
Сущность педагогической 
деятельности



▣ Педагогическая 
деятельность 
представляет собой вид 
социальной 
деятельности, 
направленный на 
передачу от старших 
поколений младшим 
накопленных 
человечеством культуры 
и опыта, создание 
условий для их 
личностного развития и 
подготовку к 
выполнению 
определенных 
социальных ролей в 
обществе.



Очевидно, что эту деятельность 
осуществляют не только педагоги, но и 
родители, общественные организации, 
руководители предприятий и 
учреждений, производственные и 
другие группы, а также в известной 
мере средства массовой информации. 
Однако в первом случае эта 
деятельность — профессиональная, а во 
втором — общепедагогическая, которую 
вольно или невольно осуществляет 
каждый человек и по отношению к 
самому себе, занимаясь 
самообразованием и самовоспитанием. 
Педагогическая деятельность как 
профессиональная имеет место в 
специально организованных обществом 
образовательных учреждениях: 
дошкольных заведениях, школах, 
профессионально-технических 
училищах, средних специальных и 
высших учебных заведениях, 
учреждениях дополнительного 
образования, повышения 
квалификации и переподготовки.





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.



Функция развивающая является ведущей в 
деятельности педагога. Она сама объединяет ряд 
функций:
гностическую (познавательную), включающую 
умения накапливать необходимые знания, работать 
с литературой, изучать опыт коллег, познавать, 
осваивать средства воспитательного воздействия и 
т.д.;
исследовательскую, включающую умения 
определять проблему для обсуждения и 
исследования, анализировать научную литературу, 
выдвигать гипотезы и задачи исследования, 
проблемно ставить вопросы и т.д.;
информационную, включающую умения 
пользоваться речевой выразительностью, точно, 
кратко, логично излагать материал и добиваться 
понимания, пользоваться различными методами 
изложения, активизировать детей в процессе 
усвоения материала и т.д.;
побудительную, включающую умения возбуждать 
интерес, внимание, побуждать к активности, 
переводить знания в практические действия, 
оценивать деятельность, поступки, закреплять 
знания и умения детей в соответствии с возрастом и 
т.д.



Конструктивно-
организаторская функция 
направлена на организацию 
педагогического процесса, 
обеспечивающую его 
эффективность. Она 
включает в себя ряд умений: 
планировать педагогический 
процесс, подбирать материал, 
методы, приемы, средства для 
содержательной (учебной, 
игровой, трудовой) 
деятельности и т.д., 
организовывать выполнение 
режима в разных возрастных 
группах, организовывать 
развивающую среду и 
использовать её в качестве 
средства воспитания 
личности ребенка и т.п.



Диагностическая функция направлена на 
определение состояния воспитуемых и 
педагогического процесса в целях определения 
правильной стратегии и тактики воспитательно-
образовательной работы. Она включает умения 
определять особенности физического и 
психического состояния детей и учитывать это в 
собственной деятельности, осуществлять учет и 
контроль эффективности учебно-воспитательной 
работы в целом, устанавливать соответствие знаний, 
умений и навыков поведения требованиям 
программы, видеть связи развития ребенка с 
использованием различных методов учебно-
воспитательной работы и т.д.



Преобразовательная функция требует от педагога проявления творческого подхода к организации учебно-воспитательного процесса.
Обязательным условием оптимального построения учебно-воспитательного процесса в любом образовательном учреждении является реализация всех педагогических функций в совокупности.
Преобразовательная функция требует от педагога проявления творческого подхода к организации учебно-воспитательного процесса.
Обязательным условием оптимального построения учебно-воспитательного процесса в любом образовательном учреждении является реализация всех педагогических функций в совокупности.

Преобразовательная функция 
требует от педагога проявления 
творческого подхода к 
организации учебно-
воспитательного процесса.
Обязательным условием 
оптимального построения 
учебно-воспитательного 
процесса в любом 
образовательном учреждении 
является реализация всех 
педагогических функций в 
совокупности.



Координирующая функция направлена на объединение 
и согласование содержания и направленности 
педагогических воздействий на ребенка осуществляемых 
в системе общественного и семейного воспитания. Она 
предполагает умения: устанавливать деловые контакты с 
родителями и коллегами, участвовать в педагогическом 
просвещении родителей, раскрывать им содержание, 
методы общественного воспитания, побуждать 
родителей к активному участию в работе ДОУ и т.д.
Коммуникативная функция требует от педагога высоких 
нравственных качеств и черт характера, проявляющихся 
в умении быть в общении с детьми всегда 
доброжелательным, тактичным, приветливым и 
вежливым.
Материнская функция проявляется в обеспечении 
положительного эмоционального состояния ребенка, в 
охране жизни и здоровья, доверенных педагогу детей, в 
обеспечении их нормального психического и 
физического развития.



Под педагогической деятельностью по 
главным своим показателям понимают 
сознательно избираемую и 
осуществляемую деятельность взрослых, 
старших, граждан, разных должностных 
лиц и специалистов (это могут быть 
родители, учителя, педагоги, 
руководители, менеджеры и т. д.), а 
также государства, общества, 
предприятий, которые преследуют 
педагогические цели, 
осуществляющиеся педагогическими 
средствами и методами и приносящие 
позитивные педагогические результаты.
Любую деятельность можно назвать 
педагогически эффективной только в 
том случае, если она будет включать в 
себя все описанные ранее 
педагогические феномены, правильно 
их совершенствуя, и будет направлять 
их на достижение цели.
Педагогической деятельностью является 
особое общественное явление и вид 
общественно необходимой и значимой, 
а также полезной деятельности, при 
этом она носит конкретный характер.



Данная деятельность будет успешна в 
том случае, если она будет 
осуществляться людьми, которые 
обладают фундаментально развитым 
педагогическим мышлением, 
способностями, мастерством умело 
создавать педагогические системы, 
управлять педагогическими 
процессами, достигать максимально 
возможных в своих действиях результата 
(комплексно-воспитательных, 
образовательных, обучающих и 
развивающих), которые будут 
удовлетворять потребности людей и 
обеспечивать цивилизованное 
существование и будущее общества.



Рассмотрим основные виды 
педагогической деятельности:
– образовательная;
– воспитательная;
– обучающая;
– инженерно-педагогическая;
– социально-педагогическая;
– общественно-педагогическая;
– научно-исследовательская 
педагогическая;
– общественно-педагогическая.



Все вышеперечисленные виды педагогической 
деятельности являются корректными, 
профессиональными только в том случае, когда 
максимально едины в своих воспитательных, 
образовательных, обучающих и развивающих 
творческих поисках, воздействиях и результатах.
Одной из важнейших сторон педагогической 
активности является активность человека, с 
которым ведется непосредственная 
педагогическая работа.
Педагогическим совершенствованием является 
педагогический феномен, характеризующий 
существование инициативной или 
стимулирование целенаправленной деятельности 
самого человека по совершенствованию своих 
педагогических свойств путем самовоспитания, 
самообразования, самообучения и саморазвития 
как в педагогическом учреждении, так и вне его, в 
любом возрасте. Педагогическое 
самосовершенствование выполняет основную 
функцию самоактуализации человеком своих 
возможностей.



Одной из разновидностей самоутверждения 
является учение, которое представляет собой 
активную деятельность обучающегося в 
образовательном учреждении по освоению знаний, 
предусмотренных квалифицированными 
требованиями к выпускникам образовательного 
учреждения.
Из вышесказанного следует, что это не только 
усвоение учебного материала, но и 
совершенствование всех своих педагогических 
свойств.

                           Спасибо за внимание!


