
 

 
Лекция 1 
 
Введение в курс «Основы педагогики» 
 
1. Актуальность наук о человеке и образовании. 
2. Универсальность психолого-педагогических знаний и умений. 
3. Цели изучения курса «Основы педагогики». 
4.  Значимость педагогических компетенций специалиста для решения личностных и    

  социально-профессиональных задач. 
 
 

1. Актуальность наук о человеке и образовании. 
 
Педагогика – одна из самых гуманных сфер жизнедеятельности (наряду с медициной): она 
создана людьми и обращена к людям, к каждому человеку. 
Б.З. Вульфов 
 

История жизни многих поколений свидетельствует, что нет более трудных проблем, чем 
человеческие, и не существует более сложных видов деятельности, чем разрешение проблем 
человека, воспитание личности, организация совместной деятельности и общения людей. Опыт 
показывает, что попытка решения вопросов человеческой жизнедеятельности на основании 
только обывательских житейских знаний, интуиции или догадок равносильна знахарству в 
медицине.  

Человечество издавна пыталось обобщить и использовать успешный опыт подготовки 
молодого поколения к самостоятельной жизни и труду. Со временем эти усилия воплотились в 
возникновение педагогической и психологической наук. Психология изучает и объясняет 
внутренний, духовный мир человека, условия, факторы и особенности регулирующих 
воздействий на него; педагогика разрабатывает модели, системы, способы и содержательно-
технологическое обеспечение целенаправленного обучения, воспитания, образования, 
развития личности. Немецкий философ И. Кант (1747–1804) в свое время писал: «Если 
существует наука, действительно нужная человеку, то это та …, из которой можно научиться 
тому, каким надо быть, чтобы быть человеком». Психология и педагогика – это науки о 
человеке, изучение которых дает ответы на ряд вопросов, считающихся сложными и 
актуальными во все времена: как успешно и продуктивно работать и общаться с людьми? Как 
совершенствовать себя, чтобы разумно реализовать собственный внутренний потенциал и 
добиться поставленных целей на благо себя и окружающих людей? Как достичь успеха в 
семейной, профессиональной, гражданской сферах жизнедеятельности?  

В условиях быстрого развития всех сфер общества, когда жизнь резко изменяется и 
усложняется, расширяются и возрастают требования к личностному и профессиональному 
уровням развития людей. Эти вопросы стали еще актуальнее и требуют разработки и 
применения новых социальных технологий их разрешения. Знания о сущности социальных 
технологий и способах их использования раньше необходимы были только педагогическим 
работникам, сейчас же – каждому образованному человеку, а тем более – молодому 
специалисту, входящему в самостоятельную жизнь и жаждущему успеха в ней.  

Опыт убеждает, что успех в личной жизни и профессиональной деятельности человека в 
числе других причин зависит от того, знает ли он сущность окружающей его педагогической 
действительности, психологические, возрастные, гендерные особенности личности; понимает 
ли влияние психолого-педагогических явлений и факторов на жизнедеятельность человека, его 
личностное и профессиональное развитие; способен ли он учитывать их в повседневной жизни 
и трудовой деятельности при разрешении проблемных, конфликтных ситуаций. Эти знания и 
умения отражают сущность психолого-педагогической культуры молодого специалиста – 
выпускника высшей школы. Психолого-педагогическая культура личности – это совокупность 



 

тех психолого-педагогических знаний и средств, с помощью которых человек сознательно, 
целенаправленно и свободно создает и реализует самого себя, организует свое взаимодействие 
с другими в процессе совершенствующейся деятельности и общения. В структуре психолого-
педагогической  культуры выделяются две составляющие – психологическая и педагогическая, 
которые реализуются на двух уровнях: общем, обеспечивающем человеку достойное бытие в 
социуме, и профессиональном, способствующем достижению успеха в избранной трудовой 
деятельности.  

Общая психологическая культура специалиста-выпускника высшей школы включает: 
• знание предмета психологической науки; ее научных разделов и понятий, принципов и 

методов; понимание их значения для практики жизни и деятельности; 
• представление о природе психики человека, знание основных психических явлений и 

процессов, качеств, состояний и свойств личности; понимание роли сознания и самосознания в 
поведении, деятельности, формировании личности; 

• представление о психологии групп людей, социально-психологических механизмах и 
закономерностях их формирования и функционирования, особенностях поведения человека в 
группах; 

• умение давать психологическую характеристику личности, группе, или оценивать 
ситуацию;  

• умение использовать психологические возможности для достижения жизненного успеха и 
самореализации в социуме; реализации своих прав, свобод и обязанностей; построения 
отношений полов, в том числе в семейной жизни; 

• умение интерпретировать собственные особенности, состояния, мотивы поступков, владеть 
простейшими приемами психической саморегуляции;  

• умение использовать приемы психологической техники  речи, неречевого общения, 
наблюдения; 

      Профессионально-психологическую культуру молодого специалиста наряду с 
вышеназванными знаниями и умениями определяют: 

• знания психологических особенностей труда, трудового коллектива, умение их учитывать в 
различных трудовых ситуациях при принятии профессиональных решений, разработке путей 
повышения эффективности  как собственной деятельности, так и работы коллектива; 

• владение психологическими приемами, методами управления и работы с подчиненным 
персоналом, решения профессиональных задач; 

• установка на непрерывное совершенствование своей профессионально-психологической 
подготовки и умение определять психологические пути профессионального саморазвития;  

Общая педагогическая культура выполняет следующие функции в жизнедеятельности 
личности: является 

• основой самосовершенствования; 
• механизмом преемственности и удержания положительного в опыте прошлого, других 

культур; 
• барьером деструктивности, экспансии дидактических нововведений; 
• барьером гиперболизации односторонних, однотипных средств взаимодействия с людьми, 

окружающим миром;  
• средством гармонизации отношений человека с социумом, природой, самим собой; 
• средством внегенетического наследования поведенческих программ социального 

наследования. 
Возрастающие требования к педагогической культуре специалиста в любой сфере 

деятельности нашли отражение в таких его характеристиках, как «конкурентоспособность» и 
«профессиональная компетентность». 

Среди множества качеств, которые определяют и характеризуют конкурентоспособность 
личности, системообразующими являются: 

• четкость личных целей и ценностных ориентаций; 



 

• высоко развитые организаторские и коммуникативные умения; 
• открытость новациям, творческое отношение к делу; 
• способность к риску; 
• независимость; 
• способность к непрерывному саморазвитию и самообразованию; 
• стремление к высокому качеству конечного продукта своего труда. 

Компетентность как личностная характеристика не сводится только к уровню овладения 
личностью определенными знаниями и умениями. Компетенция – это способность, основанная 
на ценностях, личностной направленности, знаниях, опыте, приобретенных личностью в 
процессе обучения. Она выражается в мобилизации личностью полученных знаний и опыта в 
конкретной ситуации. Быть профессионально компетентным человеком означает умение 
мобилизовать себя, собственные знания, умения и поведенческие отношения в условиях 
конкретной деятельности и складывающейся ситуации. Поэтому важнейшими составляющими 
профессиональной компетентности личности выступают профессиональная мобильность, 
способность к самовыражению и самосозиданию, технологическая грамотность, высокая 
степень адаптации к изменяющимся условиям трудовой деятельности. 

Основу общей педагогической культуры специалиста составляют следующие знания и 
умения выпускника вуза: 

• знание предмета педагогики, ее научных разделов и основных категорий, отраслей 
педагогических знаний, методологических подходов педагогики и ее методов исследования, 
педагогических явлений и закономерностей, понимание и учет их в жизни и деятельности; 

• понимание зависимости собственного жизненного успеха, самореализации и 
самоутверждения в жизни от собственного уровня образованности, воспитанности, 
обученности и развитости;   

• знание педагогических основ воспитания и развития детей в семейной жизни; 
• знание психолого-педагогических условий обеспечения здорового образа жизни, 

репродуктивного здоровья, подготовки к поведению в экстремальных жизненных ситуациях; 
• умения осуществлять педагогический анализ жизненных, семейных, производственных 

ситуаций и оценивать уровни образованности, воспитанности, обученности и развитости 
конкретного человека; 

• знание и умение использовать основные методы обучения и воспитания, приемы 
педагогического такта и техники, осуществлять основные педагогические действия в работе и 
общении с детьми и взрослыми (педагогическое наблюдение и анализ фактов, разработка 
проекта педагогической деятельности, педагогический контроль и оценка, коррекция, 
рефлексия); 

• умение осуществлять самовоспитание и самообразование, саморазвитие творческих 
способностей, профессиональное самосовершенствование;   

    Профессионально-педагогическую  культуру специалиста наряду с вышеуказанными 
знаниями и навыками определяют: 

• понимание зависимости эффективности процесса труда и его результатов от 
сформированности ряда педагогических способностей всех участников производственного 
процесса; 

• знание педагогических основ управления и повышения качества производства; 
• понимание и управление педагогическими возможностями различных условий трудовой 

деятельности, умение их учитывать при решении профессиональных задач и выполнении 
функций управления; 

• умение использовать педагогический инструментарий (средства, методы, приемы, 
технологии) для решения производственных задач, проведения учебных занятий и семинаров с 
персоналом по профессиональным проблемам.  

Вышепредставленная совокупность знаний и умений характеризует психолого-
педагогическую культуру специалиста любой отрасли. Она формируется посредством освоения 



 

студентами системы социально-гуманитарных предметов, в том числе психолого-
педагогических дисциплин, среди которых первостепенное место отводится курсам «Основы 
психологии и педагогики» (ступень бакалавриата), «Педагогика и психология высшей школы» 
(ступень магистратуры). Средством эффективного формирования у студентов психолого-
педагогической компетентности выступает реализация личностно-ориентированных 
технологий в образовательном процессе, предполагающих использование активных, проектно-
исследовательских форм и методов обучения, которые обеспечивают овладение будущими 
специалистами не только знаниями, но и способами профессионального мышления и 
деятельности, а так же стимулируют их к саморазвитию и самосовершенствованию.  Важными 
факторами развития психолого-педагогической культуры студентов являются комплексное 
воздействие на них учебных и внеаудиторных форм и методов обучения, активное включение 
их в социально-значимую работу (волонтерские бригады, клубы по интересам, летние отряды и 
др.), которые направлены на формирование у будущих специалистов ценных социально-
педагогических умений и навыков. Изучение курсов психологии и педагогики в системе 
профессионального образования на разных ступенях не может быть абсолютно стандартным и 
должно осуществляться дифференцированно. Содержание психолого-педагогической 
подготовки студентов определяется, прежде всего, требованиями их будущей 
профессиональной деятельности. Можно в самом общем виде выделить четыре группы 
профессий и соответственно им четыре основных вида психолого-педагогической подготовки 
студентов.1 

Первый  вид   — обязательная минимальная психологическая и педагогическая 
подготовка. Она необходима любому человеку для осуществления профессиональной 
деятельности. Нет таких людей и профессий, которые не были бы связаны в определенной 
степени с вопросами и проблемами психологической и педагогической природы, не оказывали 
то или иное психологическое и педагогическое влияние на других людей. Именно реализации 
этой объективной связи и влияния на окружающих отвечает минимальная подготовка студентов 
по основам психологии и педагогики.  

Второй  вид  – углубленная функциональная психологическая и педагогическая 
подготовка. Есть немало профессий, которые наряду со специальными функциями реализуют и 
психологическую или педагогическую функцию. Реализация психолого-педагогической функции 
предполагает проведение в профессиональной деятельности особой работы, ориентированной 
на достижение определенного психологического или (и) педагогического результата, который 
выступает необходимым условием достижения высоких показателей. Кроме того, эта функция 
имеет и самостоятельную социальную, гуманную, личностную ценность; она объективно 
необходима в политической, управленческой, юридической, социальной деятельности, работе с 
персоналом, в средствах массовой информации и печати, маркетинговой, рекламной 
деятельности и многих других. Например, не случайно в медицинских образовательных 
учреждениях изучается дополнительно медицинская психология; в образовательных 
учреждениях России юридического профиля с 1907 г. изучается помимо общей психологии еще 
и юридическая, а в некоторых – еще и юридическая педагогика. В любой профессиональной 
деятельности необходимо видеть человека и проявлять к нему не абстрактно-технологический 
подход (т. е. не относиться к нему как к инструменту, средству для достижения личных и 
профессиональных целей), а личностно-ориентированный, т.е. как к личности, требующей 
понимания, уважения и учета ее интересов. Эта углубленная функциональная психолого-
педагогическая подготовка осуществляется посредством освоения студентами 
непедагогических специальностей дополнительных спецкурсов по психологии и педагогике.     

Третий   вид   – дополнительная образовательная психологическая или педагогическая 
подготовка. Существуют профессии, которые по названию не являются психологическими или 
педагогическими, но по главным профессиональным целям и задачам, принципам и методам 
работы, определяются по существу как психологические или педагогические. К ним следует 
отнести, например, преподавателей высшей школы, учебно-вспомогательный персонал в вузах, 
                                                           
 



 

некоторых работников кадровых служб, работников профилактических учреждений, 
правоохранительных органов и др. Неотъемлемой составной частью их образования должна 
стать серьезная психолого-педагогическая подготовка, которая осуществляется через овладение 
студентами на ступени магистратуры обязательного курса «Педагогика и психология высшей 
школы», а также через получение будущими специалистами дополнительного педагогического 
образования. 

Четвертый вид – основное (базовое) психологическое или педагогическое 
образование. Оно необходимо специалистам с высшим образованием, занимающимся 
профессионально психологической или педагогической деятельностью. Это учителя, 
воспитатели дошкольных и иных учреждений, психологи, социальные педагоги и работники, 
консультанты и эксперты по проблемам психологии и педагогики, сотрудники психологиче-
ских и педагогических служб, научно-исследовательских учреждений системы образования. 
Профессиональная психологическая и педагогическая подготовка студентов осуществляется по 
учебным планам специальностей «Психолог», «Преподаватель». 

 
2. Универсальность психолого-педагогических знаний и умений 

 
Педагогические проблемы имеют большое жизненное и общекультурное значение как для 

личности, так и для всего социума. Современному человеку необходимо владеть информацией 
о стиле поведения и общения, о формах обучения и воспитания, системе образования как в 
своей стране, так и за рубежом, а также о приемах эффективного воспитательного воздействия, 
способах взаимодействия людей, обеспечивающих сотрудничество и взаимопонимание. В 
условиях выбора типа образования родителям важно иметь целостное представление о формах 
обучения и видах специализированных или общеобразовательных школ. В эпоху 
информационного общества современному поколению, стремящемуся к постоянному 
самосовершенствованию, необходимо овладеть основными способами получения, передачи и 
обмена информацией, способами коммуникации. 

В настоящее время изменяются место и роль образования в обществе: образование и 
воспитание являются центральными звеньями в социальной среде, обуславливающими 
стабилизацию общества и уровень его культурного развития, а также определяющими 
перспективы его развития. 

В мировой и отечественной педагогической практике парадигмы образования 
складывались и разрабатывались на протяжении веков. Они являются культурным достоянием 
общества, отражают уровень его культуры в целом. Выделяются следующие парадигмы: 1) 
знаниевая и культурологическая,                   2) технократическая и гуманистическая, 3) 
социетарная и человеко-ориентированная, 4) педоцентристская и детоцентристская. 
Каждая парадигма обучения и воспитания формировалась в зависимости от доминирования 
определенного элемента в системе основных параметров образования как социального 
феномена. В ряд элементов, определяющих парадигму образования, входят: представления о 
системе знаний и умений, необходимых человеку конкретной исторической эпохи; осознание 
типа культуры и способов развития человека в процессе освоения последней; принципы 
кодирования и передачи информации; осмысление ценности и роли образования в обществе; 
осознание культурного развития человека;  представления об образе и месте педагога как 
носителе знаний и культуры в образовательном процессе; образ и место растущей личности в 
структурах воспитания, обучения и образования. 

В европейской культуре знаниевая парадигма имеет самую длительную историю; она 
активно оформлялась в Средневековье и реализуется посредством традиционной классно-
урочной системы обучения. Она влияла на определение образовательных задач во взаимосвязи 
с формирующимся практическим и теоретическим опытом человека. Основным положением 
знаниевой парадигмы образования является идея трансляции учащимся системы «готовых», 
«завершенных» знаний, умений и навыков, при этом сам ученик выступает пассивным 
объектом учебно-познавательной деятельности. 



 

Культурологическая парадигма в большей степени ориентирует образовательный 
процесс не на овладение «суммой» знаний, а на освоение элементов культуры, способов 
обучения, поведения, общения. По мере развития общества и культуры расширяются 
возможности овладения человеком ценностями;  основами физической, эстетической, 
языковой, экологической, компьютерной  и другими видами культуры. 

Сущность технократической парадигмы обучения и воспитания проявляется в 
формировании мировоззрения, основными особенностями которого являются преобладание 
средств над целью, задач образования над смыслом, технологий цивилизации над 
общечеловеческими интересами, техники над ценностями. 

Альтернативной технократическому подходу в образовании, превращающему человека в 
объект манипуляций, стала гуманистическая традиция. Для нее человек является высшей 
ценностью, и не только в общественных и образовательных системах. Гуманистическая 
парадигма ориентирует на изменение образа мышления человека, руководствуясь 
принципом «все для человека», «все во имя человека». Она основывается на 
гуманистических моральных нормах, предполагающих сопереживание, соучастие и 
сотрудничество, оказание помощи и поддержки личности. 

Педоцентристская парадигма понимается как альтернатива детоцентристской. 
Педоцентристская парадигма рассматривает воспитание и обучение как главные 

факторы развития ребенка, где основная роль отводится педагогу. В рамках данной 
парадигмы методика, новаторство и творчество педагога являются определяющими при анализе 
процессов обучения и воспитания. При этом личностные качества, интеллектуальные 
способности и интересы ребенка учитываются недостаточно. 

 Детоцентристская парадигма ориентирует в первую очередь на создание 
благоприятных условий для развития всех детей, учет и развитие индивидуально-
личностных особенностей способностей и интересов. 

В основе социетарной парадигмы лежат принципы государственного управления 
обществом. Именно государство определяет характер и цели воспитания и обучения, а 
управление системой образования носит сугубо государственный характер. 

В рамках же человеко-ориентированной (антропологической) парадигмы человек 
является непреходящей ценностью. Поэтому в процессе воспитания и обучения учитываются, 
прежде всего, интересы и индивидуальные особенности как ребенка и его родителей, так и 
педагога.  

 
3. Цели изучения курса «Основы педагогики». 

 

          Учебный курс «Основы педагогики» в соответствии с принятым в республике 
образовательным стандартом по социально-гуманитарным наукам является составной частью 
обязательной учебной дисциплины «Основы психологии и педагогики» и предназначен для 
студентов педагогических специальностей высших учебных заведений, обучающихся на 
ступени бакалавриата. Пособие подготовлено в соответствии с утвержденной учебной  
программой «Основы психологии и педагогики» и раскрывает общие вопросы педагогики, 
сущность образования как социокультурного феномена и общечеловеческой ценности, 
образовательные тенденции и направления реформирования системы образования; проблемы 
воспитания и социализации личности, семьи и семейного воспитания; акмеолого-
педагогические основы личностного и профессионального становления, развития творческого 
потенциала человека. 
 Актуальность и необходимость изучения представленного курса по основам 
педагогических знаний определяются повышенными требованиями в современном, динамично 
меняющемся обществе к уровню образованности специалиста, его психолого-педагогической 
культуры, личностному и профессиональному развитию и самосовершенствованию. 
 Цели дисциплины: 



 

- познакомить студентов с теоретическими и практическими основами педагогики, 
способствовать становлению профессионального мастерства будущих специалистов; 
- сформировать целостное педагогическое знание, отражающее современный уровень развития 
педагогической науки; 
- содействовать развитию исследовательской позиции будущего педагога в профессиональной 
деятельности; 
- содействовать становлению индивидуализированной концепции профессиональной 
педагогической деятельности. 
познакомить студентов с теоретическими и практическими основами педагогики, 
способствовать становлению профессионального мастерства будущих специалистов. 
Задачи дисциплины: 
-сформировать у студентов общее представление о педагогике как науке, о методах 
педагогических исследований; 
-сформировать у студентов общее представление о сущности процессов воспитания и обучения; 
-обеспечить усвоение студентами сведений о теоретических и организационных основах 
управления образовательными системами; 
-обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков осуществления 
познавательной и профессиональной педагогической деятельности; 
- раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе, 
проанализировать условия развития российской системы образования, ее структурные 
элементы и механизмы их взаимодействия; 
- способствовать освоению студентами современной системы научных знаний о целостном 
педагогическом процессе. 
- способствовать овладению студентами профессиональными знаниями через осмысление 
основных категорий курса; 
- формировать педагогическое мышление и умение осмысливать педагогическую 
действительность; 
- знакомить с основными методами исследования, с педагогическими закономерностями, 
принципами и методами воспитания и обучения. 
- развивать творческую личность будущего учителя и воспитывать у нее потребность в 
саморазвитии и самообразовании; 
Таким образом, курс «Основы педагогики» в системе высшего педагогического образования 
способствует формированию у студентов осознанной педагогической позиции. 
 «О педагогики» – дидактический курс, который наряду с «Историей образования и 
педагогической мысли», «Педагогическими теориями и системами», «Педагогическими 
технологиями» является важной составной частью предметов общепедагогического цикла. 
Основное назначение курса – ознакомление будущих учителей начальных классов (студентов 
педвузов) с педагогикой, ее категориальным аппаратом, педагогическим процессом, 
образовании, непрерывном образовании, функциями образования, воспитании, методами 
педагогики как науки. 
Курс «Основы педагогики» предназначен для изучения студентами, получающими 
педагогическое образование. Он является базовым для понимания сущностных особенностей 
педагогики как учебной дисциплины и раскрывает ее основные методологические и 
теоретические закономерности. Эта дисциплина нацеливает на формирование 
профессионально-педагогической культуры и исследовательских установок в становлении 
молодых специалистов. 
Курс «Общие основы педагогики» включает в себя базовые знания для следующих 
педагогических дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность», «Теория обучения», 
«Теория и методика воспитания», «Управление образовательными системами», «Педагогика 
межнационального общения», «Педагогические технологии» «История образования и 
педагогической мысли», «Социальная педагогика», «Психолого-педагогический практикум» и 
т. д. 



 

Общий курс «Педагогика» изучается студентами в логической связи с такими учебными 
предметами, как философия, психология, методиками преподавания, культурологическими и 
специальными предметами. Задачи данной учебной дисциплины обусловлены процессами 
реформирования многоступенчатой системы педагогического образования в классическом 
университете, нацеленными на профессиональное становление учителя как саморазвивающейся 
личности с творческим стилем научно-педагогического мышления и высоким уровнем 
профессиональной компетентности. Изменения в педагогическом образовании связаны со 
сменой целей, содержания и технологий обучения: от освоения студентами завершенной 
системы «готовых» знаний, умений, навыков к формированию у них обобщенных 
интеллектуальных комплексов из знаний и способов мышления и деятельности, направленных 
на разрешение профессиональных проблем и задач.  
 
 

4. Значимость педагогических компетенций специалиста для решения личностных и    
  социально-профессиональных задач. 

 
Положение о важной, определяющей роли педагога в процессе обучения является 
общепризнанным во всех педагогических науках. Термин «педагогика» имеет два значения. 
Первое - это область научного знания, наука, второе – область практической деятельности, 
ремесло, искусство. Дословный перевод с греческого – «детоводитель» в смысле искусства 
«вести ребенка по жизни», т.е. обучать, воспитывать его, направлять духовное и телесное 
развитие. Часто с именами людей, ставших впоследствии знаменитыми, называют и имена 
воспитавших их педагогов.  
Как еще в начале нашего века подчеркивал П.Ф.Каптеров, «личность учителя в обстановке 
обучения занимает первое место, те или другие свойства его будут повышать или понижать 
воспитательное влияние обучения». Какие же свойства педагога были определены им как 
основные? Прежде всего, были отмечены «специальные учительские свойства», к которым П.Ф. 
Каптерев отнес «научную подготовку учителя» и «личный учительский талант». 
Первое свойство объективного характера заключается в степени знания педагогом 
преподаваемого предмета, в степени научной подготовки по данной специальности, по 
родственным предметам, в широком образовании; потом  в знакомстве с методологией 
предмета, общими дидактическими принципами, и, наконец, в знании свойств детской натуры, 
с которой педагогу приходиться иметь дело; второе свойство – субъективного характера и 
заключается в преподавательском искусстве, в личном педагогическом таланте творчества. 
Второе включает и педагогический такт, и педагогическую самостоятельность, и 
педагогическое искусство. Педагог должен быть самостоятельным, свободным творцом, 
который сам всегда в движении, в поиске, в развитии.  
Наряду со «специальными» свойствами, которые были отнесены к «умственным», П.Ф. 
Каптерев  отметил и необходимые личностные – «нравственно-волевые» свойства учителя. К 
ним отнесены: беспристрастность (объективность), внимательность, чуткость (особенно к 
слабым ученикам), добросовестность, стойкость, выдержка, самокритичность, подлинная 
любовь к детям. 
В педагогической психологии подчеркивается важнейшая социальная роль педагога, его место, 
функции, в обществе и анализируется предъявляемые к нему требования и формируемые по 
отношению к нему социальные ожидания. Соответственно, профессионально-педагогическая 
подготовка и самоподготовка учителя рассматриваются в качестве одной из ведущих проблем 
педагогической психологии. 
Анализ общей ситуации педагогического труда в настоящее время, показывающий 
подвижническую работу учителя, его включенность в улучшение образования, к сожалению, не 
дает оснований для оптимизма. Это, в частности связано с тем, что многими из требуемых 
качеств (тем более их собственностью) обладают не все педагоги и, что очень серьезно, с 
исходным нежеланием некоторых педагогов работать «учителем» и случайностью выбора 



 

этой профессии. Такими же «случайными» они остаются и в профессиональной деятельности. 
 
 
Следовательно, возникает вопрос проведения целенаправленной,профессиональной постоянной 
подготовки и самоподготовки педагогов к учительской деятельности, прежде всего в плане 
осознания себя в качестве ее субъекта, формирования педагогического самосознания. 
Педагогическое самосознание включает образ – «Я»: идеальный и реальный, и постоянное 
соотнесение как процесс приближение к идеальному объекту педагогической деятельности. 
Требования к личностным качествам педагога.  
Рассмотрим личностные и индивидуальные качества педагога. Они должны отвечать 
одновременно двум уровням требований, предъявляемых к этой профессии. Требования 
первого уровня предъявляются к учителю вообще как к носителю профессии. Они 
безотносительны к социальным условиям, общественным формациям, учебному заведению, 
учебному предмету. Этим требованиям должен отвечать любой настоящий педагог вне 
зависимости от того, работает ли он при капитализме, социализме, в условиях села, города, 
преподает ли математику, труд, язык и т. д. 
Исследователи отмечают обязательность таких личностных качеств как адекватность 
самооценки и уровня притязаний, определенный оптимум тревожности, обеспечивающий 
интеллектуальную активность педагога, целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, 
скромность, наблюдательность, контактность. Специально подчеркивается необходимость 
такого качества как остроумие, а также ораторских способностей, артистичности натуры. 
Особенно важными являются такие качества педагога, как готовность к пониманию 
психических состояний учеников и сопереживанию, т. е. эмпатия, и потребность в социальном 
взаимодействии. Большое значение придается исследователями и «педагогическому такту», в 
проявлении которого выражается общая культура педагога и высокий профессионализм его 
педагогической деятельности и направленности. 
Каждый педагог должен в идеале иметь определенные педагогические способности для 
достижения успешной деятельности. Педагогические способности обычно включают в 
структуру рассматриваемых ниже организационных и гностических способностей, хотя эти 
способности могут существовать отдельно друг от друга: есть ученые, которые лишены 
способности передавать свои знания другим, даже объяснить то, что им самим хорошо понятно. 
Педагогические способности, требующиеся для профессора, читающего курс студентам и для 
того же ученого - руководителя лаборатории различны. 
Ф. Н. Гоноболин  дает следующие свойства личности, структура которых, по его мнению, и 
составляет собственно педагогические способности: способность делать учебный материал 
доступным;  творчество в работе; педагогически-волевое влияние на учащихся; способность 
организовать коллектив учащихся; интерес и любовь к детям; содержательность и яркость речи, 
ее образность и убедительность; педагогический такт; способность связать учебный предмет с 
жизнью; наблюдательность; педагогическая требовательность.  
Требования второго уровня предъявляются к передовому педагогу вообще, вне зависимости от 
учебного предмета, который он преподает - это его личностная готовность к педагогической 
деятельности. Готовность предполагает широкую и профессиональную системную  
компетентность, стойкую убежденность человека, социально-значимую направленность 
личности, а также наличие коммуникативной и дидактической потребности, потребности 
общения, передачи опыта. 
Устойчивое побуждение к деятельности по избранной профессии, стремление реализовать в 
ней себя, применить свои знания, способности отражает сформированность профессиональной 
направленности личности. Это сложное, интегративное качество. 
Составляющими профессионально-педагогической направленности личности преподавателей и 
мастеров производственного обучения являются социально-профессиональные ориентации, 
профессионально-педагогические интересы, мотивы профессиональной деятельности и 
самосовершенствования,  профессиональные позиции личности. В них отражаются отношение 



 

к профессионально-педагогической деятельности, интересы и склонности, желание 
совершенствовать свою подготовку. 
Профессиональная компетентность. 
Возрастание роли профессионализма в современных условиях с особой остротой ставит 
проблему профессиональной компетентности специалиста. Что же включает в себя понятие 
"профессиональная компетентность"? Чем она отличается от привычных, встречающихся в 
педагогической литературе знаний, умений, навыков? Профессиональная компетентность - это 
интегративное качество личности специалиста, включающее систему знаний, умений и 
навыков, обобщенных способов решения типовых задач. 
Формирование профессиональной компетентности зависит от различных свойств личности, 
основным ее источником являются обучение и субъективный опыт. Профессиональная 
компетентность характеризуется постоянным стремлением к совершенствованию, 
приобретению все новых знаний и умений, обогащению деятельности. Психологической 
основой компетентности является готовность к постоянному повышению своей квалификации, 
профессиональному развитию. 
Педагогическая центрация. 
Важной  характеристикой  социально-психологической   направленности педагога является тип 
педагогической центрации.  
Центрация - это избирательная направленность педагога на разные стороны педагогического 
процесса.  
Выделяются 6 типов центрации: 
* конформная - центрация на интересах, мнениях коллег; * эгоцентрическая - центрация на 
интересах, потребностях своего Я гуманистическая - центрация на интересах детей. Педагогов с 
такой центрацией отличает внимание и чуткое отношение ко всем учащимся; центрация   на  
интересах,  требованиях  администрации. Характерна для педагогов с нереализованными 
индивидуальными особенностями в силу их исполнительности и репродуктивного характера 
деятельности; центрация на интересах родителей. Встречается у педагогов, попавших в 
зависимость от родителей своих учеников. методическая, или познавательная - центрация на 
содержании, средствах и методике преподавания. 
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