
Профессиональные требования к педагогу 

Профессия педагог – одна из важнейших в современном мире. От его будущее 

человеческой цивилизации. Профессиональный педагог – это единственный 

человек, который большую часть своего времени занимается воспитанием и 

обучением детей. Педагог, учитель – эти слова мы привыкли употреблять как 

синонимы, часто одно заменяет другим. В «Толковом словаре» В. Даля слово 

«учитель» определяется как наставник, преподаватель, т.е. подчеркиваются 

две его основных функции- руководство приобретением и реализацией 

социального опыта ученикам и передача накопленных человечеством знаниям. 

Система Российского образования на современном этапе развития общества 

претерпевает существенные изменения, связанные со сменой модели 

культурно-исторического развития. Но какие бы реформы не проходили в 

системе образования, в итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном 

исполнители - школьном учителе. Именно педагог является основной фигурой 

при реализации на практике основных нововведений. И для успешного 

введения в практику различных инноваций, для реализации в новых условиях, 

поставленных перед ними задач педагог должен обладать необходимым 

уровнем и профессиональной компетентности, и профессионализма. 

«Образ педагога» обсуждался во все времена, эта тема стала еще актуальной 

сегодня, когда в России набирает обороты реформа образовательной системы. 

Государство и общество предъявляют школе большие требования. Грядут 

серьезные изменения. И в первую очередь должен меняться учитель. 

Современной школе нужен новый учитель, глубоко владеющий предметными и 

психолого-педагогическими знаниями, обладающий профессиональными 

компетенциями, способный помочь учащимся найти свой путь самореализации, 

стать самостоятельными, творческими и уверенными себе людьми. 2010 год 

был объявлен годом Учителя. В связи с этим каждый педагог должен осознать 

необходимость самосовершенствования. А самым первым и самым трудным 

шагом на этом пути является самопознание, умение и желание взглянуть на 

себя со стороны. 

Что включает в себя модель (портрет) личности педагога в современной школе? 

К личности будущего педагога предъявляется ряд самых серьезных 

требований. Среди них можно выделить главные, без удовлетворения, которых 

невозможно стать высококвалифицированным учителем или воспитателем, и 



второстепенные, соответствие которым не обязательно для педагога, но делает 

его личностью, способной наилучшим образом обучить и воспитать другую 

личность. Как главные, так и второстепенные требования относятся к 

психологии деятельности и общения педагога, к его способностям, знаниям, 

умениям и навыкам, полезным для обучения и воспитания детей. Главным и 

постоянным требованием, предъявляемым к педагогу, является любовь к детям, 

к педагогической деятельности, наличие специальных знаний в той области, 

которой он обучает детей, широкая эрудиция, педагогическая интуиция, 

высокоразвитый интеллект, высокий уровень общей культуры и 

нравственности, профессиональное владение разнообразными методами 

обучения и воспитания детей. Без любого из перечисленных факторов 

успешная педагогическая работа невозможна. 

Все эти свойства, не являются врожденными. Они приобретаются 

систематическим и упорным трудом, огромной работой педагога над собой. Не 

случайно учителей и воспитателей много, а одаренных и талантливых среди 

них, блестяще справляющихся со своими обязанностями, единицы. Таких 

людей в области педагогической профессии, наверное, меньше, чем во многих 

других сферах человеческой деятельности. 

Одним из важных качеств педагога является умение организовывать 

длительное и эффективное взаимодействие с учащимися. Данное умение 

обычно связывают с коммуникативными способностями педагога. Владение 

профессионально – педагогическим общением – важнейшее требование к 

личности педагога в том еѐ аспекте, который касается межличностных 

взаимоотношений. 

Дополнительными, но относительно стабильными требованиями, 

предъявляемыми к педагогу, являются общительность, артистичность, веселый 

нрав, хороший вкус и другие. Эти качества важны, но меньше, чем главные, 

перечисленные выше. Без каждого из таких качеств в отдельности учитель или 

воспитатель вполне может обойтись. Можно представить, например, не очень 

общительного математика, знания и преподавательские способности которого 

настолько хорошо развиты, что при отсутствии этого, в общем полезного для 

людей качества он, тем не менее, вполне может оставаться хорошим учителем. 

И наоборот, не составляет особого труда вообразить себе какого-нибудь 

общительного, с достаточно веселым нравом, хорошим вкусом, артистичного 



человека, которому явно не хватает педагогических способностей. Такой 

человек вряд ли когда-либо сможет стать хорошим учителем или воспитателем. 

Главные и второстепенные педагогические качества в совокупности составляют 

индивидуальность педагога, в силу которой каждый хороший учитель 

представляет собой уникальную и своеобразную личность. Критерии, 

характеризующие личность педагога: уровень профессионализма, характер, 

внутреннее качество, общая эрудиция, уровень общей культуры, внешний 

облик (стиль, одежда, причѐска), манеры (мимика, жесты, речь), особая 

жизненная позиция. 

Существующая система образования нередко отстает от тех преобразований, 

которые происходят в социальной сфере, но в целом достаточно гибко ее 

отражает. Новая ситуация, складывающаяся в обществе, задает новые цели 

обучения и воспитания. Они в свою очередь определяют требования, 

предъявляемые к личности учителя и воспитателя. Для того чтобы вовремя и 

точнее установить эти требования, необходимо сделать следующее: 

1. Правильно оценить тенденции политического, социального и экономического 

развития общества. 

2. Определить, какими качествами в этом обществе должен будет обладать 

человек, чтобы общество непрерывно развивалось. 

3. Установить, какими достоинствами должен, располагать и от каких, 

недостатков должен быть избавлен современный человек, оканчивающий 

среднюю школу. 

4. Выяснить, каким должен стать современный педагог, обеспечивающий 

формирование и развитие личности, необходимой обществу. 

Отмеченные тенденции повысили требования к тем качествам, которым должны 

обладать представители нового подрастающего поколения. Какие же это 

качества? Прежде всего — умение жить в условиях, расширяющейся 

демократии, гласности, плюрализма мнений, общаться и взаимодействовать с 

людьми на правовой и демократической основе. Для того чтобы успешно 

справляться со своей работой, педагог должен иметь незаурядные общие и 

специальные способности. В число общих способностей входят те, которые 

определяют высокие результаты в любой человеческой деятельности, а к 

специальным относятся те, от которых зависит успех именно педагогической 

деятельности, обучения и воспитания детей. 



О процессе формирования и развития способностей педагога как воспитателя 

можно сказать то же самое, что утверждалось выше о способностях учителя, за 

исключением, пожалуй, одного: быть хорошим воспитателем сложнее, чем быть 

хорошим учителем. Это связано с тем, что среди характерных для воспитателя 

способностей больше таких, которые даны человеку от природы, чем среди 

способностей, свойственных учителю. 

В среде педагогов немало таких, кто является хорошим учителем, но 

сравнительно слабым воспитателем. Встречаются и те, кто способен неплохо 

воспитывать детей, но гораздо хуже справляется с ролью учителя. Это 

обстоятельство не является основанием для вывода о том, что соответствующие 

люди не могут стать хорошими педагогами, просто сфера приложения их 

педагогического мастерства может быть различной: или преимущественно 

учительской, или главным образом воспитательской. 

Особой сферой проявления способности к педагогическому общению является 

применение педагогом поощрений и наказаний. Они стимулируют успехи 

ученика, особенно тогда, когда поощрения и наказания заслуженны и 

справедливы. От педагогической оправданности поощрений и наказаний 

зависит их стимулирующая роль. 

Педагог, воспитывающий ученика, должен обладать следующими качествами: 

- это свободная личность (высокий уровень самосознания, гражданственности, 

чувство собственного достоинства, честность, ориентация в духовной жизни; 

- это гуманная личность (милосердие, доброта, способность к состраданию, 

готовность оказать помощь, терпение, доброжелательность). 

- это духовная личность (стремление к внутреннему самосовершенствованию, к 

поиску смысла жизни) 

- это творческая личность (развитие способностей, потребность в знаниях, 

умениях, развитый интеллект) 

- это практическая личность (трудолюбие, знание экономики, хозяйственность, 

знание народных и религиозных обычаев, владение языками, компьютером, 

обеспечение благосостояния семьи, здоровый образ жизни, хорошие манеры) 

Без любого из перечисленных факторов успешная педагогическая работа 

невозможна. Все эти свойства, не являются врожденными. Они приобретаются 

систематическим и упорным трудом, огромной работой педагога над собой. Не 



случайно учителей и воспитателей много, а одаренных и талантливых среди 

них, блестяще справляющихся со своими обязанностями, единицы. Таких 

людей в области педагогической профессии, наверное, меньше, чем во многих 

других сферах человеческой деятельности. 

В современном цивилизованном обществе педагог является фигурой, которая 

требует особого внимания, и там, где его место занимают недостаточно 

профессионально подготовленные люди, в первую очередь страдают дети, 

причем потери, которые здесь возникают, обычно невосполнимы. Это требует 

от общества создания таких условий, чтобы среди учителей и воспитателей 

оказывались люди, которые наиболее подготовлены интеллектуально и 

морально к работе с детьми, а это по плечу далеко не каждому человеку. 

Профессиональный педагог — это единственный человек, который большую 

часть своего времени отводит на обучение и воспитание детей. Остальные 

взрослые люди, включая родителей ребенка, заняты своими 

профессиональными проблемами и домашними заботами и не могут много 

времени уделять детям. Если бы обучением и воспитанием детей не занимались 

педагоги, то через несколько поколений общество прекратило бы свое 

развитие. Новое поколение людей оказалось бы просто недостаточно 

подготовленным для того, чтобы поддерживать социальный, экономический и 

культурный прогресс. 

 


