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Рассматривается развитие компонентов педагогической функции для повышения каче-

ства педагогического труда. Разработана диагностика уровня развития педагогиче-

ской функции: дана характеристика дифференциального показателя, который показы-

вает ее сформированность по целям, и интегрального, совокупность элементов кото-

рого составляет ожидаемый уровень развития педагогической функции. Проверка 

сформированности различных компонентов педагогической функции осуществлялась в 

соответствии с разработанной нами функционально-личностной технологией. Уровень 

развития всех блоков педагогической функции отслеживался с помощью математиче-

ского аппарата. В эксперименте участвовало 1312 человек. Для данной выборки опре-

делялись основные характеристики: оценка математического ожидания или среднее 

значение сформированности, а также среднеквадратичное отклонение и дисперсия. 

Средние выборочные хорошо отражают всю генеральную совокупность и дают воз-

можность сравнить среднее для начального и конечного значений уровней сформиро-

ванности компонентов педагогической функции по критерию Стьюдента, а для всей 

выборки – по нормальному закону и функции Лапласа. 
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Эффективность подготовки личности с положительной мотивацией к педагоги-

ческому труду определяется рядом факторов, среди которых главным является го-

товность посвятить себя избранной специальности, которая включает наличие высо-

коразвитых компонентов педагогической функции.  

В наиболее общем контексте педагогическая функция – вид педагогически ори-

ентированной деятельности личности в рамках системы «общество – природа», к 

которой эта личность принадлежит. Другими словами, педагогическая функция рас-

сматривается как педагогическая роль, потенциально присущая человеку, следова-

тельно, она может быть отнесена к так называемой родовой функции, свойственной 

природной сущности человека. 

В контексте подготовки будущего учителя родовая педагогическая функция воз-

вышается до профессиональной деятельности и может рассматриваться как одна из 

социальных функций, социальная роль, направленная на сохранение и поддержание 

целостности образовательных систем и обеспечение тем самым жизнеспособности 

общества. 

Структура педагогической функции включает следующие блоки: «Защита», 

«Обучение», «Воспитание», «Развитие», которые, с одной стороны, определяют раз-

витие педагогической функции сначала как родовой, затем как профессиональной, с 

другой стороны – определяются этой функцией [1]. 
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Каждый блок педагогической функции состоит из компонентов, развитие кото-
рых предполагалось отследить. Нами проведено исследование по повышению уров-
ня развития педагогической функции личности, готовой посвятить себя педагогиче-
скому труду.  

Развитие компонентов педагогической функции для нашего исследования было 
основной задачей, и она должна решаться в каждом конкретном случае для достиже-
ния конечной цели обучения, цели «будущего» [2]. Преобразование цели «будущего» 
в ряд проблем есть дидактическое наступление педагога на разрешение этих про-
блем. Именно неумение разрешать проблемы различного уровня чаще всего является 
причиной низкой познавательной и социальной активности личности и в дальней-
шем порождает малограмотных и неспособных творчески мыслить педагогов.  

Для изучения любого предмета необходим определенный уровень знаний, умений и 
навыков, то есть какой-то начальный уровень компетентности. Результатом изучения 
любого предмета является сформированность новых знаний, умений и навыков, необ-
ходимых обучаемому для изучения других дисциплин и будущей профессиональной 
деятельности и определяемых требованиями учебных программ. Эта система знаний 
определяет конечный уровень компетентности личности и уровень развития компонен-
тов педагогической функции в блоке «обучение». Сформированность компонентов бло-
ка «обучение» определялась нами по специальным тестам достижения. 

Следует отметить, что для решения поставленных нами задач необходима про-
фессиональная направленность обучения, которая обеспечивает усвоение знаний и 
умений в единстве с воспитанием социально активной личности. Каждый отдельный 
аспект учебно-воспитательного процесса должен быть запроектирован как неотъем-
лемая часть подготовки будущего педагога, что отражается уровнем развития компо-
нентов педагогической функции в блоке «воспитание» [3]. Уровень развития компо-
нентов блока «воспитание» педагогической функции определялся также с помощью 
экспертных оценок. 

Третий блок педагогической функции – «развитие», личностное и профессиональ-
ное. Под влиянием специально организованных форм и методов учебной деятельности 
происходят изменения в психике обучаемых, формируются определенные качества 
личности и происходит ее развитие, что определяется психологическими тестами.  

Блок «защита» – наиболее значимый функциональный блок педагогической 

функции. Сформированность компонентов этого блока определялась с помощью экс-

пертных оценок на основе наблюдения за поступками обучаемых, за отношением их 

друг к другу и всему живому.  

Компоненты вышеназванных блоков педагогической функции мы систематиче-

ски диагностировали для того, чтобы сравнивать интегральные показатели развития 

педагогической функции личности. Кроме этого, в процессе исследования определя-

лись дифференциальные показатели сформированности педагогической функции 

личности по целям и по каждому ее блоку отдельно.  

В основу измерения этих характеристик положена общая теория измерения. 

Суть ее заключается в решении проблемы описания определенных качеств как объ-

екта измерения и построения диагностических средств измерения.  

Качество проектирования определялось через достижение поставленных целей. 

Для этого учитывались показатели результатов, которые сравнивались с поставлен-

ными целями; проверялась их статистическая значимость. Была спроектирована мат-

ричная модель – проект сформированности функциональных блоков педагогической 

функции в соответствии с параметрами целей, которая дала возможность увидеть 

диалектические пары противоположных признаков, позволяющих экспертам вычис-

лить средний уровень их присутствия в каждой возрастной категории обучаемых. 
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Каждая ячейка матрицы выступает в роли модели однокачественной единицы ее 

измерения. Измерения ведутся по каждому параметру на всех уровнях. Число значе-

ний, принимаемое каждым параметром, называется градиентом параметра. Заполне-

ние матрицы ведется для каждого блока педагогической функции.  

Так, для блока «обучение» заполнение матрицы ведется с помощью тестов. Чис-

ло заданий теста должно быть равно числу ячеек матрицы, то есть k=mn, где m – 

число функциональных блоков; n – количество целей. Анализируя матрицу по верти-

кали, можно судить о сформированности целей, а по горизонтали – об уровне сфор-

мированности определенного функционального блока педагогической функции. Для 

диагностирования компетентности обучаемых (блок «обучение») были использованы 

специально составленные тесты достижения по различным дисциплинам. 

 В качестве параметров целей в блоке «обучение» выбраны наиболее важные для 

будущей специальности дисциплины. Уровень каждой цели соответствует уровню 

сложности предлагаемых заданий. После заполнения матрицы теста подсчитывается 

количество верно решенных задач k1, решенных с недочетом k2 и нерешенных k3. 

Общий результат теста R определяется по формуле  
 

    kiiR  ,                               (1) 

где i – эталонное значение, равное 1; 0,5; 0. 

Величина R определяет количество выполненных заданий теста с учетом каче-

ства его выполнения. К недостатку такой оценки следует отнести зависимость R от 

выбора целей и уровней проверяемого материала. Для обеспечения сравнимости ре-

зультатов проверок различных дисциплин для блока «обучение» был предложен оце-

ночный критерий в виде отношения  

max/ ,R R               (2) 

где  R – набранное обучаемыми количество баллов; 

Rmax – максимально возможный балл за тест; 

Y – уровень компетентности. 

Это отношение безразмерное, характеризует решаемость учащимися заданий 

различных тестов, не зависит от выбора теста и количественно оценивает сформиро-

ванность знаний по данному материалу.  

Наряду с проверкой уровня развития педагогической функции решались и зада-

чи диагностики формирования позитивной мотивации к педагогической профессии.  

За основу измерения мотивации взяты тесты, адаптированные к профессии пе-

дагога, где в качестве факторов выбраны признаки каждого из трех свойств мотива-

ции. Для социальной направленности это состав целей, иерархия потребностей, осо-

знанность и обобщенность. Для предметной направленности это направленность на 

содержание обучения, на содержание методов, на способы деятельности и их виды. 

Для динамичности это интенсивность, действенность и устойчивость. Вывод о 

сформированности мотивации учения производился по результатам обработки те-

стов для каждого индивида.  

Законы внешней обусловленности мотивации и ее внутренней организации, а 

также интенсивности ее формирования и деятельности дают возможность активизи-

ровать потребности и мотивационные образования, а это значит, что посредством 

педагогических воздействий можно интенсивно повышать уровень мотивации. 

Балльная оценка мотивации не раскрывает ее полипараметричности и структурно-

иерархического характера. Необходим учет социальной и предметной направленно-

сти, а также динамических свойств мотивации. Такой учет достигается подсчетом 

баллов по каждому из параметров мотивации.  
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Нами подсчитаны параметры всех характеристик мотивации обучаемых к педа-

гогической профессии и общее ее значение для каждого испытуемого. Анализ уров-

ней мотивации показывает, что в начале учебного года мотивация определяется ин-

тересом к педагогической профессии, но отличается неустойчивостью и носит узко-

личностный характер, а в конце года интерес к профессии становится более устой-

чивым, присутствуют социально значимые мотивы [4].  

Данная диагностика мотивации в методическом плане построена таким образом, 

что позволяет использовать оценку мотивации как в целом, так и дифференцирован-

но. Предусмотрена возможность введения новых показателей в оценку мотивации 

при совершенствовании применяемой педагогической технологии [5, 6]. 

Сформировать определенные компоненты блока «развитие» призваны различ-

ные виды тренинга в течение учебного года.  

Формируемые компоненты могут быть у разных учащихся сформированы на 

различных уровнях Q. Мы выделили пять уровней выраженности каждого компо-

нента и определили уровни их сформированности.  

Считаем необходимым указать исходный уровень Qнач определяемого компонен-

та и планируемый Qкон. Исходный уровень определяемого компонента определяется с 

помощью экспертных оценок. 

Кроме оценки сформированности каждого компонента блока «развитие» по па-

раметрам целей мы ввели характеристику дифференциального показателя (ДП) 

сформированности педагогической функции по целям, который определяется по 

формуле  

ДП=
N

Qi
,                              (3) 

где Qj – уровень показателя сформированности каждого блока педагогической функции;  

 j – индекс суммирования; 

 N – количество блоков педагогической функции.  

ДП есть интегративная характеристика, находящаяся путем взвешенного сумми-

рования всех показателей сформированности блоков педагогической функции. 

Дифференциальный показатель можно свернуть в один комплексный критерий, 

названный нами интегральным показателем сформированности педагогической 

функции (ИП). Этот критерий мы находим путем взвешенного суммирования. Весо-

вые коэффициенты для суммирования определены экспертным путем. Так как пара-

метры оказались равноценными в системе формирования уровня развития педагоги-

ческой функции, то ИП имеет вид  

ИП=
5

5

1


n

nДП

.     (4) 

Методы диагностики и выявления показателей сформированности педагогиче-
ской функции по каждому блоку предполагают измерение их величины и присвоение 
им некоторой оценки. Основные переходные состояния развития компонентов педа-
гогической функции по каждому блоку регулируются различными способами: вход-
ным и стартовым тестированием, выходным или итоговым контролем, наблюдением, 
экспресс-контролем, рубежным тестированием. Все виды контроля наиболее рацио-
нально определяются с помощью тестов, анкетирования и экспертным путем по 
олимпийской системе оценивания. 

Для определения уровня развития компонентов блоков «защита» и «воспита-
ние», замеряемым нами экспертным путем, была создана группа экспертов. Их зада-
ча заключалась в том, чтобы диагностировать формирование заданных компонентов 
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педагогической функции в каждом из проводимых мероприятий. Каждый эксперт 
получил бланк и оценивал сформированность компонентов педагогической функции 
в указанных функциональных блоках для всех обучаемых.  

Эксперимент по развитию блоков педагогической функции показал, что возмож-
но отслеживание и оценка формируемых компонентов педагогической функции.  

Кроме отслеживания динамики изменения уровней сформированности компо-
нентов педагогической функции для данной выборки проводилось определение ос-
новных выборочных характеристик: оценка математического ожидания или среднего 
значения сформированности, а также средне-квадратичного отклонения и дисперсии. 
Так как выборка репрезентативна, то средние выборочные хорошо отражают всю 
генеральную совокупность и дают возможность сравнить среднее для начального и 
конечного значений уровней сформированности компонентов педагогической функ-
ции по критерию Стьюдента, а для всей выборки – по нормальному закону и функ-
ции Лапласа.  

Для того чтобы при заданном уровне значимости  проверить гипотезу, что 
средние значения в начале и в конце измерения отличаются между собой значимо 
при конкурирующей гипотезе и что эти различия случайны, необходимо вычислить 
наблюдаемое значение критерия Т и по таблице критических точек распределения 
Стьюдента найти критическое значение Т. 

При доверительной вероятности Р=0,9 и уровне значимости =0,1 Ткритич=1,64. 

Если ТнаблТкритич, то гипотеза о значимости увеличения среднего значения (матема-
тического ожидания) принимается [7].  

За счет мотивационного обеспечения учебного процесса удалось значительно 
повысить эффективность обучения в решении образовательных и воспитательных 
задач. Критерий Стьюдента подтвердил значимость изменения средних значений в 
экспериментальных классах. 

Кроме этого, нами были подсчитаны показатели сформированности компонен-
тов педагогической функции по каждому блоку.  

Значения критерия Стьюдента больше 1,64. Критерий Стьюдента свидетельству-
ет о росте всех параметров за счет целенаправленного формирования и развития всех 
блоков педагогической функции личности посредством педагогической технологии с 
мотивационным обеспечением учебного процесса.  

Чистота эксперимента достигалась входным тестированием и проверкой одно-
родности групп на основе критерия Пирсона.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась в пяти подсистемах – начальная 
школа, среднее звено, старшее звено школы, вуз, профессиональная деятельность – с 
помощью разработанной нами функционально-личностной педагогической техноло-
гии. Была достигнута динамика интегральных показателей развития педагогической 
функции в системе непрерывного образования (0,71 – 0,74 – 0,85 – 0,86 – 0,88), что 
убедительно доказывает действенность разработанных моделей и их эффективность 
на всех ступенях образования.  

Другими словами, в процессе опытно-экспериментальной работы удалось со-
здать систему комплексной диагностики сформированности необходимых блоков 
педагогической функции. Создание такой системной диагностики открывает путь к 
реализации мониторинга качества подготовки педагогов-профессионалов.  
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The article discusses the development of the components of pedagogical function for the im-

provement of the quality of pedagogical work. The diagnostics of a level of development of 

pedagogical functionis developed: the characteristic of the differential indicator is given, 

which shows its formation judging by the purposes, as well as the integral indicator, the ele-

ments of which make the expected level of the development of the pedagogical function. Pur-

poseful development of all blocks of the pedagogical function is traced by means of mathemat-

ical apparatus. The verification of formation of various components of pedagogical function 

was carried out according to the functional and personal technology developed by the author. 

The level of development of all the blocks of the pedagogical function was traced by mathe-

matical apparatus. 1312 people participated in the experiment. The main characteristics de-

fined for this selection were: the assessment of the average of distribution or the average mean 

or average value of formation, and also the mean-square deviation and dispersion. The aver-

ages give an accurate reflection of all the whole and give a chance to compare an average for 

the initial and the final values of the levels of formation of the components of the pedagogical 

function by Student's criterion, and for all selection according to the normal law and Laplace's 

function. 
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