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Введение

Возникновение педагогической профессии имеет объективные основания. 
Общество  не  могло  бы  существовать  и  развиваться,  если  бы  молодое 
поколение,  приходящее  на  смену  старшему  поколению,  вынуждено  было 
начинать  сначала,  без  творческого  освоения  и  использования  того  опыта, 
который  оно  получило  в  наследство.  С  момента  возникновения 
педагогической  профессии  за  учителями  закрепилась,  прежде  всего, 
воспитательная функция. Учитель - это воспитатель, наставник. В этом его 
гражданское, человеческое предназначение.

Во все времена существовала народная педагогика, сыгравшая решающую 
роль в духовном и физическом развитии людей. Народ создал оригинальные 
и удивительно жизнестойкие системы нравственного, трудового воспитания.

  По  мере  усложнения  процессов  общественного  производства,  развития 
способов  познания  и  стремительного  роста  научных  знаний  в  обществе 
появилась потребность в специальной передаче знаний, умений и навыков. 
Наступило время, когда образование стало играть весьма заметную роль в 
жизни  людей.  Обнаружилось,  что  общество  прогрессирует  быстрее  или 
медленнее  в  зависимости  от  того,  как  в  нем  поставлено  воспитание 
подрастающих поколений. 

  Появилась  потребность  в  обобщении  опыта  воспитания,  в  создании 
специальных учебно-воспитательных учреждений для подготовки молодежи 
к  жизни.  Вот  почему  из  области  "чистого"  воспитания  в  педагогической 
профессии выделилась относительно самостоятельная функция - обучающая. 
Воспитательная  функция  стала  поручаться  другим  лицам.  Так,  в  семьях 
привилегированных сословий для воспитания детей приглашали домашних 
воспитателей. В России это были, как правило, иностранцы - гувернеры и 
гувернантки.  В государственных и  частных образовательных учреждениях 
наряду  с  учителями  были  классные  надзиратели,  классные  наставники, 
классные дамы и т.п.   

  Человек,  который  занимается  профессионально  педагогической 
деятельностью,  может  называться  по-разному:  воспитатель,  учитель, 
преподаватель,  педагог.  Часто  это  зависит  от  учреждения,  в  котором  он 
работает: воспитатель - в детском саду, учитель - в школе, преподаватель - в 
техникуме,  училище,  вузе.  Педагог  -скорее  обобщенное  понятие  по 
отношению  ко  всем  остальным.  При  всем  различии  педагогических 
профессий  у  них  есть  общая  цель,  свойственная  педагогической 
деятельности, приобщение человека к ценностям культуры.
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 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Практика  воспитания  своими  корнями  уходит  в  глубинные  пласты 
человеческой цивилизации. Появилось оно вместе с первыми людьми. Детей 
воспитывали без всякой педагогики, даже не подозревая о её существовании.

Уже  в  наиболее  развитых  государствах  древнего  мира  -  Китае,  Индии, 
Египте, Греции - были предприняты серьёзные попытки обобщения опыта 
воспитания,  вычленение  теоретических  начал.  Все  знания  о  природе, 
человеке,  обществе  накапливались  тогда  в  философии;  в  ней  же  были 
сделаны и  первые  педагогические  обобщения. В  Древнем  Риме  от  имени 
императора  учителями  назначались  государственные  чиновники,  хорошо 
знавшие  науки,  но  главное,  много  путешествовавшие  и,  следовательно, 
много  видевшие,  знавшие  языки,  культуру  и  обычаи  разных  народов.  В 
древних китайских хрониках, дошедших до наших дней, упоминается,  что 
еще в ХХ в. до н. э. в стране существовало министерство, ведавшее делами 
просвещения  народа,  назначавшее  на  должность  учителя  мудрейших 
представителей  общества.  В  средние  века  педагогами,  как  правило,  были 
священники, монахи, хотя в городских школах, университетах ими все чаще 
становились люди, получившие специальное образование. В Киевской Руси 
обязанности учителя совпадали с обязанностями родителя и властителя.  В 
“Поучении”  Мономаха раскрывается основной свод правил жизни, которым 
следовал сам государь и которым советовал следовать своим детям: любить 
свою  Родину,  заботиться  о  народе,  творить  добро  близким,  не  грешить, 
уклоняться от злых дел, быть милостивым. Он писал: “Что умеете хорошо, то 
не забывайте, а чего не умеете, этому учитесь... Леность ведь всему мать: что 
кто умеет, то забудет, а что не умеет, тому не научится. Добро же творя, не 
ленись ни на что хорошее...”

 Великим педагогом России был Константин Дмитриевич Ушинский – отец 
русских учителей. Созданные им учебники выдержали небывалый в истории 
тираж.  Например,  “Родное  слово”  переиздавалось  167  раз.  Его  наследие 
составляет  11  томов,  а  педагогические  произведения  имеют  научную 
ценность и сегодня. Поиски российских теоретиков и практиков 20-х гг. ХХ 
в.  во  многом  подготовили  новаторскую  педагогику  Антона  Семеновича 
Макаренко.  Несмотря  на  утвердившиеся  в  образовании,  как  и  во  всем по 
стране,  в  30-е  гг.  командно-административные  методы  управления,  он 
противопоставил  им  педагогику,  гуманистическую  по  сути, 
оптимистическую  по  духу,  проникнутую  верой  в  творческие  силы  и 
возможности  человека.  Теоретическое  наследие  и  опыт  А.С.Макаренко 
приобрели  всемирное  признание.  Особое  значение  имеет  созданная 
А.С.Макаренко теория детского коллектива, которая органично включает в 
себя  тонкую  по  инструментовке  и  своеобразную  по  способам  и  приемам 
осуществления  методику  индивидуализации  воспитания.  Он  считал,  что 
работа  воспитателя  самая  трудная,  «возможно  самая  ответственная  и 
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требующая от личности не только наибольшего напряжения, но и больших 
сил, больших способностей”.

  История  развития  системы  производственного  обучения  Предметная 
система  была  первой  системой  производственного  обучения.  Сущность 
предметной системы заключалась в том, что профессиональное мастерство 
приобреталось  путем  изготовления  конкретных  изделий.  Однако  данная 
система  производственного  обучения  имела  ряд  недостатков,  которые  не 
позволяли  ученику  в  полном  объеме  овладеть  профессией.  Из-за  этих 
недостатков предметную систему производственного обучения в настоящее 
время  в  профтехучилищах  не  применяют.  Частично  ее  используют  при 
подготовке рабочих на производстве. 

  Операционная система. С ростом и развитием крупного капиталистического 
производства  потребовалась  массовая  подготовка  рабочих  кадров. 
Технология  производства  становилась  сложнее,  и  требовалась  научно 
обоснованная  система  обучения.  Авторами  новой  системы 
производственного обучения в 1846г. стали инженеры Д.К. Советкин и  В.П. 
Марков. На основе анализа содержания труда токаря, слесаря, столяра ими 
были  выделены  составные  элементы  –  приемы  труда,  входящие  в  состав 
трудовой  деятельности.  Приемы  труда  стали  называться  впоследствии 
операциями. Термин «операция» сами авторы системы не употребляли. Они 
показали, что будущего рабочего целесообразно обучать профессиональной 
деятельности,  расчленяя  ее  на  основные  элементы-приемы  в  виде  работ. 
Разработанные  Д.К.  Советкиным  в  1868  г.  первые  программы 
производственного  обучения  и  тщательно  подобранные  учебные  задания 
привлекли внимание педагогов Европы и Америки. В этих странах данная 
система производственного обучения применялась под названием русской.

Предметно-операционная система. В «чистом» виде операционная система 
применялась  недолго.  В  1890  г.  С.А.  Владимирский,  директор  одного  из 
московских  ремесленных  училищ,  предложил  новую  систему  обучения, 
которая  сочетала  достоинства  первой  и  второй  систем  производственного 
обучения.  Новая  система  предусматривала  изучение  трудовых операций в 
процессе  изготовления  продукции.  Д.К.  Советкин  счел  необходимым 
значительно увеличить число производственных объектов и приблизил свою 
систему к предметной системе производственного обучения.

Моторно-тренировочная  система  производственного  обучения  была 
разработана  в  1920–1930-е  гг.  Моторно-тренировочная  система 
производственного  обучения  была  разработана  в  1920–1930-е  гг.  и 
называлась  системой  ЦИТа  или  моторно-тренировочной  системой. 
Основоположником системы стал А.К. Гастев, революционер, соратник В.И. 
Ленина,  поэт,  исследователь  научной  организации  труда,  директор  ЦИТа. 
Новая  система  производственного  обучения  строилась  на  основе  трех 
принципов:  рациональности,  массовости,  скоротечности.  Особенностью 
системы было расчленение трудового процесса на отдельные движения.
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 Операционно-комплексная  система  появилась  вследствие  дальнейшего 
совершенствования методики производственного обучения. В начале 1940-х 
гг.,  в  период создания государственной системы трудовых резервов,  была 
разработана операционно-комплексная система, суть которой состоит в том, 
что при исследовании трудового процесса выделялись отдельные операции и 
комплексы операций.  После  изучения  первых  двух–трех  тем  и  овладения 
простейшими  операциями  учащиеся  выполняли  комплексную  работу,  в 
процессе которой совершенствовались их умения, формировались навыки.

  Вопрос  о  научном  статусе  методики  преподавания  учебных  дисциплин 
долгое  время  был  предметом  дискуссий  среди  представителей 
педагогических  и  гуманитарных  дисциплин,  основы которых  изучаются  в 
образовательном учреждении (историков, биологов, математиков, физиков и 
др.). 

  В развитии методики можно условно выделить следующие этапы. 

  1-й этап. Методика не отделялась от дидактики и рассматривалась как ее 
прикладная, нормативная часть. Развитие педагогической науки, накопление 
теоретических  знаний  вели  к  уточнению  научного  статуса  методики, 
выделению ее в самостоятельную научную дисциплину и как специальная 
отрасль  педагогических  знаний  методика  начала  развиваться  с  1789  г. 
Толчком для ее развития послужила реформа народной школы, проводимая в 
России.  В  России  до  1917  года  был  накоплен  большой  эмпирический 
материал  (о  содержании  и  методах  обучения,  учебном  оборудовании),  в 
котором  нашли  отражение  опыт  передовых  образовательных  учреждений 
того  времени,  искания  талантливых  методистов.  Однако  многие  важные 
вопросы  методики  не  получили  глубокой  теоретической  разработки  и 
экспериментального  обоснования.  В  методике  преподавания  учебной 
дисциплины главное внимание обращалось на сообщение знаний педагогом.  

  2-й этап. После 1917 года вместе с содержанием образования изменялись и 
методы обучения. Главное внимание в программах, учебниках, методических 
пособиях  было  обращено  на  формирование  материалистического 
мировоззрения,  на  связь  обучения  с  социалистическим  строительством, 
трудом,  на  активизацию  познавательной  деятельности  обучающихся  в 
обучении.  Однако  комплексная  система  обучения  привела  к  недооценке 
важности  вооружения  обучающихся  систематическими  и  прочными 
знаниями основ науки, к ликвидации учебных дисциплин. 

 3-й этап. В 1-й половине 30-х годов были восстановлены в правах учебные 
дисциплины,  в  практике  образовательных  учреждений  закрепились 
систематическое  изучение  основ  наук  и  применение  методов  обучения, 
соответствующих  образовательному  содержанию  отдельной  учебной 
дисциплине.  Были восстановлены учебные планы, программы и учебники, 
начали  издаваться  новые  методические  журналы.  Методические  пособия, 
созданные  в  этот  период,  раскрывали  содержание  учебных  дисциплин  и 
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давали педагогам рекомендации, как по общим вопросам обучения, так и по 
каждой теме курса. 

  4-й  этап  В  40-50  годах  усилилось  внимание  к  теоретическим вопросам 
методики  преподавания  учебной  дисциплины.  Проводились  дискуссии  по 
проблемам методики ее преподавания как науки, в некоторых методических 
пособиях  сделана  попытка  рассмотреть  важнейшие  методологические  и 
теоретические  вопросы  (например,  К.П.  Ягодовский  «Вопросы  общей 
методики  естествознания»,  1951;  С.Г  Шаповаленко,  П.А.  Глориозов 
«Методика  15  преподавания  химии  в  семилетней  школе»,  1948  и  др.).  С 
конца  50-х  годов  активно  разрабатывались  вопросы  методики 
политехнического образования и трудового воспитания, как на уроках, так и 
в процессе обучения основам наук. В связи с введением в старших классах 
производственного обучения к разработке его содержания и методики были 
привлечены  специалисты  производства  и  системы  профессионального 
образования. 

   5-й этап. В 60-е годы пересмотр содержания образования, разработка новых 
учебных планов и  программ обусловили усиление  внимания к  проблемам 
соотношения науки и учебной дисциплины, новейших научных открытий и 
классических теорий в содержании учебных дисциплин,  отбору материала 
наук в содержании обучения, компонентам содержания образования, путям 
активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

 6-й этап. Реформы отечественной системы образования в конце 80-х годов 
поставили  перед  методикой  преподавания  учебной  дисциплины  новые 
проблемы:  изменение  ее  «рецептурного»  и  описательного  характера, 
повышение  роли  эксперимента,  выявление  путей  формирования 
самостоятельности  и  творческой  активности  обучающихся  в  учебной 
деятельности,  повышение  эффективности  целостного  педагогического 
процесса. Нуждаются в углублении исследования, выявляющие объективные 
требования  к  задачам  обучения  той  или  иной  учебной  дисциплине. 
Актуальной задачей методики преподавания учебной дисциплины является 
устранение  перегрузки  обучающихся,  вызванной  огромным  объемом 
ежедневной однообразной деятельности по заучиванию, отсутствием четкого 
разграничения  основных  знаний,  которые  подлежат  хранению  в 
долговременной  памяти,  и  материала  вспомогательного,  иллюстративного, 
поясняющего, справочного – не обязательного для запоминания. 

  7-й  этап.  Развитие  современных  педагогических  технологий, 
целенаправленная  реализация  средств  информатизации  в  системе 
образования  потребовали  проведения  комплексных  исследований.  К 
направлениям проведения таких исследований относятся: проектирование и 
разработка  компьютерной  поддержки  преподавания  учебных  дисциплин; 
определение места средств информатизации (информационные технологии, 
телекоммуникационные средства и различного вида обеспечение) в каждой 
учебной дисциплине; установление роли педагога в координации процессом 
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обучения  с  использованием  компьютерной  поддержки;  необходимость 
выявления соотношения компьютерного обучения и других видов обучения; 
применение  активных  методов  обучения,  разработка  методов  экспертизы 
педагогических продуктов. 

  8-й  этап.  Изменения  в  современной  системе  образования  обусловлены 
ориентацией  на  фундаментализацию  и  непрерывное  профессиональное 
образование,  на  максимальное  удовлетворение  образовательных 
потребностей  человека,  запросов  общества  и  рынка  труда.  Это  в  свою 
очередь,  потребовало  перемены  целей  и  смыслов  профессионального 
образования.  Кроме  того,  современная  гуманистическая  концепция 
образования ставит перед всеми 16 учебными дисциплинами три основные 
цели: раскрыть основы науки; систематизировать и обобщить знания, умения 
и  навыки;  способствовать  выявлению  и  развитию  способностей 
обучающихся  через  реализацию  первых  двух  целевых  установок.  Для 
выполнения  обозначенных  выше  целей  современное  профессиональное 
образование  нуждается  в  разработке  новой  методологии,  основанной  на 
интеграционных процессах, в которых объектом исследования становятся все 
звенья  образовательной  системы  в  их  взаимодействии  сообществом  и 
человеком. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Из  всего  выше  сказанного,  можно  смело  говорить,  что  педагогическая 
деятельность  неразрывна  с  жизнедеятельностью  человека  и  будет 
продолжаться  до  тех  пор,  пока  существует  человечество.  Учат  и 
воспитывают  дома  (родители,  бабушки  и  дедушки,  няни,  гувернантки, 
репетиторы,  домашние  учителя),  учат  и  воспитывают  в  детском  саду 
(воспитатели, руководители кружков), учат и воспитывают в школе (учителя, 
классные  руководители,  педагоги  групп  продленного  дня,  педагоги 
дополнительного образования). 

Высшие  учебные  заведения  и  педагогические  училища готовят  будущих 
учителей  по  различным  специальностям.  Кроме  этого  в  рамках  каждой 
специальности вуз (педколледж) может открывать несколько специализаций. 
Например, педагогические специальности объединены в профессиональную 
группу  "образование".  Основанием  разделения  педагогических 
специальностей  являются  различные  предметные  области  знаний.  Второе 
основание  для  разделения  на  специальности  -  это  возрастные  периоды 
развития  личности,  отличающиеся,  в  том  числе  выраженной  спецификой 
взаимодействия педагога с ребенком. Третьим основанием для разделения на 
специальности  педагогического  профиля  служат  нарушения  в  развитии 
детей.

 В  настоящее  время  государственным  стандартом  профессионального 
образования предусмотрена 41 специальность высшего и 16 специальностей 
среднего педагогического образования; число квалификаций в связи с тем, 
что имеются ещё и специализации, значительно больше.
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