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Статья посвящена особенностям формирования профессиональ�
но�педагогической направленности учителя как одного из ключе�
вых аспектов подготовки будущих педагогов в процессе обучения в
высшем учебном заведении. Профессионально�педагогическая на�
правленность представлена как характеристика профессиональ�
ного развития будущих учителей.
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ПРОФЕСІЙНО�ПЕДАГОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
ВЧИТЕЛЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Стаття присвячена особливостям формування професійно�пе�
дагогічної спрямованості вчителя як одного з ключових аспектів
підготовки майбутніх учителів  у процесі навчання у вищому на�

відношення зберігає в недоторканності суб’єктів і їх активності на основах ас7
сертивності. Так виникає щось таке, чого не було ні в Я, ні в Ти самих по собі, і
що вперше твориться «ми». У цьому «ми» курсантського колективу утворюється
те духовне, в якому поєднуються людські сутності, а після закінчення цього
спілкування, все суб’єктні можливості, стають надбанням кожного з них, що і
викликає подвоєння духовності кожного, що і є причиною розвитку здібностей у
навчальній групі, обумовлює етико7естетичне ставлення особистості до обраної
професії.

Логічним продовженням розгляду соціальних зв’язків є аналіз різного типу
спільнот у соціальних науках. Зазвичай визначення спільності прийнято вводи7
ти через опозицію двох їхніх типів: формальної структури і симбіотичної не7
структурованої спільності. Характерна спільна діяльність, соціальні позиції та
ролі в процесі її здійснення. При неструктурованій спільності – це безліч людей,
що знаходяться не поряд, а разом (М. Бубер). По суті, тут є тільки спільна
діяльність людей, без здійснення конкретної діяльності у її сутності. Коли є не
тільки спільне буття людей, а й їх спільна діяльність, розвиток (В. І. Слободчи7
ков), вінзабезпечується двома механізмами: ототожненням й відокремленням,
які задають і направляють хід і розвиток суб’єктивності. Якщо тільки ці два
полюси перестануть породжувати один інший, то розвиток припиниться.

У колективі курсантів на протязі підготовки у військовому інституті
здійснюється не тільки спільна діяльність, але і спільне буття людей, в якому
актуалізовано ряд психологічних механізмів, 7 персоналізація, персоніфікація,
металізація, соборність тощо [10].

Очевидно, процесом, що сприяє особистісному становленню, відповідає
міжсуб’єктне, глибинне спілкування (Г. С. Батіщев). Інший тут виступає як
уособлення людської суб’єктності. Тільки таке спілкування має в собі внутрішню
глибину, яка по суті своїй невичерпна. Духовне спілкування подвоює здатності
суб’єкта, що виявляються в будь7якому з моментів його життя завдяки «міжсу7
б`єктному уособленню» (О.Р.Фонарьов).

У процесі сприяння особистісному становленню важливими розглядаються
адаптивна та надситуативна активність. У діяльності присутні обидва типи ак7
тивності. Установка стабілізує діяльність, а надситуативна активність сприяє
подоланню її інерції. Особистісне становлення  військового професіонала не може
зводитися тільки до навчання і нагромадження досвіду, а передбачає співбуття
людей, що і має відбуватися в педагогічному процесі військового інституту. Тільки
в межах такого співбуття виникає те, що дозволяє суб’єкту перевищити наяв7
ний рівень і зумовлює виникнення активності, яка дозволяє підвестися на на7
ступний, вищий щабель особистісного розвитку.

На етапі особистісного становлення у зв’язку з набуттям обраної професії у
процесі підготовки в інституті, особистісне становлення виступає як таке, що
обумовлює розвиток навчально7професійної діяльності. Тому емпіричне дослід7
ження особистісного становлення майбутнього офіцера у військовому інституті
має відбуватися і досліджуватися в просторі навчально7професійної діяльності
при глибинному спілкуванні з учасниками педагогічного процесу.
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бираться во взаимоотношениях людей, хорошо помнить и держать в уме зна7
ние о личных качествах многих и разных людей и т.д. Человеку этой професси7
ональной схемы свойственны: умение руководить, учить, воспитывать, «осуще7
ствлять полезные действия по обслуживанию различных потребностей людей»;
умение слушать и выслушивать; широкий кругозор; речевая (коммуникатив7
ная) культура; «душеведческая направленность ума, наблюдательность к про7
явлениям чувств, ума и характера человека, к его поведению, умение или спо7
собность мысленно представлять, смоделировать именно его внутренний мир, а
не приписывать ему свой собственный или иной, знакомый по опыту»; «проек7
тировочный подход к человеку, основанный на уверенности, что человек всегда
может стать лучше»; способность сопереживания; наблюдательность; решение
нестандартных ситуаций; высокая степень саморегуляции [9; с. 1767181].

Педагогическая деятельность — это профессиональная активность учите7
ля, в которой с помощью различных средств воздействия на учащихся решают7
ся задачи их обучения и воспитания. Выделяют разные виды педагогической
деятельности: обучающая, воспитательная, организаторская, пропагандистс7
кая, управленческая, консультационно7диагностическая, деятельность по са7
мообразованию.  Психологически полная структура деятельности всегда вклю7
чает в себя: во7первых, мотивационно7ориентировочное звено, когда человек
ориентируется в новой обстановке, ставит перед собой цели и задачи, у него
возникают мотивы; это этап готовности к деятельности; во7вторых, централь7
ное, исполнительное звено, где человек осуществляет действия — то, ради чего
начата деятельность; в7третьих, контрольно7оценочное звено, где человек мыс7
ленно обращается назад и устанавливает для себя, решил ли он с помощью име7
ющихся средств и способов задачи, которые он сам ставил.

Социальная позиция педагога вырастает из той системы взглядов, убеждений
и ценностных ориентаций, которые были сформированы еще в общеобразова7
тельной школе. В процессе профессиональной подготовки на их базе формирует7
ся мотивационно7ценностное отношение к педагогической профессии, целям и
средствам педагогической деятельности. Мотивационно7ценностное отношение
к педагогической деятельности в самом широком ее понимании в конечном итоге
выражается в направленности, составляющей ядро личности учителя.

Социальная позиция педагога во многом определяет и его профессиональ7
ную позицию. На выбор профессиональной позиции педагога оказывают влия7
ние многие факторы. Однако решающими среди них являются его профессио7
нальные установки, индивидуально7типологические особенности личности, тем7
перамент и характер.

Профессиональные психологические позиции — это устойчивые системы
отношений учителя (к ученику, к себе, к коллегам), определяющие его поведе7
ние. Профессиональная позиция выражает также профессиональную самооцен7
ку, уровень профессиональных притязаний учителя, его отношение к тому ме7
сту в системе общественных отношений в школе, которое он занимает, и то, на
которое он претендует. Профессиональная позиция тесно связана с мотиваци7
ей учителя, с осознанием смысла своего труда. Следует различать общую про7
фессиональную позицию учителя (стремление быть и оставаться учителем) и
конкретные профессиональные позиции в зависимости от видов предпочитае7
мой педагогической деятельности.

вчальному закладі. Професійно�педагогічну спрямованість пред�
ставлено як характеристику професійного розвитку майбутніх
учителів.

Ключові слова: спрямованість особистості, педагогічна спря�
мованість, професійно�педагогічна діяльність.

PROFESSIONAL�PEDAGOGICAL ORIENTATION OF THE
PERSONALITY OF A TEACHER OF MODERN SCHOOL
The article is devoted to the peculiarities of formation of the teacher’s

professional�pedagogical orientation as one of the key aspects of training
of future specialists in the process of education at higher educational
establishment. Professional�pedagogical orientation is represented as a
characteristic of professional development of future teachers.

Key words: pedagogical orientation, professional�pedagogical activity.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в основных положе7
ниях, принятых в рамках Болонского процесса,  в основополагающие принци7
пы образования, наряду с задачами дифференциации, диверсификации, мно7
гоуровневости, фундаментализации, компьютеризации,  индивидуализации, не7
прерывности, вошли задания гуманизации и гуманитаризации, которые счита7
ются категорическим императивом образования ХХI столетия. В связи с этим
возникает потребность утверждения гуманных отношений в образовательных
системах разных уровней, что может быть обеспечено только при сформиро7
ванности у субъектов данных систем гуманистической направленности базового
социально значимого  качества. Названные принципы обуславливают подготов7
ку гуманистически ориентированных педагогических кадров в системе высше7
го педагогического образования, учителей,  которые не  просто формально ов7
ладели внешними признаками  гуманизма  и  способами их воплощения в соб7
ственной деятельности,  но у которых   гуманистическая  и педагогическая
направленность  стала ведущей, действенной  чертой  личности, органично ин7
тегрировалась в систему жизненных и профессиональных установок и мотивов.

Цель статьи заключается в выявлении тенденций формирования гума7
нистической и педагогической направленности как важного компонента про7
фессионального развития будущих учителей.

 В системе высшего педагогического образования существует противоречие
между преимущественно знаниево7технологической  формой подготовки и  лич7
ностным  развитием  студентов  в  процессе  обучения.  В  учебно7воспитатель7
ном процессе большинства высших учебных заведений  по7прежнему  основное
уделяется  усвоению студентами научных знаний и профессиональных методов
организации деятельности, тогда как развитие личности будущего учителя, и, в
частности, тенденции формирования его педагогической направленности оста7
ются за пределами большинства педагогических исследований.

Согласно Е.А.Климову, педагогическая профессия относится к типу «Чело7
век7Человек». Этот тип профессий определяется следующими качествами лич7
ности: устойчиво хорошим самочувствием в ходе работы с людьми, потребнос7
тью в общении, способностью мысленно ставить себя на место другого человека,
быстро понимать намерения, помыслы, настроение других людей, быстро раз7
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бираться во взаимоотношениях людей, хорошо помнить и держать в уме зна7
ние о личных качествах многих и разных людей и т.д. Человеку этой професси7
ональной схемы свойственны: умение руководить, учить, воспитывать, «осуще7
ствлять полезные действия по обслуживанию различных потребностей людей»;
умение слушать и выслушивать; широкий кругозор; речевая (коммуникатив7
ная) культура; «душеведческая направленность ума, наблюдательность к про7
явлениям чувств, ума и характера человека, к его поведению, умение или спо7
собность мысленно представлять, смоделировать именно его внутренний мир, а
не приписывать ему свой собственный или иной, знакомый по опыту»; «проек7
тировочный подход к человеку, основанный на уверенности, что человек всегда
может стать лучше»; способность сопереживания; наблюдательность; решение
нестандартных ситуаций; высокая степень саморегуляции [9; с. 1767181].

Педагогическая деятельность — это профессиональная активность учите7
ля, в которой с помощью различных средств воздействия на учащихся решают7
ся задачи их обучения и воспитания. Выделяют разные виды педагогической
деятельности: обучающая, воспитательная, организаторская, пропагандистс7
кая, управленческая, консультационно7диагностическая, деятельность по са7
мообразованию.  Психологически полная структура деятельности всегда вклю7
чает в себя: во7первых, мотивационно7ориентировочное звено, когда человек
ориентируется в новой обстановке, ставит перед собой цели и задачи, у него
возникают мотивы; это этап готовности к деятельности; во7вторых, централь7
ное, исполнительное звено, где человек осуществляет действия — то, ради чего
начата деятельность; в7третьих, контрольно7оценочное звено, где человек мыс7
ленно обращается назад и устанавливает для себя, решил ли он с помощью име7
ющихся средств и способов задачи, которые он сам ставил.

Социальная позиция педагога вырастает из той системы взглядов, убеждений
и ценностных ориентаций, которые были сформированы еще в общеобразова7
тельной школе. В процессе профессиональной подготовки на их базе формирует7
ся мотивационно7ценностное отношение к педагогической профессии, целям и
средствам педагогической деятельности. Мотивационно7ценностное отношение
к педагогической деятельности в самом широком ее понимании в конечном итоге
выражается в направленности, составляющей ядро личности учителя.

Социальная позиция педагога во многом определяет и его профессиональ7
ную позицию. На выбор профессиональной позиции педагога оказывают влия7
ние многие факторы. Однако решающими среди них являются его профессио7
нальные установки, индивидуально7типологические особенности личности, тем7
перамент и характер.

Профессиональные психологические позиции — это устойчивые системы
отношений учителя (к ученику, к себе, к коллегам), определяющие его поведе7
ние. Профессиональная позиция выражает также профессиональную самооцен7
ку, уровень профессиональных притязаний учителя, его отношение к тому ме7
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возникает потребность утверждения гуманных отношений в образовательных
системах разных уровней, что может быть обеспечено только при сформиро7
ванности у субъектов данных систем гуманистической направленности базового
социально значимого  качества. Названные принципы обуславливают подготов7
ку гуманистически ориентированных педагогических кадров в системе высше7
го педагогического образования, учителей,  которые не  просто формально ов7
ладели внешними признаками  гуманизма  и  способами их воплощения в соб7
ственной деятельности,  но у которых   гуманистическая  и педагогическая
направленность  стала ведущей, действенной  чертой  личности, органично ин7
тегрировалась в систему жизненных и профессиональных установок и мотивов.
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фессионального развития будущих учителей.
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ном процессе большинства высших учебных заведений  по7прежнему  основное
уделяется  усвоению студентами научных знаний и профессиональных методов
организации деятельности, тогда как развитие личности будущего учителя, и, в
частности, тенденции формирования его педагогической направленности оста7
ются за пределами большинства педагогических исследований.

Согласно Е.А.Климову, педагогическая профессия относится к типу «Чело7
век7Человек». Этот тип профессий определяется следующими качествами лич7
ности: устойчиво хорошим самочувствием в ходе работы с людьми, потребнос7
тью в общении, способностью мысленно ставить себя на место другого человека,
быстро понимать намерения, помыслы, настроение других людей, быстро раз7
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На этой высшей ступени развития — призвания — «педагог не мыслит себя без
школы, без жизни и деятельности своих учеников» (Н.В. Кузьмина).

Наличие или отсутствие призвания может выявиться только при включе7
нии будущего учителя в учебную или реальную профессионально ориентиро7
ванную деятельность, ибо профессиональная предназначенность человека не
обусловлена прямо и однозначно своеобразием его природных особенностей.
Между тем субъективное переживание призвания к выполняемой или даже
избранной деятельности может оказаться весьма значимым фактором разви7
тия личности: вызывать увлеченность деятельностью, убежденность в своей
пригодности к ней.

Основу педагогического призвания составляет любовь к детям. Это осново7
полагающее качество является предпосылкой самосовершенствования, целе7
направленного саморазвития многих профессионально значимых качеств, ха7
рактеризующих профессионально7педагогическую направленность учителя.

Поскольку педагогическое призвание формируется в процессе накопления
будущим учителем теоретического и практического педагогического опыта и
самооценки своих педагогических способностей, перспективным является
вектор исследований посвященных педагогическим  условиям,  которые  обес7
печивают формирование профессионально7педагогической направленности бу7
дущих учителей на современном этапе развития системы образования.
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Психологические особенности (качества) касаются как познавательной сфе7
ры учителя (его педагогического мышления, наблюдательности, рефлексии и
самооценивания), так и мотивационной сферы (целеполагание, мотивацион7
ная направленность личности и др.).

 Структура личности учителя включает: мотивацию личности (направлен7
ность личности и ее виды); свойства личности (педагогические способности,
характер и его черты, психические процессы и состояния личности); интег7
ральные характеристики личности (педагогическое самосознание, индивиду7
альный стиль, креативность как творческий потенциал), определяющие не7
повторимость и уникальность личности учителя. Мотивация личности обуслов7
лена ее направленностью, включающей ценностные ориентации, мотивы,
цели, смыслы, идеалы. Направленность личности определяет систему базовых
отношений человека к миру и самому себе, смысловое единство его поведения и
деятельности, создает устойчивость личности, позволяя противостоять нежела7
тельным влияниям извне или изнутри, является основой саморазвития и про7
фессионализма, точкой отсчета для нравственной оценки целей и средств пове7
дения [1].

По мнению исследователей (Н.Кузьмина, А.Маркова, В.Сластёнин и др.) в
направленности учителя могут быть выделены: гражданская, познавательная
и самообразовательная направленности.

Педагогическая направленность — это мотивация к профессии учите7
ля, главное в которой — действенная ориентация на развитие личности учени7
ка (она не ограничивается любовью к детям). Устойчивая педагогическая на7
правленность — это стремление стать, быть и оставаться учителем, помогаю7
щее ему преодолевать препятствия и трудности в своей работе. Направлен7
ность личности учителя проявляется во всей его профессиональной жизнедея7
тельности и в отдельных педагогических ситуациях, определяет его восприя7
тие и логику поведения, весь облик человека [4,7,8].

При рассмотрении педагога как субъекта деятельности исследователи вы7
деляют профессионально7педагогические качества, которые могут быть очень
близки к способностям. К важным профессиональным качествам, по  мнению
А.К. Марковой, относятся: педагогическая эрудиция, педагогическое целепо7
лагание, педагогическое (практическое и диагностическое) мышление, педаго7
гическая интуиция, педагогическая импровизация, педагогическая наблюда7
тельность, педагогический оптимизм, педагогическая находчивость, педагоги7
ческое предвидение и педагогическая рефлексия [8]

Н.В.Кузьмина выделяет три типа направленности: истинно педагогичес7
кую, формально педагогическую и ложно педагогическую. Только первый тип
направленности способствует достижению высоких результатов в педагогичес7
кой деятельности. «Истинно педагогическая направленность состоит в устойчи7
вой мотивации на формирование личности учащегося средствами преподавае7
мого предмета, на переструктурирование предмета в расчете на формирование
исходной потребности учащегося в знании, носителем которого является педа7
гог» [5,6]. Основным мотивом истинно педагогической направленности явля7
ется интерес к содержанию педагогической деятельности. В педагогическую
направленность как высший ее уровень включается призвание, которое соот7
носится в процессе своего развития с потребностью в избранной деятельности.
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