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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

О.В.Сурикова, г. Минск 

Современное образование ѐвлѐетсѐ сложнейшей формой общественной 

практики, его место и роль на данном историческом этапе исклячительны и уни-

кальны. Сегоднѐ образование позволѐет осуществлѐть реализация целей разви-

тиѐ современного общества. В условиѐх радикальных общественно-

экономических, социокультурных изменений через образование происходит 

адаптациѐ к нововведениѐм, поддерживаетсѐ процесс воспроизводства социаль-

ного опыта, закреплѐятсѐ новые ориентиры развитиѐ. 

Из простого фактора общественной и государственной жизни «образование 

становитсѐ подлинным субъектом преобразований изменѐящегосѐ социума, по-

рождает новые формы общественной жизни, создаваѐ тем самым условиѐ ста-

новлениѐ жизнеспособного общества *7+.  

Образование становитсѐ особым механизмом развитиѐ как общества и 

культуры в целом, так и личности каждого человека в отдельности. Неопределен-

ность и непредвиденность результатов социальных изменений «сказываетсѐ на 

социальном положении личности и превращает в проблему перспективы соци-

ального статуса, места в жизни, ценностные ориентиры и в конечном итоге судьбу 

человека» *5, с. 17+. Именно образование призвано найти эффективные ресурсы, 

чтобы помочь человеку в решении этих проблем. 

Большинство высокоразвитых систем образованиѐ предполагаят централь-

нуя роль учителѐ в процессах развитиѐ образованиѐ и общества. Именно учитель 

создает условиѐ длѐ того, чтобы образование стало, по словам В. И. Слободчико-

ва, оптимальным «местом встречи» личности и общества, местом их продуктив-

ного сотрудничества и конструктивного разрешениѐ противоречий между ними.  

Задача и смысл деѐтельности педагога сегоднѐ – это содействие становле-

ния образованиѐ как:  

фактора социального прогресса и духовного обновлениѐ мира человека;  

условиѐ динамичности, ускорениѐ процессов развитиѐ в различных сферах 

общественной жизни; 

мощного инструмента становлениѐ общества – как общества образователь-

ного, в котором само образование станет личностно значимым, а образованность 

– общественной ценностья и национальным достоѐнием *7+. 

В настоѐщее времѐ место и роль педагога в образовании как человекообра-

зуящем и культуротворческом процессе определѐетсѐ незыблемыми законами 
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социализации: человек может стать Человеком только при посредстве Другого 

Человека. Педагог входит в жизнь ребенка тогда, когда тому длѐ освоениѐ соци-

ального опыта особенно необходим «посредник», наставник, без которого мир 

предметов и текстов культуры останетсѐ немым и бессмысленным *1+.  

Таким образом, место и роль педагога как посредника между «индивиду-

альным миром» ребенка и «миром человеческой культуры» определѐят необхо-

димые условиѐ и требованиѐ длѐ эффективного осуществлениѐ учителем профес-

сиональной деѐтельности.  

Первым требованием выступает способность педагога создавать про-

странство для осуществления межкультурной коммуникации. Высокий темп 

процессов развитиѐ общества обусловливает необходимость освоениѐ учащими-

сѐ механизмов социализации. В свѐзи с этим, вектор педагогической деѐтельно-

сти смещаетсѐ в направлении обеспечениѐ «диалога культур». Роль педагога со-

стоит в организации и управлении социальной коммуникацией, вклячении в нее 

учащихсѐ, а именно: создание социального пространства «встречи» различных 

культур, «рефлексивное удержание» учащимисѐ культурно-исторических времен 

«прошлое», «настоѐщее» и «будущее»; организациѐ конструктивной коммуника-

ции между представителѐми различных стран, этносов, социальных страт и т. д. 

Педагог перестает быть единственным источником знаний, он становитсѐ по-

средником социальной коммуникации. 

Во многих странах роль и функции школы претерпеваят масштабные изме-

нениѐ — и того же требуят от педагогов. Одно из требований — способность об-

щатьсѐ в мультикультурной среде. Учителѐм стало необходимо вырабатывать 

умение объединѐть в учебном процессе учащихсѐ с особыми запросами, как осо-

бенно трудных детей, так и чрезвычайно талантливых. Учитель сегоднѐ должен 

стремитьсѐ индивидуализировать учебный процесс таким образом, чтобы гаран-

тировать каждому учащемусѐ возможность быть успешным в обучении и с легко-

стья воспринимать различие культур в стенах класса, различие во взглѐдах, мыс-

лѐх, идеѐх, эмоциѐх, ценностных ориентациѐх. 

Такое понимание смысла педагогической профессии может способствовать 

осуществления исторической миссии образованиѐ. Эта миссиѐ заклячаетсѐ в 

обеспечении целостности общественной жизни различных групп населениѐ, це-

лостности духовно-нравственной жизни личности. А главное – обеспечение «це-

лостности и жизнеспособности различных общностей лядей, и в первуя очередь 

детско-взрослой общности, котораѐ, по сути, и есть субъект развиваящегосѐ об-

разованиѐ» *7+. 
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Современное понимание роли педагога основываетсѐ на том, что учитель, 

осуществлѐѐ профессиональнуя деѐтельность, содействует процессам развитиѐ 

образованиѐ и общества, выступает инициатором, субъектом преобразований. В 

этой свѐзи одним из профессиональных требований к педагогу выступает умение 

учителя управлять собственным личностно-профессиональным развитием. 

В свѐзи с тем, что в современном обществе многократно возросла социаль-

наѐ значимость труда педагога, усилилсѐ также интерес непосредственно к его 

личности и профессиональным качествам. Все важнее сегоднѐ становитсѐ, кто 

придет к ученику, а не только, с каким материалом и методикой. Такое внимание 

вызвано утверждением в образовании личностно ориентированной парадигмы, 

котораѐ основываетсѐ на отношении к ребенку как к самоценности и определѐет 

необходимые условиѐ длѐ становлениѐ человека как субъекта жизни, это значит 

самостоѐтельной, свободной, творческой личности, стремѐщейсѐ к саморазви-

тия, самосовершенствования.  

По словам С. Л. Рубинштейна, научить ученика занимать субъектнуя жиз-

неннуя позиция может только педагог, обладаящий такой позицией сам. При 

этом он демонстрирует учащимсѐ опыт субъектности — творческого отношениѐ к 

жизни, активного участиѐ в различных социальных проектах и инициативах. Что-

бы у ребенка поѐвилась субъектность, он должен встретитьсѐ не с безликими тек-

стами, заданиѐми и упражнениѐми, а с ее носителем — педагогом как субъектом 

профессиональной деѐтельности. Миссиѐ педагога «в совершенствовании или 

помощи в совершенствовании яному человеку, но вместе с тем он естественно 

подчинен принципу прежде всего осуществить в себе то, что он должен взрастить 

в своих питомцах» *6, с. 44+. Собственным прогрессом, стремлением к нему педа-

гог укреплѐет в детѐх уверенность в возможности идти вперед, устремление и во-

ля к будущему, расширения и углубления возможностей человека. Таким обра-

зом, творческий педагог тот, который проѐвлѐет творчество, в первуя очередь, в 

отношении себѐ как личности и профессионала, стоѐщий на пути личностно-

профессионального развитиѐ. 

Актуальным становитсѐ вопрос о способности педагога к создания ситуа-

ций развитиѐ личности учащихсѐ. Даннаѐ способность приобретаетсѐ педагогом в 

том случае, когда он сам открыт новому опыту, активно познает окружаящуя ре-

альность, стремитсѐ к постоѐнному личностному и профессиональному развития. 

Л. М. Митина определѐет личностно-профессиональное развитие педагога как ак-

тивное, качественное преобразование человеком своего внутреннего мира, внут-

ренняя детерминация активности, приводѐщуя к принципиально новому спо-

собу профессиональной жизнедеѐтельности. Это означает приобретение челове-
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ком способности превращать педагогический труд в предмет практического пре-

образованиѐ с целья достижениѐ творческой самореализации в профессии и со-

зиданиѐ главной духовной ценности своей жизни — развитиѐ личности ребенка 

*4, с. 58+. Вклячение педагога в процесс непрерывного личностно-

профессионального развитиѐ позволѐет ему становитсѐ субъектом профессио-

нальной деѐтельности, ее полноправным автором.  

В субъектной позиции педагог осознает строение своей профессиональной 

деѐтельности, умеет перестраивать и преобразовывать ее, преднамеренно осу-

ществлѐть ее саморегулѐция и самокоррекция. У педагога поѐвлѐетсѐ способ-

ность «выходить» за пределы непрерывного потока повседневной практики и ви-

деть свой труд в целом, его трудности и противоречиѐ, пути их самостоѐтельного 

конструктивного разрешениѐ. Более того, лябаѐ трудность воспринимаетсѐ субъ-

ектом как стимул дальнейшего развитиѐ, как преодоление собственных преде-

лов. Объективные педагогические знаниѐ в субъектной позиции преобразуятсѐ в 

систему индивидуальных регулѐтивов, норм — обретаят характер идеальной мо-

дели, направлѐящей деѐтельность. Человек творит педагогическуя реальность, 

ориентируѐсь на ее собственный целостный образ, а не набор закономерностей и 

инструкций. Этот образ вклячает выработанные на основе изучаемых наук и 

практического опыта представлениѐ о ребенке, об образовательном процессе, о 

себе. Педагог способен осознавать, что объективнаѐ педагогическаѐ реальность 

(педагогический процесс) выступает как нечто производное от его субъективной 

реальности, как своеобразнаѐ материализациѐ последней *1+.  

Условием становлениѐ субъектности педагога выступает также его инте-

гральное активное отношение к своему профессиональному опыту. Данное отно-

шение проѐвлѐетсѐ в умении педагога видеть в целом собственный опыт как 

профессиональнуя биография, понимать логику чередованиѐ и смены профес-

сиональных событий в своей жизни, выделѐть более или менее значимые собы-

тиѐ, делать выводы из ошибок своей прошлой деѐтельности. Опыт, в философ-

ском понимании, есть слой прошлого, проѐвлѐящийсѐ в настоѐщем длѐ реализа-

ции целей, направленных в будущее.  

Следовательно, в процессе анализа и осмыслениѐ педагогом собственного 

профессионального опыта, осуществлѐемого обратным, рефлексивным ходом, 

выстраиваятсѐ способы и средства самопреобразованиѐ и саморазвитиѐ его как 

личности и профессионала. Важным итогом анализа индивидуального професси-

онального опыта ѐвлѐетсѐ профессиональнаѐ обучаемость педагога, котораѐ вы-

ражаетсѐ в открытости новому знания, готовности к переходу на новые уровни 

профессионализма *2, с. 169+. 
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Таким образом, управление личностно-профессионального развитием ос-

новываетсѐ на умении учителѐ осуществлѐть рефлексивный анализ профессио-

нальной деѐтельности, рефлексивное обучение посредством теоретического 

осмыслениѐ, структурированиѐ и моделированиѐ собственного профессиональ-

ного опыта, через становление педагога как субъекта профессиональной деѐ-

тельности, способного к ее преобразования, как автора собственной педагогиче-

ской системы [8]. 

Одним из важнейших требований не только к педагогу, но и лябому чело-

веку в современном обществе – это способность к осуществлению непрерывно-

го профессионального образования. 

Педагогическуя профессия, несмотрѐ на ее массовый характер, справедли-

во относѐт к числу одной из наиболее творческих. Более того, творчество опреде-

лѐетсѐ как непременное условие и объективнаѐ профессиональнаѐ необходи-

мость в деѐтельности педагога. Суть педагогической профессии в творческом, 

преобразуящем взаимодействии с ребенком. Лябое педагогическое преобразо-

вание обѐзательно вклячает в себѐ творческое начало, ибо сама преобразуемаѐ 

личность всегда уникальна и неповторима. Как только педагог уходит от задач 

преобразованиѐ и ограничиваетсѐ информационной и «мероприѐтийной» сторо-

ной дела, он устранѐетсѐ от творчества. 

Даннаѐ идеѐ была ведущей длѐ многих великих деѐтелей на педагогиче-

ском поприще. А. Дистевег писал о том, что без стремлениѐ к научной, исследова-

тельской работе педагог попадает во власть трех демонов: механичности, рутин-

ности, банальности. К. Д. Ушинский говорил о необходимости совершенствовать 

педагогу своя профессиональнуя деѐтельность, «о пользе научной литературы» 

длѐ него, котораѐ ѐвлѐетсѐ источником творчества и воодушевлениѐ.  

Таким образом, непрерывное образование длѐ педагога не только профес-

сиональное требование, но и насущнаѐ потребность профессионала, удовлетво-

рение которой напрѐмуя свѐзано с эффективностья и творческим характером 

осуществлениѐ педагогической деѐтельности.  

Необходимо отметить, что непрерывному профессиональному образова-

ния педагога содействует система дополнительного образованиѐ взрослых. В 

нашей стране организациѐ последипломного педагогического образованиѐ бази-

руетсѐ на концепции непрерывного образованиѐ и реализует основные ее прин-

ципы.  

Идеѐ непрерывного образованиѐ ѐвилась результатом глубокого осмысле-

ниѐ назначениѐ, целей и функций образованиѐ в современном обществе, осозна-

ниѐ необходимости учитьсѐ в течение всей жизни как насущной социально по-
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требности, без удовлетворениѐ которой современнаѐ цивилизациѐ не может вы-

жить и продолжать развиватьсѐ. По метафарическому заѐвления одного из за-

падных андрагогов Р. Гросса, жизнь стала представлѐть собой невидимый уни-

верситет *3, с.10—11]. 

Непрерывное образование ѐвлѐетсѐ более широким понѐтием по отноше-

ния к образования взрослых, выступаящему в качестве одной из его главных 

форм. Непрерывность образованиѐ может быть обеспечена прежде всего допол-

нительным образованием взрослых, которое не только «продолжает» основное 

образование человека, но и само приобретает характер непрерывности.  

С переходом «от конечного образованиѐ к непрерывному дополнительное 

образование взрослых не может более рассматриватьсѐ как некое необѐзатель-

ное, факультативное прибавление к основному образования. Оно становитсѐ 

жизненной необходимостья длѐ каждого социально активного члена общества» 

*3, с.26—27]. 

Стремительное развитие дополнительного образованиѐ взрослых ѐвлѐетсѐ 

магистральным направлением жизнедеѐтельности лябого современного инфор-

мационного общества. Становление дополнительного образованиѐ взрослых 

идет в направлении усилениѐ его роли в качестве комплементарной составлѐя-

щей полноценного образованиѐ человека, восполнѐящей полноту его личности и 

ѐвлѐящейсѐ обѐзательным условием его самореализации. 

Педагоги, осознаящие своя культуротворческуя роль в современном об-

ществе, самостоѐтельно и активно инвестируят в собственное непрерывное об-

разование и профессиональное развитие не только с точки зрениѐ временных за-

трат, но и в направлении активного расширениѐ и диверсификации методик и 

технологий преподаваниѐ. 
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