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The article deals with the necessity of forming a holistic worldview in students. The lesson is presented 

through the image of symphony as the consonance of children's souls. The author shows that the basis for the 

development of humanitarian thinking becomes a dialogue in the minds of the student and the teacher, and 

education and training of children on the basis of respect for traditions contributes to the development of a 

positive attitude to the spiritual heritage of mankind. 
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В статье речь идет о педагогической профессии, представители которой являются носителями 

общественных знаний и ценностей. 
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о своей социальной значимости и специ-

фичности педагогическая профессия за-

нимает уникальное место среди множества 

других профессий. Предметом деятельности 

педагога становится другой человек. Человек 

со своим характером, мировоззрением, особен-

ностями патофизиологии и анатомии, специ-

фикой своего внутреннего мира, культурой. 

Педагоги должны обладать определенны-

ми профессиональными качествами. Как и ко 

многим профессиям социономического типа, 

к педагогической профессии предъявляются 

высокие требования. Особый акцент делает-

ся на нравственно-этической направленности 

педагогической профессии. Хорошая педаго-

гическая деятельность заключена в этиче-

ской составляющей учителя, его отношения 

к своему труду. Выделяют ряд профессио-

нальных качеств, способствующих успеш-

ному взаимодействию учителя с учащимися: 

П 



 

 

 общительность, умение и желание об-

щаться; 

 эмоциональная эмпатия и понимание 

людей; 

 творческое и гибкое мышление, способ-
ствующее быстрому ориентированию в ме-
няющихся условиях общения; 

 умение чувствовать и поддерживать 
связь в общении; 

 умение управлять своим психическим 
состоянием, своим голосом, мимикой; 

 способность к спонтанности; 

 умение прогнозировать возможные педа-
гогические ситуации и последствия своих 
воздействий; 

 владение искусством педагогической 
импровизации и т. д. 

Среди перечисленных качеств, в приорите-

те эмоциональные характеристики личности.  

Согласно Е.М. Верещагиной, педагогу свой-

ственно умение руководить, учить, воспиты-

вать, наблюдать за поведением и эмоцио-

нальным настроем подопечных [2]. Педагог 

не должен быть лишен сопереживания, эмо-

циональной устойчивости. Итак, определен-

ное сочетание перечисленных ранее важных 

эмоциональных качеств личности учителя – 

залог зарождения благостных предпосылок 

для успешного проявления его личности в 

процессе творческого и созидательного ре-

шения профессиональных ситуаций.  

 Качество образования напрямую зависит 

от личности учителя. Урок должен быть 

привлекательным, своеобразным и вызывать 

активность учащихся [4]. Учитель является 

воспитателем, организатором и оратором. 

Важную роль в учебном процессе по любому 

предмету выполняет речь учителя. Владение 

нормами речевого общения – это необходи-

мая составляющая профессиональной дея-

тельности учителя. Речь учителя должна быть 

нормативной, свободной от сленга, понятной и 

выразительной. Постановка голоса – это вы-

работка умения пользоваться силой, тембром, 

высотой, т. е. всеми голосовыми данными 

учителя. Использование всего диапазона голо-

са избавляет речь от монотонности, делая ее 

выразительной и красивой. Хорошая дикция и 

правильное словесное ударение – важнейшие 

характеристики речи педагога, ведь его речь – 

пример для подражания [1]. 

Дружелюбие, терпимость, внимательность, 

вежливость, приветливость учителя – вот дви-

жущая сила, которая может пробудить интерес 

учащихся к предмету и сохранить этот интерес 

на протяжении всего обучения. 

Одним из важных для учителя качеств яв-

ляется сохранение чувства юмора. Чувство 

юмора – хорошая черта любого учителя. 

Умение обратить недовольство ученика, его 

раздражительность в шутку поможет разря-

дить обстановку на занятии. Использование 

доброй шутки позволит учащимся передох-

нуть, взглянуть на происходящее с комиче-

ской стороны. Педагогу следует помнить, 

что шутить следует осторожно, чтобы нико-

го не обидеть. Учитель – это тот, кто помо-

гает устанавливать контакт между ученика-

ми, способствует обмену информацией, 

предусмотренной темой общения, чтобы в 

полной мере раскрыть способность учащих-

ся к более эффективному обучению с науч-

ной точки зрения и облегчить получение хо-

роших результатов обучения [3].  

Педагог – носитель общественных знаний и 

ценностей. В педагоге соединяются интеллек-

туальная, эмоциональная, волевая, ценностная, 

духовная и нравственная стороны личности. 

При грамотном сочетании всех выше описан-

ных факторов, есть возможность достигнуть 

реального конечного успеха в изучении уча-

щимися любого предмета [5]. 
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В статье рассматривается патриотизм как реифицированное понятие, которое нуждается в кон-

цептуализации, теоретическом осмыслении. Автор предлагает различать два вида (уровня) патри-

отизма – «естественный» и политический (гражданский) – и на основе оценки данных опросов об-

щественного мнения делает вывод о господстве «естественных» представлений о патриотизме в 

российском обществе. В результате формулируется рекомендация о необходимости популяризации 

политических (гражданских) представлений о патриотизме (в противовес «естественным»). 
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ема патриотического воспитания с го-

дами приобретает все большую акту-

альность, что обусловлено мобилизацион-

ными условиями существования государства 

и общества. В патриотизме ищут рецепт кон-

структивного гражданского и нравственного 

воспитания личности, которая добросовестно 

следовала бы существующим в обществе нор-

мам (правовым и моральным) и избегала де-

виантного поведения. Поиск конструктивного 

потенциала в патриотической идее считается 

конвенционально оправданным, поскольку, 

как утверждают С.Г. Ивченков, Е.В. Сайганова 

и многие другие исследователи, «патриотиче-

ское воспитание играет огромную роль в ду-

ховно-нравственном становлении человека, 

Т 


