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Своим происхождением учительская профессия обязана обособлению

образования в особую социальную функцию, когда в структуре общественного

разделения труда сформировался специфический тип деятельности, назначение

которой - подготовка подрастающих поколений к жизни на основе приобщения их к

ценностям человеческой культуры.

Многие теоретики-педагоги отмечали огромное нравственное воздействие,

могучую и мудрую власть учительской профессии. Платон писал, что если

башмачник будет дурным мастером, граждане от этого будут только несколько хуже

обуты, но если воспитатель детей будет плохо выполнять свои обязанности, в стране

появятся целые поколения невежественных и дурных людей.

"Учителю, - подчёркивал Я.А. Коменский, - вручена превосходная должность,

выше которой ничего не может быть под солнцем". Он проводил ряд блестящих

аналогий между учителем и садовником, учителем и предприимчивым

архитектором, уподоблял учителя усердному ваятелю, расписывающему и

шлифующему умы и души людей.

К.Д. Ушинский рассматривал учителя как ратоборца истины и добра, как живое

звено между прошедшим и будущим, посредника между тем, что создано

прошлыми поколениями и поколениями новыми. Его дело, по виду скромное, - одно

из величайших дел в истории.
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"Если учитель - полагал Л.Н. Толстой, - имеет только любовь к делу, он будет хорошим

учителем. Если учитель имеет только любовь к ученикам, как отец, мать, он будет лучше

того учителя, который прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если

учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам - он совершенный учитель". С

данным высказыванием, конечно нельзя не согласиться.

Как правильно указывал А.С. Макаренко, ученики простят своим учителям и сухость и

даже придирчивость, но не простят плохого знания дела. Выше всего ценят они в

педагоге мастерство, глубокое знание предмета, ясную мысль.

"Ни один учитель, считал В.А. Сухомлинский, не может быть универсальным (а потому

абстрактным) воплощением всех достоинств. В каждом что-то преобладает, каждый

имеет неповторимую живинку, способен ярче, полнее других раскрыть, выявить себя в

какой-то сфере духовной жизни. Эта сфера как раз и является тем личным вкладом,

который вносит индивидуальность педагога в сложный процесс влияния на учащихся".
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Очевидно, что педагогическая деятельность (ПД) является одним из видов человеческой

деятельности, поэтому в ее характеристике необходимо исходить из более общего

(философского) понятия деятельности. Философия определяет категорию

"деятельность", как "специфически человеческую форму активного отношения к

окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и

преобразование этого мира на основе освоения и развития наличных форм культуры" и,

стало быть, преобразование, развитие самого человека.

По предмету деятельности и ее результату различают виды деятельности. Так,

деятельность, направленную на создание, получение материального продукта принято

называть практической; а деятельность, направленную на изменение в сфере сознания,

принято называть духовной. Это относительно самостоятельные, хотя и взаимосвязанные

формы деятельности.
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Как и любая профессиональная деятельность, социально-педагогическая 

деятельность имеет определенную структуру. 

Основными ее компонентами являются:

· определение цели и задач деятельности;

· определение субъекта и объекта деятельности;

· определение содержания деятельности;

· выбор методов и технологий работы;

· выбор форм деятельности;

· реализация намеченного плана деятельности;

· корректировка деятельности;

· анализ результатов.
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Социально-педагогическая деятельность реализуется в виде комплекса

профилактических, реабилитационных, коррекционно-развивающих мероприятий, а также

путем педагогически целесообразной организации различных сфер жизнедеятельности

подопечных.

К основным принципам социально-педагогической деятельности относят:

индивидуальный подход; опору на положительные стороны личности подопечного;

объективность подхода к подопечному; конфиденциальность.

Основными направлениями социально-педагогической деятельности являются:

·деятельность по профилактике явлений дезадаптации (социальной, педагогической,

психологической), повышению уровня социальной адаптации детей посредством их

личностного развития;

·деятельность по социальной реабилитации детей, имеющих те или иные отклонения от

нормы.

Поскольку проблема ребенка, требующая разрешения, как правило, имеет и

внутренние, личностные, и внешние аспекты, социально-педагогическая деятельность

обычно включает две составляющие:

·непосредственную работу с ребенком;

·посредническую деятельность во взаимоотношениях ребенка со средой,

способствующую их социально-культурному становлению и развитию.
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Основные линии противоречий в социально-педагогическом процессе

Основной целью социально-педагогического процесса является воспитание

(образование, обучение и. т. д.) личности с определенными социокультурными качествами

(например, всесторонне развитой личности). Главным заказчиком в этом процессе является

общество, а исполнителем - вся система образования и воспитания. Поэтому на макроуровне

противоречия и конфликты в социально-педагогическом процессе возникают между системой

образования и обществом (рис. 3).

На среднем уровне линии противоречий проходят:

• между администрацией (разного уровня руководством в системе образования) с одной

стороны и учителями (преподавателями) с другой;

• между администрацией и родителями;

• между администрацией учебных заведений и учащимися.
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На нижнем уровне противоречия проходят по 

линиям «учитель - ученик» и «родитель - ученик».
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Педагогическая деятельность представляет собой непрерывное решение

педагогических задач. Решить их — значит найти адекватный данной

педагогической ситуации способ достижения педагогической цели. Дело в том, что

педагог имеет дело с постоянно меняющейся ситуацией обучения и воспитания,

которая определяется внимательностью учащихся, их отношением к учебному

материалу, его отношениями с учащимися, а также между самими учащимися и

т. д. Поэтому достижение цели одним раз и навсегда проверенным способом

большей частью нереально. Нужно постоянно варьировать способы достижения

цели, выбирать лучший для данной педагогической ситуации.

Учителю мало знать и осознавать цели обучения, в особенности поурочные. Он

должен стремиться к тому, чтобы эти цели стали целями учащегося. Без этого не

может состояться процесс учения.
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Многие учителя трудно осознают и не всегда могут формулировать

конкретные цели обучения и воспитания. Этому может быть несколько причин, но

главная из них — смутное представление учителей о содержательной и

операциональной сторонах учебной деятельности школьника, о его

познавательных возможностях. Можно было бы считать, что если учитель не

владеет методами обучения, он не в состоянии ставить перед собой

оперативные цели.

Наблюдения показывают, что нередко учителя с большим опытом, хорошо

владеющие материалом, фактически не достигают высоких результатов. И это

происходит главным образом от нечеткого представления результатов обучения.

Об этом свидетельствует и тот факт, что запланированные проблемные уроки не

реализуются чаще всего потому, что учитель не создает ситуации проблемности,

несмотря на использование проблемных вопросов.

Это происходит тогда, когда учитель не различает четко, что знают и чего не

знают учащиеся, т. е. не чувствует наличия противоречия в их знаниях,

возможностях выполнить учебное задание и новыми требованиями.
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Решение педагогической задачи проходит через ряд этапов: анализ

педагогической ситуации; выдвижение гипотез о возможных способах

достижения цели; прогностическая оценка этих способов и выбор лучшего;

реализация принятого решения; анализ достигнутого результата и сопоставление

его с планировавшимся.

Педагогическая ситуация — это реальная в данный момент обстановка

учебно-воспитательной деятельности педагога. Трудность оценки педагогом

педагогической ситуации состоит в том, что его деятельность часто

регламентирована определенным временем. Вследствие того что он имеет

дело с группами учащихся и должен оценить как групповую, так и

индивидуальную реакцию учащихся на возникшую ситуацию, педагог попадает

часто в весьма сложное положение, вызывающее у него психическую

напряженность. Последняя может привести к тому, что предметом его анализа

могут стать несущественные признаки ситуации, уводящие от правильного
выбора способа достижения цели.
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Педагогическая ситуация включает в себя уровень подготовленности

учащихся, их отношение к учебной дисциплине вообще и к данному занятию в

частности, взаимоотношения педагога и учебной группы, взаимоотношения

учащихся, материальное обеспечение занятия и другие моменты.

Проанализировав все эти данные, педагог начинает выдвигать ряд гипотез о

возможных способах решения педагогической задачи в сложившейся ситуации.

Это становится возможным в том случае, если педагог обладает достаточно

широкими знаниями не только по педагогике, но и по психологии, физиологии.

Далее начинается прогностическая оценка выдвинутых способов достижения

цели с учетом сильных и слабых мест. Последовательное сопоставление этих

способов приводит педагога к выбору лучшего, с его точки зрения, для данной

ситуации. В соответствии с этим разрабатывается конкретный план решения

данной педагогической задачи (или же вносятся поправки в уже разработанный

план).
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Дальнейшая управленческая деятельность педагога направлена на

практическое воплощение в жизнь созданного им плана. После

осуществления программы педагог должен провести анализ достигнутого

результата, выявить причины неудачи, если она имела место. На основании

этого при возникновении в будущем такой же педагогической ситуации он

будет лучше ориентироваться в ней и приблизится к оптимальному варианту

ее решения. Решая педагогические задачи, педагог накапливает опыт,

обусловливающий его педагогическое мастерство.
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