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Педагогическую профессию из ряда других профессий типа «человек- человек» выделяют по 

образу мыслей еѐ представителей, повышенному чувству долга и ответственности. Главное отличие 

заключается в том, что она относится как к классу преобразующих, так и к классу управляющих 

профессий одновременно. Имея в качестве цели своей деятельности становление и преобразование 

личности, педагог призван управлять процессом еѐ интеллектуального, эмоционального и 

физического развития, формирования еѐ духовного мира. 

Основное содержание педагогической профессии составляют взаимоотношения с людьми, но 

не просто на уровне понимания и удовлетворения запросов человека. В педагогической профессии 

ведущая задача – понять общественные цели и направить усилия других людей на их достижение. 

Своеобразие этой профессии ещѐ и в том, что она по природе своей имеет гуманистический, 

коллективный и творческий характер. Этим определяется и основные функции этой профессии. 

За педагогической профессией закрепились две социальных функции 

– адаптивная и гуманистическая (человекообразующая). Адаптивная функция связана с 

приспособлением ребенка к конкретным требованиям современной социокультурной ситуации. 

Гуманистическая функция связана с развитием его личности, творческой индивидуальности. 

Сознательное выдвижение данной функции на первый план можно было наблюдать во все времена и 

у многих народов. В.А.Сухомлинский отмечал, что как бы не называли наш век, «...мир вступает в 

век Человека. Больше чем, когда бы то ни было, мы обязаны думать сейчас о том, что вкладываем в 

душу человека». 

Коллективный характер. В педагогической профессии очень трудно вычленить вклад каждого 

педагога в качественное преобразование субъекта деятельности – воспитанника. С осознанием 

закономерного усиления коллективистских начал в педагогической профессии все шире входит в 

обиход понятие «совокупного субъекта» педагогической деятельности. Под ним в широком плане 

понимается педагогический коллектив школы или другого образовательного учреждения, а в более 

узком – круг тех педагогов, которые имеют непосредственное отношение к группе учащихся или 

отдельному ученику. А.С.Макаренко справедливо подчеркивал: «Должен быть коллектив 

воспитателей, и там где воспитатели не соединены в коллектив, и коллектив не имеет единого плана 

работы, единого тона, единого точного подхода к ребѐнку, там не может быть никакого 

воспитательного процесса». 

Творческая природа труда учителя. Содержание и организацию труда учителя можно 

 правильно оценить, лишь  определив уровень его творческого отношения к своей 

деятельности. Уровень творчества в деятельности педагога отражает степень использования им 

своих возможностей для достижения поставленных целей. Творческий потенциал личности педагога 

формируется на основе накопленного им социального опыта, психолого-педагогических и 

предметных знаний, новых идей, умений и навыков, позволяющих находить и применять 

оригинальные решения, новаторские формы и методы и, тем самым, совершенствовать исполнение

 своих  профессиональных  функций. Область проявления педагогического 

творчества определяется  структурой основных компонентов педагогической деятельности и 
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охватывает практически все еѐ стороны: планирование, организацию, реализацию и анализ 

результатов. В современной научной литературе педагогическое творчество понимается как 

процесс решения педагогических задач в меняющихся обстоятельствах. Творческую личность 

отличает и особое сочетание личностно-деловых качеств, характеризующих еѐ креативность. 

Креативность – способность, отражающая глубинное свойство индивида создавать 

оригинальные ценности, применять нестандартные решения. 

Педагогу-творцу присущи также инициативность, самостоятельность, способность к 

преодолению инерции мышления, чувство подлинно нового и стремление к его познанию, высокая 

потребность в достижении цели, широта ассоциаций, наблюдательность, развитая профессиональная 

память. 

Образование представляет собой социальный институт, непосредственно разрабатывающий, 

закрепляющий и реализующий нормы человеческой культуры и через них – определенную систему 

отношений педагога с учеником. Вот почему так важно четко определить исторические корни этого 

процесса. 

Идеи гуманизма издавна питали отечественную педагогическую культуру, становясь историко-

культурной традицией. В развитии этих идей выдающуюся роль сыграли научные труды ученых и 

мыслителей средневекового Востока. 

Великие мыслители Востока своеобразно отнеслись к личности наставника-учителя. В 

произведениях Ибн Сина, Абу Наср Фараби, Юсуф Хасс Хаджиб, Хусейн Ваиз Кошифи, Алишера 

Наваи, Абдурахмана Джами можно найти ценные наставлении о профессиональной культуры, этике, 

о педагогических способностях учителя-наставника. 

В частности, анализируя природу человека, Фараби рассматривает ее всесторонне: с 

биологической, с психофизиологической, психологической и, наконец, общественно-политической 

точек зрения. Ученый утверждал, человек от природы наделен способностями, благодаря которым 

его действия, душевные проявления, поведение могут быть не такими, как положено, но даже и 

искаженными. Следовательно, человек совершает не только прекрасные, но и безобразные поступки. 

Достаточно неординарно подходил в своих трудах Фараби (873-950) к проблеме человека и его 

воспитания. Именно эти проблемы были сложносоставными его философской системы. Подобно 

тому, как логика должна объяснять принципы человеческого познания, говорил он, этика должна 

указывать основные правила поведения человека. Великий энциклопедист утверждал, что только 

человеческий разум решает, что хорошо и что плохо. 

Определив научное образование как одно из важнейших средств умственного и нравственного 

развития, восточные ученые- энциклопедисты уделяли достаточно много времени вопросам 

морального облика педагога, взаимодействия учителя и ученика. 

По Аль-Фараби педагогика – это искусство управления волей и желанием воспитуемого 

человека в определенном направлении соответствующими средствами и методами, а педагог - 

правитель, наставник, учитель. 

Аль Фараби различает людей по их педагогическим способностям: 

«Люди также могут равняться в силе и быстроте выявления одних вещей, но при этом один из них – 

способом наставлять и обучать другого тому, что сам выявил, тогда как другой этой способностью 

не обладает… Также не каждый человек способен руководить другим, и не каждый способен 

побуждать другого к совершению соответствующих действий». 

Воспитательный процесс по Аль Фараби, как правило, должен управляться, направляться 

опытным педагогом. Он пишет: «Из того, что говорилось о различных свойствах индивидов, 

явствует, что каждому человеку свойственно познать счастье и вещи, которые следует знать при 

этом. Для этого требуется учитель и наставник. Одни нуждаются лишь в начальном руководстве, 

другие – в большом руководстве». 

Недобросовестно относящихся к своему делу учителей Фараби считал не заслуживающими 

уважения. 

Фараби указывал на аналогичность функции учителя и мудрого руководителя государства. 

Как и последний, учитель должен обладать хорошей памятью, запоминать все, что видит и слышит: 
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он должен обладать проницательным умом, выразительной речью. Особым качеством учителя 

должна быть любовь к занятиям наукой, желание передавать свои знания ученикам, не испытывая 

при этом усталости от сопряженного с этим труда. Учитель должен обладать нравственными 

качествами, норма- воздержание от употребления спиртных напитков, поборничество правды, 

ненависть ко лжи и несправедливости. У него должны быть особо развиты понятия чести, 

справедливости, добродетели. «Подобный человек, - отмечал Фараби, - обладает высшей степенью 

человеческого совершенства и находится на вершине счастья. Этот человек является именно тем, 

кому известно любое действие, с помощью которого можно достичь счастья». 

Ибн Сина уделял больше внимания роли учителя в воспитании и обучении молодежи. Он 

формулирует ряд требований к личности учителя: 

учителям необходимо соблюдать умеренность в обращении с детьми; 2) учитель должен обращать 

особое внимание на то, как ученик претворяет в жизнь его учение; 3) в процессе обучения учитель 

должен применять разнообразные методы и формы работы с детьми; 4) учитель должен учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка и заинтересовывать его своими занятиями. 

Ученый требовал от учителя, чтобы его мысли были доступны для всех слушателей. Каждое 

слово необходимо было сопровождать мимикой и жестами, ибо обучение такими приемами, говорит 

ученый, бывает более доходчивым, вызывает у детей эмоциональный отклик. 

Юсуф Хасс Хаджиб Баласагуни (1015/18 - ?) - среднеазиатский писатель, выдающийся поэт, 

высокообразованный человек, знаток человеческой души, философ, ученый-энциклопедист, 

стихотворец, владевший всеми тонкостями поэзии и тюркского фольклора. Жил в XI веке в 

государстве Караханидов. Свою поэму «Кутадгу Билиг» («Знание о Благодати» или «Наука о 

Счастье») он написал, когда ему было 50 лет. 

Основная идея поэмы «Кутадгу билиг» держится на четырех постулатах, выраженных автором 

посредством героев: 

Твердый правильный закон, олицетворением которого является Кюнтогды (в переводе оно 

звучит как «взошло солнце»). 

Счастье. Его олицетворением является образ справедливого визиря Айтолды (в переводе 

«полная луна»). Разум. Его олицетворяет сын визиря Огдюльмиш (в переводе «благоразумный»). 

Будущее, загробная жизнь. Это понятие олицетворяет брат визиря Одгурмиш (в переводе 

«пробуждающий»). 

Основное содержание «Кутадгу билиг» заключается в следующем: 

восхищенный мудростью элика некто Айтолды решил пойти к нему на службу. Проявив 

незаурядные способности и знания, он получает от элика пост визиря. 

Между эликом и визирем происходят многочисленные беседы на самые разнообразные темы. 

Последовательно они обсуждают такие понятия как Счастье, Справедливость, говорят о 

достоинствах языка и пользе речи. 

На старости лет Айтолды принимает решение уйти на отдых и представляет элику своего сына 

Огдюльмиша. Сын заменяет на должности визиря отца, и затем автор поэмы повествует нам о 

беседах элика с ним. Темы, затрагиваемые ими, также самые разнообразные. Это и о сущности ума, 

достоинствах бека, какими должны быть различные служащие при дворе, каково должно быть 

отношение к слугам. 

По совету Огдюльмиша элик приглашает во дворец Одгурмиша. В заключительных главах 

поэмы повествуется о беседах и переписке элика и Огдюльмиша с Одгурмишем. Круг вопросов, 

обсуждаемых ими, достаточно разнообразный. 

Общественно-педагогические взгляды Юсуфа Баласагуни, судя по содержанию поэмы, 

сформировались под влиянием ислама и предписаний шариата, регулирующего юридические и 

морально-этические отношения мусульман. Автор поэмы показывает: какими должны быть не 

только правители, но и простые люди, в том числе и учителя-наставники; какими личностными 

качествами они должны обладать. 

Таким образом, автор поэмы выдвинул в своем произведении целый ряд справедливых 

требований к руководству общества: быть образованными, заботится о людях, хорошо знать 
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литературу и искусство и т.д. Этими качествами должен овладет и учитель-наставник, который 

управляет учебно-воспитательный процесс и процесс становления всесторонне развитого поколения. 
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