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Изучение истории педагогики помогает формированию системы знаний о 

том, как педагогика, сохраняя и транслируя культуру, становится важным, хотя 

и не единственным, средством развития личности и общества, гармонизации их 

взаимоотношений. В исследовании истории педагогики, зарубежной, отече-

ственной и региональной, направленность исследований не часто берет за объ-

ект изучения актуальные проблемы образования, которые существовали ранее, 

но продолжают быть актуальными в наши дни. Эти замечания мы находим в 

статьях, как советских педагогов, так и современных отечественных исследова-

телей образования, что является базой для развития нашей гипотезы и слабой 

освещенности актуальных педагогических проблем. В журнале Советская педа-

гогика за 1964 год, И. А. Каиров анализируя более 1000 научных историко-

педагогических исследований того времени, пишет о том, что половина этих 

работ посвящена изложению педагогических взглядов мыслителей и выдаю-

щихся деятелей просвещения, 400 работ посвящены общим вопросам развития 

школы, народного образования и просвещения в различные исторические пери-

оды [7]. Лишь малая часть работ затрагивает отдельные педагогические про-

блемы, из общего числа они составляли на тот период 40–50 работ, то есть не 

более 4 % [6]. Историкам педагогики необходимо приблизить свои исследова-

ния к потребностям современной теории и практики воспитания и обучения.  

Исследования проблем в истории педагогики определяются им в рамках 

таких вопросов как: анализ педагогических направлений и течений; взаимо-

связь теории и практики воспитания в разные исторические эпохи; развитие 

принципов организации учебно-воспитательной работы школы и другие. Чтобы 

избежать упреков в самообслуживании педагогики, а не направленности на об-

щество, его социокультурные и образовательные проблемы, локальные иссле-

дования должны проводится в рамках анализа фактов, а не просто их описания, 

содержать обоснованные выводы, что позволит избежать подмены анализа 

описанием [5].  

Научный интерес вызывает не только биографии и взгляды значимых 

отечественных педагогов А. И. Герцена, К. Д. Ушинского, А. С Макаренко и 

других, их дидактические методы и подходы, но и роль их, как учителей в 

учебно-педагогическом процессе, влияние на качество и эффективность в усво-

ение обучения и воспитания их учеников. Анализируя методы обучения, роль, 

которая отводилась педагогу его личностные особенности, мы можем извлечь 

много поучительного и для нашего времени. Исследователя историко-

педагогической тематики при разработке своей научной темы исследования 

должны интересовать не только история школы и педагогические взгляды от-

дельных мыслителей, но и изучение конкретных, актуальных в данное время 

педагогических проблем [1]. Исследования должны носить не изолированный 

характер отдельных учебно-воспитательных воззрений значимых педагогиче-

ских «персон» прошлого, а рассматривать общую роль учителя в образователь-

ном процессе, необходима консолидация сил работников всех областей педаго-

гической науки. История педагогики составляет, прежде всего, основу теорети-

ческого фундамента педагогики [3]. 
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Для изучения интересующей нас проблемы, оценки роли учителя в учеб-

но-воспитательном процессе, и постановки обоснованных выводов в историко-

педагогическом направлении, нужно учитывать еще ряд других проблем исто-

рии педагогики. Среди этих проблем пробелы в истории педагогики, проблема 

соотношения западного и отечественного опыта, взаимосвязь недавнего про-

шлого педагогического опыта с более давними историческими педагогически-

ми особенностями, региональный и культурный контекст учебно-

воспитательного процесса [4]. Долгий период педагогика как наука развивалась 

за счет того, что накапливала факты и расширяла тематический диапазон исто-

рико-педагогических исследований. Это привело к тому, что педагогика изоли-

ровалась и замкнулась от смежных отраслей исследований. Она накапливала 

материал, который не был теоритически достаточно обработан, накапливалось 

много необобщѐнного, теоритически разрозненного материала, особенно ярко 

это проявилось в конце XX века, когда возникла необходимость в целостном и 

системном понимании проблем педагогики [1]. 

Исследователь, конструируя свой вид исследования по решению педаго-

гической проблемы, в том числе и оценке роли учителя в учебно-

воспитательном процессе, может решать несколько задач, используя при этом 

материал разного типа объектов. Сложность классификации роли учителя в 

учебно-педагогическом процессе и оценка его роли заключается так же и в со-

отнесении его к тем или иным социально-педагогическим направлениям.  

Э. Д. Днепров утверждал, что «Одного и того же педагога можно отнести сразу 

к двум разным направлениям, на то, что социальное разведение является только 

первым этапом, а после появляются новые уровни и критерии, которые форми-

руют многомерную систему классификаций педагогических фактов и явлений» 

[4, с. 99]. Историческое знание, опираясь даже на факты, зависит от схемы и 

способов их интерпретации, от того, устарели они или нет. Неустареваемость 

исторического факта условна, исторический факт всегда зависит от его интер-

претации, исторический факт – источник, который истолковали. Когда иссле-

дователь опирается на методологию при изучении исторического факта, это 

лишь условие, но не гарантия качества исследования педагогической проблемы, 

должно быть постоянное развитие методологии. Уяснение круга источников, с 

помощью которых будут проводиться исследования, детальный всесторонний 

анализ, доверие к смежным отраслям знаний, обеспечит реальное продвижение 

к интеграции исторических педагогических знаний, в том числе и об оценке ро-

ли учителя в учебно-педагогическом процессе [1]. 

Концентрируясь на исследованиях педагогических проблем, в том числе 

и проблеме оценки роли учителя в учебно-воспитательном процессе, в истори-

ко-педагогическом контексте, можно проводить на основе результатов анализа 

и обоснованных выводов, методологическое сопровождение учителей, содей-

ствовать повышению квалификации научных кадров и педагогов [3]. Для оцен-

ки роли учителя в учебно-педагогическом процессе имеет значение целый ряд 

критериев, среди которых его личность, культура и профессиональная компе-

тентность. По К. К. Платонову можно говорить о четырех иерархически распо-

ложенных подструктурах личности это:  биологически обусловленная под-
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структура личности, индивидуальные особенности психических процессов, 

опыт приобретѐнный человеком в процессе обучения и развития, а так же 

направленность личности. Биологическая подструктура включает в себя темпе-

рамент, возрастные, половые свойства; третья подструктура индивидуальных 

особенностей – развивается путем тренировки, через социальные действия на 

основе биологических задатков; вторая подструктура, имеющая важность для 

профессии педагога в том числе, опыт – знания, умения, навыки и привычки, 

приобретенные в ходе обучения [5].  

Направленность личности – ее высший структурный уровень как соци-

ально обусловленная подструктура, формируемая посредством воспитания. Пе-

дагог, будучи участником учебно-воспитательного процесса, должен иметь хо-

рошо развитую направленность личности, которая будет гармонично соотно-

ситься с тремя другими подструктурами. Направленность личности – это си-

стема побуждений, определяющая избирательность отношений и активности 

человека, включающая различные свойства, систему взаимодействующих по-

требностей [9]. Рассмотреть вопрос личности педагога и ее направленности яв-

ляется важной исследовательской задачей для решения проблемы оценки роли 

учителя в учебно-воспитательном процессе в том числе.  

Н. В. Кузьмина выделяет три основных типа направленности, определя-

ющих характер педагогической деятельности учителя: истинно педагогиче-

скую, формально педагогическую, ложно педагогическую [2]. Когда субъект 

педагогической деятельности имеет педагогическую направленность личности, 

он характеризуется наличием интереса и потребности в осуществлении этой де-

ятельности, проявлением интереса к личности самих учащихся, он использует 

творческий подход к решению разнообразных педагогических задач. Педагоги-

ческая направленность личности проявляется в заинтересованности к самой пе-

дагогической профессии, склонности ею заниматься, в уровне профессиональ-

ного самосознания. Н. В. Кузьмина говорит о личности, имеющей истинно пе-

дагогическую направленность как о той, что имеет «устойчивую мотивацию на 

формирование личности обучающегося средствами преподаваемого предмета» 

[10, с. 58]. Основным мотивом истинно педагогической направленности, по 

мнению Н.В.Кузьминой, является глубокий и устойчивый интерес к содержа-

нию педагогической деятельности.  

Призвание – есть высший уровень педагогической направленности лич-

ности, это показатель того, что одним из важнейших жизненных смыслов чело-

века является ориентация на профессионально-педагогическую деятельность. 

Профессиональное самосознание учитель развивает тогда, когда нормы, прави-

ла и модели собственного поведения, он формирует чѐтко выраженную педаго-

гическую позицию, осознает, осваивает, принимает определѐнные профессио-

нальные эталоны. Учитель соотносит себя к этим эталонам на основе собствен-

ной самооценки и оценки других участников педагогического процесса его пе-

дагогических способностей, знаний и умений, стиля и характера профессио-

нально-педагогической деятельности, собственной эффективности, понимания 

наличия или отсутствия педагогически  профессионально значимых качеств 

личности [11]. 
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Педагог должен обладать профессионально значимыми качествами лич-

ности, под ними понимаются совокупности характеристик умственной и эмо-

ционально-волевой сторон личности, они позитивно влияют на продуктивность 

профессионально-педагогической деятельности учителя, повышают значимость 

его роли в учебно-воспитательном процессе, составляют основу его индивиду-

ального педагогического стиля. Проведя контент-анализ исследований пробле-

мы личностных качеств педагогов, все разнообразие этих качеств можно объ-

единить в четыре группы. Эти группы будут классифицироваться по степени их 

значимости для успешного осуществления педагогической деятельности. Вы-

деляются такие группы: доминантные, периферийные, негативные и професси-

онально недопустимые, то есть противопоказанные для выполнения продук-

тивной педагогической деятельности [10].  

К доминантным личностным качествам относятся те качества личности, 

при отсутствии которых, выполнение эффективной педагогической деятельно-

сти невозможно. Периферийные качества не оказывают решающего влияния на 

эффективность педагогической деятельности, но подкрепляют ее успешность. 

Негативные качества личности снижают эффективность учителя в учебно-

воспитательном процессе, тогда как профессионально недопустимые, являются 

показателем непригодности педагога для профессиональной деятельности [9]. 

Доминантные педагогические качества личности делятся на аксиологиче-

ские и праксеологические качества. Аксиологические качества формируются во 

взаимодействии педагога с ценностно-смысловыми и этическими нормами, ре-

гуляторами индивидуальной профессионально-педагогической деятельности. В 

них включены духовно-нравственные качества, они позволяют учителю пони-

мать множественные смыслы профессионально-педагогической деятельности. 

К аксиологическим качествам педагога относятся педагогическое человеколю-

бие, добродетельность, добронравие. Этические нормы-регуляторы помогают 

нам сформировать образ учителя, который понимает свою ответственность за 

профессионально-педагогические действия по отношению к обучающимся, ко 

всем участникам учебно-воспитательного процесса, к своей профессии в целом 

и обществу при выполнении своей профессиональной деятельности [9]. К эти-

ческим нормам-регуляторам относятся педагогическая честность, ответствен-

ность, совестливость, толерантность. К праксиологическим личностным каче-

ствам педагога относятся его компетентность  и склонность к менеджменту в 

учебно-воспитательном процессе. Компетентность педагога – определяет его, 

как  знающего и умеющего правильно организовывать педагогическое взаимо-

действие; качества склонности к менеджменту – технологичность педагога в 

решении профессионально-педагогических задач. К качествам компетентности 

педагога относятся его инновационность, педагогическая любознательность, 

мудрость, остроумие и поведение. В состав менеджерских качеств входят педа-

гогическая конструктивность, перцептивность, рефлексивность, рациональ-

ность и критичность [8]. 

Как мы уже отмечали, периферийные качества личности педагога не яв-

ляются основными, но значительно увеличивают роль учителя в учебно-

воспитательном процессе и его эффективность, такими качествами являются 
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чувство юмора, обаятельность, приветливость и артистичность. Когда у педаго-

га проявляются негативные качества в процессе учебно-воспитательной дея-

тельности, они выражаются в таких качествах как: пристрастность в отношении 

к ученикам; неуравновешенность;  мстительность и сведение личных счетом с 

участниками учебно-воспитательного процесса; высокомерие и растерянность. 

Профессиональную деятельность педагогу рекомендовано завершить, если у 

него наблюдаются психические расстройства или устойчивая зависимость от 

ПАВ; нравственная беспринципность; учитель позволяет себе грубость и руко-

прикладство; у педагога наблюдается профессионально-педагогическая неком-

петентность; учитель проявляет безответственность [11]. 

Изучив рассмотрение педагогических проблем в работах советских ис-

следователей (Н. В. Кузьмина, Э. Д. Днепров, И. А. Каиров и др.) и современ-

ных отечественных (Т. Е. Бацаева, М. В. Богуславский, С. В. Куликова и др.), 

можно сделать вывод, что в исследованиях  историко-педагогического контек-

ста мало уделяется внимания именно педагогическим проблемам в отечествен-

ной и региональной истории педагогики. Исследователи, разрабатывая свои ис-

следования, реже всего обращают на них внимание, хотя в истории педагогики 

содержится большое количество собранных фактов, которые еще не были тео-

ритически обработаны. Педагогике из изоляции от других наук и самообслужи-

вании в исследованиях может помочь ее интеграция и тесное сотрудничество с 

другими науками, исследования в педагогике должны решать актуальные за-

просы общества, приближать их к педагогической теории и практике. 

Часто исследование педагогических проблем в историко-педагогическом 

контексте связано с трудностью методологии их определения, многофакторно-

стью критериев их исследования. Одной из таких проблем, которая имеет и ак-

туальный запрос от общества к педагогике является оценка роли учителя в 

учебно-воспитательном процессе. Мы для исследования этой проблемы выде-

ляем такие критерии, как личностные качества педагога и направленность его 

личности. Описав известные нам личностные качества, ведущие к эффективной 

педагогической деятельности в учебно-воспитательном процессе и негативные 

качества, но основе их можно исследовать факты педагогической деятельности 

педагогов в историко-педагогическом контексте, рассматривать реализацию их 

ценностей в деятельности, расширять представления об эффективных личност-

ных качеств на основе исторических фактов. В методологии и обучении педа-

гогов появится возможность разработки новых и более эффективных професси-

ональных эталонов для ориентации и оценки роли учителя в учебно-

воспитательном процессе. Особенную ценность имеет изучение региональных 

культурных и личностных особенностей эффективных в прошлом педагогов и 

их личностных особенностей. 
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