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Таким чином, однією  з головних умов процесу удосконалювання особи
стості в професійному і соціальному розвитку є реалізація синергетичного за
кону «С амоорганізації індивідууму».

SELF-O RG AN IZIN G  OF THE PERSON IN PRO FESSIO NAL  
AND SOCIAL D EV ELO PM EN T

New conditions dem and the new approach to a problem  o f  professional and 
social growth. M odem  scientific approaches in research o f  the person are based on 
his physiological and intellectual opportunities. There are the multiple approaches 
considering problem s o f  m eaning o f  the life, happiness, achievem ent o f  various 
tops, but concrete ways o f  achievem ent o f  the tops are seldom considered. One o f 
the most im portant m odem  questions is: how to excel in reach a success in career. 
Synergetic careerology considers carees from synergetic point o f  view exactly an
swers this qw estion. Self-organizing o f  the individual includes self-preparation and 
self-realization. Self-preparation is amean o f  developm ent and formation o f  crea
tive abilities o f  the individual and his potential. Self-realization is a direct realisa
tion o f  this potential into life. The structure o f  self-preparation includes self- 
education and self-training.

В. Матий ш
г. Тернополь, Украина

Э ТИ ЧЕСКАЯ ПО ДГОТОВКА УЧ ИТЕЛЯ КАК Ф АКТОР ЕГО  
П РО Ф ЕСС И О Н А ЛЬН О ГО  РАЗВИ ТИЯ

С овременный мир переживает острые проблемы своего развития. Это 
касается не столько социально-экономической, политической сферы, сколько 
морально-духовной. Важное значение в их решении имеет образование, в том 
числе -  подготовка педагога будущего. Вполне логично, что от уровня этиче
ского развития учителя в значительной мере зависит моральное здоровье на
ции, ее прогрессивное развитие, счастливое будущее. Педагог своим вдохно
венным трудом призван гуманизировать внутренний мир подрастаю щего по
коления, утверж дать идеалы добра, справедливости, милосердия, любви.

Проблема ф ормирования моральных качеств учителя, его этической под
готовки, как ф актора его будущего профессионального роста, рассматрива
лась еще в трудах Аристотеля, Марка Фабия Квинтилиана, а также Я. А. Ко- 
менского, И. Г. П есталоцци, И. Гербарта, К. Д. Уш инского, Б. Д. Гринченко, 
Я. Корчака, А. С. М акаренко, В. А. Сухомлинского, Г. Ващенко, С. Русовой, 
Я. Чепиги и других зарубежных и украинских ученых прошлого и современ
ности.

В последнее время как в украинской педагогической науке, так и за ру
бежом заметно активизировались научные исследования проблемы этической 
подготовки будущих учителей. Анализ последних научных публикаций по
зволяет выделить такие направления этой работы:
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-  обоснование сущ ности и содержания педагогической морали, ее места 
и функций в учебно-воспитательном процессе и в формировании личности 
будущего учителя-профессионала (А. А. Бойко, В. Г. Наумчик, Е. А. С авчен
ко, С. Г. Бишь, Л. Л. Ш евченко и другие);

-  разработка содерж ания, функций и принципов педагогической этики в 
системе профессионального становления будущего педагога (И. О. Гришин, 
Н. Г. Мацуй, В. А. П исаренко, И. Я. П исаренко, И. И. Чернокозов и другие);

-  отдельные аспекты  этической подготовки будущих учителей- 
профессионалов (Д. И. Балдинюк, О. С. Барбина, О. Б. Пуш карь, Л. Л. Хору- 
жа и другие).

Значительная часть исследований этой проблемы разработана россий
ской педагогической наукой (Г. Г. Левина, К. Г. Л евитан, В. Г. М оралов, В. А. 
Ситаров, А. И. Ш емш урина и др.).

Цель статьи -  исследование возможностей учебно-воспитательного про
цесса в педагогическом вузе с позиций обеспечения оптимальной этической 
подготовки учителя-профессионала.

Известно, что педагогическая этика как наука изучает закономерности 
развития морального сознания учителя, специфику проявления общ их норм 
морали в условиях профессиональной педагогической деятельности, опреде
ляет характер взаимоотнош ений участников педагогического процесса, рас
крывает моральную и социальную  сущ ность качеств личности учителя- 
профессионала при выполнении своих профессиональных обязанностей.

Такие принципы педагогической этики, как гуманизм профессиональной 
деятельности учителя, творческий характер профессии, связаны не только с 
индивидуальностью ученика, но и с индивидуальностью  самого учителя; кол
лективизм, проявляю щ ийся в единстве действий педагогов по отнош ению  к 
ученикам; богатство морального содержания педагогической деятельности -  
обуславливают общ ее направление профессионального развития учителя, вы
ступают критерием для определения Ьсех норм и правил его поведения, усло
вием формирования моральных установок личности педагога- 
профессионала [2].

Анализируя проблему подготовки учителя сквозь призму педагогической 
этики, мы пришли к выводу, что ее следует учиты вать через определенные 
этапы.

I. Знакомство с особенностями педагогической профессии, элементами 
педагогической морали, актуализация эмоционального и интеллектуального 
потенциалов («Вступление к специальности», «Педагогика»).

II. О знакомление с нормативными средствами педагогической профес
сии и их осознание, формирование этико-педагогических ценностей, станов
ление собственных этических взглядов, норм и правил педагогической дея
тельности («П едагогическая этика»).

III. Усоверш енствование педагогических умений и навыков этического 
характера, гибкость и вариативность действий («П едагогическое мастерство», 
активная педагогическая практика).
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Отметим, что данная поэтапность подготовки будущ его специалиста, как 
показывают результаты нашего исследования, позволяет обеспечить наивыс
ший уровень его профессионально-этического развития.

Вполне очевидно, что стержнем этической подготовки будущих учите
лей является курс «Педагогическая этика». Считаем необходимым остано
виться на содержании программы курса.

Тема 1. Исторический обзор этико-педагогических идей. Суть и прин
ципы педагогической этики.

Исторический обзор этико-педагогических идей (в истории зарубежной и 
отечественной социальной и педагогической мысли).

П едагогический труд и его особенности. Ф ункции педагогического 
труда. Педагогические факторы, которые нуждаются в моральной регуляции.

Учитель и его труд. М оральные требования к профессии учителя. Мо
ральные требования, которые регулирую т отнош ение учителя к своему тру
ду.

П едагогическая мораль, ее критерии, ее роль в ф ормировании учителя- 
профессионала.

Тема 2. Культура взаимоотношений учителя и учеников, учителя и ро
дителей учеников, учителя и педагогического коллектива как фактор про
фессионального становления педагога.

Система отношений «учитель-ученик» и ее функции. Нормы педагогиче
ской морали, которые регулирую т разреш ение противоречий между интере
сами учителя и учеников в общ ении. Уважение к личности каждого ученика: 
психолого-педагогические аспекты проблемы.

Необходимость сотрудничества учителя и родителей учеников.
Специфика моральных отношений в учительском коллективе: вопросы 

конфликтологии.
Тема 3. Функционирование педагогической морали. У'.
Педагогическая мораль как компонент общественного сознания. Педагоги

ческая мораль как составная индивидуального сознания учителя. Педагогиче
ский такт как особенная форма функционирования педагогической морали. Не
обходимость гармоничного развития основных моральных качеств учителя.

Однако, на наш взгляд, духовный потенциал педагогической этики, не
смотря на богатство этой категории, остается еще во многом нереализован
ным. Более того, наметилась тенденция к сокращ ению  или изъятию этого 
курса из учебного плана высшей педагогической школы. Такая ситуация бес
покоит не только педагогов, но и учащ ихся, студентов. Между тем, внимание 
к педагогической этике возрастает во многих государствах, образовательных 
системах. Центры прикладной этики интенсивно и продуктивно работаю т 
почти в каждом европейском университете, в том числе в университетах 
СШ А. Во Ф ранции даж е функционирует национальный комитет этики.

По мнению отдельных научных работников в такой ситуации альтерна
тивой может бы ть введение в учебные планы профессиональной подготовки 
учителя дисциплины «Педагогическая деонтология», которая позволит интег
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рировать содерж ание других психолого-педагогических дисциплин вокруг 
проблемы формирования этической компетентности и сделает ее более про
лонгированной. •

Понятие «этическая компетентность» трактую т как слож ное полифунк- 
циональное, индивидуально-психологическое образование, которое формиру
ется на основе интеграции профессиональных теоретических знаний, ценно
стных ориентаций и практических умений педагога в сфере этики, а также 
личностных качеств, эмоционально-ценностного отнош ения к педагогической 
деятельности, что, в своей совокупности, обеспечивает выбор будущим учи
телем сознательного этического поведения, отображ аю щ его нормативно эти
ческие профессиональные основы и гуманистическую  направленность его 
педагогического развития [1]. Остановимся на содерж ании программы курса 
«Педагогическая деонтология».

Тема 1. П едагогическая деонтология как наука о профессиональном по
ведении учителя.

Тема 2. П рофессиональные моральные нормы деятельности учителя.
Тема 3. Педагогическая этика как совокупность моральных норм дея

тельности учителя-профессионала.
Тема 4. Н ормативно правовые документы о правах ребенка и этика учи

теля.
Тема 5. О собенности профессиональной этики учителя начальных клас

сов.
Тема 6. Разработка кодекса профессиональной этики учителя.
Тема 7. Внутренняя профессиональная позиция педагога, как основа 

формирования его педагогической этики.
Тема 8. Ролевой конфликт, особенности поведения в ситуации морально

го выбора.
Тема 9. Анализ педагогических ситуаций с позиций педагогической эти

ки [1].
Важно иметь в виду, что интенсивное и целенаправленное профессио

нальное развитие будущих учителей происходит в то время, когда у них уже 
сложились определенны е моральные нормы, стереотипы . П оэтому их тяжело 
корректировать, если они противоречат требованиям морально-этической 
подготовки будущего педагога. Следовательно, этическая подготовка, фор
мирование гуманистических ценностей профессии долж ны  происходить в 
контексте создания адекватной социокультурной среды обучения, которая 
будет насыщена гуманизмом и уважением к каждому участнику учебно- 
воспитательного процесса. Поэтому, есть смысл рассматривать отношения в 
системе «преподаватель -  студент» как предпосылку профессионального рос
та будущего учителя.

С целью выявления уровня сф ормированности названных отношений 
нами были опрош ены 1105 студентов факультета подготовки учителей на
чальных классов Тернопольского национального университета имени Влади
мира Г натюка.
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В первую очередь нас заинтересовало, как студенты оцениваю т свои 
взаимоотношения с преподавателями. Количественные данные суждений 
респондентов представлены в диаграмме I .

Рис. 1. Состояние взаимоотнош ений в системе «преподаватель -  студент»  
Данные, представленные в диаграмме, указываю т на то, что отношения в 

системе «преподаватель -  студент» оценивают: на «5» -  15% респондентов, 
на «4» -  40% , на «3» -  43% , на «2» -  2% респондентов.

Обобщая материалы, приведенные в диаграмме, отметим: значительная 
часть студентов считаю т, что эти отношения находятся на высоком уровне. 
Однако имеется часть респондентов, которые не считаю т их таковыми.

Для получения более полного представления об усоверш енствовании от
ношений в системе «преподаватель -  студент» мы применили социологиче
ские методы. Э кспериментальные материалы свидетельствую т, что для изме
нения отнош ений в данной системе в сторону позитивной динамики препода
вателям следует: «быть более «гибкими» к студентам» -  40% ; «общ аться со 
студентами на основе равноправия» -  37%; «больш е использовать чувство 
юмора» -  21%. 2%  респондентов ответа не дали. •

Вполне очевидно, что вышеупомянутые материалы могут рассматри
ваться как адекватные конкретной ситуации лиш ь на диагностическом уров
не, ибо нет смысла окончательно утверждать о результативности педагогиче
ской деятельности на основании только лиш оценочных суждений самих 
субъектов данной деятельности. Однако, эмпирические данные свидетельст
вуют об необходимости создания единого этического пространства между 
всеми участниками профессионального педагогического обучения.

С этой целью целесообразно организовать постоянно действующий ме
тодический семинар по педагогической этике для преподавателей учебного 
заведения, проводить научно-практические конференции по проблемам при
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кладной этики, наладить сотрудничество со средствами массовой коммуника
ции с целью просветительской деятельности.

Этическую подготовку будущих учителей следует рассматривать как 
четко определенную поэтапную  деятельность, обуславливаю щ ую  их профес
сиональное развитие, а взаимоотнош ения в системе «преподаватель -  сту
дент» -  как важную предпосылку этой подготовки.

Считаем, что в дальнейш их исследованиях нуждается проблема коорди
нации деятельности различных вузов с целью методического обоснования и 
обеспечения этической подготовки специалистов.
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Етична підготовка майбутнього вчителя як фактор його проф есійного
розвитку

У статті розкриваю ться особливості етичної підготовки вчителя, її  етапи. 
Визначається суть поняття „етична компетентність” . Розглядається зміст 
спецкурсів „П едагогічна етика” та „П едагогічна деонтологія” в аспекті про
фесійного розвитку.

Ethical preparation o f  future teacher as factor o f his professional developm ent
In this article peculiarity o f  ethical preparation o f  teacher and its phases are 

presented. The kernel o f  the conception "ethical com petence" is determ ined. The 
matter o f  the special courses "Pedagogical Ethic" and " Pedagogical Deontology" 
in the aspect o f  professional developm ent is rated.
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АКМ Е ВЫ ДАЮ Щ И ХСЯ ПРАКТИ ЧЕСКИХ РЕЗУЛ ЬТА ТО В  
Д ЕЯТЕЛ ЬН О СТИ  ЧЕЛО ВЕКА

Человечество переш ло рубеж третьего тысячелетия и стремительно шаг
нуло в XI век. Актуальна стала проблема человека в общ естве, остро зазву
чали проблемы общ ечеловеческих ценностей, общ екультурных и просвети
тельских стандартов. О бщ ество вошло в период, где правит прагматизм, где 
происходит утилитаризация всех ценностей и культуры в целом.
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