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Конкурентоспособность играет немаловажную роль для специалиста 

на рынке труда. Как же дело обстоит с педагогами? Национальная доктрина 

образования РФ обращает особое внимание на необходимость дальнейшего 

совершенствования системы образования и повышения качества подготовки 

и уровня квалификации педагогических кадров. Следовательно, 

систематическое совершенствование всего дела подготовки учителей и 

других работников учреждений образования является объективной 

необходимостью. Выдвигаемые жизнью принципиально новые задачи 

постоянно требуют пересмотра традиционного подхода к изменению 

содержания и методики подготовки учителей, осуществления их на 

подлинно-научной основе. 

По мнению многих исследователей деятельность педагога 

складывается из восьми ведущих сложно переплетающихся функций, 

исполнение которых обеспечивает эффект образования и воспитания 

учащихся. Рассмотрим содержательные характеристики отдельных функций 

в общей структуре деятельности учителя. 

1. Информационная функция. Основной задачей учебно-

воспитательной работы учителя является вооружение учащихся знаниями 

основ наук.  

2. Развивающая функция. Как информационная, так и развивающая 

функция обеспечивает решение не только образовательных, но и 

воспитательных задач. Обучение приобретает развивающий характер при 

целенаправленном управлении умственной деятельностью учащихся в 

процессе обучения. 

3. Ориентационная функция. Эта функция учителя в основном 

реализуется через мероприятия воспитательного плана. Воспитательная роль 

учителя подразумевает целеустремленную деятельность, направленную на 

усвоение школьниками общественного опыта, определенной системы 

общественно-значимых ценностных ориентаций. 

4. Мобилизационная функция. Эта функция проявляется в 

деятельности учителя, направленной на приложение к практике знаний, 

полученных учениками. Она связана с выработкой навыков и умений, 

способствующих развитию учащихся. Отсюда ее название - 

мобилизационная. 

5. Конструктивная функция. В педагогическом плане эта функция 

учителя связана с отбором и композицией содержательного материала 

изучаемого предмета, с проектированием учебно-воспитательного процесса, 

с планированием и построением системы своей работы.  



6. Коммуникативная функция состоит в установлении правильных 

взаимоотношений с отдельными учениками, группами учеников; с 

родителями учеников; с отдельными учителями, администрацией и со всем 

школьным коллективом; с иностранными коллегами. 

7. Организаторская функция учителя связана с конструктивной и 

коммуникативной деятельностью. Будущий учитель должен обладать 

определенными организаторскими навыками и умениями. 

8. Исследовательская функция. В задачу подготовки учителя входит 

также вооружение студентов научным методом мышления и исследования 

педагогических процессов и явлений. В результате выполнения этих задач 

учитель должен обладать определенными знаниями, навыками и умениями 

исследования (знаниями и умениями анализировать урок; умением 

наблюдать («видеть») педагогические процессы и явления; знанием 

простейших методов обработки данных педагогического эксперимента).  

Следует рассмотреть термин «компетенция». Компетенции – это 

обобщенные способы действий, обеспечивающих продуктивное выполнение 

профессиональной деятельности. Это способность человека реализовывать 

на практике свою компетентность. Поскольку реализация компетенций 

происходит в процессе выполнения разнообразных видов деятельности для 

решения теоретических и практических задач, то в их структуру 

деятельностный (процедурных) знаний, умений и навыков, входят также 

мотивационный и эмоционально-волевой компоненты. Важной 

составляющей компетенций является опыт – интеграция в единое целое 

усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов решения 

задач. Компетенции широкого спектра использования, обладающие 

определенной универсальностью получили название ключевых. Одни и те же 

ключевые компетенции обеспечивают продуктивность различных видов 

деятельности. Компетенция не может быть изолирована от конкретных 

условий ее реализации. Совет Европы определил пять групп ключевых 

компетенций, формированию которых придается особое значение в 

подготовке молодежи: 

- политические и социальные компетенции - способность взять на себя 

ответственность, совместно вырабатывать решение и участвовать в его 

реализации, толерантность к разным этнокультурам и религиям, проявление 

сопряженности личных интересов с потребностями предприятия и общества, 

участвовать в функционировании гражданских институтов; 

- межкультурные компетенции, способствующие положительным 

взаимоотношениям людей разных национальностей, культур и религий, 

пониманию и уважению друг друга; 

- коммуникативная компетенция, определяющая владение 

технологиями устного и письменного общения на разных языках, в том числе 

и компьютерного программирования, включая общение через Internet; 

- социально-информационная компетенция, характеризующая владение 

информационными технологиями и критическое отношение к социальной 

информации, распространяемой СМИ;  



- персональная компетенция – готовность к постоянному повышению 

образовательного уровня, потребность в актуализации и реализации своего 

личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, способность к саморазвитию. Реализация 

компетентностного подхода связана с удовлетворением потребности 

человека в профессиональном образовании, обогащающем возможности его 

осуществления; формирование стратегий личностного и профессионального 

развития. Именно такой подход позволяет обеспечить 

конкурентоспособность специалистов. Эффект достигается решением 

следующих задач:  

- мотивирование личностного и профессионального развития; 

- формирование профессиональной компетентности; 

- освоение социально-коммуникативных, общепрофессиональных и 

специальных компетенций; 

- развитие метапрофессиональных качеств; 

- формирование индивидуального стиля профессиональной 

деятельности; 

- проектирование альтернативных сценариев своего 

профессионального будущего. 

Квалификационные характеристики будущего учителя-профессионала 

конкретизируют необходимые знания, умения и навыки по блокам предметов 

и отдельным учебным дисциплинам. Основной характеристикой 

педагогического вуза должна стать научно понимаемая профессиональная 

направленность всего учебно-воспитательного процесса, успешно решающая 

задачи подготовки к непосредственной профессиональной деятельности и 

формирования конкурентоспособности педагога.  


