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застосовувати здобуті знання для отримання нових і розуміння, що одне й те
саме завдання може бути розв’язано різними способами. Це сприятиме виG
робленню в них навичок і вмінь креативного мислення. Комплекс вмінь і
навичок креативного мислення впливають, у свою чергу, на формування
пізнавальноGкритичної компетентності. Крім того, креативне і критичне мисG
лення тісно зв’язані у процесі навчання і практичного застосування набутих
знань, у ході виконання завдань і розв’язку проблемних ситуацій. Студенти
мають зрозуміти, що кожен може мати свою точку зору на те чи інше питанG
ня, відмінну від інших, і саме це дає можливості для пізнання, як фактора
успішності становлення громадянського суспільства у процесі формування
критичного мислення. Важливим у цьому випадку є усвідомлення студентаG
ми можливості помилитися з наступним пошуком шляхів виправлення поG
милок.
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на педагогічної діяльності викладача сучасного професійного зак&
ладу крізь призму концептуальних настанов генетичного та
функціонального дослідницьких підходів. Виходячи з тлумачен&
ня поняття «виховання», автор визначає особливості управлі&
нського механізму і уточнює складові компонентно&функціо&
нальної структури педагогічної діяльності викладача.

Ключові слова: педагогічна діяльність, викладач професійно&
го ліцею, дослідницькі підходи.

В статье автором осуществлен теоретический анализ фе&
номена педагогической деятельности преподавателя современ&
ного профессионального учебного заведения сквозь призму доми&

нирующих исследовательских подходов – гентического и функ&
ционального. Исходя из традиционных трактовок понятия «вос&
питание», автор описывает особенности управленческого ме&
ханизма педагогической деятельности современного преподава&
теля профессионального лицея, а также уточняет ее компонен&
тно&функциональную структуру.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, преподава&
тель профессионального лицея, исследовательские подходы.

The author of the given article attempts to carry out analysis of the
essence of the phenomenon of “pedagogical activity of teachers”
through the prism of of the “genetical” and the “functional”
approaches. Thus, extending the definition of “education”, the author
points out certain peculiarities of the managerial mechanism as well as
the functional structure of pedagogical activity.

Постановка проблеми. В условиях модернизации отечественной системы
профессионального образования под воздействием идей Болонского процесса
значительно возрастает социальная значимость результатов педагогической деяG
тельности преподавателя, а также роль его личности в обучении и воспитании
нового поколения. Отмечая решающее значение педагогической деятельности
преподавателя для повышения качества современного обучения, Закони УкраїG
ни «Про освіту» та «Про вищу освіту», Національна доктрина розвитку освiти в
Україні у ХХІ столітті ориентируют современные учебные заведения на соблюG
дение все возрастающих требований к его непрерывной профессиональной подG
готовке. При этом акцентируется внимание главным образом на профессионаG
лизме реализации функций педагогической деятельности преподавателя.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На протяжении последних
десятилетий в научноGпедагогических исследованиях большое внимание отG
водилось изучению специфики педагогической деятельности и созданию проG
фессиограмм преподавателя современного учебного заведения (О. АбдулиG
на, Н. Гузий, Н. Кузьмина, В. Семиченко, В. Сластенин); определению струкG
туры, содержания, форм и методов теоретической и практической подготовG
ки будущих преподавателей вуза через магистратуру и аспирантуру (В. ІсаG
ченко, Г. Сомбамания, О. Цокур, Р. Хмелюк), разработке методик, способG
ствующих развитию их общих и специальных способностей (В. Аганисьян,
Ю. Кулюткин, З. Курлянд, Р. Скульский, М. Фрумкин), а также предметG
ных компетенций и профессиональной  компетентности (Н. Бибик, О. ПоG
метун, А. Семенова, А. Хуторской); изучению особенностей профессиональG
ного мышления, памяти, самосознания и самовоспитания (О. Анисимов,
В. Козиев, Г. Нагорная, Г. Сухобская, О. Цокур, О. Яций). Однако, несмотG
ря на результаты данных исследований, феномен педагогической деятельноG
сти современного преподавателя должен быть освещен сквозь призму исслеG
довательских подходов, которые выявляют его специфические грани.

Всвязи с этим, целью данной статьи является освещение особенностей
педагогической деятельности преподавателя профессионального лицея в конG
тексте современных исследовательских подходов.
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Изложение основного материала. Расширить представление о педагоG
гической деятельности как особом социальном феномене возможно с позиG
ций генетического и функционального анализа центральной категории педаG
гогики G категории «воспитание». Генетический подход дает возможность расG
смотреть воспитание в его наиболее простом, неразвитом состоянии в моG
мент зарождения, а функциональный подход позволяет выявить совокупность
присущих ему функций и на этой основе углубить наши представления о сущG
ности и специфике педагогической деятельности. В определенном смысле,
как отмечается в литературе, оба эти подхода совпадают, так как генезис
воспитания есть одновременно и генезис его социальных функций.

Исходя из особенностей функционального подхода как метода научного
познания, нашедших широкое отражение в работах И. Блауберга, Л. ЕвG
стафьева, А. Здравомыслова, В. Лекторского, А. Резникова, В. СадовскоG
го, М. Сетрова, А. Уемова, Э. Юдина, мы обратились прежде всего к хаG
рактеристике его основного понятия G «функция», которая понимается как
деятельность и результат деятельности. При этом функция чаще всего расG
сматривается как проявление объекта вовне, по отношению к другим объекG
там или системам в целом, как поведение части в целом, как указание «на
ту роль, которую определенный социальный институт или частный социG
альный процесс выполняет по отношению к целому. Другой важнейшей
чертой функции является то, что она всегда направлена на сохранение суG
ществования определенного объекта или системы [1, с. 31]. В силу того,
что «...ни одна система не может быть правильно понята, если не понята
природа способа действия, способа поведения системы и ее элементов как
определенной совокупности функций»[1, с. 44], то важное методологичесG
кое значение имеет «вычленение того целого, по отношению к которому
выполняется данная функция, так как ее характер определяется природой
целого» [1, с. 219].

Опираясь на указанные выше характеристики функционального подхоG
да, следует подчеркнуть, что педагогическая деятельность может быть расG
смотрена как функциональная подсистема общества, которая способствует
сохранению его существования как целостной системы. В этом смысле фунG
кции педагогической деятельности оказываются взаимосвязанными с опреG
деленными потребностями общества, которые оно необходимо должно удовG
летворять для обеспечения своего воспроизводства и развития. При этом сам
факт существования данных потребностей у исследователей не вызывает соG
мнений, однако спорным, по их мнению, остается вопрос об их элементном
составе. И в этом контексте предлагаются различные варианты элементного
состава фундаментальных потребностей общества, под которыми понимаG
ются главные требования, которые общество предъявляет к условиям своего
функционирования и развития. Среди них наибольшую популярность засG
лужила модель фундаментальных потребностей общества, разработанная С.
Михайловым. Данный автор выделяет пять основных потребностей общества,
среди которых особо выделяется потребность в передаче информации и трансG
портизации людей и вещей. Согласно утверждениям С. Михайлова, каждая
из потребностей обусловливает существование определенных социальных
явлений, которые служат их удовлетворению [2]. Для нас особый интерес

представлял вопрос о том, какие же потребности обусловили возникновение
и развитие именно педагогической деятельности?

Изучение литературы дает основание полагать, что первоначально педаG
гогическая деятельность, как и многие другие виды человеческой деятельноG
сти, была вплетена в ткань трудовой деятельности. Однако, по мере развиG
тия последней возникло устойчивое изготовление орудий труда, которое обусG
ловило необходимость сохранения и передачи навыков их изготовления, знаG
ния последовательности операций и приемов использования уже готовых
орудий. Появляются орудия постоянной формы (например, шельское рубиG
ло), изготовление которых требовало определенных навыков и умения. «НаG
личие таких орудий и их последовательное совершенствование, G пишет Ю. ПG
летников, G свидетельствует о зарождении социальных связей G закреплении
трудовых навыков и передачи этих навыков в процессе труда от индивида к
индивиду, поколения к поколению» [3, с. 20]. Процесс передачи социальноG
го опыта от поколения к поколению рассматривается как необходимое услоG
вие жизни общества, без которого оно не могло бы существовать, поскольку
«...процесс передачи социального опыта осуществляется с исторической неG
обходимостью, он внутренне присущ человеческому обществу и является
объективным процессом жизни общества, без которого невозможна сама эта
жизнь в ее специфическом качестве [4, с. 5].

Существенно, что с момента отделения умственного труда от физического
наступает время полного и окончательного выделения педагогической деяG
тельности в особую область приложения человеческих сил: возникают специG
альные воспитательные учреждения, появляются педагогиGпрофессионалы.
В этой связи следует отметить, что первые упоминания о школе, как об осоG
бом социальном институте, встречаются еще в древнеегипетских источниках
за две с половиной тысячи лет до нашей эры. Слово «педагог» также дошло до
нас из далекой античности и в переводе с греческого означает «детоводитель».
Таким образом, по мере расширения и усложнения социального опыта и отG
деления умственного труда от физического, в рамках стихийно возникших
между поколениями отношений по передаче социального опыта сформироG
валась и впоследствии выделилась как относительно самостоятельный вид
человеческой деятельности G педагогическая деятельность, важнейшей фунG
кцией которой и стала передача социального опыта, т.е. функция социальноG
го наследования культуры.

В отечественной педагогике до настоящего времени различение воспитаG
ния в широком и узком смысле слова имеет своих сторонников. Попытки
дать определение понятия «воспитание» обнаруживают проблему, которая
состоит в том, что широкое определение этого понятия приводит к отождеG
ствлению его с процессом социализации, которая охватывает как стихийG
ные, так и сознательные факторы, формирующие личность, а узкая тракG
товка воспитания сводит его сущность к педагогической деятельности, тем
самым оставляя вне поля зрения и не отражая активность самого воспитуеG
мого как субъекта. Нам представляется, что эта дискуссия еще раз подчеркG
нула одну из трудностей теоретического осмысления воспитания, которая
состоит в необходимости отражения механизма взаимодействия его двух стоG
рон: деятельности субъекта педагогической деятельности как управляющего
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центра процесса воспитания и деятельности субъекта, которого воспитываG
ют. Тем не менее, в процессе обсуждения проблемы воспитания педагогамиG
исследователями были выдвинуты различные определения интересующего нас
понятия. Чаще всего воспитание понимается как: воздействие на воспитуеG
мого с определенной целью; руководство развитием личности; управлением
процессом формирования и развития личности; создание условий для разG
вития; организация и стимулирование разнообразной деятельности учащихся
по освоению общественного опыта.

Нетрудно заметить, что большинство перечисленных выше определений
воспитания содержит в себе указание на определенную управленческую деяG
тельность, которую должен совершить преподаватель как субъект воспитаG
ния. Либо это руководство, управление развитием личности, либо создание
условий для этого, либо передача социального опыта. Перечисление можно
было бы продолжить, однако суть состоит в том, что воспитание так или инаG
че связывается с управленческой деятельностью преподавателя, т.е. педагоG
гической деятельностью и по существу отождествляется с ней.

Характеризуя особенности внутреннего G функционального механизма
осуществления и воспроизводства педагогической деятельности, Н. КузьмиG
на указывает на наличие следующих функций как устойчивых базовых свяG
зей ее структурных компонентов, обусловливающих движение, развитие и
совершенствование данной системы:

Gгностической, курирующей действия преподавателя, связанные с накопG
лением новых знаний о его профессиональных целях и средствах их достиG
жения;

Gпроектировочной, обеспечивающей действия, связанные с перспективG
ным планированием педагогических задач и способов их решения;

Gконструктивной, включающей действия преподавателя по отбору и комG
позиционному построению содержания учебной информации, предназначенG
ной для усвоения на определенных формах занятий;

Gкоммуникативной, охватывающей действия преподавателя, связанные
с установлением педагогически целесообразных взаимоотношений между
участниками учебноGвоспитательного процесса;

Gорганизаторской, представленной составом действий по практической
реализации педагогического замысла и контролю за достижением требуемоG
го качества [6].

В частности, конкретизируя сущность организаторской функции педагоG
гической деятельности, ученые важнейшую роль придают моментам: оргаG
низации учебной информации в процессе ее изложения и презентации обуG
чаемым; организации, корректировке и управлению индивидуальной, групG
повой и коллективной деятельностью учащихся; самоорганизации и самоG
контролю преподавателем собственной активности и поведения на протяжеG
нии всего периода взаимодействия с учащимися. На этой основе авторы приG
ходят к аргументированному заключению, что управление, посредством коG
торого достигается практическая реализация организационной функции пеG
дагогической деятельности – это «своеобразный синтез гностической, проекG
тировочной, конструктивной и коммуникативной деятельности, воплощенG
ной в непосредственное взаимодействие педагога с учащимися» [6, с. 17].

Итак, педагогическая деятельность преподавателя как разновидность соG
циальной системы, для обеспечения своей качественной специфики, норG
мального функционирования и развития, для успешного движения к заG
данной цели остро нуждается в соответствующем управлении, которое явG
ляется имманентно присущим ее свойством. Данное свойство обусловлено
общественным и коллективным характером педагогического труда, предG
полагающим непосредственное взаимодействие и общение между субъекG
тами педагогического процесса, а также непрерывный обмен их деятельноG
стью. Управление, будучи присущим педагогической деятельности препоG
давателя как ее неотъемлемая характеристика, имеет общественноGистоG
рический характер. Его цели, средства, формы и методы вырабатывались
в ходе общественноGисторической практики. В силу этого, индивид, приG
нимающий на себя профессиональную роль преподавателя, лишь в той мере
оказывается способным ее исполнять, в какой он овладевает содержаниG
ем, формами и способами управления учебноGпознавательной деятельносG
тью учащихся. При этом важно, чтобы преподаватель мог управлять проG
цессами воспитания и образования учащихся в соответствии с требованиG
ями научно познанных объективных закономерностей, с учетом прогресG
сивных тенденций как в развитии общества, так и в развитии своей проG
фессиональной деятельности.

Существенно, что отношения, обнаруживающие себя в структуре педагоG
гической деятельности преподавателя, составляют тот воспитательный меG
ханизм, благодаря которому личность учащегося становится совокупностью
всех общественных отношений. Поэтому формирование межличностных и
межколлективных отношений есть одна из важнейших задач учителя, осуG
ществляющего управление целостной педагогической деятельностью. При этом
для управления данной системой необходимо: правильное определение стаG
тусной роли каждого участника воспитательноGпедагогического взаимодейG
ствия, его места в коллективе, функций, прав и обязанностей; усвоение кажG
дым субъектом предназначенной ему социальной роли; обеспечение выполG
нения каждым из них своей социальной роли.

Управление, присущее педагогической деятельности преподавателя проG
фессионального лицея, реально разворачивается в виде непрерывного проG
цесса с циклично повторяющимся определением целей системы, изучением
объекта, предмета, функций и стадий управления, которые отражают разG
личные его стороны. И поскольку педагогическая деятельность является проG
цессом целенаправленного воздействия для перевода микросистемы «препоG
давательGучащиеся» из одного состояния в другое, отвечающее целям, стоG
ящим перед системой. При этом закономерно объективируют себя основные
функции управления: планирования, организации, координации, контроG
ля, стимулирования и активизации, так и неизбежно повторяющиеся этапы
управления в виде:

G обоснования цели дидактической системы;
G оценки состояний управляемых подсистем;
G выявления основного противоречия в текущем состоянии системы отG

носительно цели ее развития;
G формулирование управляющего решения;
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осуществления и воспроизводства педагогической деятельности, Н. КузьмиG
на указывает на наличие следующих функций как устойчивых базовых свяG
зей ее структурных компонентов, обусловливающих движение, развитие и
совершенствование данной системы:

Gгностической, курирующей действия преподавателя, связанные с накопG
лением новых знаний о его профессиональных целях и средствах их достиG
жения;

Gпроектировочной, обеспечивающей действия, связанные с перспективG
ным планированием педагогических задач и способов их решения;

Gконструктивной, включающей действия преподавателя по отбору и комG
позиционному построению содержания учебной информации, предназначенG
ной для усвоения на определенных формах занятий;

Gкоммуникативной, охватывающей действия преподавателя, связанные
с установлением педагогически целесообразных взаимоотношений между
участниками учебноGвоспитательного процесса;

Gорганизаторской, представленной составом действий по практической
реализации педагогического замысла и контролю за достижением требуемоG
го качества [6].

В частности, конкретизируя сущность организаторской функции педагоG
гической деятельности, ученые важнейшую роль придают моментам: оргаG
низации учебной информации в процессе ее изложения и презентации обуG
чаемым; организации, корректировке и управлению индивидуальной, групG
повой и коллективной деятельностью учащихся; самоорганизации и самоG
контролю преподавателем собственной активности и поведения на протяжеG
нии всего периода взаимодействия с учащимися. На этой основе авторы приG
ходят к аргументированному заключению, что управление, посредством коG
торого достигается практическая реализация организационной функции пеG
дагогической деятельности – это «своеобразный синтез гностической, проекG
тировочной, конструктивной и коммуникативной деятельности, воплощенG
ной в непосредственное взаимодействие педагога с учащимися» [6, с. 17].

Итак, педагогическая деятельность преподавателя как разновидность соG
циальной системы, для обеспечения своей качественной специфики, норG
мального функционирования и развития, для успешного движения к заG
данной цели остро нуждается в соответствующем управлении, которое явG
ляется имманентно присущим ее свойством. Данное свойство обусловлено
общественным и коллективным характером педагогического труда, предG
полагающим непосредственное взаимодействие и общение между субъекG
тами педагогического процесса, а также непрерывный обмен их деятельноG
стью. Управление, будучи присущим педагогической деятельности препоG
давателя как ее неотъемлемая характеристика, имеет общественноGистоG
рический характер. Его цели, средства, формы и методы вырабатывались
в ходе общественноGисторической практики. В силу этого, индивид, приG
нимающий на себя профессиональную роль преподавателя, лишь в той мере
оказывается способным ее исполнять, в какой он овладевает содержаниG
ем, формами и способами управления учебноGпознавательной деятельносG
тью учащихся. При этом важно, чтобы преподаватель мог управлять проG
цессами воспитания и образования учащихся в соответствии с требованиG
ями научно познанных объективных закономерностей, с учетом прогресG
сивных тенденций как в развитии общества, так и в развитии своей проG
фессиональной деятельности.

Существенно, что отношения, обнаруживающие себя в структуре педагоG
гической деятельности преподавателя, составляют тот воспитательный меG
ханизм, благодаря которому личность учащегося становится совокупностью
всех общественных отношений. Поэтому формирование межличностных и
межколлективных отношений есть одна из важнейших задач учителя, осуG
ществляющего управление целостной педагогической деятельностью. При этом
для управления данной системой необходимо: правильное определение стаG
тусной роли каждого участника воспитательноGпедагогического взаимодейG
ствия, его места в коллективе, функций, прав и обязанностей; усвоение кажG
дым субъектом предназначенной ему социальной роли; обеспечение выполG
нения каждым из них своей социальной роли.

Управление, присущее педагогической деятельности преподавателя проG
фессионального лицея, реально разворачивается в виде непрерывного проG
цесса с циклично повторяющимся определением целей системы, изучением
объекта, предмета, функций и стадий управления, которые отражают разG
личные его стороны. И поскольку педагогическая деятельность является проG
цессом целенаправленного воздействия для перевода микросистемы «препоG
давательGучащиеся» из одного состояния в другое, отвечающее целям, стоG
ящим перед системой. При этом закономерно объективируют себя основные
функции управления: планирования, организации, координации, контроG
ля, стимулирования и активизации, так и неизбежно повторяющиеся этапы
управления в виде:

G обоснования цели дидактической системы;
G оценки состояний управляемых подсистем;
G выявления основного противоречия в текущем состоянии системы отG

носительно цели ее развития;
G формулирование управляющего решения;
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G определение варианта оптимального решения;
G организационноGпрактическая работа в управляемой системе.
Выводы. Наш практический опыт организации научноGметодической раG

боты в Одесском профессиональном лицее технологий и дизайна ЮНПУ им.
К.Д.Ушинского показывает, что необходимость выполнения обозначенных
выше функций педагогической деятельности и улучшения ее качества выдвиG
гают ряд требований к профессиональноGличностной культуре преподаватеG
ля. Среди них:

G постоянное совершенствование и рост профессионального мастерства;
G осознание целостности образовательного процесса профессионального

лицея, направленного на подготовку будущих специалистов и комплексное
решение актуальных учебноGвоспитательных задач;

G видение преподавателями перспектив своего карьерного роста и проG
фессиональноGличностного саморазвития.

Эффективной формой совершенствования профессионализма педагогиG
ческой деяльности преподавателей профессионального лицея является поG
стоянно действующий научноGметодический семинар. Его работа предполаG
гает разработку и внесение дополнений в рабочие программы дисциплин,
рецензирование интегрированных курсов, проведение научноGпрактических
конференций, открытых занятий, психологических семинаров, тренингов с
целью совершенствования техники педагогического взаимодействия препоG
давателей с учащимися профессионального лицея, ознакомления и внедреG
ния в педагогический процесс инновационных технологий их профессиональG
ного обучения и воспитания. НаучноGметодический семинар позволяет преG
подавателямGметодистам разрабатывать совместные формы деятельности по
междисциплинарным проблемам: кейсы, модули, блоки; согласовывать соG
держание учебных занятий и производственной практики учащихся; плаG
нировать организацию и проведение воспитательных мероприятий; осущеG
ствлять разработку научноGисследовательской деятельности, комплексного
квалификационного экзамена и т.д.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗИТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПІДСИСТЕМІ
«ВИКЛАДАЧ�НАУКОВЕЦЬ – МАЙБУТНІЙ ВИКЛАДАЧ», ЯК

ДОМІНАНТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОУЧ�ПЕДАГОГІКИ У ВТНЗ
УДК: 378.01

Єрмакова С.С.
У статті розкрита суть моніторингового дослідження про&

фесійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних уч&
бових закладів, що проходило на базі експериментальної педаго&
гічної лабораторії, в рамках впровадження коуч&педагогіки.

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх викладачів
вищих технічних навчальних закладів, моніторинг професійної
підготовки, коуч&педагогіка, педагогічне консультування, педа&
гогічна супервізія, позитивне спілкування.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗИТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ПОДСИСТЕМЕ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ�УЧЕНЫЙ – БУДУЩИЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ», КАК ДОМИНАНТА ВНЕДРЕНИЯ КОУЧ�
ПЕДАГОГИКИ В ВТУЗ

В статье раскрыта сущность мониторингового исследова&
ния профессиональной подготовки будущих преподавателей выс&
ших технических учебных заведений, проходящей на базе экспе&
риментальной педагогической лаборатории, в рамках внедрения
коуч&педагогики.

Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих пре&
подавателей высших технических учебных заведений, монито&
ринг профессиональной подготовки, коуч&педагогика, педагоги&
ческое консультирование, педагогическая супервизия, позитив&
ное общение.

ORGANIZATION OF POSITIVE CO�OPERATION IN SUBSYSTEM
TEACHER�RESEARCH WORKER IS FUTURE TEACHER AS

DOMINANT OF INTRODUCTION OF КОУЧ�PEDAGOGICS IN
HIGHER TECHNICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Essence of monitoring research of professional preparation of future
teachers of higher technical educational establishments is exposed in
the article, that passed on the base of experimental pedagogical
laboratory, within the framework of  introduction of&pedagogics.

Key words: professional preparation of future teachers of higher
technical educational establishments, monitoring of professional
preparation, коуч&pedagogics, pedagogical advising, pedagogical
superviziya, positive intercourse.

Постановка проблеми. Інтенсивний інноваційний розвиток вищих техG
нічних навчальних закладів зумовив появу нової ролі викладача у ньому –
викладачаGконсультанта, управлінця, т’ютора, науковця, який спроможний
допомогти, визначити «точки зростання», осмислити характер і послідовність
необхідних змін, подолати ситуації професійного ускладнення як майбутнім




