтез педагогической этики и профессионально-педагогических 
качеств, стиля учебно-воспитательной работы и отношения препода-
вателя к своему делу и к самому себе. 

Педагогическую культуру рассматривают также и как часть об-
щечеловеческой культуры, интегрирующей историко-культурный пе-
дагогический опыт и регулирующей сферу педагогического взаимо-
действия. Совокупным субъектом педагогической культуры выступа-
ет общество в целом, задающее цели и содержание процессам социа-
лизации воспитания и образования, а его « носителями» в педагогиче-
ском взаимодействии выступают учителя, родители, педагогические 
сообщества, реализующие этот социальный заказ в конкретно-
историческом и личном педагогическом опыте. 

Современные исследователи рассматривают педагогическую 
культуру как интеграцию, синтез природных и приобретенных лично-
стных свойств, обеспечивающих высокий уровень деятельности учи-
теля. 

Педагогическая культура может быть представлена как сово-
купность достижений социальной практики, педагогических взглядов, 
идей, теорий, способов педагогической деятельности. Исторически 
сложившиеся типы педагогической культуры соответствуют типам 
развития человеческой цивилизации и характеру взаимодействия ме-
жду образованием и педагогической культурой в ту или иную истори-
ческую эпоху. Формирование типа педагогической культуры зависит 
также и от складывающейся в обществе парадигмы образования и 
деятельности отдельных педагогов, создающих авторские культуро-
сообразные педагогические системы. В основе типа педагогической 
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культуры лежит целостное представление о педагогической действи-
тельности, в центре которой находится личность ребенка. Новое педа-
гогическое мышление составляет мировоззренческую основу педаго-
гической культуры учителя. Его особенностями являются: признание 
ученика высшей ценностью; переориентация целей образования на 
воспитание и развитие личности; проблемно-вариативное мышление, 
предполагающее возможность многовариантного достижения целей 
обучения и воспитания; гуманизм и сотрудничество с детьми; творче-
ская. Созидательная направленность на разработку эффективных ме-
тодик и технологий обучения и воспитания. 

Все это ценностные аспекты педагогической культуры, которые 
при условии овладения ими интегрируются индивидуальным сознани-
ем и находят конкретное выражение в педагогической позиции и 
практической деятельности людей, занимающихся обучением и вос-
питанием. 

 
5.3. Слагаемые педагогической культуры 

 
Ведущим интегративным свойством педагогической культуры 

обладает педагогическая направленность личности учителя и целост-
ность его профессиональной деятельности. В этой связи такие виды 
педагогической культуры как методологическая, дидактическая, нрав-
ственная, коммуникативная и др. образуют своими гранями, сторона-
ми целостность и динамичность культуры. Они характеризуют от-
дельно взятый вид педагогической культуры не сами по себе, а лишь в 
том контексте, который имеет прямое отношение к педагогической 
деятельности преподавателя: в части нравственной культуры то, что 
имеет отношение прежде всего к педагогической этике, анализу и 
оценке нравственных поступков, чувств и качеств, находит выраже-
ние в гуманизации педагогических технологий; в части эстетической 
культуры – что составляет мир эстетических ценностей педагога и оп-
ределяет его эстетической отношение к педагогической реальности; в 
области коммуникативной культуры – что позволяет намечать и реа-
лизовывать педагогическую стратегию и тактику взаимоотношений с 
учащимися и коллегами и находит свое выражение в диалогизации 
целостного педагогического процесса и т.д. 

А.В. Барабанщиков рассматривал педагогическую культуру 
преподавателя как определенную степень его совершенства в педаго-
гической деятельности, как достигнутый уровень развития его лично-
сти. Он выделяет следующие слагаемые педагогической культуры: 
педагогическую направленность личности; психолого-педагоги-
ческую эрудицию и интеллигентность; нравственную чистоту; гармо-
нию рационального и эмоционального; педагогическое мастерство; 
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умение сочетать педагогическую и научную деятельность; систему 
профессионально-педагогических качеств; педагогическое общение и 
поведение; требовательность; потребность в самосовершенствовании. 

Компонентный анализ структуры личности учителя позволил 
Ю.М. Рябову выделить в ее структуре три главных элемента: профес-
сионально-педагогический, общественно-политический и духовно-
нравственный. 

Каждый компонент в представлении автора в свою очередь со-
стоит из комплекса составляющих. Так, профессионально-педаго-
гическая культура сводится к овладению преподавателем учебной 
дисциплиной, методикой ее преподавания, а также умениями и навы-
ками воспитательной работы. Духовно-нравственная культура рас-
сматривается автором как «культурный потенциал учителя», который 
и создает возможность для выполнения им культурообразующей 
функции. Для реализации общечеловеческой культуры в педагогиче-
ской деятельности. Основу культурного потенциала, по утверждению 
Ю.М. Рябова, образуют знания, информация, эрудиция учителя в об-
ласти литературы, искусства; способность к передаче культурных 
достижений; совокупность духовно-нравственных качеств учителя. 

В последние годы заметно заявляет о себе тенденция объедине-
ния усилий ученых в исследовании проблемы педагогической культу-
ры. Научные исследования в этой области объединяет стремление ав-
торов рассматривать педагогическую культуру как совокупность та-
ких личностных характеристик, как гуманистическая направленность 
личности, творческое педагогическое мышление, способность к инно-
вационной деятельности, высокая социальная ответственность. Сов-
падение точек зрения разных авторов и авторских коллективов нес-
лучайно. Накопленный научный фонд и практический опыт деятель-
ности педагогов, раскрывающие обращенность к личности учителя и 
ученика, усилие гуманистических тенденций в образовательном про-
цессе, обуславливают рассмотрение педагогической культуры на лич-
ностном уровне. 

Анализ разных определений понятия педагогическая культура 
учителя позволяет нам рассматривать педагогическую культуру учи-
теля как составную часть его духовной культуры и социальной куль-
туры в целом. В свете сказанного, педагогическая культура учителя 
предстает как сложное, системное, динамическое образование, отра-
жающее определенный уровень его развития; способы организации 
его жизни и деятельности на данном уровне; многостороннюю дея-
тельность, направленную на овладение  педагогическим  опытом, 
представленным в самых различных формах,  с целью самопознания, 
самосовершенствования и подготовки к формированию личности 
школьника. 
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Основным условием формирования педагогической культуры 
учителя является, на наш взгляд, не только формирование у него пот-
ребности в ней, но и наличие готовности воспринять социум педаго-
гической культуры в средоточие своего «я», умение творчески пере-
осмыслить педагогические ценности и на новом культуротворческом 
уровне воспроизвести их. Эта система духовных ценностей, выполня-
ющая регулятивную функцию, направляющая деятельность педагога, 
определяющая его влияние на окружающих. Это гармонически разви-
тые интеллектуальные, эмоциональные, этические и эстетические ка-
чества и проявления учителя, позволяющие ему ориентироваться в 
окружающей действительности, проникать в сущность явления. 

 
Проблемные вопросы и практические задания 
 
1. В чем сущность педагогической культуры? 
2. Какова структура педагогической культуры? 
3.Каковы условия формирования педагогической культуры? 
 
Тесты для самоконтроля 

 
1. К компонентам педагогической культуры относятся: 
1) педагогическое творчество; 
2) стремление к самосовершенствованию; 
3) понимание ученика; 
4) гуманное отношение к детям; 
 
2. Профессиональная этика педагога-психолога – это: 
1) нормы поведения специалиста; 
2) правила поведения и общения на работе; 
3) применение моральных принципов с общении с коллегами; 
4) знание моральных принципов; 

 
3. Профессиональная компетентность педагога – это: 
1) высокий уровень знаний; 
2) высокий уровень квалификации; 
3) знание специалистом границ своих полномочий; 
4) умение общаться; 

 
4. Что такое педагогическая техника: 
1) основные способы работы с учащимися; 
2) требования к организации педагогического процесса; 
3) совокупность умений, навыков приемов, позволяющих 
управлять педагогическим процессом; 
4) умения организовать педагогическое дело? 
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РАЗДЕЛ VI. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБЩЕСТВА К 

ЛИЧНОСТНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КАЧЕСТВАМ 
УЧИТЕЛЯ 

 
6.1. Профессиограмма учителя 

 
Попытка разработать перечень личностных и профессиональ-

ных качеств учителя имеет давнюю историю. 
По мнению русского просветителя, писателя, журналиста и кни-

гоиздателя Н.И. Новикова, воспитатель должен соответствовать сле-
дующим требованиям; обладать способностью правильно и чисто рас-
суждать; уметь подходить к детям; быть добронравным; знать русский 
и иностранный языки; иметь хорошее произношение; доброе пове-
дение и приличный внешний вид. 

К.Д. Ушинский настойчиво подчеркивал, что «в каждом настав-
нике, а особенно в тех наставниках, которые назначаются для низших 
училищ и народных школ, важно не только умение преподавать, но 
также характер, нравственность и убеждения…» (193,  с.514). 

В советской школе профессиографическое учение труда и лич-
ности учителя наиболее активно проводилось еще в 20-30-е годы, ко-
гда закладывались основы советской школы. Личность учителя рас-
сматривается как субъект, активно формирующий нормативное и 
предметное оснащение своей деятельности. 

Исследовались личностные качества, которыми должен обла-
дать советский учитель, анализировались типичные затруднения, 
встречающиеся в работе учителя; характер взаимоотношений учителя 
и учащихся в условиях новой школы; методы изучения личности учи-
теля и особенности его работы; психотехника учителя и пути ее раз-
вития; сущность педагогической работы и требования, предъявляемые 
ею к психофизическому аппарату мышления учителя. 

Н.К. Крупская неоднократно обращалась к вопросу о личност-
ных и профессиональных качествах учителя. Важнейшими качествами 
учителя она считала любовь к детям, педагогическую увлеченность, 
уважение к личности ребенка, знание предмета, умение передать свои 
знания, необходимость учета своеобразия личности ребенка, его воз-
растных особенностей, психологическую проницательность и наб-
людательность, педагогическое мастерство. 

Интерес к разработке этих вопросов возродился с 60-х годов 
благодаря исследованиям двух ленинградских школ, возглавляемых 
Н.В. Кузьминой и А.И. Щербаковым. Позднее к этим исследованиям 
присоединилась московская школа под руководством В.А. Сластени-
на. Исходя из понимания функций учителя, Московская научная шко-
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ла во главе с В.А. Сластениным разработала профессиограмму педа-
гога, которая включает в себя четыре раздела: свойства и характери-
стики личности учителя; требования к психолого-педагогической под-
готовке; объем и состав специальной подготовки; содержание мето-
дической подготовки по специальности 

Профессиограмма – это идеальная модель учителя, преподавате-
ля, классного руководителя, педагога; образец, эталон, в котором 
представлены: основные качества личности, которыми должен 
обладать учитель; знания, умения, навыки для выполнения функций 
учителя. 

Исходя из этого понимания смысла понятия «профессиограм-
ма», можно говорить и о профессиографическом методе изучения 
личности, при котором осуществляется сравнение имеющихся у 
педагога знаний, умений и навыков с теми, которые могли бы быть у 
него в соответствии с идеальной моделью. Не трудно представить, что 
такой метод позволяет проектировать личностный и профессиональ-
ный рост педагога.  

Вместе с тем профессиограмма учителя – это документ, в 
котором дана полная квалификационная характеристика учителя с 
позиций требований, предъявляемых к его знаниям, умениям и 
навыкам, к его личности, способностям, психофизиологическим 
возможностям и уровню подготовки (6). 

К настоящему времени в нашей стране разработаны ряд 
профессиограмм для конкретных педагогических специальностей: 
учителей биологии, математики, русского языка и литературы и др. 
Такова, например, профессиограмма учителя русского языка и 
литературы, разработанная З.С. Смелковой. Структурные элементы 
модели будущего учителя она определяет так: чему он будет учить, 
как и какими средствами, каков должен быть он сам – организатор 
воспитывающего и развивающего обучения. 

Важнейшими качественными характеристиками выпускника 
данной специальности, по ее мнению, являются следующие: фунда-
ментальность специальных филологических знаний; готовность к 
коммуникативно-обучающей деятельности; нацеленность на творче-
ское применение полученных знаний с опорой на новейшие достиже-
ния дидактики, частных методик, способность к творческой деятель-
ности; владение профессиональными навыками формирования лично-
сти школьника; способность воспитывать учащихся средствами сво-
его предмета, приобщать их к духовным ценностям; сформирован-
ность личных качеств интеллигента, гуманиста, обладающего духов-
ной самостоятельностью, развитой эмоциональной и речевой культу-
рой, нравственной стойкостью, творческим отношением к любому ви-
ду деятельности (181). 
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Н.И. Болдырев (2) выделил приоритетные качества классного 
руководителя: идейность, нравственную и гражданскую зрелость, об-
щественную активность, увлеченность профессией воспитателя, лю-
бовь к детям, гуманное, заботливое отношение к ним, высокую требо-
вательность к себе и ученикам, коммуникативность, дружеское распо-
ложение, вежливость в общении, психологическую совместимость с 
другими членами педагогического коллектива и другие, необходимые 
идеальному специалисту. 

Для выполнения большого многообразия функций учителю, по 
мнению Н.И. Болдырева, необходимо знать основы теории и методики 
воспитания,  овладеть необходимыми умениями  и навыками. 

Немаловажную роль Н.И. Болдырев отводил качествам лично-
сти, которые помимо приоритетных неплохо было бы иметь учителю 
(классному руководителю): такт, выдержка, самообладание, наблюда-
тельность, искренность, находчивость, твердость, последовательность 
в словах и действиях, аккуратность, внешняя опрятность. 

Классному руководителю важно знать основы теории и методи-
ки воспитания, уметь работать с родителями, планировать воспита-
тельную работу; отбирать на основе диагностики коллективов (групп), 
отдельных личностей необходимые виды деятельности; правильно 
учитывать и оценивать результаты воспитания; выявлять и организо-
вывать актив; осуществлять контроль и помощь в выполнении пору-
чений. 

Психолог В.А. Крутецкий  (9) предлагает структуру профессио-
нально значимых качеств личности и умений, которые необходимо 
иметь учителю. 1. Мировоззрение личности (речь идет о тех убежде-
ниях, идеалах, которые присущи учителю-воспитателю; воспитывает 
лишь тот, кто сам воспитан; желательно, чтобы воспитатель имел вы-
сокий уровень общей культуры и высокий моральный облик, а глав-
ное – любил бы других людей); 2. Положительное отношение к педа-
гогической деятельности речь идет о педагогической направленности 
личности, педагогических склонностях как устойчивом желании и 
стремлении посвятить себя педагогической деятельности; не может 
быть хорошим учителем тот, кто равнодушно относится к своей рабо-
те; дети безошибочно определяют тех учителей, которые их не любят 
или не любят педагогическую деятельность в целом); 3. Педагогиче-
ские способности (основываясь на природных предпосылках, они при 
определенных условиях реализуются – или нет – в профессионально-
педагогические знания, умения, навыки, иначе говоря – педагогиче-
ские способности); 4. Профессионально-педагогические знания, уме-
ния и навыки (речь идет о знаниях в области преподаваемого предме-
та и технологии обучения). 
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6.2. Педагогические способности 
 
Успех профессиональной деятельности учителя во многом зави-

сит от педагогических способностей. Под способностями в психоло-
гической науке подразумевают такие индивидуальные психические 
свойства личности, благодаря которым успешно осуществляется ка-
кая-нибудь деятельность и при меньших затратах труда достигаются 
большие результаты. 

Н.В. Кузьмина дает такое определение педагогических способ-
ностей: это индивидуальные устойчивые свойства личности, состоя-
щие в специфической чувствительности к объекту, средствам, усло-
виям педагогического труда и созданию продуктивных моделей фор-
мирования искомых качеств в личности воспитуемого. Автор выделя-
ет три группы способностей: конструктивные, коммуникативные и 
организаторские (10). 

Ф.Н. Гоноболин выделяет следующие способности, которые ти-
пичны для успешно работающего учителя: способность понимать 
ученика; способность доступно сообщать детям учебный материал; 
способность заинтересовать учащихся; способность убеждать людей, 
оказывать на них положительное воспитательное влияние; организа-
торские способности; необходимый педагогический такт, требова-
тельность и индивидуальный подход к детям; способность предвидеть 
результаты своей работы, а также ошибки и возможные трудности; 
проектировать качества своих воспитанников, их знания; способность 
к творческой работе; способность своевременно и быстро не только 
ориентироваться в обстановке, но и реагировать на то или иное собы-
тие в коллективе; способности, дающие возможность на основе инте-
реса к преподаваемому предмету хорошо и сравнительно легко усваи-
вать и своевременно воспроизводить учебный материал. 

Педагогические способности связаны с общими способностями, 
например к литературному и научному творчеству, конструированию. 
Они повышают эффективность деятельности учителя. 

Педагогические способности не даны в готовом виде до и вне 
развития, не являются изначально данными и неизменными свойства-
ми 

индивида. Они формируются в процессе его профессионального 
воспитания. В настоящее время в психолого-педагогической литера-
туре к педагогическим способностям относят: 

- коммуникативные - способность к общению, сотрудничеству; 
- дидактические - способность объяснять, передавать знания, 

обучать; 
- организаторские - способность вовлечь учащихся в различные 

виды деятельности, вызвать к ним интерес; 
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- конструктивные - способность к отбору, композиции, проек-
тированию учебно-воспитательного материала, разработке планов; 

- гностические - способность к познанию, получению удоволь-
ствия от процесса познания; 

- прогностические - способность осуществлять педагогическое 
предвидение, прогнозировать результаты взаимодействия в педагоги-
ческой деятельности; 

- перцептивные - способность проникать во внутренний мир ре-
бенка, понять его состояние; 

- экспрессивные - способность к эмоциональной заразительнос-
ти, яркости и направленности проявления эмоций, владение интона-
ционной палитрой речи, мимикой, жестами, пластикой. 

Перечисленные выше способности можно дополнить следую-
щими: 

- способность к эмпатии (сочувствию, сопереживанию, вжива-
нию в переживания другого человека); 

- способность к рефлексии; 
- способность к диалогической интерпретации процессов обуче-

ния и воспитания; 
- креативность - способность к творчеству; 
- экстравертность - раскрытость на общение с людьми. 
Большинство авторов считают, что уровень специальных педа-

гогических способностей проявляется в глубине, разносторонности 
информации, которую учитель может получить об особенностях раз-
вития своих учащихся и быстроте перестройки своей деятельности в 
соответствии с этим. 

Всестороннее изучение педагогических способностей показало, 
что они представляют собой проявление качеств ума, чувств и воли 
личности. 

Большинство авторов считает, что уровень специальных педаго-
гических способностей проявляется в глубине, разносторонности, ин-
формации, которую учитель может получить об особенностях разви-
тия своих учащихся и быстроте перестройки своей деятельности в со-
ответствии с этим. 

 
6.3. Педагогическая позиция 

 
Позиция педагога - это система интеллектуальных, волевых и 

эмоционально-оценочных отношений к миру, педагогической дейст-
вительности и педагогической деятельности. 

В позиции педагога проявляется его личность, характер, соци-
альные ориентации, тип гражданского поведения и деятельности. 

Социальная позиция педагога определяется системой взглядов, 
убеждений и ценностных ориентации. 
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Профессиональная позиция тесно связана с социальной позици-
ей. На выбор профессиональной позиции педагога решающее влияние 
оказывают его профессиональные установки, индивидуально-
типологические особенности личности, темперамент и характер. 

Л.Б. Ительсон дал характеристику типичных ролевых педагоги-
ческих позиций. Учитель может выступать в качестве информатора, 
друга, диктатора, советчика, просителя, вдохновителя. 

Профессиональные знания и умения. 
Каждый учитель независимо от предмета его специализации 

должен соответствовать определенным общепрофессиональным тре-
бованиям, обладать совокупностью общечеловеческих качеств лично-
сти, педагогическими знаниями и умениями, необходимыми для его 
успешной профессиональной деятельности. 

В философии знание определяется как «продукт общественной, 
материальной и духовной деятельности людей; как идеальное выраже-
ние в знаковой форме объективных свойств и связей мира, природно-
го и человеческого». В психологии - это результат процесса познания 
действительности, адекватное ее отражение в сознании человека в ви-
де представлений, суждений, умозаключений, теорий. В педагогике 
знание рассматривается как «верное отражение действительности в 
мышлении человека; проверенный общественной практикой результат 
процесса познания». Общеупротребительное понимание знания как 
обладания сведениями, осведомленности в какой-либо области, сово-
купности сведений. 

В педагогических исследованиях часто употребляется определе-
ние знания как «способности включать полученную информацию в 
различные виды деятельности». Характер использования знаний раз-
личен: они могут быть воспроизведены целиком; применены в своем 
узкофункциональном виде, когда из всей совокупности знания востре-
буется лишь какой-либо минимум свойств, необходимых для совер-
шенствования конкретного действия; использованы с учетом сущест-
венных связей в знаемом. 

Е.В. Ильенков подчеркивает, что ум, мудрость человека - не в 
знании самом по себе, не в совокупности сведений, «заложенных об-
разованием в память... Это умение правильно знаниями распоряжать-
ся, соотносить знания с фактами и событиями реальной жизни». 

Качество знаний определяется тем, насколько они широко 
включаются в различные виды деятельности. Знания не существуют 
сами по себе: они приобретаются индивидом и обогащаются, реали-
зуются в деятельности. 

Специфика педагогических знаний в том, что они обогащены 
личностным отношением к ним учителя, пропущены через его миро-
восприятие, его опыт, специфику его мышления. Ядро профессио-
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нально-педагогических знаний составляют фундаментальные знания в 
области педагогики и психологии, мировоззренческие и методологи-
ческие знания, технологические знания. 

В педагогической литературе умение рассматривается как «при-
обретенное в опыте мастерство, готовность или способность человека 
быстро и легко находить приемы решения проблемы, возникающей в 
ситуации усвоения новых навыков и знаний» (Ходжава З.И.). С таким 
определением согласно большинство исследователей, считая, что 
умение по своему характеру предполагает всегда сознательное уста-
новление взаимоотношений между целью деятельности и условиями 
или способами ее выполнения; по структуре - совокупность различ-
ных знаний и навыков; по механизму реализации - самостоятельный 
перенос известных способов поведения в новые условия. 

В профессионально-педагогической деятельности актуализиру-
ются более двух тысяч умений. В основе всех многообразных умений 
лежат общетрудовые умения: умения осознавать цели деятельности, 
планировать предстоящую деятельность, осуществлять самоконтроль 
ее протекания. К познавательным умениям, необходимым в любом 
виде деятельности относят умение запоминать, сравнивать, анализи-
ровать, прогнозировать, предвидеть. 

В исследованиях педагогической деятельности вычленяются 
профессиональные умения в зависимости от предмета исследования: 
Н.В. Кузьмина отмечает в качестве методологического - умение пере-
водить общегосударственные задачи в задачи педагогические;          
В.А. Сластенин выделяет следующие общепедагогические умения: 
определять уровень воспитанности и обученности личности и коллек-
тива: умение проектировать развитие личности и коллектива: умение 
прогнозировать результаты обучения и воспитания; умение выделять 
и точно формулировать задачи, определяя условия их решения; уме-
ние предвидеть характер реакции учащихся на педагогическое воздей-
ствие; умение наблюдать и анализировать педагогический процесс. 

В блок базовых педагогических умений учителя, по мнению 
А.И. Пискунова, входят следующие типы умений: 

- диагностические - умение оценивать уровень умственного, 
нравственного и физического развития детей, выявлять их индивиду-
ально-психологические особенности, а также специфику межличност-
ных отношений в сообществах учащихся, учителей, взрослых; 

- проективные - умение прогнозировать педагогическую дея-
тельность, ее цели, задачи и ход с учетом возрастных, половых, инди-
видуальных особенностей учащихся, их социального окружения; 

- конструктивные - умение целенаправленно организовывать и 
проводить целостный педагогический процесс на основе теоретичес-
ких и технологических знаний, эффективно применять в различных 
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сочетаниях методы и средства обучения в условиях совместной дея-
тельности взрослых и детей; 

- коммуникативные - умение общаться с детьми, их родителями, 
коллегами, организовывать сотрудничество учащихся друг с другом и 
взрослыми, владеть культурой демократического общения; 

- аналитические - умение выделять, систематизировать и пред-
видеть возможные просчеты в своей профессиональной деятельности, 
возможности и способы их предотвращения; выделять напряженные, 
конфликтные и экстремальные моменты в профессиональной деятель-
ности, проводить психолого-педагогический анализ учебно-педаго-
гического процесса как в целом, так и по частям; анализировать педа-
гогический опыт как таковой и личностный опыт профессиональной 
деятельности, делая из этого соответствующие практические выводы. 

 
Проблемные вопросы и практические задания 
 
1. Каждый ли человек может стать учителем? Если да, что для 

этого требуется? 
2. Что приоритетно для каждого человека как педагога - ка-

чества личностные или профессиональные? Какие профессионально-
значимые качества личности важно иметь педагогу? 

3. Как вы думаете, что представляет собой профессиографиче-
ский метод изучения профессии? Имеет ли он свою историю? Что вы 
можете сообщить по данному вопросу? 

4. В каком соотношении находятся профессиональные знания и 
умения педагога? 

5. Какие функции выполняет учитель (педагог), воспитатель в 
школе, в других образовательных учреждениях? 

6. Из текстов художественной литературы подберите отрывки, 
иллюстрирующие или доказывающие необходимость педагогу иметь 
те или иные профессиональные качества личности. 

 
Тесты для самоконтроля 
 

1. Что должно быть общего в людях, занимающихся педагогической 
деятельностью: 

1) желание учиться и развиваться; 
2) умение контролировать; 
3) правильно оценивать результат; 
4) быть справедливым? 
 

2. Кто может заниматься педагогической деятельностью: 
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1) профессионал, обладающий необходимыми знаниями и уме-
ниями; 

2) взрослый человек; 
3) родители; 
4) человек, имеющий высшее образование? 
 

3. Как называется роман А.С. Макаренко, в котором отражена история 
колонии им. М. Горького: 

1) «Книга для родителей»; 
2) «Флаги на башне»; 
3) «Педагогическая поэма»; 
4) «Марш 30–го года»? 
 

4. Какие качества приоритетны для педагога: 
1) профессионально-педагогические; 
2) общественные; 
3) индивидуальные; 
4) личностные? 
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РАЗДЕЛ VII. 
СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА 
 

7.1. Индивидуальные образовательно-профессиональные  
программы 

 
Все большее значение сегодня приобретает личностный подход 

к обучению, так как он позволяет максимально раскрыть всю многог-
ранность и неповторимость индивидуальных особенностей студента, 
что, в свою очередь, предоставит ему в дальнейшем возможность са-
мореализации в быстро меняющейся социальной среде. Ориентация 
на способности и склонности студента, на уровень его начальной под-
готовки, стремление научить его самостоятельно собирать информа-
цию, анализировать ее и применять на практике, соотносить с ре-
альным миром требуют от высшей школы составления принципиаль-
но новых образовательно-профессиональных программ, пересмотра 
содержания образования, форм и методов обучения, обеспечивающих 
наиболее эффективное усвоение материала.  

Возможности индивидуальных образовательно-профессиональ-
ных программ достаточно обширны. Помимо того, что студенты име-
ют право выбирать материал, они также решают, с кем, где и как его 
изучать. При этом сохраняются строгие требования. Студент обязан 
изучать предписанные для всех темы и предметы. 

При составлении индивидуальных образовательно-профес-
сиональных программ большое место отводится самостоятельной ра-
боте студента. Индивидуальному изучению выбранной темы предше-
ствует составление плана, в котором детально записывается цель ра-
боты в виде постановки отдельных задач. Детализируется и процесс 
обучения - прочитать литературу в библиотеке, побеседовать со спе-
циалистом, написать реферат. В плане предусматривается также фор-
ма отчетности (написание реферата или доклада по изученной теме), а 
также собеседование по данной теме с педагогом. 

При составлении индивидуальных образовательно-профес-
сиональных программ основными являются три фактора: содержание 
курса, время обучения и уровень достигаемых знаний. Содержание во 
многом определяется теми целями, которые ставятся перед студентом 
при изучении данного материала. 

Если предмет базовый и профессионально ориентированный, то 
всем студентам предлагается обязательный минимум его содержания. 
Второй компонент - время изучения установленного объема материа-
ла. Здесь перед студентами ставится задача: изучить тему таким обра-
зом, чтобы иметь высокий уровень знаний и практически владеть 
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приемами по выполнению определенных операций. Третий компонент 
программы - объем теоретических знаний, получаемых студентами в 
результате изучения курса. 

При составлении индивидуальных образовательно-профес-
сиональных программ рекомендуется учитывать следующие факторы: 
количество студентов, переходящих на индивидуальные программы, 
количество учебного времени, отводимого на индивидуальное обуче-
ние, учебные материал, методы изучения элективных предметов, 
формы организации учебного процесса, выделение основного компо-
нента в изучаемом предмете, роль руководства в изучении данного 
предмета, соотнесение содержания предмета с окружающей средой, 
структура изучения, методика оценивания достижений учащихся. 

При составлении индивидуальных программ учитываются: 
- эмоциональная и социальная зрелость, уровень знаний, склон-

ности, взгляды, духовные ценности, интересы, стиль учебы, личност-
ные качества, готовность изучать данный предмет по индиви-
дуальному плану; 

- какие качества будут развиваться у студента в процессе обуче-
ния, что поможет их накоплению, существует ли возможность альтер-
нативного подхода к изучению данного материала; 

- концепции, лежащие в основе разработки программ, структура 
преподавания курса (в хронологическом порядке, отдельными темами, 
основные понятия при изучении тем, умения, необходимые для более 
полного усвоения материала, ведущая деятельность студента и пре-
подавателя). 

Разработанная программа является индивидуальным рабочим 
планом студента, однако она может меняться в любое время в связи с 
изменениями исходных предпосылок. Корректировка программы ве-
дется совместно - студентом и преподавателем. 

Построенный на основе данных индивидуальной программы 
процесс профессиональной подготовки приобретает для студента 
личностно значимый характер, становится более мотивированным, 
носит коррекционный характер. 

Деятельность преподавателя-консультанта связана с координа-
цией работы всех преподавателей, работающих с закрепленными за 
ним и студентами, организацией их самовоспитания. 

 
7.2. Способы саморазвития 

 
Саморазвитие - собственная активность человека в изменении 

себя, в раскрытии, обогащении своих духовных потребностей, твор-
чества, всего личностного потенциала, в реализации веры в возмож-
ности самовоспитания - в процессе естественного физиологического, 
психического, социального развития. 
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Саморазвитие может быть осознанным и бессознательным. Бес-
сознательное, спонтанное саморазвитие: физическое и физиологичес-
кое развитие любого организма. Сознательное саморазвитие выступа-
ет как самовоспитание и самосовершенствование. 

Учитель обязан постоянно совершенствоваться, так как опыт, не 
обогащаемый притоком свежих знаний, перестает быть источником 
движения. Уровень образования определяется не только способно-
стью специалиста владеть совокупностью технологических навыков, 
но и способностью к профессиональному мышлению на уровне со-
временных и перспективных технологий, способностью к постоянно-
му самосовершенствованию. Все грани педагогического ума вырас-
тают на почве постижения науки, искусства и действительности. 

Для студента - будущего учителя положение о саморазвитии яв-
ляется руководством для подготовки своей личности к предстоящей 
педагогической деятельности. 

Овладение любой деятельностью происходит в процессе самой 
этой деятельности. Не составляет исключения и саморазвивающая де-
ятельность. 

Творческая работа по саморазвитию предполагает: 
- осознание готовности к саморазвитию; 
- знакомство с основами саморазвития; 
- разработку долгосрочной программы собственного самостоя-

тельного совершенствования в системе непрерывного самообразова-
ния; 

- определение своих профессионально-личностных качеств, тре-
бующих дальнейшего совершенствования и корректировки и выра-
ботку активной позиции по отношению к своей личности, к своей бу-
дущей профессиональной деятельности; 

- формирование первоначальных умений работать над собой. 
К способам саморазвития можно отнести следующие: тренинги 

самопознания; самообразование; работу с общеобразовательными и 
психолого-педагогическими источниками; педагогическую практику; 

изучение и обобщение передового педагогического опыта, педа-
гогическое творчество и научно-поисковую деятельность. 

В профессиональном саморазвитии педагога можно выделить 
три основные направления: 

а) приобретение новых знаний; 
б) рефлексию; 
в) приобретение и использование навыков саморегуляции; 
Основными источниками новых знаний являются психолого-

педагогическая литература, журналы по специальности, методические 
пособия и рекомендации, нормативные акты и иная документация (за-
коны, указы, программы развития образования и др.), газетные статьи, 
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теле- и аудипрограммы, видеоматериалы. С распространением сети 
Интернет в ней появляется все больше сайтов, затрагивающих про-
блемы детей, подростков и молодежи, работы с ними, различные ас-
пекты воспитания и обучения. Важным для учителя является попол-
нение общекультурного багажа ( знания истории, литературы, культу-
ры), понимание социальных и политических тенденций в обществе. 
Новые знания можно приобрести как индивидуально, так и посещая 
курсы повышения квалификации, лектории и иные формы занятий.  

Один из основных способов саморазвития будущего учителя – 
педагогическая рефлексия. Рефлексия (в переводе с латинского –
«обращение назад») – процесс самопознания человеком внутренних 
психических актов и состояний. Философское понятие рефлексии оз-
начает процесс размышления человека о происходящем в его состоя-
нии, способность сосредоточиться на содержании своих мыслей, аб-
страгировавшись от всего внешнего. Но рефлексия – это не просто 
понимание человеком самого себя, своего внутреннего мира, своего 
отношения к работе, другим людям, того, что происходит в процессе 
общения. Это еще и выяснение того, как он воспринимается и оцени-
вается другими, как другие видят его личностные и когнитивные осо-
бенности, эмоциональные реакции. Высший уровень педагогической 
рефлексии – размышления о себе в профессии. 

Существуют несколько основных способов рефлексивного ана-
лиза: 

-   индивидуальная рефлексия (самостоятельный анализ событий 
дня, своих поступков, действий и реакций учеников); 

- обращение к помощи наставника – более опытного коллеги; 
- рефлексия в группе равных по уровню квалификации коллег. 
В ходе рефлексии происходит двойное зеркальное взаимоотра-

жение людьми друг друга (я в своих глазах, я в глазах другого), ре-
зультатом чего становится понимание человеком того, каков же он на 
самом деле. 

Приведем примерный перечень вопросов, на которые необхо-
димо найти ответы в ходе рефлексии: 

- что я думаю о своей работе; 
- что я думаю о детях, как я их воспринимаю; 
- каковы мои особенности (личностные, эмоциональные, ког-

нитивные) и как они проявляются в работе; 
- как я воспринимаю себя в профессии и др.  
Анализ себя должен восприниматься каждым педагогом незави-

симо от опыта и стажа работы, как нормальное повседневное занятие. 
При наличии даже небольшого навыка он не будет занимать много 
времени, но польза от него будет несомненной. Например, анализ, 
проведенный после урока или классного часа, поможет педагогу не 
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только прояснить свое поведение в их ходе, положительные или нега-
тивные моменты, но и «поставить точку».  

В ходе рефлексии следует соблюдать ряд правил: 
- сосредоточенность – не допускать никаких посторонних 

мыслей и не уходить по пути возникающих ассоциаций; 
- самоуглубленность – никто и ничто не должно отвлекать; 
- акцент на свои действия и свои эмоции. 
Эмоции и чувства – обязательный элемент рефлексии. Необхо-

димо обдумывать или обсуждать  с другими не только действия (свои 
и учеников), но и эмоции, которые были ими вызваны. 

Приобретение и использование навыков саморегуляции – тре-
тий главный фактор саморазвития педагога. Для представителей всех 
профессий, объектом которых является человек (педагоги, врачи, пси-
хологи и др.) периодически характерно состояние так называемого 
«профессионального выгорания». Переизбыток общения, множество 
больших и малых проблем, требующих немедленного решения, - все 
это ведет к эмоциональной и психологической усталости и, как ре-
зультат, к стрессу. Умение управлять своим эмоциональным и психо-
логическим состоянием является одним из компонентов профессио-
нальной педагогической техники. 

«Управлять» - значит не только контролировать, но и, что более 
важно, вовремя снимать накопившееся напряжение, приводить свое 
состояние в порядок.  

 
7.3. Профессиональное самообразование будущего учителя 
 
Самообразование можно рассматривать в двух значениях: как 

«самообучение» (в узком смысле – как самонаучение) и как «самосо-
зидание» (в широком – как «создание себя», «самостроительство»). 
Мы будем иметь в виду второе значение, так как нас интересует про-
блема самосовершенствования. В данном случае самообразование вы-
ступает одним из механизмов превращения репродуктивной деятель-
ности человека в продуктивную, приближающую индивида к творче-
ству. 

Каковы функции самообразования? 
М. Князева (6) выделяет несколько таких функций: 
- экстенсивная – накопление, приобретение новых знаний; 
- ориентировочная – определение себя в культуре и своего места 

в обществе; 
- компенсаторная – преодоление недостатков школьного обуче-

ния, ликвидация «белых пятен» в своем образовании; 
- саморазвития – совершенствование личной картины мира, сво-

его сознания, памяти, мышления, творческих качеств; 
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- методологическая – преодоление профессиональной узости, 
достраивание картины мира; 

- коммуникативная – установление связей между науками, про-
фессиями, сословиями, возрастами; 

- сотворческая – сопутствие, содействие творческой работе, не-
пременное дополнение ее; 

- омолаживания – преодоление инерции собственного мышле-
ния, предупреждение застоя в общественной позиции (чтобы жить 
полноценно и развиваться, нужно время от времени отказываться от 
положения учащего и переходить в состояние учащегося); 

- психологическая (и даже психотерапевтическая) – сохранение 
полноты бытия, чувства причастности к широкому фронту интеллек-
туального движения человечества; 

- геронтологическая – поддержание связей с миром и через них 
– жизнеспособности организма. 

Таким образом, самообразование – необходимое постоянное 
слагаемое жизни культурного, просвещенного человека, занятие, ко-
торое сопутствует ему всегда.  

 Профессиональное самообразование будущего учителя - целе-
направленная самостоятельная деятельность студента по усовершен-
ствованию имеющихся и приобретению новых психолого-
педагогических и методических знаний и их творческое использова-
ние в соответствии с характером выполняемой работы. 

Профессиональное самообразование выполняет следующие 
функции: 

- дополняет, углубляет, расширяет имеющиеся знания; 
- компенсирует недостатки базового образования и является 

средством его приобретения; 
- способствует формированию индивидуального стиля педагоги-

ческой деятельности; 
- является средством самопознания и самосовершенствования. 
В профессиональное самообразование включаются 4 вида само-

образовательной деятельности: фоновое общеобразовательное само-
образование; фоновое педагогическое самообразование; перспектив-
ное профессиональное самообразование и актуальное педагогическое 
самообразование. 

Фоновое общеобразовательное самообразование - самостоятель-
ная познавательная деятельность, часть естественной жизни студента, 
не требует специальной организации и планирования: чтение художе-
ственной литературы и периодических изданий, детской литературы, 
просмотр отдельных телепередач, слушание радио, посещение кино, 
театров, музеев, выставок; участие в экскурсиях самого разного ха-
рактера и направленности, лекториев, всевозможных курсов. 
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Фоновое педагогическое самообразование - просмотр и чтение 
педагогической периодики и новых книг по педагогике, психологии, 
методикам, создание личной библиотеки и ее систематизация, накоп-
ление и классификация различных материалов для использования в 
учебной работе. 

Перспективное профессиональное самообразование - работа 
студента над определенной предметной или психолого-педагоги-
ческой, методической проблемой, рассчитанная на достаточно дли-
тельный срок: написание рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Актуальное педагогическое самообразование - работа над от-
дельными, наиболее существенными, но частными затруднениями в 
своей учебной деятельности. 

Каждый содержательный компонент самообразования будущего 
учителя может находиться на различных уровнях сформированное™, 
в результате вся самообразовательная деятельность выступает как 
многоуровневое образование. 

 
7.4. Метод «портфолио» как способ профессионального развития 

 
Одним из наиболее современных методов профессионального 

развития является метод «портфолио». Он предназначен для того, 
чтобы систематизировать метод, накапливаемый специалистом, его 
знания, четче определить направления его развития, облегчить кон-
сультирование его со стороны более квалифицированных педагогов и 
администрации, а также сделать более объективную оценку его про-
фессионального уровня. 

Портфолио представляет собой: 
• набор документов, фиксирующих профессиональное развитие 

(дипломы, сертификаты. Справки, грамоты. Характеристики, реко-
мендации и др.); 

• методический «портфель» - описания используемых методов 
работы с анализом их эффективности, наиболее удачные методиче-
ские разработки, примеры творческих или иных работ детей; 

• описание процесса и результатов работы с наставником 
(предполагаемые цели работы, планы, программы, результаты наблю-
дения супервизора и оценки работы с его стороны); 

• результаты аттестаций и иных видов оценки работы учителя. 
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По усмотрению специалиста, в портфолио могут быть включе-
ны и иные документы. 

Прежде чем начать собирать портфолио, необходимо как можно 
более точно определить цель этой работы. В зависимости от этого, в 
него могут быть включены различные документы и даже подборки 
материалов по теме. 

Какими же могут быть основные цели работы над портфолио? 
1. Помощь в развитии карьеры учителя. 
В том случае, если специалист претендует на более высокую 

должность в своей школе, более высокий разряд оплаты или аттеста-
ционную категорию, административную работу или  собирается по-
менять работу, ему необходимо отразить в своем портфолио инфор-
мацию, показывающую, что он действительно достиг более высокого 
уровня в своем профессиональном развитии. Начать лучше с неболь-
шого эссе, в котором будут полно и точно сформулированы взгляды 
педагога на свою профессию, на процессы обучения и воспитания. 
Цель написания эссе – выявить ценностные ориентиры и направлен-
ность специалиста, его мотивацию и основные содержательные цели в 
работе. 

Хорошо, если будут сделаны видеозаписи фрагментов урока, 
воспитательных мероприятий и т.д. Видеозаписи следует сопроводить 
небольшим рефлексивным комментарием, отражающим эффектив-
ность данной формы деятельности, умения специалиста по анализу 
работы. 

Еще один раздел портфолио как помощи в развитии карьеры пе-
дагога – документы, отражающие официальную оценку его работы. 
Это могут быть характеристики, результаты аттестации, заключения 
по итогам работы за год, рекомендации и т.д. 

Последний раздел – документы, отражающие уровень образова-
ния, квалификации или специализации педагога: дипломы, сертифи-
каты, грамоты, справки, заключения аттестационных комиссий. 

2. Отражение профессионального пути, взглядов и планов спе-
циалиста. 

Иногда портфолио собирается как «методическая копилка», от-
ражение взглядов человека на свою профессию. В этом случае разде-
лы в нем определяются самим специалистом, но существуют и общие 
рекомендации, помогающие его подбору и более эффективному ис-
пользованию. Лучше, если материалы в нем собираются по годам ра-
боты. В этом случае педагогу легче проследить динамику своего раз-
вития, изменение взглядов на себя и профессию, методов и подходов. 
Иногда случается так, что неиспользуемые годами методы вдруг ста-
новятся «любимыми» и эффективными. Кроме того, такое расположе-
ние документов помогает их быстрому нахождению, в том числе и для 
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составления портфолио с другими целями. Не следует оставлять за-
вершение ежегодного портфолио на начало следующего учебного го-
да. За период каникул многое уходит из памяти, меняются некоторые 
позиции и установки. Самый оптимальный период для анализа работы 
за год – одна-две недели после завершения учебного года. 

Начинается работа над ежегодной «копилкой» также за одну не-
делю до учебного года – с рефлексивного размышления (записанного 
в дневник или в виде отдельного эссе) об ожиданиях от нового учеб-
ного года, себя в профессии, учеников, школы в целом. Что можно 
дать для их развития, достижения общешкольных целей? Что можно 
взять от них, чему научиться? Далее выбирается одно из направлений 
профессионального роста, над которым специалист будет особенно 
серьезно трудиться в течение года. В ходе этой работы формулируется 
и записывается цель работы на год. В течение года в портфолио до-
бавляются примеры использования методик и методических приемов, 
планы и программы своей работы и работы детей, фрагменты уроков, 
воспитательных мероприятий, конспекты литературы, статьи, оборы 
книг и т.д. В конце года проводится анализ уровня достижения по-
ставленной цели и всей работы. 

3. Помощь в профессиональном развитии педагога. 
В портфолио необходимо отразить основные, «базовые» прин-

ципы профессионального развития данного специалиста. Для чего не-
обходимо развитие в профессии? Что лежит в его основе? Каковы на-
правления развития? Кто может помочь в этом процессе? Где следует 
искать соответствующие знания и опыт? 

Для того чтобы создать самому себе возможности для контроля, 
необходимо разработать структуру и программу развития. С этой це-
лью определяется форма: курсы повышения квалификации, стажиров-
ка, самостоятельное  изучение материала, обращение к помощи на-
ставника или работа в группе коллег. Следует помнить, что, как пра-
вило, работа в группе, контроль и помощь наставника повышают эф-
фективность работы. Для развития крайне важно иметь поддержку и 
помощь со стороны других людей. 

Следующий раздел посвящен определению форм и методов раз-
вития. К ним относятся приобретение новых знаний, наблюдение за 
работой специалистов, обсуждение с коллегами, постоянная работа с 
наставником, чтение журналов по профессии, отработка практических 
навыков. По мере работы в портфолио вносятся конспекты, видеома-
териалы, резюме, ксерокопии статей и др. 

Другой раздел портфолио следует посвятить работе по повыше-
нию эффективности используемых методов и освоению новых мето-
дик и технологий. 
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Несомненно, создание портфолио требует некоторых затрат 
времени со стороны педагога, но его использование повлечет за собой 
осознанное профессиональное развитие. 

 
Проблемные вопросы и практические задания 
 
1. Каковы возможности индивидуальных образовательно-

профессиональных программ? 
2. Назовите способы саморазвивающей деятельности.  
3. В чем сущность профессионального самообразования буду-

щего учителя? 
4. Какие источники самообразования вы считаете наиболее зна-

чимыми на этапе обучения в вузе? Почему? 
5. Назовите, пожалуйста, те источники самообразования, кото-

рые вы используете, обучаясь в вузе. Каким образом можно было бы 
увеличить их число? 
 

Тесты для самоконтроля 
 
1. Интегративным показателем выработки индивидуального стиля яв-
ляется: 

1) профессиональная творческая активность человека; 
2) умение человека самостоятельно выполнять работу; 
3) проявление индивидуальности абсолютно во всех действиях че-

ловека; 
4) умение человека проявлять индивидуальные качества; 
 

2. Рефлексия необходима в работе учителя, так как: 
1) это единственный способ накопления профессионального опы-

та; 
2) один из основных способов приобретения и накопления профес-

сионального опыта; 
3) без нее не может жить ни один взрослый человек; 
4) показатель зрелости педагога; 
 

3. Накапливать портфолио необходимо, так как: 
1) это способ профессионального развития; 
2) это своеобразный личный архив; 
3) это стиль жизни учителя; 
4) без него не примут на другую работу; 
 

4. Профессиональное самообразование это: 
1) целенаправленная самостоятельная деятельность по усовершен-

ствованию и приобретению знаний; 
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2) чтение художественной литературы; 
3) чтение публицистической литературы; 
4) методическое совершенствование; 
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КРАТКИЙ  СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 
 

Абстракция - отвлеченное понятие, образуемое в результате 
мысленного отвлечения от несущественных сторон, свойств, предме-
тов и отношений между ними с целью выявления существенных при-
знаков. 

Авангардная педагогика. В ее рамках разрабатываются и про-
веряются педагогические идеи и инновации, значительно отличаю-
щиеся от общепринятых и допускаемых в сфере образования, отра-
жающие стремление части педагогов к поиску новой парадигмы вос-
питания и обучения молодежи. А.п. на много опережает время, пред-
лагая коренную и принципиальную перестройку в сфере теоретиче-
ской и практической педагогики. А. п. позволяет предвидеть и про-
гнозировать развитие содержания обучения и образовательных техно-
логий на много лет вперед. Примерами могут служить Школа зав-
трашнего дня, Школа диалога культур и др. 

Адаптация – способность организма (личности) приспосабли-
ваться к различным условиям внешней среды. 

Адаптация социальная – процесс и результат активного при-
способления человека к условиям и требованиям социальной среды. 

Аксиология - философское учение о ценностях; аксиологичес-
кий - имеющий ценностное значение. 

Акмеология - наука, исследующая закономерности и факторы 
достижения вершин профессионализма, творческого долголетия чело-
века. 

Альтернативная педагогика - это система научно-
педагогического знания, противостоящая принятой в обществе госу-
дарственной нормативной педагогике. Она развивается в рамках аль-
тернативных движений, основанных на экологической философии. 
«Альтернативисты» считают, что ресурсы планеты ограниченны, что 
производительные силы не могут развиваться прежними темпами, по-
этому нужно отказаться от технократического мышления и техноло-
гического детерминизма. Они ратуют за формирование альтернатив-
ной культуры, альтернативного образования и образа жизни, за воз-
вращение отношения к человеку «как мере всех вещей». В задачи А. 
п. входит выработка такого научного знания, которое способствовало 
бы гуманизации и экологизации отношений между людьми, а также 
человеком, природой и обществом, созданию условий для саморазви-
тия и самовыражения личности. 

Анализ - метод научного исследования путем разложения 
предмета на составные части или мысленного расчленения объекта 
путем логической абстракции. 

Анкетирование – метод массового сбора информации с помо-
щью анкет, анкетный опрос. 
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Антропология – наука, всесторонне изучающая биологическую 
природу человека. 

Антропологический центризм. Согласно ему центром Вселен-
ной является человек. Только от него и через него можно понять при-
роду, общество и само человеческое мышление. А.Ц. пришел на смену 
теологическому центризму, который считал человека образом и подо-
бием Божьим. В его обязанности входило принимать и разъяснять 
Слово Божье, подчиняться божественным силам, терпеть земные тя-
готы и восхвалять Создателя. 

Сегодня ученые предсказывают зарождение космоцентризма. 
Согласно этой теории Человек понимается только в единстве с космо-
сом Сторонники ее доказывают существование трансцендентного 
(выходящего за пределы самого человека и даже Земли) мышления, 
единой космической (ноосферной) мыслительной оболочки Вселен-
ной. 

Базовое образование – общественно необходимый уровень об-
щеобразовательной подготовки, предусматривающий разностороннее 
развитие и ценностно-этическую ориентацию личности, формирова-
ние общекультурной основы ее дальнейшего образования. 

Беседа – 1) метод психолого-педагогического исследования, ос-
нованный на получении информации в процессе словесной коммуни-
кации; 2) вопросно-ответный метод обучения, применяемый учителем 
с целью активизации умственной деятельности учащегося в процессе 
приобретения новых знаний или повторения и закрепления получен-
ных ранее. 

Вариативные знания - мобильные знания, отражающие харак-
тер, специфические особенности, теорию и практику проблемы, со-
стояние какого-либо явления в конкретно-исторических, социально-
педагогических условиях. В.з. иллюстрируют, конкретизируют инва-
риант. 

Воспитание. Понятие «воспитание» - одно из ведущих в педаго-
гике. Оно употребляется в широком и узком смысле. Воспитание в 
широком смысле рассматривается как общественное явление, как воз-
действие общества на личность. В данном случае воспитание практи-
чески отождествляется с социализацией. Воспитание в узком смысле 
рассматривается как специально организованная деятельность педа-
гогов и воспитанников по реализации целей образования в условиях 
педагогического процесса. 

Воспитанность – мера сформированности социально и лично 
значимых качеств и свойств личности, характеризует результат воспи-
тательного процесса. 

Гипотеза – предположение, выдвигаемое для объяснения како-
го-то явления и требующее проверки на опыте и теоретического обос-
нования для того, чтобы стать достойной научной теорией. 
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Диалог – форма общения, состоящая, как правило, из чередую-
щихся реплик участников и опирающихся на психологическое равен-
ство позиций его участников. 

Дедукция - вывод по правилам логики; цепь умозаключений, 
звенья которой связаны отношением логического следования. 

Дискуссия – способ организации совместной деятельности с 
целью  интенсификации процесса принятия решения в группе; метод 
обучения, повышающий интенсивность и эффективность учебного 
процесса за счет включения учащихся в коллективный поиск истины. 

Дополнительное образование – образование, приобретаемое 
человеком в соответствии с его интересами и потребностями, с целью 
изучения какой-либо новой для него области знаний или профессио-
нальных знаний в свободное от основной работы или учебы время. 
Дети могут получить Д.о. в специальных учреждениях (домах творче-
ства, станциях юных техников, домах природы и т.п.). 

Имидж учителя (от англ. Image – образ) – эмоционально окра-
шенный стереотип восприятия образа учителя в сознании воспитан-
ников, коллег, социального окружения, в массовом сознании. При 
формировании И.у. реальные качества тесно переплетаются с теми, 
которые приписываются ему окружающими. 

Индукция - логическое рассуждение, двигающееся от утвер-
ждений менее общего характера к утверждению более общего харак-
тера. 

Инвариантные знания - фундаментальные знания, представ-
ляющие собой общую основу, лежащую за частными знаниями. И. з. 
позволяют смоделировать обобщенные приемы познавательной дея-
тельности, пригодные во всех частных случаях. 

Инновационная деятельность - социально-педагогический 
феномен, отражающий его творческий потенциал, выход за пределы 
нормативной деятельности (инновация - принципиальное новообразо-
вание). 

Карьера – 1) последовательность профессиональных ролей, 
статусов и видов деятельности в жизни человека; 2) продвижение ин-
дивида по ступеням производственной, имущественной, социальной, 
административной или иной иерархии. Субъективно осознанный тру-
довой путь человека, способ достижения целей и результатов в основ-
ной форме личностного самовыражения; поступательное продвиже-
ние по служебной лестнице, изменение навыков, способностей, ква-
лификационных возможностей и размеров вознаграждения, связанных 
с деятельностью работника. Карьера характеризуется динамикой со-
циально-экономического положения, статусно-ролевых характери-
стик, форм социальной активности личности. 

Когнитивный - связанный с познанием. 
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Мотивы - то, что побуждает деятельность человека, ради чего 
она совершается. 

Образование. Происходит от слова «образ». Под 0. понимается 
единый процесс физического и духовного формирования личности, 
процесс социализации, сознательно ориентированный на некоторые 
идеальные образы, на исторически обусловленные, более или менее 
четко зафиксированные в общественном сознании социальные этало-
ны. 

Педагогический стиль - это устойчивые и многократно повто-
ряющиеся компоненты, связи, признаки и свойства педагогической 
деятельности, придающие ей неповторимость и оригинальность. 

Перцепция социальная - восприятие, понимание и оценка 
людьми социальных объектов (других людей, самих себя, групп и 
т.д.). 

Профессиональное развитие – приобретение работником но-
вых знаний, умений и навыков, которые он использует или будет ис-
пользовать в своей профессиональной деятельности; процесс напол-
нения компонентов профессионального опыта человека новым, от-
личным от предыдущего, содержанием. Основные методы П.р.: про-
фессиональное обучение, развитие карьеры, образование. 

Развитие профессиональное – рост, становление профессио-
нально значимых личностных качеств и способностей, профессио-
нальных знаний и умений, активное качественное преобразование 
личностью своего внутреннего мира, приводящее  к принципиально 
новому его строю и способу жизнедеятельности – творческой само-
реализации в профессии. 

Рефлексия - обращение назад, отражение; анализ собственных 
действий и состояний. 

Самоанализ педагогической деятельности – изучение учите-
лем состояния, результатов своей собственной учебно-воспитательной 
работы, установление причинно-следственных взаимосвязей между  
элементами педагогических явлений, определение путей дальнейшего 
совершенствования обучения и воспитания учащихся. Функции педа-
гогического анализа: диагностическая, познавательная, преобразую-
щая, самообразовательная. 

Самовоспитание – сознательная и целенаправленная деятель-
ность человека по формированию и совершенствованию у себя поло-
жительных и устранению отрицательных качеств. Главным условием 
С. является наличие истинного знания о себе, правильной самооценки, 
самосознания, четко осознанных целей, идеалов, личностных смы-
слов. С. находится в неразрывной взаимосвязи с воспитанием. 

Самообучение – процесс получения человеком знаний посред-
ством собственных устремлений и самостоятельно выбранных 
средств. 
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Самоопределение личности – процесс и результат сознатель-
ного выбора личностью собственной позиции, целей и средств само-
осуществления в конкретных обстоятельствах жизни. 

Самореализация личности – наиболее полное выявление лич-
ностью своих индивидуальных и профессиональных возможностей. 

Синтез - метод изучения предмета в его целостности, в единс-
тве и взаимной связи его частей. 

Социализация учителя профессиональная – процесс вхожде-
ния учителя в профессиональную среду, усвоение им педагогического 
опыта, овладение стандартами и ценностями педагогического сообще-
ства. Активной реализации накопленного опыта. 

Становление – приобретение новых признаков и форм в про-
цессе развития, приближение к определенному состоянию. Можно го-
ворить о становлении характера, личности, мышления.  

Темперамент - закономерное соотношение устойчивых инди-
видуальных особенностей личности, характеризующих различные 
стороны динамики психической деятельности. 

Экстенсивный - в противоположность интенсивному означает 
не качественное, а лишь количественное увеличение, расширение, 
распространение. 

Эмпатия - постижение эмоциональных состояний другого че-
ловека в форме сопереживания и сочувствия. 

Я-концепция учителя профессиональная – та часть Я-
концепции личности учителя, которая складывается из того, как себя 
видит и оценивает учитель в настоящее время («актуальное Я»); того, 
каким учитель видит себя и оценивает по отношению к начальным 
этапам работы в школе («ретроспективное Я»); того, каким бы хотел 
стать учитель («идеальное Я»); того, как, с точки зрения учителя, его 
рассматривают другие люди – его коллеги, учащиеся и др. («рефлек-
сивное Я»). 
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Приложение 
 

Из декларации прав ребенка. 
 

Генеральная ассамблея провозглашает Декларацию прав ребен-
ка с целью обеспечить детям счастливое детство и пользование на их 
собственное благо и благо общества правами и свободами, которые 
здесь предусмотрены, и призывает родителей, мужчин и женщин как 
отдельных лиц, а также добровольные организации, местные власти и 
национальные правительства к тому, чтобы они признали и старались 
соблюдать  эти правила путем законодательных и других мер, посте-
пенно принимаемых в соответствии со следующими принципами. 

Принцип 1. Ребенку должны принадлежать все указанные в на-
стоящей Декларации права. Эти права должны признаваться за всеми 
детьми без всяких исключений и без различий или дискриминации по 
признаку расы, цвету кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, ка-
сающегося самого ребенка или его семьи. 

Принцип 2. Ребенку законом и другими средствами должны 
быть обеспечены социальная защита и предоставлены возможности и 
благоприятные условия, которые позволили бы ему развиваться физи-
чески, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении 
здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства. 
При издании с этой целью законов главным соображением должно 
быть наилучшее обеспечение интересов ребенка. 

Принцип 3. Ребенку должно принадлежать с его рождения право 
на имя и гражданство. 

Принцип 4. Ребенок должен пользоваться благами социального 
обеспечения. Ему должно принадлежать право на здоровый рост и 
развитие; с этой целью социальный уход и охрана должны быть обес-
печены как ему, так и его матери включая надлежащий дородовый и 
послеродовой уход. Ребенку должно принадлежать право на надле-
жащее питание, жилище, развлечения, медицинское обслуживание. 

Принцип 5. Ребенку, который является неполноценным в физи-
ческом, психическом или социальном отношении, должны обеспечи-
ваться социальные режим, образование и забота, необходимые ввиду 
его особого состояния. 

Принцип 6. Ребенок для полного и гармоничного развития его 
личности нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это воз-
можно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей 
и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной 
обеспеченности; малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, 
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когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со 
своей матерью. На обществе и на органах публичной власти должна 
лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих 
семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к существованию. 
Желательно, чтобы многодетным семьям предоставлялись государст-
венные или иные пособия на содержание детей. 

Принцип 7. Ребенок имеет право на получение образования, ко-
торое должно быть бесплатным и обязательным, по крайней мере на 
начальных стадиях. Ему должно даваться образование, которое спо-
собствовало бы его общему культурному развитию и благодаря кото-
рому он мог бы, на основе равенства возможностей, развить свои спо-
собности и личное суждение, а также сознание моральной и социаль-
ной ответственности и стать полезным членом общества. Наилучшее 
обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим принци-
пом для тех, на ком лежит ответственность за его образование и обу-
чение; эта ответственность лежит прежде всего на его родителях. 

Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и 
развлечений, которые были бы направлены на цели, преследуемые 
образованием; общество и органы публичной власти должны прила-
гать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению указанного 
права. 

Принцип 8. Ребенок должен при всех обстоятельствах быть сре-
ди тех, кто первым получает защиту и помощь. 

Принцип 9. Ребенок должен быть защищен от всех форм не-
брежного отношения, жестокости и эксплуатации. Он не должен быть 
объектом торговли в какой бы то ни было форме. 

Ребенок не должен приниматься на работу до достижения над-
лежащего возрастного минимума; ему ни в коем случае не должны 
поручаться или разрешаться работа или занятие, которые были бы 
вредны для его здоровья или образования или препятствовали его фи-
зическому, умственному или нравственному развитию. 

Принцип 10. Ребенок должен ограждаться от практики, которая 
может поощрять расовую, религиозную или какую-либо иную форму 
дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, 
терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего братства, а 
также в полном сознании, что его энергия и способности должны по-
свящаться служению на пользу других людей. 

 
 
 
 
 
 



 91

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение……………………………………………………….… 3 

 
Раздел I. Система образования Российской Федерации 

1.1. Сущность и принципы системы образования…………….. 5 
1.2. Структура системы образования…………………………... 7 
1.3. Тенденции развития системы образования России………. 11 

 
Раздел II. Педагогическая профессия и личность педагога 

2.1. Общая характеристика педагогической профессии……… 15 
2.2. Особенности педагогической профессии…………………. 18 
2.3. Пути овладения профессией……………………………….. 19 
2.4. Содержание профессиональной подготовки……………... 21 
2.5. Педагогические учебные заведения………………………. 23 
2.6. Спектр педагогических специальностей…………………. 25 

 
Раздел III. Педагогическая деятельность 

3.1. Сущность педагогической деятельности…………………. 28 
3.2. Основные виды педагогической деятельности…………… 30 
3.3. Структура педагогической деятельности…………………. 32 
3.4. Творческий характер педагогической деятельности…….. 34 

 
Раздел IV. Гуманистический характер педагогической  

деятельности 
4.1. Источники гуманистической традиции в педагогической 
деятельности…………………………………………………….. 

 
38 

4.2. Гуманистическая природа педагогической деятельности.. 39 
4.3. Православные истоки гуманистической традиции педа-
гогической деятельности……………………………………….. 

 
41 

4.4. Русская художественная литературы как источник гума-
нистической традиции в педагогической деятельности………  

 
46 

4.5. «Липецкий опыт»: история возникновения и гуманисти-  



 92

ческая сущность новаторства…………………………………. 51 
 

Раздел V. Педагогическая культура учителя 
5.1. Понятие «культура»………………………………………... 57 
5.2. Сущность педагогической культуры……………………… 58 
5.3. Слагаемые педагогической культуры…………………….. 60 

 
Раздел VI. Современные требования общества к личностным  

и профессиональным качествам учителя 
6.1. Профессиограмма учителя…………………………………. 64 
6.2. Педагогические способности……………………………… 67 
6.3. Педагогическая позиция…………………………………… 68 

 
Раздел VII. Содержание, структура, формы и методы освоения  

профессии педагога 
7.1. Индивидуальные образовательно-профессиональные 
программы……………………………………………………….. 

 
73 

7.2. Способы саморазвития…………………………………….. 74 
7.3. Профессиональное самообразование будущего учителя... 77 
7.4. Метод «портфолио» как способ профессионального раз-
вития…………………………………………………………….. 

 
79 

 
Краткий словарь понятий и терминов…………………………. 

 
84 

 
Приложение……………………………………………………… 

 
89 

 


