
 

Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(19) 
 

26 

УДК 657 Амирян Г.Р. 
 

ПЕДАГОГИКА: АВТОРИТЕТ ПЕДАГОГА 
 

Современная педагогика занимает особенное место в системе наук о человеке, а 
педагог является носителем и образцом культуры. Одной из важнейших 

характеристик педагогической деятельности является ее творческий характер. 
Успешная педагогическая деятельность зависит от авторитета учителя, 

который можно заслужить честным и кропотливым трудом 
 

Педагогика наука о специально организованной, целенаправленной и 
систематической деятельности по формированию человека, о содержании, 
формах и методах воспитания, образования и обучения. Предмет педагогики – 
воспитательные отношения, обеспечивающие развитие человека.  

Педагогика исследует сущность воспитания, его закономерности, тенденции 
и перспективы развития, разрабатывает теории и технологии воспитания, 
определяет его принципы, содержание, формы и методы. 

Современная педагогика занимает особое место в системе наук о человеке. 
Она изучает и решает проблемы воспитания, обучения, образования и развития 
человека, возникающие на разных этапах его жизни в различных условиях 
социально-экономического и научно-технического развития общества, которое 
постоянно ставит новые задачи в области образования и воспитания. 

Основными категориями педагогики являются: формирование личности, 
воспитание, образование, обучение. Под формированием личности, которое 
раньше обозначалось термином "воспитание в широком смысле", понимается 
процесс становления человеческого индивидуума под воздействием как 
целенаправленных влияний (воспитание в собственном смысле слова), так и 
разнообразных, нередко противоречивых влияний окружающей среды. 

Развитие личности происходит в общем контексте “жизненного пути” 
человека (С.Л. Рубинштейн). Развитие личности как процесс социализации 
индивида осуществляется в определенных социальных условиях семьи, 
ближайшего окружения, региона, страны, в определенных социально-
политических, экономических условиях, в этносоциокультурных, национальных 
традициях того народа, представителем которого он является. В то же время на 
каждом этапе жизненного пути, как подчеркивал Л.C. Выготский, складываются 
определенные социальные ситуации развития как своеобразные взаимоотношения 
ребенка и окружающей его социальной действительности. В рамках педагогики 
существует ряд относительно самостоятельных разделов, связанных с 
исследованием отдельных сторон учебно-воспитательного процесса. 

К собственно педагогике примыкают методики преподавания отдельных 
учебных дисциплин, изучаемых в учебных заведениях различного типа; 
дефектология, исследующая психофизиологические особенности развития 
аномальных детей, закономерности их воспитания, образования и обучения  
(с выделением узкоспециализированных отраслей: теория и методика воспитания, 
образование и обучение глухих и слабослышащих детей – сурдопедагогика; 
слепых и слабовидящих – тифлопедагогика, с недостатками умственного 
развития – олигофренопедагогика, с нарушениями речи – логопедия); история 
педагогики, изучающая развитие теории и практики воспитания, образования и 
обучения в различные исторические эпохи. 
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Профессия педагога, вероятно, наиболее чувствительна к психологии, 
поскольку деятельность педагога непосредственно направлена на человека, на его 
развитие. Педагог в своей деятельности встречает "живую" психологию, 
сопротивление индивида педагогическим воздействиям и т. п. Поэтому, хороший, 
заинтересованный в эффективности своей работы педагог поневоле обязан быть 
психологом. Важно то, что психологический опыт является именно 
обслуживающим основную практическую задачу педагога, имеющего 
определенные педагогические принципы и способы педагогической деятельности. 
Над этой педагогической деятельностью и надстраиваются психологические 
знания как обслуживающие ее. 

Термином “педагогическая психология” обозначаются две существенно 
разные науки. Одна из них является ветвью психологии, это базовая наука, 
призванная изучать природу и закономерности процесса учения и воспитания. Но 
под названием "педагогическая психология" развивается также и прикладная 
наука, цель которой - использовать  достижения всех ветвей психологии для  
совершенствования педагогической практики. За рубежом эта прикладная часть 
психологии часто называется школьной психологией. 

В современной педагогической практике уже невозможно грамотно, 
эффективно и на уровне современных культурных требований строить свою 
деятельность без интенсивного внедрения научных психологических знаний. 
Например, поскольку педагогическая деятельность состоит в общении ученика и 
учителя, в установлении между ними контакта, то существует запрос на 
исследование, построение научных знаний о способах общения между людьми и 
эффективном использовании их в построении педагогических процессов. 

Педагогическая психология подчеркивает важность реализации всех 
активизирующих интеллектуальную деятельность подростка принципов обучения: 
его проблематизацию, диалогизацию; индивидуализацию, активно-действенные 
формы организации усвоения. 

Педагог выполняет определенную функцию в обществе. Эта нормативно 
заданная функциональная определенность педагога в нашей культуре имеет 
тенденцию даже к упрощению, к сдвигу от собственно педагогической функции к 
функции трансляции культуры, передачи деятельности, т.е. к совершенно 
пассивной воспроизводящей деятельности. И это, конечно, плохо (для такой 
трансляции есть более подходящие средства – радио, телевидение и т.п.).  
Правда, у этого сдвига к сфере культуры (культурологический сдвиг) есть 
некоторые основания. Педагог действительно является носителем культуры,  
но он также является (по крайней мере, в лучших своих образцах) и  
живым образцом культуры. А это очень трудная и, наверное, неразрешимая 
задача: быть живым образцом культуры. И такое представление о  
педагоге наиболее выражено в авторитарной культуре (наиболее яркий ее  
образец – средние века). Соответственно и общение так себя осознающего 
педагога (как образец) оказывается возможным только в авторитарной  
форме. Современную же европейскую культуру называют “синкретической”,  
или диалогической (или коммуникативной): есть много образцов, способов  
жизни и идей человека, и поэтому основная ценность состоит в диалоге и 
организации понимания. 
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Педагог теперь не образец, а индивидуальность, личность, которая хочет, 
чтобы ее поняли и применяет все возможные средства для этого. Но такая 
личность и сама хочет понимать других, тоже как личностей, имеющих право на 
слово, на мышление. И это последнее как раз и является средством 
педагогической работы, управления, фактом самосознания. 

Профессионализм преподавателя в педагогической деятельности 
выражается в умении видеть и формировать педагогические задачи на основе 
анализа педагогических ситуаций и находить оптимальные способы их решения. 
Поэтому одной из важнейших характеристик педагогической деятельности 
является ее творческий характер. 

Психологический портрет учителя любого учебного предмета включает 
следующие структурные компоненты: 1) индивидуальные качества человека, 
т.е. его особенности как индивида – темперамент, задатки и т.д.; 2) его личностные 
качества, т.е. его особенности как личности – социальной сущности человека; 
3) коммуникативные (интерактивные) качества; 4) статусно-позиционные, 
т.е. особенности положения, роли, отношений в коллективе; 5) деятельностные 
(профессионально предметные); 6) внешнеповеденческие показатели. 

Педагогическая деятельность – это тот вид деятельности, на результат 
которой оказывает влияние характер отношений между ее участниками. Успешное 
решение сложных и ответственных задач обучения и воспитания младших 
школьников в решающей степени зависит от личности учителя, его нравственной 
позиции, профессионального мастерства, эрудиции и культуры. 

Какими средствами и путями достичь духовной общности учителя с 
учениками – этой первоосновы всех успехов в обучении и воспитании?  

Опыт убеждает, что влияние учителя на ученика, успешная его 
педагогическая деятельность зависит от авторитета учителя.  

Понятие "авторитет" буквально означает общепризнанное значение 
человека, его влияние на людей, поддержку его идеи и деятельности 
общественным мнением, проявление уважения, доверия к нему, даже веры в него: 
в его ум, волю, нравственность, способность сотворить благо, отдать все силы 
общему делу. 

Сущность, специфические особенности и функции собственного 
педагогического авторитета обусловлены тем, что десятки и сотни ребячьих глаз, 
как рентгеном, насквозь просвечивают и выявляют нравственное состояние 
личности педагога. У настоящего учителя-воспитателя нет другого морального 
выбора кроме чистоты, искренности, открытости и прямоты. В противном случае 
учитель неизбежно утрачивает свое влияние на детей и право быть их 
воспитателем. Суть педагогического авторитета в постоянном развитии  
педагогом в себе гражданской, творческой, человеческой личности, подлинной 
духовности и интеллигентности. Ребенок авансирует воспитателю свое уважение, 
доверие, расположение, исходя из естественного предположения о высоких 
качествах его личности. 

Авторитет педагога – это, прежде всего, средство воспитательного 
воздействия на учащегося. Авторитетной личности как бы авансируется успех. 
Личности, признающейся авторитетной, приписывается  компетентность и в других 
областях. Происходит как бы иррадиация авторитета. Авторитет учителя – это 
сложный феномен, который качественно характеризует систему отношений к 
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педагогу. Отношения учащихся к авторитетному педагогу положительно 
эмоционально окрашены и насыщены. И чем выше этот авторитет, чем важнее для 
воспитанников науки, основы которых преподает учитель, тем справедливее 
кажутся его требования, замечания, тем весомее каждое его слово. 

Подлинный авторитет нельзя декретировать свыше. Его можно только 
заслужить честным и упорным трудом. Существует мнение, что должность 
учителя сама по себе обеспечивает ему авторитет среди учащихся. Но это не 
так. В наше сложное время  должностной авторитет полностью заменен 
авторитетом личностным. 

Обязательным требованием к авторитетному учителю является моральная 
чистоплотность. Нравственные отношения пронизывают все стороны общения 
учителя и учащегося. Любой хороший или плохой поступок обязательно имеет 
нравственный аспект. Если учащиеся увлеченно работают на уроке и не слышат 
звонка на перемену, если не пререкаясь, выполняют любую просьбу учителя, 
авторитет последнего высок. 

О значении авторитета педагога в учебно-воспитательном процессе говорили 
многие педагоги и психологи. И.О. Пирогов говорил, что отношения между 
педагогом и учащимся должны строиться на доверии и уважении, а не на 
наказании и страхе. 

Одним из положительных качеств хороших учителей является обладание 
правильной и выразительной речью. Важнейшим достижением человека, позволившим 
ему использовать общечеловеческий опыт, как прошлый, так и настоящий, явилось 
речевое общение, которое развивалось на основе трудовой деятельности. 

В речи человека обычно выявляется весь психологический облик личности. 
Такая существенная сторона, как степень и особенность общительности, которая 
лежит в основе многих классификаций характеров, непосредственно проявляется в 
речи. Показательно обычно бывает уже то, как человек начинает разговор и как он 
его заканчивает; в темпах речи более или менее отчетливо выступает его 
темперамент, в ее интонационном, ритмическом, вообще экспрессивном рисунке – 
его эмоциональность, а в ее содержании просвечивают его духовный мир, его 
интересы, их направленность. 

В организации учебно-воспитательного процесса нельзя пройти мимо такого 
мощного педагогического фактора, как характер воспитателя, свойства и качества 
его личности. У одного педагога слишком твердый характер и крепкая воля, 
большая общественная активность. Он стремится все сделать сам, подавляет 
спонтанность детей, оставляет их непричастными и равнодушными зрителями.  
У другого – мягкий, он не способен потребовать от учащихся элементарного 
порядка. Плохое знание педагогики и психологии, нежелание преодолеть себя, 
формировать свой характер в соответствии с педагогическими требованиями дают 
простор непосредственному, спорадическому проявлению натуры: вспыльчивость, 
жесткость,  бесхарактерность и нетребовательность. 

Выход из этой ситуации состоит в том, чтобы правильно понять, чем 
определяется характер воспитательных отношений. Педагогика определяет 
оптимальную форму проявления и развития дисциплины и демократии в 
воспитании, которые реализуются специально подготовленной и обладающей 
педагогическим авторитетом личностью. Дети добровольно идут за тем 
учителем-воспитателем, которого они уважают. В любом другом случае 
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педагогические отношения держатся на сугубо формальных основаниях, внешних 
требованиях, утрачивают свой позитивный воспитательный смысл и оказывают 
негативное влияние. 

Педагогический такт есть профессиональная, психолого-педагогическая 
особенность поведения учителя во взаимоотношениях с учащимися, 
соответствующая целям и задачам воспитания и проявляющаяся в творческой, 
педагогически оправданной изобретательности, находчивости, инициативности, в 
обдуманности действий, в самообладании, выдержке, в чутком и требовательном 
отношении к детям. Требовательность, чуткость, справедливость и честность 
учителя в отношении к учащимся в том и состоят, что он одинаково относится ко 
всем и своей  наблюдательностью и "педагогическим чутьём" улавливает всякие 
изменения в поведении класса, проявляет педагогический такт. В педагогическом 
такте переплетаются лучшие качества учителя. 

Необходимо помнить, что путь формирования авторитетных отношений 
длителен и сложен. 

Кризис системы профессионального и общего образования свидетельствует 
о разрыве между резко изменившимися условиями жизни и образовательной 
системой, ее целями, видами, содержанием и технологиями обучения.  
К важнейшим причинам, породившим кризис, относятся: возросший спрос на 
качество образования; новые требования к преподавательской деятельности; 
консерватизм сферы образования и недостаточная ее адаптированность к 
меняющимся потребностям общества; необходимость формирования 
профессионального мышления, активности, самодеятельности будущих 
специалистов и другие; недостаточная разработанность технологий 
профессионального обучения. 

Характерной чертой современной эпохи, эпохи погони за материальными 
благами, стало снижение духовности, высокой нравственности, обесценивание 
высших идеалов. Человек стал духовно бедным. Его заботы больше замкнулись на 
личном благополучии. Современная методика преподавания вытеснила из школы 
целостный образовательный процесс. 

Методом воспитания является общение, свободный обмен ценностными 
ориентациями, целями, идеалами, модусом поведения между воспитателем и 
воспитуемым.  

Исходя из понимания воспитания как преимущественно общественной 
деятельности по формированию личности вытекает, что принятие и решение 
любых социально-практических задач, будь то хозяйственные, правовые или 
какие-либо другие, предполагают высокую культуру ценностных критериев, что 
способно обеспечить лишь воспитание, ориентирование на духовно богатую, 
нравственную личность. Ибо только человек, впитавший в себя высшие ценности 
способен творчески, ответственно решать насущные задачи общества, активно 
участвовать в духовно - нравственном его возрождении. 

Формирование педагогического сознания и существенное повышение 
педагогической культуры как у воспитателей, так и у родителей: обретение ими 
нравственных педагогических позиций. Возвращение воспитания в семью, к 
родителям, признание в них главных воспитателей, ответственных за экологию 
детства, поиск путей педагогического сотрудничества и доверительного общения с 
родителями, взаимообучение педагогов и родителей. 
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Почти все нынешние проблемы воспитания и ее социальные функции уже 
были поставлены Демокритом, Платоном, Аристотелем. 

Авторитет учителя-воспитателя – это важнейшее средство воспитательного 
воздействия. Авторитет учителя – особая профессиональная позиция, 
определяющая влияние на учащихся, дающая право принимать решение, 
выражать оценку, давать советы. Подлинный авторитет учителя-воспитателя 
опирается не на должностные и возрастные привилегии, а на высокие личностные 
и профессиональные качества: демократический стиль сотрудничества с 
воспитанниками, способность к открытому общению, его стремление к 
постоянному совершенствованию, эрудированность, компетентность, 
справедливость, доброту, общую культуру и т.п. Истинный авторитет – это такое 
отношение учащихся к учителю, которое побуждает учащихся быть все время 
младшими товарищами учителю.  

Любить детей – это значит предъявлять к ним определенные требования, без 
этого никакое воспитание и обучение невозможно. 
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