
і  (і
т .е . по результатом гг поолессиоыально-пецагогнческих
проблем и зада-:, требуллии интеграции знании, умении, метпяо': 
і : дейстепй. Качество подготовки стулектое еыл-ляетсл з про
цессе профессиональной лоелолнлести, пзоігсму и результати их
уЧОЛ-ЫХ уСПЄХО: : ІІЗД: усе СЛЛЛЫеЛ' ОЦОЛ. ;а;Ь ПО КОЧОсі -; Я-Л.е~
готической работ?.:, к которой они длелны быть і;о;:г:;то:л:лл:. За
дача состоит : тс:.;, что ос: разсабоїеть критерии о;:з.:кс студен
ческой деятельности, є основу который. должно быть положена с 
система типоеых обобщеннее: профессионально- педологических 
задач.

мезотлагатоліе л.е релоние -нлоное/л-лех еспросл: ссеел-л;пт 
реализацию путе:! интенсификации узо.-скогс процесса, созда
ние педвуза нового типа, способного готовить еьоих ! ыпускни- 
;«:05 к творческому ьыполнению профессиональных фук.::щс2 на ос
нове педагогического взаимодействия, сотрудничества и сот
ворчества о б у ч а т «  и обучаемый.

ФУНКЦИИ УЧИТШ  в СТРУКТУРЕ 

ш^ДГОГИ ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В .К . Буряк

5 реальной педагогической деятельности учитель : сегда 
выступает как целостная личность. Бее его функции органически 
-заимоерязаньі между собой и ьплетены ;• единый акт его созна
тельней деятельности. Однако их вычленение и самостоятельное 
изучение дает -озможность наиболее полно раскрыть социально- ■ 
психологическую структуру педагогической леятель-остп к опре
делить требе:анил, которые она предъл ляет к качеетаы  лич
ности учителя. Как о л эти функции, ил содержание ~ обсел! 
структуре деятельности учителе?

В дидактических работах деятельность учителя обычно ха
рактеризуется с д: ух сторон: как о 'разе- ательная и как -сопи- 
тательчал. е стой точки зрения можно '"ело б;.: “ ыделисо:; и д-е 
осле л:ые функцій;: образо ательнул л ■соплтателенул. Сеж::.у тсы; 
профеееиограончеекое изучение делтельнссох: учителя показы-ает, 
что его функции значительно многообразнее и да..еко не одно
значны как по сеоену содержанию, так л по трєґуемнм от учите
ля знаниям, наемкам и умениям.

Ьак из:естно, осноинси задачей школьного обучения я-ляет-
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1 ч
тлев чванней г: личности учителя д ог:'но быть до<'та:очно фунда
ментальное и лирокое знание предмета преподала;:::;;, -едух-::; 
идеи определенно:: области паучьих эн аний, понятийного аппара
те нетсдо: науки к методе;: обученно. Зое ото обеспечивает учи
телю С: ееобразный запас устойчивой о:ы нации, а: -’-твенно 
сед. ер та:-:::; н е  знании, необходимых в; я руиоводст:- а познава
тельной деятельностью учакихся, дне формирования у  них на
честь лнчностк нового человека.

Для успешной реалнзаци!! информационной фунныни особенно 
-елико значение речевой культуры учителя, поскольку его "ти- 
оео сло=е" л-- л летел основным ■'■редегоом передачи ннфорыаыин и 
о^дон: \я с детски:.: коллективом. Без этого ие£0з.мо:кна всесто- 
роннля к обратная связь  в информационном процессе. Только в 
условиях речевого общения учитель имеет возможность правкаь- 
1!0 оценить и прогнозировать познавательную деятельность уча 
щихся, вести корректировку усвоения системы научных знании.

Материалы профессиографического изучения педагогической 
деятельности ж и телей  разных школьных предметов наглядно по
казывают, что одной из главных причин низкой научной эрудиции 
и педагогической культуры отдельных учителей является  недос
таточное развитие у них устной речевой деятельности. 3 устной 
речевой деятельности учителя не только проявляются его науч
ная эрудиция, знания, навыки и умения, но и его интеллекталь- 
ные способности, навыки у. умения самостоятельного суждения и 
педагогически оправданного действия. Наконец, в речевой 
деятельности учителя проявляются обете и темпоральные особен
ности его языка, его экоциональко-есле"ые качества , слотивши- 
еся отношения к другим людям, слово:,:, сила V оспитательного 
-содействия его личности на детей о процессе обшения с ними. 
Без этих качеств учитель не сметет овладеть м астерст•ом препо
давания. Поэтому мы считав:/, что з процессе с.-:-оей профес
сиональной деятельности учителю необходимо сс ер;;:енот в с вать 
свои речевую деятельность И о с:-оих устных суж ениях  учиться 
определять гипотезв:, ставить : опросы, находить на них пра/иль
ные ответь;, объяснять и доказл а ть , г-ости беседу с учаопмисо 
приводить их сутдения к убеждениям.

современной психологией доказано, что речь и язык - о ее не 
только средсг-о сбпения, но и обобщения, накопления знаний и 
нравственного опнта. Речь и язык - зло способ сусгестт Этания 
чело.-ека, формирования его сознания, отноыеолвя к миру, к окру-



жаиыеи л.еист-ительлоети.
ыесь г;:.оцгс_ 'оо.ло’--еч-ского познал л ос:-ерлаетел •- р^че- 

^ой деятельности посредством языка. ^сотому с-. лалЕллне рсче ой 
культурен, зна:-:ид:о:-оатуо:ы :> : лоры лоыла я лоеоол ов:ней~

:м уо..ов! ем формноедо.ил у н,д преб.ео оиола оьлн:;: качеств лич
ности будущего учителя-воспитателя.

/информационная функция учителя органично с-лзана со все
ми функция:-«: к прежде -сего -  с функцией развития у ыкольни-- 
ко:- " суыноотны■: с:-:.1." всей системы сенссрно-перцепт:*. ной 
организации их личности, их ума, чу.-ст, воли. о ту функции в 
структуре дсятельност’н учителя мово-ю назвать развк-гетаей фун
кцией. реализация зависит от умения учителя управлять про
цессом интеллектуального развития учаыихся з ходе обучения. 
Динамическая характеристика сенсорно-перцептионого процесса • 
пе-ольника является наглядным показателем непрерывного разви
тия анализаторных систем чело: еческого мозга, так называемых 
прижизненных механизмов отражательной деятельности и накопле
ния нравственного опыта.

Психологи в своих работах убедительно доказали что в про
цессе онтогенеза человека постоянно совершенствуется не только 
аналитическая, но и синтетическая деятельность мозга. Благода
ря этому ’явлению все больший и больший эффект получает развит 
тие функциональных способностей школьника к упорядочению сен
сорно-перцептивной информации, ее систематизации и актуализа
ции в вербально-логических категориях, вырадгаыших его знания 
и убеждения. Таким образом, есть полное основание утверждать, 
что информационная и раз-ын а::.шал функции едины, но они и раз
личны в том плане, ка:::/.; обычно различает обучение и разви
тие. Лри умелом осуыест-лении учителем информационной функции 
несомненно обесг>'чи.гается интеллектуальное развитие учащихся. 
Сднако -ажность латачи умст.-.еннсго раз-ития учадихся требует 
от учителя постоянного внимания к раз .-итипе сенсорно-перцептив
ной организации „-"енка, к актуализации его различных психи
ческих процессе.-, свойств и состояний, к преодолении интеллек
туальной пасси :ы ..тп дкольника, пагубно сказывающейся на фор
мировании его личности как акти -него субъекта познания и дей
ствия. леле:-:не этой задачи требует от учителя умения ".ы’деть" 
ребенка, его способности к учебной деятельности, умения опре
делять - кадром отде; ьном случае не телоко уровень знании,



на:1ЫК0£ и умений, но и его интеллектуальных способностей, 
умения прогнозировать пути дьияеккя мысли учаш;:хся от незна
ния к знанию, от суждений более низкого порядка к суждения:"' 
солее высокого порядка и тем самым дифференцированно подхо
дить к обучению и воспитанно каждого школьника.

Умение правильно "видеть" ребенка, как показыеа®? наши 
исследования, -  это важнейшее звено в структуре педагогичес
ких способностей учителя-мастера.

Исследо-ания психологов и педагогов доказывают, что обу
чение приобретает развивающий характер только при целенаправ
ленном оперативном и перспективном управлении познавательной 
деятельностью учащихся, которая представляет собой сложную 
интеграцию многообразных психических проявлений школьника. 
Управление всеми этими процессами /  сравнения, анализа, аб
страгирования и обобщения, оперирования понятиями, индуктиэ- 
ными и дедуктивными формами умозаключения/ обеспечивает пос
ледовательное развитие прижизненных механизмов познаватель
ной самостоятельности школьника ы учении, а следовательно, и 
активное функционирование его личности как сознательного 
субъекта деятельности -  в этом и состоит главная задача раз
вивающего обучения. Следовательно, успешное осуществление 
учителем своей развивающей функции возможно только в том слу
чае, если учитель не только знает логику и методы науки, со
держание школьного предмета, но и знает самого ребенка как 
объект педагогического воздействия. Последнее очень важно, 
т .к .  только в этом случае учитель в состоянии научить всех 
учащихся оперировать понятиями, более полно раскрыть их свя
зи и отношения, а вместе с тем и совершенствовать их мышле
ние, обеспечивающее возможность все глубже и глубже проникать 
в сущность явлений действительности. Именно поэтому развитие 
мышления учащихся в общеобразовательной школе следует рас
сматривать не только как утилитарную задачу обучения, но и 
как важнейшее дидактическое услозке успешного овладения уча
щимися основами! наук. Овладевая способами умственной деятель
ности, учащиеся успешно продвигаются г овладении все но;ымк 
знаниями. Так, овладевал, например, способами индукции, они 
используют их для самостоятельного получения " вызодного" о 
различных объектах действительности.

Таким образом, можно с полным правом сказать, что епти-
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мизамкя познавательной деятельности учащихся невозможна вне 
управления их умственно” деятельностью.

Аормкрсвание в сознании учашихся позитивного отношения к 
7 4 ‘•■НИю И "'руд'-', социально значимых мотивов поведения и деГ-

связано о мобилизацией внимания и воли учащихся, направ
ленных на выполнение различного рода учебных задач, с выработ
ке’“' у них навыков и умений приложения теории к практике, соб
людения трудов о«* дисциплины и организованности в работе. ЭТОт 
вия деятельности могна назвать мобилизационной Функцией учи-
? СЛ ° .

Выполняя эту функцию, учитель создает благоприятные усло
вия я/.» удовлетворения учебных потребностей учащихся, для ак
ту ализапии их нравственного опыта и активизации их интеллек
туальной деятельности, ^обилизаиионная функция требует от 
учителя навыков и умения воздействовать наиболее рациональным 
образом на эмониональчс-волевую сферу личнеети каждого школь
ника, вызвать у него интерес, увлеченность и стремление к ак
тивной самостоятельной познавательной деятельности.

Задачи воспитания требуют от учителя постоянного внимания 
к формированию у учащихся научного мировоззрения, устойчивой 
системы ценностных ориентаций, а также позитивных социальных 
отношений к окружающей его действительности, к людям, к делу 
и к самому себе как субъекту познания, общения и труда. Эту 
функцию учителя можно назвать ориентационной функцией. Успеш
ное осуществление ориентационной функции требует от учителя 
У’.*г‘чия и навыков воспитания каждого школьника в д ухе  высоких 
ид'’ алое, умения осуществлять профессиональную приентапию в 
•'■■■ ответетб:г/ с требованиями общества и лич>-'<'г;т!М«г/ возмож-
•.?г  п  * у  У'Ч8.ИИХ0Г.

Сказанные выше функции /  информационная, развивающая, мо- 
бк.пкпагтионна«1 к гриентауионнал/ не исчерпывают полностью 
психологически” характеристики деятельности учителя. В его 
п о я т о д ! ; лец^иптоли выделяют и такие функции , как 

• эторская, коммуникативная и исследо-
имеют место во всех видах труда 

опс”,и4£йй'Н!»ё! ^  Шсшим Образованием. Однако в педагогической 
деятельности, как показывают опубликованные работы последних 
дед /  .н.З. Кондрашек о?, Н.В. Кузькино^, В.А. Сластенина, 

чепбакова и д о ./ эта функции имеют свои особенности.
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Так, например, конструктивная функция в деятельности учителя 
связана с проектированием и моделированием учебно-воспитатель- 
ного процесса, с отбором и композицией учебного материала по 
соответствующим темам школьного предмета, с определением пу- 
те"' и методов наиболее рациональной реализации своих действий 
как учителя и воспитателя. Эта функция наиболее полно прояв
ляется в следующих видах деятельности учителя: а/ конструк
тивно-содержательно^; б/ конструктивно-оперативной; в/ кон
структивно-оперативно?*; в/ конструктивно-материально?5. Для 
разных школьных предметов / математика, литература, физика, 
история и др./ значение этих видов конструктивной деятельнос
ти различно как по содержанию, так и по значению. Однако зна
ния и умения осуществлять дидактическую переработку материала 
науки в материал учебного предмета для каждого учителя являет
ся обязательной задачей.

Каждый учитель должен хорошо знать структуру и содержание 
своей предметной деятельности, владеть методикой проектирова
ния учебно-воспитательного процесса, умениями и навыками выч
ленять в учебном предмете на разных уровнях его изучения 
основные ведущие идеи, представления и понятия, принципы, на
выки, умения и убеждения, подлежащие усвоению учащимися. Он 
должен уметь устанавливать межпредметные связи и на этой ос
нове вносить свсй вклад в дело формирования целостного науч
ного мировоззрения каяодого школьника. Уто позволит ему успеш
но преподавать свой учебный предмет. Без этого невозможен 
творческий путь учителя-воспитателя.

Деятельность школьного учителя осуществляется через обще
ние с детьми, с коллективом учащихся, с родителями детей и 
с педагогическим коллективом. Характер этих отношений во мно
гом определяет успех деятельности учителя в образовании и 
воспитании молодежи. Умете устанавливать в общении с детьми 
здоровые отношения позволяет учителю осуществлять дифферен
цированный подход к учащимся, актувно влиять на процесс фор
мирования личности школьника, проявлять гуманность к слабым 
ученикам и к их родителям, наиболее рационально определять 
пути воздействия на учащихся, на формирование у них обще
ственно значимых мотивов поведения и действия в различных 
педагогических ситуациях. Следовательно, у нас есть все ос
нования рассматривать общение и установление правильных
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взаимоотношений с учащимися и их родителями как одну из важней
ших функтш? в деятельности учителя. Эту облать можна назвать 
коммуникативно? функцией.

Коммуникативная функция требует от учителя высоких нрав
ственных качеств и черт характера, проявляющихся в умении быть 
в общении с детьми всегда доброжелательным, тактичным, привет
ливым и вежливым.

Реализация проектов конструктивно? деятельности, а также 
установление коммуникативных с в я з е й  требует от учителя постоян
но? организаторской работы. Организаторская деятельность учи
теля имеем свое предметное содержание и ряд специфических нап
равлений: организация разных форм учебно? и внеучебной работы 
с детьми, работы с родителями и с населением, организация ма
териальной базы. Поэтому эта деятельность может быть также вы
делена в самостоятельную организаторскую функцию учителя. ЭТа 
функция осуществляется учителем тем успешнее, чем он сам лучше 
организован, собран, целеустремлен. Высокая дисциплина труда, 
самостоятельность и цельность характера для учителей-мастеров 
являются обязательными качествами.

Творческое отношение учителя к педагогической деятельности 
требуют от него знаний, навыков и умений наблюдать и обобщать 
педагогически? опыт по оптимизации познавательно? деятельности 
учащихся. Сегодня уже многие учителя понимают, что совершен
ствование учебно-воспитательного процесса невозможно без ис
следовательского подхода к педагогическим фактам и явлениям.
Они активно включаются в проведение систематических психолого- 
педагогических наблюдений и несложных экспериментов, направ
ленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
Поэтому мы вправе выделить этот вид деятельности в качестве 
самостоятельной исследовательской функции учителя. Для успеш
ного выполнения это? функции учитель еще в процессе свое** про
фессионально? подготовки в высшей педагогической школе должен 
усвоить необходимые знания, навыки и умения исследования педа
гогических явлений И процессов. ЭТп даст возможность учителю 
успешно использовать и постоянно применять в свое? работе по 
обучению и воспитанию дете? новейшие достижения науки и прак
тики.

Таковы основные функции в деятельности учителя-воспитателя. 
Кратка*» характеристика рассмотренных нами выше функций / инфор-
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маииокна^, развивающая, мобилизационная, ориентационная, кон
структивная, коммуникативная, организаторская и исследователь
с к а я /  дает полное основание утверждать, что эффект деятель
ности учителя любого школьного предмета зависит прежде всего 
от профессионально-педагогических качеств учителя, его обра
зованности, обще? педагогической культуры, нравственно1" воспи
танности, его отношения к окружающей действительности, и, на
конец, от его профессионального умения реализовать свои педа
гогические функции.

3 реально# жизни и деятельности учителя все указанные ка
чества личности / образованность, воспитанность и профес
сиональность/ органически взаимосвязаны между собой в едино? 
структуре его социальных отношений как деятеля общественного 
прогресса. Они выступают как непременное условие его внутрен
ней зрелости, психологической и практической готовности к 
успешному решению задач, поставленных обществом перед школой. 
Недооттенка любого из этих качеств в структуре личности учите
ля неизбежно сказывается на результатах его труда по обучению, 
развитию и воспитанию формирующейся личности школьника.

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПЕДВУЗЕ.

Л.В. Григоренко
Усложнение задач, стоящих перед педвузом в подготовке учи

тельских кадров, требует реализации научного подхода к совер
шенствованию самостоятельной работы студентов. Знедренке в 
практику нового подуода к подготовке будущих педагогов влечет 
за собой изменение самой структуры самостоятельно?? работы в 
вузе, ее характера, содержания.

Эффективность самостоятельной работы, на наш взгляд, зна
чительно возрастет, если при определении ее содержания исхо
дить из: конкретизации модели личности современного учителя; 
разработки системы самостоятельных заданий; формирования пе
дагогических убеждений через содержание учебной информации, 
усваиваемой в процессе самостоятельной работы студентов раз
личных курсов; обучения разнообразным методам и приема».? поз
навательной деятельности, направленным на развитие педагоги
ческого мышления; вычленения основных компонентов работы над


