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Гуманистическая природа 
педагогической деятельности

 Педагогическая деятельность – это особая сфера деятельности, направленная на передачу 
новому поколению человечества опыта, накопленного предыдущими поколениями. 
Педагогическая деятельность представляет собой управление деятельностью воспитанника и 
процессом взаимодействия с ним с целью его воспитания и обучения, развития его как личности.

В глубокой древности, когда ещё не было разделения труда, и цель любой деятельности человека 
сводилась к добыче пищи, знания и опыт передавались детям в труде. По мере 
совершенствования орудий труда от тяжёлой работы освобождались старики и инвалиды, которым 
община поручала присматривать за детьми и обучать их самому необходимому. Постепенно 
объём необходимых знаний и опыта стал столь велик, что воспитание детей смогли осуществлять 
лишь наиболее знающие, опытные и уважаемые члены общины. Эти люди и образовали особую 
социальную группу воспитателей, наставников молодёжи. 



 С возникновением семьи как социального института часть обязанностей по воспитанию детей 
была возложена на родителей. Появление письменности также повлияло на развитие 
педагогической деятельности, поскольку письменность позволяла дольше сохранять знания, чем 
память человека. С появлением государства возникла потребность в массовом обучении и 
воспроизводстве различных специалистов (прежде всего воинов для защиты и расширения земель 
и чиновников для государственно-бюрократического аппарата), поэтому в государствах начали 
формироваться системы образования. 

У разных народов в различные исторические эпохи складывались определённые требования к 
уровню образованности, и педагогическая деятельность всегда являлась средством, сохранения и 
приумножения накопленных человечеством знаний. Социальная потребность в образовании 
находила отражение в развивающихся потребностях рода, племени, общества, семьи, 
государства. Наряду с ними, развивались и потребности обучающихся, новым поколениям 
учеников становилось нужно всё больше знаний и умений. Чтобы удовлетворить эти потребности, 
воспитатели должны были сами овладевать всё большим объёмом знаний и опыта, 
совершенствовать способы их передачи ученикам. Таким образом, развитие социальных и 
личностных потребностей в образовании обусловило развитие педагогической деятельности 
(рис.1.1).    





 Главное условие возникновения педагогической деятельности – наличие общественной 
потребности передавать новым поколениям опыта предыдущих поколений.

 Во все времена педагогическая деятельность воспринималась как важная миссия, направленная 
на служение людям и обществу, имеющая гуманистическую природу. Качествами, отличающими 
учителя, считались глубокие знания, любовь к детям, патриотизм, безукоризненная честность, 
преданность делу. 

Несведущие учителя становились объектом для насмешек, а обман и вероломство со стороны 
наставников воспринимались как тяжкое преступление. Например, древнеримский полководец 
Марк Фурий Камилл во время осады города Фалерии сурово наказал фалерийского учителя, 
который привёл ему в заложники детей из осаждённого города: он велел связать учителя, сорвать 
с него одежду, а детям дать палки и плети, чтобы они с позором гнали предателя обратно. Но этот 
факт – исключение.

 



Специфика педагогической 
деятельности

 Для понимания сущности педагогической деятельности выделим её субъект и объект. Субъект и 
объект – общенаучные понятия. В любой деятельности субъектом принято называть того, кто 
совершает действие, а объектом – того, кто испытывает воздействие. Объектом может быть 
как человек, живое существо, так и неодушевлённый предмет. Таким образом, субъект 
воздействует на объект, преобразует его или изменяет пространственно-временные условия 
пребывания объекта. Например, человек-субъект может преобразовать стол-объект (сломать, 
отремонтировать, внести изменения в конструкцию) или изменить пространственно-временные 
условия его функционирования (переставить стол в другое место, по-разному использовать его в 
то или иное время). 

Субъект педагогической деятельности – педагог, объект педагогической деятельности – 
воспитанник. Однако такое разграничение субъекта и объекта педагогической деятельности 
весьма условно, потому что важным условием успешности педагогической деятельности является 
активность самого ребёнка его в обучении и воспитании. Таким образом, обучающийся, 
воспитуемый является не только объектом педагогического воздействия, но и субъектом познания, 
приобретающим необходимые ему в жизни знания, а также опыт деятельности и поведения. 



 Педагог и обучающийся являются участниками педагогического процесса. 

Особенности педагогической профессии проявляются в её целях и результате, функциях, 
характере труда педагога и характере взаимодействия участников педагогического процесса 
(педагога и ребёнка).

1. Цель педагогической деятельности – формирование личности человека.

2. Результат педагогической деятельности – личность, полезная и успешная в обществе. 

3. За педагогической профессией в обществе исторически закреплены две основных функции: 
адаптивная и гуманистическая («человекообразующая»). Адаптивная функция связана с 
приспособлением (адаптацией) ребёнка к конкретным социальным и культурным условиям, а 
гуманистическая – с развитием его личности, творческой индивидуальности.

4. Педагогическая деятельность имеет коллективный и творческий характер. 



 Коллективный характер педагогической деятельности проявляется в том, что… 
- результат деятельности – личность – является итогом труда нескольких субъектов (педагогов, семьи, 
социального окружения, самого ребёнка), образовательный процесс осуществляется в подавляющем 
большинстве случаев в коллективе воспитанников, который является мощным фактором воспитания;
- образовательный процесс направлен на подготовку личности к пребыванию в коллективе и обществе.

Творческий характер труда педагога проявляется в различных компонентах педагогической деятельности: 
в анализе педагогической ситуации, в постановке и решении педагогических задач, в организации своей 
деятельности и деятельности учащихся. Если педагог использует новые, нестандартные, формы и способы 
деятельности, находит и применяет оригинальные решения стоящих перед ним задач образования, 
воспитания и развития учащихся, то он проявляет педагогическое творчество. 

Педагогическое творчество – процесс решения педагогических задач в меняющихся обстоятельствах (В.А. 
Сластенин, И.Ф. Исаев и др.). Творчески работающий учитель способен выбрать оптимальное сочетание 
способов передачи учащимся знаний и опыта, т.е. адаптировать (приспособить) передаваемые детям 
знания и опыт к своим индивидуальным особенностям и особенностям своих учеников, не уклоняясь от 
поставленных целей. При этом результат педагогической деятельности может быть лучше, чем прежде, или 
такой же результат достигается с меньшими затратами.



 Основой педагогического творчества является творческий потенциал личности педагога, который 
формируется на основе накопленного педагогом жизненного опыта, психолого-педагогических и 
предметных знаний, а также новых идей, умений и навыков, усвоенных в результате саморазвития.

5. Особенности взаимодействия педагога с ребёнком заключаются в том, что педагог, во-первых, 
управляет процессом образования, воспитания и развития, во-вторых, стремится удовлетворить 
образовательные потребности ученика. Иначе говоря, он оказывает ученикам образовательную 
услугу, но для этого должен эффективно управлять их деятельностью. Поэтому педагогическая 
деятельность всегда предполагает наличие у осуществляющего её человека организаторских 
способностей и управленческих умений.

6. Результаты педагогической деятельности – это сформированные им у ребёнка знания, 
отношения к различным сторонам жизни, опыт деятельности и поведения. Таким образом, труд 
педагога оценивается по достижениям его учеников. 



Структура педагогической 
деятельности

 Структура (лат. structure – строение, расположение, порядок) - совокупность внутренних связей, 
строение, внутреннее устройство объекта. 

В психологии основные компоненты структуры деятельности – это цель, мотивы, действия и 
результат. 

Мотив – психологический процесс, который побуждает к деятельности. В основе мотива находится 
внутренняя или внешняя потребность. Деятельность – это целенаправленная активность, поэтому в 
её структуре можно также выделить цель. Действия и операции являются составными элементами 
деятельности. Средства – то, с помощью чего она осуществляется, а предмет – то на что она 
направлена. Деятельность завершается с достижением результата, который удовлетворяет 
потребность. (Рис.1.2.) 





 Такой подход к рассмотрению структуры деятельности универсален. Например, в педагогической 
деятельности также можно выделить потребности и мотивы (внешние связаны с требованиями 
общества, внутренние – с профессионально-личностной самореализацией педагога). В качестве 
общей цели определить формирование гармонично развитой личности, полезной и успешной в 
обществе. Цель педагогической деятельности достигаться в результате выполнения цепочки 
определённых действий. Средствами деятельности являются, например, речь педагога, 
организуемая им деятельность воспитанников, учебно-наглядные пособия и т.д. Предмет 
педагогической деятельности – личность воспитанника, а результат – сформированные у него 
качества. 

Однако в действительности педагогическая деятельность гораздо сложней. При ближайшем 
рассмотрении оказывается, что она представляет собой несколько видов деятельности собой 
тесно связанных друг с другом, но всё же разных. Так, педагогу приходится в одном лице 
совмещать деятельность конструктора-планировщика и организатора деятельности 
воспитанников, управлять их общением. В связи с этим Н.В. Кузьмина предложила рассматривать 
педагогическую деятельность как совокупность нескольких компонентов (рис.1.3).





 Поясним эту схему. 

Конструктивный компонент педагогической деятельности включает в себя: 
- конструктивно-содержательную деятельность (отбор и композицию учебного материала, планирование и 
построение педагогического процесса); 
- конструктивно-оперативную деятельность (планирование своих действий и действий учащихся); 
- конструктивно-материальную деятельность (проектирование учебно-материальной базы педагогического 
процесса: необходимых для него учебников и литературы, учебного оборудования, различных средств 
обучения и воспитания). 

Организаторский компонент предполагает выполнение системы действий, направленных на включение 
учащихся в различные виды деятельности, создание коллектива и организацию совместной деятельности. 

Коммуникативный компонент педагогической деятельности направлен на установление педагогически 
целесообразных отношений педагога с воспитанниками, другими педагогами школы, представителями 
общественности, родителями.


