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Введение 
 

Учебная дисциплина «Педагогика и психология выс-
шей школы в области технологий и средств механизации 
сельского хозяйства» является важной составной частью 
Учебного плана подготовки аспирантов по направлению 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергети-

ческое оборудование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве. 
Целью изучения дисциплины «Педагогика и психо-

логия высшей школы в области технологий и средств ме-
ханизации сельского хозяйства» является ознакомление 
аспирантов с педагогикой и психологией высшей школы, 
их методологией; формирование целостного представления 
о педагогической деятельности, дидактике высшей школы, 
об инновационных образовательных технологиях как важ-
нейшей составляющей профессионально-педагогической 
культуры личности, научно-экспериментальной и исследо-
вательской работе. 

Задачи дисциплины:  
– рассмотреть историю высшего профессионального 

образования в России, прийти к пониманию взаимообу-
словленности уровня развития образования и характера 
общественно-политической жизни в стране;  

– выявить цели, задачи и проблемы модернизации 
высшей школы;  

– осмыслить психологические механизмы и педагоги-
ческие пути развития образовательного пространства вуза;  

– понять основные задачи, специфику, функциональ-
ную структуру деятельности преподавателя вуза;  

– изучить психолого-педагогические основы взаимо-
действия в условиях образовательного пространства выс-
шей школы. 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей 

школы в области технологий и средств механизации 

сельского хозяйства» призвана способствовать 
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формированию и развитию общепрофессиональных, 

универсальных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных учебным планом направления 

подготовки 35.06.04 – Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве, профиль 

Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства. 

Реализация в дисциплине «Педагогика и психология 

высшей школы в области технологий и средств механиза-

ции сельского хозяйства» требований ФГОС ВО (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), ОПОП ВО и 

Учебного плана по программе аспирантуры, решений учеб-

но-методической комиссии и Ученого совета факультета, 

отечественного и зарубежного опыта, должна учитывать зна-

ния, умения и навыки, сформированные в результате освое-

ния следующих учебных дисциплин: "Философия", "Культу-

рология", "Психология и педагогика", "Социология".  

Знания и умения, усвоенные аспирантами в процессе 

изучения дисциплины " Педагогика и психология высшей 

школы в области технологий и средств механизации сель-

ского хозяйства ", необходимы в качестве методологиче-

ской предпосылки для осуществления научно-

исследовательской деятельности, научно-аналитическому 

изучению проблем, анализу социально-значимых процес-

сов, использованию на практике методов гуманитарных, 

социальных и экономических наук в различных видах про-

фессионально-педагогической деятельности. 

В процессе изучения дисциплины «Педагогика и пси-

хология высшей школы в области технологий и средств 

механизации сельского хозяйства» аспирант должен знать 

философию образования, основные образовательные тео-

рии и концепции, психологию студенческого возраста и 

психологию обучения и учения. Аспирант должен овладеть 
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активными формами и методами обучения в вузе, способа-

ми повышения учебно-познавательной мотивации, анали-

зом вузовского занятия, системой субъект - субъектных 

отношений. Содержание данной дисциплины ориентиро-

вано на раскрытие качественных изменений в развитии 

личности обучающегося, повышение качества профессио-

нальной подготовки. 

Получение знаний в области педагогики и психоло-

гии высшей школы позволит осмысленно и квалифициро-

вано осуществлять деятельность в качестве преподавателя 

системы высшего профессионального образования. 

Данное учебное пособие составлено в соответствии с 

ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) по направлению подготовки 35.06.04 

Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

(квалификация – Исследователь. Преподаватель-

исследователь), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 

г. № 871. 
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Модуль 1. Педагогика высшей школы 
 

Тема № 1.  

Педагогика высшей школы как отрасль научного  

знания и область профессиональной деятельности 

 

План: 

1. Из истории развития ведущих идей педагогики 

высшей школы. 

2. Понятие о педагогике высшей школы как от-

расли современного научного знания. 

3. Объект, предмет и задачи педагогики высшей 

школы. 

4. Актуальные проблемы педагогики высшей 

школы. 

5. Связь педагогики высшей школы с другими 

науками. 

 

Вопрос №1 

 

Как наука педагогика высшей школы – отрасль педа-

гогики, исследующая закономерности профессионально-

личностного становления будущего специалиста в образо-

вательном процессе вуза. В отечественной педагогической 

науке она начала оформляться как самостоятельная науч-

ная отрасль в 60-70-е годы ХХ в. У истоков ее формирова-

ния стояли ученые-педагоги С.И. Архангельский, С.И. Зи-

новьев, Т.И. Шамова, Т.А. Ильина, В.А. Сластенин, Н.В. 

Кузьмина, Н.Д. Никандров и др. В первых научных работах 

они поднимали проблемы целей и задач высшего профес-

сионального образования, профессиограмм специалистов, 

закономерностей и принципов обучения в высшей школе, 

форм и методов обучения и профессионального воспита-

ния студентов. 
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Сегодня педагогика высшей школы как наука имеет 

четко обозначенные объект, предмет и задачи, свою теоре-

тико-методологическую основу и методы исследования. 

Сформировались ведущие научные школы, активно и фун-

даментально разрабатывающие проблемы педагогики 

высшей школы (Московский педагогический государ-

ственный университет, Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. Герцена).  

Педагогика высшей школы изучает образовательный 

процесс в вузе, его цели, задачи, принципы, содержание, 

формы и методы. Она исследует и ведет поиск педагогиче-

ских условий повышения эффективности процесса профес-

сиональной подготовки будущих специалистов. 

Педагогика высшей школы – это не только наука, но 

и область практической (профессиональной) деятельности. 

К этой области относятся все специалисты (управленцы, 

профессорско-преподавательский состав), занятые в орга-

низационно-управленческом, учебном и воспитательном 

процессе в вузе. Именно они реализуют цель профессио-

нального образования – профессионально-личностное раз-

витие будущего специалиста высшей квалификации. 

Высшие учебные заведения относятся к типу образо-

вательных учреждений профессионального образования. 

Их целью является подготовка и переподготовка специали-

стов высшей квалификации в соответствии с потребностя-

ми личности в получении высшего образования на базе 

среднего и среднего профессионального образования. По 

существующему Типовому положению о высшем учебном 

заведении РФ к ним относятся университеты, академии, 

институты, высшие школы, консерватории. Они реализуют 

профессиональные образовательные программы. 

К сожалению, ни в одном вузе не готовят вузовских 

преподавателей. В педагогику высшей школы приходят 

выпускники различных вузов и факультетов, проявившие 
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себя в научно-педагогической деятельности, в первую оче-

редь, в специальности. Однако преподаватель вуза (по са-

мым строгим меркам) – это не только ученый, но и  высо-

коквалифицированный преподаватель, знающий педагоги-

ку и психологию высшей школы, психологию студенче-

ства, владеющий профессионально-педагогическим ма-

стерством. 

 

Вопрос № 2 

 

Педагогика высшей школы, как и любая наука, имеет 

свой объект и предмет исследования. 

Объект науки представляет собой область действи-

тельности, которую изучает данная наука. Объектом педа-

гогики высшей школы является процесс профессионально-

личностного становления будущего специалиста в вузе. 

В качестве предмета науки выступают те сущностные 

связи, зависимости внутри изучаемой области действи-

тельности, которые устанавливаются или анализируются 

наукой. Предметом педагогики высшей школы являет-

ся образовательный процесс высшей школы как фак-

тор профессионально-личностного развития будущего 

специалиста. 

Таким образом, педагогика высшей школы изучает,  

ищет пути и обосновывает пути наилучшей организации 

образовательного процесса в высшей школе в целях до-

стижения более качественной подготовки кадров и более 

эффективного профессионального воспитания. 

Теоретическую базу педагогики высшей школы со-

ставляют ведущие положения теории обучения, теории 

воспитания, теории управления, теории педагогической 

деятельности и теории профессионального образования. 

Отметим основные положения этих теорий. 
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Дидактика высшей школы 

 

Цели обучения.  

Содержание высшего профессионального образования. 

Принципы обучения в вузе. 

Технологии обучения в вузе. 

Формы обучения в вузе. 

Методы обучения в вузе. 

Оценка качества результатов обучения. 

 

Теория воспитания 

 

Цели воспитания студентов. 

Содержание воспитательной работы в вузе. 

Принципы воспитания в вузе. 

Воспитательные технологии в вузе. 

Формы и методы воспитания в вузе. 

 

Теория управления 

 

Организация внутривузовского управления. 

Управление качеством образования. 

Управление учебным процессом. 

Управление воспитательным процессом. 

Деятельность куратора студенческой группы. 

Студенческое самоуправление. 
 

Теория педагогической деятельности 

 

Цели и задачи деятельности преподавателя.  

Структура педагогической деятельности. 

Содержание деятельности вузовского преподавателя. 

Профессиограмма преподавателя вуза. 

Профессиональное мастерство преподавателя. 

Профессионально-педагогическая культура преподавателя. 
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Задачи педагогики высшей школы как науки делятся 

на 2 группы: 

1) теоретические задачи: 

– разработка теоретических основ педагогики высшей 

школы; 

– разработка концептуальных подходов к организа-

ции образовательного процесса в вузе; 

– дальнейшая разработка методологических основ 

педагогики высшей школы в части ее конкретно-научной 

методологии; 

– выявление эффективности деятельности преподавате-

ля и студента в той или иной модели вузовского обучения; 

- разработка и обоснование эффективности иннова-

ционных образовательных программ, технологий, методик, 

форм и методов; 

– разработка инновационных моделей профессио-

нальной подготовки специалистов и обоснование их обра-

зовательного потенциала; 

– сравнительный анализ мировых и отечественных 

систем высшего образования; 

– разработка педагогических условий эффективной 

реализации системы многоуровневой подготовки кадров. 

Теоретическая функция педагогики высшей школы 

реализуется на трех уровнях: описательный (объясни-

тельный), диагностический и прогностический. 

2) прикладные задачи: 

– разработка эффективного учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса; 

– внедрение в практику вузовского обучения иннова-

ционных образовательных программ и технологий; 

– изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта вузов России. 
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Вопрос № 3 

 

Среди приоритетных направлений фундаментальных 

и прикладных исследований Российской академии образо-

вания определены: 

1. Реализация концепции многоуровневого образования. 

2. Государственные образовательные стандарты но-

вого поколения. 

3. Научно-методические основы обновления структу-

ры и содержания образования на базе компетентностного 

подхода. 

4. Теория и технологии образования на базе средств 

информатизации и коммуникации. 

5. Контроль качества образования: критерии оцен-

ки, система диагностирующего, текущего и итогового 

контроля. 

6. Образование взрослых как полифункциональная со-

циально-педагогическая и социально-культурная система.    

 

Тема № 2.  

Методологические основы педагогики высшей школы 

 

План: 

1. Понятие о методологии педагогики высшей 

школы. 

2. Характеристика уровней методологии педаго-

гики высшей школы. 

3. Содержание и принципы реализации общенауч-

ных методологических подходов. 

4. Содержание и принципы реализации конкрет-

но-научных методологических подходов в решении 

проблем педагогики высшей школы. 
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Вопрос № 1 

 

Педагогика высшей школы – область гуманитарного 

знания, которая постоянно пополняется все новыми и но-

выми фактами. Для их осмысления и анализа необходимы 

методологические принципы, твердые научно-

исследовательские основания. 

Методология – раздел науки о наиболее общих прин-

ципах познания и преобразования объективной действи-

тельности, путях и способах этих процессов «Методоло-

гия» от греч. «учение о методе» или «теория метода». 

В широком смысле слова методология представляет 

собой совокупность наиболее общих, прежде всего миро-

воззренческих принципов в применении к решению слож-

ных теоретических и практических задач. Это - мировоз-

зренческая позиция исследователя. В узком смысле слова 

методология трактуется как совокупность методов научно-

го исследования. Таким образом, в современной научной 

литературе под методологией понимается учение о прин-

ципах построения, формах и способах научно-

познавательной деятельности. 

Методология науки дает характеристику компо-

нентов научного исследования – его объекта, предмета, 

задач, совокупности исследовательских методов и 

средств, необходимых для их решения, а также формиру-

ет представление о последовательности движения иссле-

дователя в процессе решения научной проблемы. 

Методология педагогики – совокупность гносеоло-

гических подходов, которые обеспечивают получение 

максимально объективной, точной, систематизирован-

ной информации о педагогических процессах и явлениях. 

В качестве основных методологических установок в 

любом педагогическом исследовании определены: 
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– определение цели исследования с учетом уровня 

развития педагогической науки, потребностей практики 

образования, социальной актуальности и реальных воз-

можностей научного коллектива или ученого; 

– рассмотрение дидактических и воспитательных 

проблем с позиций многих наук о человеке (философии, 

антропологии, медицины, педагогики, психологии, социо-

логии, культурологии и др.); 

– изучение всех процессов в исследовании с позиций 

их внутренней и внешней обусловленности, развития и са-

моразвития; 

– ориентация на системный подход в исследовании  

(выявление структуры, взаимосвязи элементов, их сопод-

чиненности, динамики развития, тенденций, факторов, 

условий); 

– выявление и разрешение противоречий в процессе 

обучения или воспитания, в развитии личности и коллектива. 

 

Вопрос № 2 
 

Педагогика высшей школы, равно как и общая педа-

гогика, опирается на философский, общенаучный, кон-

кретно-научный и технологический уровни методологии. 

Философский уровень методологии педагогики выс-

шей школы представлен ведущими общефилософскими 

принципами (объективности, детерминизма, развития и 

взаимодействия, единства внешних воздействий и внут-

ренних условий, активной деятельности личности) и фило-

софскими положениями (о дискретности и непрерывности 

становления и развития личности; всеобщей взаимосвязи, 

взаимообусловленности и целостности явлений; природной 

и социокультурной обусловленности развития; о развитии 

человека как сложном, многофакторном процессе). 

Общенаучный уровень методологии педагогики выс-

шей школы представлен системным, антропологическим, 
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культурологическим и деятельностным подходами к изу-

чению педагогических процессов и явлений. 

Конкретно-научный уровень методологии педагогики 

высшей школы представлен аксиологическим, личностным, 

субъектным, диалоговым, социально - педагогическим, эт-

нопедагогическим, компетентностным, герменевтическим, 

контекстным, индивидуально-творческим и др. подходами. 

Технологический уровень методологии педагогики 

высшей школы представлен совокупностью конкретных 

методов научно-педагогического исследования.  

Методы педагогического исследования – это спо-

собы изучения педагогических явлений, получения науч-

ной информации о них с целью установления закономер-

ных связей, отношений и построения научных теорий.  

Наиболее общая классификация методов научно-

педагогического исследования выделяет теоретические и 

эмпирические методы исследования. 

К методам теоретического исследования относят-

ся: анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение, аб-

страгирование, конкретизация, сравнение, метод сходства 

и различия, педагогическое проектирование, прогнозиро-

вание, программирование, моделирование. 

К методам эмпирического исследования относят-

ся: наблюдение, анкетирование, беседа, интервьюирова-

ние, тестирование, метод проб и ошибок, метод эксперт-

ных оценок, изучение и обобщение педагогического опыта, 

опытно-поисковая работа, опытно-экспериментальная ра-

бота, педагогический эксперимент. 

Представим более развернутую классификацию ме-

тодов научно-педагогического исследования: 

– теоретические методы (анализ; синтез; абстраги-

рование; обобщение; индукция; дедукция; аналогия; срав-

нение; проектирование; моделирование); 
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– эмпирические методы (наблюдение; изучение до-

кументации и других источников); 

– опросные методы (беседа; анкетирование; тести-

рование; интервьюирование; метод экспертных оценок; со-

циометрия); 

– праксиметрические методы (изучение, анализ и 

обобщение передового педагогического опыта; изучение 

продуктов деятельности; контент-анализ); 

– экспериментальные методы (естественный, лабо-

раторный, констатирующий, формирующий, контрольный 

педагогический эксперимент); 

– сравнительно-исторические методы (генетиче-

ский; исторический; сравнительно-исторический); 

– методы математической статистики (факторный 

анализ; корелляционный анализ; кластерный анализ; дис-

персионный анализ; регрессионный анализ; латентно-

структурный анализ; многомерное шкалирование). 
 

Вопрос № 3 
 

Раскроем содержательные характеристики отдельных 

общенаучных и конкретно-научных методологических под-

ходов к изучению педагогических процессов и явлений. 

Системный подход (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин, В.Г. 

Афанасьев, В.Н. Садовский и др.) к изучаемым объектам 

предполагает рассмотрение объекта изучения как системы 

(система – совокупность элементов, связанных между со-

бой и представляющих определенную целостность), выяв-

ление определенного множества ее элементов; установле-

ние и упорядочение связей между этими элементами; вы-

деление из множества связей системообразующих, т.е. 

обеспечивающих соединение разных элементов в систему. 

Антропологический подход (К.Д. Ушинский, П.П. 

Блонский, Б.М. Бим-Бад, М.П. Стурова и др.) в сфере гума-

нитарного знания – это, в первую очередь, ориентация на 
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человека как уникальное биопсихосоциокультурное суще-

ство; на человеческую реальность во всех ее духовно-

душевно-телесных измерениях; поиск условий и средств 

становления всего человека (Н. Крылова), человека как 

субъекта собственной жизни, как индивидуальности. В си-

стеме гуманитарного знания термин «антропология» стал 

использоваться для обозначения особого подхода к анализу 

различных проблем с позиций «человеческого измерения». 

Культурологический подход (М.С. Каган, Л.Н. Коган,  

Э.С. Маркарян, В.М. Розин, Э.С. Соколов, А.И. Арнольдов, 

Н.Б. Крылова и др.) предполагает рассмотрение, понима-

ние и объяснение изучаемого объекта как культурного яв-

ления или процесса, т.е. как феномен культуры. Как мето-

дологическая основа науки он предполагает использование 

феномена культуры в качестве стержневого в их понима-

нии и объяснении. Функциональными принципами культу-

рологического анализа научных проблем служат: систем-

ная реконструкция культуры; учет субъектности культур-

ного развития и деятельностного характера реализации 

субъектного начала в культуре; двуединство нормативного 

и креативного аспектов бытия культуры. 

С позиций культурологического подхода высшее 

профессиональное образование представляет собой как со-

циокультурный институт, призванный выполнять гумани-

тарную, культуротрансляционную и культуротворческую 

функции, так и фактор профессионально-культурного раз-

вития личности будущего специалиста. В качестве цели 

профессионального образования с позиций культурологи-

ческого подхода выступает личность специалиста как 

субъекта профессиональной культуры, который на высо-

ком уровне внутренне детерминированной активности и 

сознательности не только осуществляет освоение артефак-

тов профессиональной культуры, но и реализует свое куль-

туротворческое начало, создавая вокруг себя профессио-

нально-культурное пространство. 
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Культурологический подход трактует содержание 

высшего профессионального образования как обобщенную 

культуру в единстве ее аксиологического, деятельностного 

и личностно-творческого компонентов, направленных на 

развитие профессиональной культуры специалиста. 

С позиций культурологического подхода мы выдели-

ли принципы культуроориентированной реконструкции 

содержания профессионального образования: повышение 

культуроемкости; личностно-смысловое приобщение сту-

дентов к профессиональной культуре; развитие гуманитар-

ного мышления; раскрытие культурных смыслов профес-

сиональной деятельности. 

Деятельностный подход (К.А. Абульханова-

Славская, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

Л.С. Выготский, В.С. Мерлин, А.В. Петровский и др.) к 

анализу научно-педагогических проблем предполагает 

признание и учет ведущей роли деятельности в процессе 

формирования личности, ее внутренних структур; рассмот-

рение всех изменений в личности через призму ее деятель-

ности.  Деятельность рассматривается как важнейший фак-

тор развития сознания и личности человека. 

Аксиологический подход (С.Ф. Анисимов, В.П. Туга-

ринов, О.Г. Дробницкий, А.Г. Здравомыслов, Н.З. Чавча-

вадзе, В.Н. Мясищев, И.Т. Фролов, В.А. Ядов, Г.П. Выжле-

цов, В.А. Караковский, З.И. Равкин и др.) к анализу педаго-

гических проблем предполагает изучение объекта с пози-

ций ценности; учет того, что социально значимые ценно-

сти, преломляясь через внутренний мир индивида, входят в 

психологическую структуру личности в форме личных 

ценностных ориентаций, являясь одним из источников мо-

тивации ее поведения. Преломляясь через индивидуально 

сознание, общечеловеческие ценности начинают носить 

субъективный характер. 
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Вопрос № 4 
 

Личностно-ориентированный подход (А.Н. Леонтьев, 

А. Маслоу, К. Роджерс, Л.С. Выготский, К.А. Абульхано-

ва-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, И.С. Якиманская 

и др.) указывает на приоритет цели личностного развития в 

любом педагогическом процессе, в котором задействован 

человек. Он предполагает глубокое познание личностной 

структуры изучаемого человека, его индивидуально-

психологических особенностей; выявление факторов, вли-

яющих на личностное развитие. 

Субъектный подход (К.А. Абульханова-Славская, 

Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, В.Н. Мясищев, А.В. Петров-

ский, Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский и др.) предпо-

лагает учет субъектной природы личности, признание че-

ловека как активного, сознательного и преобразующего 

субъекта своей жизнедеятельности. 

Компетентностный подход (В.И. Байденко, Ю.Г. Та-

тур, Дж. Равен, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и 

др.) к профессиональной подготовке ориентирует всю си-

стему профессионального обучения в ее целевом, содержа-

тельном и технологическом компонентах на конечный ре-

зультат – формирование профессиональной компетентно-

сти будущего специалиста.  

Диалоговый подход (М.М. Бахтин, В.С. Библер,       М. 

Бубер, Г. Буш, Ю.М. Лотман, А.А. Ухтомский и др.) как 

методологический принцип педагогических исследований 

проблемы общения предполагает: взгляд на него как обмен 

не столько информацией, сколько идеями и ценностями; в 

качестве необходимого умение понимать и принимать по-

зицию Другого; диалог в качестве истинного,  полноценно-

го общения. 

Контекстный подход (Л.С. Выготский, А.А. Леонть-

ев, А.А. Вербицкий и др.) предполагает учет системы внут-

ренних и внешних факторов и условий поведения и дея-



20 

 

тельности человека, влияющих на особенности восприятия, 

понимания и преобразования конкретной ситуации, опре-

деляющих смысл и значение этой ситуации, как в целом, 

так и всех входящих в нее компонентов. 

Социально-педагогический (средовый) подход (С.Т. 

Шацкий, П.П. Блонский, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик, 

В.Г. Бочарова) к изучению и анализу педагогических явле-

ний и проблем предполагает выявление и учет особенно-

стей характера и направленности влияний факторов среды 

на тот или иной процесс; учет существования определен-

ной зависимости внешних воздействий и внутренних со-

стояний; требует глубокого знания окружающей личность 

среды и умения учитывать ее позитивные и негативные 

факторы в работе с личностью. 

 

Тема № 3.  

Дидактика высшей школы 
 

План: 

1. Понятие о дидактике высшей школы, ее задачи 

и актуальные проблемы. 

2. Ведущие положения дидактики высшей школы. 

3. Характеристика целевого компонента процесса 

обучения в вузе. 

4. Характеристика содержательного компонента 

процесса обучения в вузе. 

5. Характеристика технологического компонента 

процесса обучения в вузе. 

 

Вопрос № 1 
 

Составной и важнейшей частью педагогики высшей 

школы является дидактика высшей школы – отрасль 

научно-педагогического знания о закономерностях процес-

са обучения в высшей школе. 
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Необходимость дидактических исследований в обла-

сти высшего профессионального образования вызвана теми 

проблемами и задачами, которые стоят перед высшей шко-

лой, а именно: выявление новых закономерностей процесса 

обучения; научно-методическое обеспечение перехода к 

многоуровневой подготовке кадров; реализация компе-

тентностного подхода в профессиональной подготовке 

кадров; информатизация учебного процесса и др. 

 

Вопрос № 2 

 

Дидактика высшей школы опирается на ведущие по-

ложения общей дидактики: 

1. Обучение – двусторонний (бинарный) процесс, со-

стоящий из двух взаимосвязанных процессов – преподава-

ние и учение. 

2. Процесс обучения протекает эффективно при ак-

тивной познавательной деятельности обучающегося. 

3. Процесс обучения призван выполнять три функ-

ции: образовательная, воспитательная, развивающая. 

Принципы обучения – ведущие положения, требова-

ния к организации, содержанию и реализации процесса 

обучения. К принципам обучения в высшей школе от-

носятся: 

1. Принцип ориентации обучения на развитие лично-

сти будущего специалиста. 

2. Принцип профессиональной направленности обу-

чения. 

3. Принцип фундаментальности и практико-

ориентированности обучения. 

4. Принцип научности обучения. 

5. Принцип единства учебной и исследовательской 

деятельности студентов. 
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6. Принцип преемственности, последовательности и 

систематичности обучения. 

7. Принцип профессионального воспитания и разви-

тия в обучении. 

8. Принцип связи обучения с самообразованием и 

развитием навыков самостоятельной работы студентов. 

Процесс обучения в вузе представляет собой систе-

му, структурными компонентами которой являются: це-

левой, мотивационный, содержательный, технологиче-

ский и результативный компоненты. 
 

Вопрос №3 
 

Целевой компонент обучения в высшей школе связан 

с реализацией трех его важнейших функций, а именно: об-

разовательной, воспитательной и развивающей. 

Применительно к высшей школе процесс обучения 

призван выполнять следующие функции: 

а) образовательная функция (вооружение студентов – 

будущих специалистов системой фундаментальных социаль-

но-гуманитарных, естественно-научных, общепрофессио-

нальных и специальных знаний, а также профессиональных и 

общеинтеллектуальных умений, развитие общекультурных, 

профессиональных и специальных компетенций; 

б) воспитательная функция (развитие и формиро-

вание профессионально значимых личностных качеств, 

профессиональной направленности, профессиональной 

культуры специалистов); 

в) развивающая функция (развитие интеллектуаль-

ных способностей, профессионального мышления и твор-

ческих способностей). 
 

Вопрос № 4 
 

Содержание высшего профессионального образования 

представляет собой специально отобранную систему эле-
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ментов социального опыта, усвоение которой необходимо 

для успешной деятельности в определенной трудовой сфере. 

Это совокупность социально-гуманитарных, естественно-

научных, общепрофессиональных, специальных знаний, 

умений и навыков, общекультурных, профессиональных и 

специальных компетенций, опыта учебно - производствен-

ной и научно-исследовательской деятельности, способов 

решения производственных задач, профессиональных цен-

ностей и норм, которой будущий специалист призван овла-

деть в процессе профессиональной подготовки. В русле 

компетентностного подхода к профессиональной подготов-

ке кадров в содержание высшего профессионального обра-

зования включены новые конструкты, подлежащие освое-

нию – компетентность и компетенции. 

Содержание высшего профессионального образова-

ния отражено в следующих нормативных документах: 

ФГОС ВПО, учебные планы, учебные программы, учеб-

ники и др. 

 

Вопрос № 5 

 

Технологический компонент структуры обучения 

связан с технологиями, формами, методами и приемами 

обучения. 

Педагогическая технология представляет собой 

планомерное, поэтапно последовательное воплощение на 

практике заранее спроектированного педагогического про-

цесса. Это строго научное проектирование и точное вос-

произведение гарантирующих успех действий. 

В качестве критериев технологичности выступают 

следующие критерии: концептуальности; системности; 

эффективности; воспроизводимости. В любой педагоги-

ческой технологии должны содержаться: 

– наличие четко и диагностично заданной цели; 
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– концептуальная основа; 

– содержательная часть; 

– процессуальная часть; 

– диагностический инструментарий. 

Таким образом, мы рассматриваем педагогическую 

технологию как процессуальное единство содержания, 

форм и методов, обеспечивающее гарантированное дости-

жение запланированных результатов. Она соединяет в себе 

упорядоченную совокупность действий, операций и проце-

дур, обеспечивающих диагностируемый и прогнозируемый 

результат в изменяющихся условиях образовательного 

процесса. 

Технология обучения представлена в следующих 

трактовках:  

1) процесс достижения планируемых результатов 

обучения;  

2) продуманная во всех деталях модель педагогиче-

ской деятельности по проектированию, организации и реа-

лизации учебного процесса;  

3) специально организованная и последовательно ре-

ализуемая деятельность по достижению запланированных 

дидактических результатов. 

По преобладающему (доминирующему) методу 

технологии обучения классифицируются: 

– личностно-ориентированные; 

– информационные; 

– диалогические; 

– развивающие; 

– задачные; 

– коммуникативные; 

– развития субъектности личности; 

– игровые и др. 
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Методы обучения представляют собой способы сов-

местной деятельности преподавателя и студентов по реше-

нию задач обучения.  

 

Классификация методов обучения представлена 

тремя группами методов обучения: 

1. Методы организации учебно-познавательной де-

ятельности студентов: 

– словесные (беседа, учебный диалог, лекция, дискус-

сия, рассказ); 

– наглядные (эвристическое наблюдение, иллюстра-

ция, демонстрация); 

– практические (упражнения, тренинг, решение задач, 

учебное проектирование, микроисследование, портфолио); 

– проблемные (проблемное изложение, частично-

поисковый метод, исследовательский метод). 

2. Методы активизации и стимулирования учебно-

познавательной деятельности студентов: 

– учебные дискуссии; 

– интерактивные методы; 

– деловые (ролевые) игры; 

– разъяснение профессиональной значимости изу-

чаемого; 

– смыслопоисковый диалог; 

– метод «портфолио»; 

– педагогическое требование. 

3. Методы контроля и самоконтроля в обучении: 

– методы устного контроля (индивидуаль-

ный/фронтальный опрос; устный зачет, устный экзамен; 

собеседование); 

– методы письменного контроля (тест; контрольная 

работа; письменная работа; курсовая работа; письменный 

зачет; письменный экзамен); 
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– методы практического контроля (лабораторные ра-

боты; компьютерное тестирование; зачетные практические 

задания и др.). 

Формы обучения – способ внешней организации 

обучения. 

Основными формами обучения в вузе являются лек-

ция, семинарское, практическое и лабораторное занятие, 

а также практика. 

Лекция – форма учебного занятия, представляющая со-

бой систематичное, последовательное устное изложение пре-

подавателем определенного раздела учебной дисциплины. 

Семинарское занятие – форма учебно-теоретического 

занятия по детальной проработке и закреплению теорети-

ческих знаний по конкретной теме. 

Практическое занятие – одна из форм обучения, ко-

торая ориентирована на закрепление изученного теорети-

ческого материала и формирование умений применять тео-

ретические знания в практических, прикладных целях. Оно 

призвано углублять, расширять, детализировать знания, 

полученные на лекционном занятии или в ходе самостоя-

тельной работы, и содействовать формированию умений и 

навыков профессиональной деятельности. 

Лабораторное занятие – форма учебных занятий, ко-

торая направлена на освоение студентами отдельных ви-

дов, способов проведения экспериментальной работы. 

Коллоквиум – форма учебно-теоретических занятий, 

представляющая собой групповое обсуждение под руковод-

ством преподавателя достаточно широкого круга проблем. 

Практикум – форма учебных занятий, который 

предусматривает решение комплексных учебных задач, 

требующих применения с наибольшей полнотой как науч-

но-теоретических знаний, так и практических навыков. 

Главное отличие практикума от других форм учебных за-

нятий – комплексный характер. 
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Тема № 4.  

Компетентностный подход в системе высшего  

профессионального образования 

 

План: 

1. Понятие о компетентностном подходе в высшем 

профессиональном образовании. Ведущие принципы и 

положения компетентностного подхода к подготовке 

кадров. 

2. Цели профессиональной подготовки с позиций 

компетентностного подхода. 

3. Особенности содержания высшего профессио-

нального образования в рамках компетентностного 

подхода. 

4. Технологии профессионального образования, 

совершенствующие функциональную подготовку спе-

циалистов. 

5. Критерии и методы оценки уровней сформиро-

ванности компетентности и овладения компетенциями. 

 

Повышение качества образования является сегодня 

одной из актуальных проблем не только для России, но и 

для всего мирового сообщества. В Декларации Европей-

ской Комиссии и министров образования европейских 

стран по развитию сотрудничества в области профессио-

нального образования и обучения в Европе (2002) постав-

лен ряд задач, среди которых: 

– создание единого европейского пространства в об-

ласти профессионального образования; 

– решение проблемы признания компетенций, созда-

ния единой системы кредитных единиц. 

В сфере профессионального образования в рамках 

Болонского и Копенгагенского процессов наша страна взя-

ла на себя обязательства присоединения к базовым прин-
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ципам организации единого европейского пространства, в 

том числе – по компетентностному формату представления 

результатов профессионального образования. 

Ориентация на формирование профессиональной 

компетентности выступает сегодня в качестве главной це-

ли высшей школы и пронизывает все документы, опреде-

ляющие ее развитие (Болонская декларация, Концепция и 

программа модернизации образования на период до 2010г., 

Концепция и программа обновления профессионально-

педагогической подготовки учителя). В материалах модер-

низации российского образования компетентностный под-

ход провозглашен в качестве важнейших концептуальных 

положений обновления содержания образования. Анализ 

многочисленных публикаций показывает, что компетент-

ностный подход – это попытка привести в соответствие 

профессиональное образование и потребности рынка тру-

да, т.к. компетентностный подход связан с выполнением 

особого заказа на компетентного специалиста со стороны 

работодателей. 

С позиций компетентностного подхода уровень обра-

зованности в современных условиях определяется не 

столько объемом знаний, их энциклопедичностью, сколько 

способностью решать профессиональные проблемы и зада-

чи различной сложности на основе имеющихся знаний. 

Сторонники компетентностного подхода провозгласили 

основой содержания образования не знания, а более слож-

ную культурно-дидактическую структуру – целостную 

компетентность. В образовательном пространстве Европы 

для обозначения уровня профессиональной квалификации 

выпускников учебных заведений используется термин 

«компетенция», которая имеет содержательную характери-

стику и уровневую дифференциацию в зависимости от сте-

пени овладения будущими специалистами способами про-

фессиональной деятельности. 
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Базовыми принципами компетентностного подхо-

да являются: 

а) содержание образовательной программы подразу-

мевает не изучение конкретной профессии, а освоение 

ключевых, базовых, специальных компетенций, позволя-

ющих быстро реагировать на изменения рынка труда; 

б) непрерывность профессионального образования в 

течение всей жизни человека; 

в) переход от предметного обучения к межпредметно-

модульному на компетентностной основе, обеспечиваю-

щему гибкость профессионального образования. 

Компетентностный подход к подготовке кадров – 

совокупность теоретических положений и организационно-

педагогических мер, направленных на обеспечение усло-

вий для формирования профессиональной компетентности 

будущего специалиста. 

Компетентностный подход как образовательная 

концепция и методологический подход в педагогике высшей 

школы представляет собой совокупность общих принципов 

определения цели и задач профессиональной подготовки, 

отбора содержания образования, организации образова-

тельного процесса и оценки его результатов. В связи с этим 

он включает в себя: 

– теоретическое обоснование цели профессиональной 

подготовки; 

– теоретическое обоснование необходимости и объе-

ма изменений в содержании образования; 

– определение образовательной стратегии, включа-

ющей соответствующие технологии, формы и методы 

обучения; 

– выработку критериев и диагностического инструмен-

тария оценки результатов профессиональной подготовки. 

Таким образом, компетентностный подход преду-

сматривает системную трансформацию профессио-
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нальной подготовки, основу которой составляет идея 

направленности образовательного процесса вуза в 

единстве его целевого, содержательного и технологиче-

ского компонентов на конечный результат – становле-

ние профессиональной компетентности будущего спе-

циалиста. 
 

Цели профессиональной подготовки 
 

В качестве целей-результатов образовательного про-

цесса, с позиций компетентностного подхода, выступают 

принципиально новые образовательные конструкты – компе-

тентности и компетенции. Заметим, что в зарубежной литера-

туре мы найдем только одно понятие – компетенция 

(competence). Целью профессионального образования яв-

ляется формирование профессиональной компетентности 

выпускника, под которой понимается интегральная характе-

ристика личности, определяющая ее способность решать 

профессиональные проблемы и задачи с использованием 

знаний, умений, профессионального и жизненного опыта, 

ценностей и наклонностей. «Способность» в данном случае 

понимается не как «предрасположенность», а как «умение». 

Компетентность – интегральная характеристика 

личности человека, способного реализовать на практике 

свои компетенции (знания и умения). Это личностная ха-

рактеристика человека, комплексный личностный ресурс, 

обеспечивающий возможность эффективного взаимодей-

ствия с окружающим миром в той или иной области. 

Компетенция – это способность успешно решать 

конкретного вида задачи в определенной деятельности на 

основе знаний и умений. 

Компетенции – это профессионально-

функциональные прикладные знания и умения.  
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Компетенции – это обобщенные способы действий, 

обеспечивающих продуктивное выполнение профессио-

нальной деятельности.  

Компетенции – это способности человека реализо-

вать на практике свою компетентность (Э.Ф. Зеер).  

Отличия компетенций от других продуктов-

результатов образовательного процесса состоят в том, что 

они: являются интегрированным результатом; позволяют 

решать целый класс задач в отличие от функциональной 

грамотности; существуют в форме деятельности, а не про-

сто в виде знаний о способах деятельности. 

Компетенция является дидактической единицей усвое-

ния, такой формой сочетания знаний, умений, навыков, кото-

рая позволяет справляться с поставленными задачами. 

Профессиональная компетентность представляет 

собой совокупность ключевой, базовой и специальной 

компетентностей, каждая из которых состоит в свою оче-

редь их ключевых, базовых и специальных компетенций. 

Общекультурная компетентность является обяза-

тельной атрибутивной характеристикой личности специа-

листа любой профессиональной деятельности. Она прояв-

ляется в способности решать профессиональные задачи на 

основе использования информации, коммуникации, соци-

ально-правовых основ подведения личности в обществе. 

Она представлена социальными, межкультурными, 

коммуникативными, социально-информационными компе-

тенциями широкого спектра использования, обладающими 

определенной универсальностью. 

Общекультурная компетентность формируется, 

прежде всего, в процессе освоения дисциплин гуманитарно-

го, социально-экономического и естественно-научного цик-

лов (философия, культурология, история, иностранный язык, 

право, информатика и др.). Данный блок дисциплин включа-

ет такие модули, как мировоззренческий, аксиологический, 
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историко-культурный, социально - экономический, есте-

ственно-научный, коммуникативный, соматический. 

Общепрофессиональная компетентность отражает 

специфику конкретной профессии, является обязательной 

атрибутивной характеристикой личности специалиста кон-

кретной профессии (педагог, медик, технический работник, 

работник искусства и др.). Она включает в себя профессио-

нально-этические, методологические, предметно-

ориентированные компетенции, которые носят общепро-

фессиональный характер и являются инвариантными к дея-

тельности по определенной профессии. Помимо этого мы 

включаем в перечень общепрофессиональных компетенций 

диагностические, проектировочные, конструктивные, 

коммуникативные, организаторские и аналитические ком-

петенции. 

Общепрофессиональные компетенции вырабатыва-

ются в результате освоения цикла общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых для всех специальностей. Блок 

ОПД состоит из следующих модулей: ориентирующий; 

теоретико-методологический; деятельностный; фундамен-

тальный; интегративный. 

Специальная компетентность отражает специфику 

конкретной предметной сферы профессиональной деятельно-

сти и привязана к конкретному объекту и предмету труда.  

Специальными компетенциями студент овладевает в 

процессе освоения дисциплин специальности (профильной 

подготовки). 

Одной из новых и важных задач для профессорско-

преподавательского состава является профессиографиче-

ски грамотное вычленение и формулировка специальных 

компетенций будущего специалиста. Необходимо состав-

ление, так называемой, функциональной карты, в основе 

которой лежит функциональный анализ (описание трудо-

вой деятельности через функции и результаты). Она состо-

ит из описания основной цели, функций профессии и зна-
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чимых действий (являющихся производными от основных 

функций). Функции реализуются через совокупность кон-

кретных действий, которые опираются на знания, необхо-

димые для их осуществления. 

Алгоритм действий по вычленению специальных ком-

петенций:  

а) указать, к каким видам профессиональной деятель-

ности выпускник должен быть подготовлен; 

б) указать цели его профессиональной деятельности 

по каждому виду; 

в) указать, к выполнению каких профессиональных 

задач (функций) выпускник должен быть подготовлен (ему 

предстоит выполнять); 

г) указать, каким набором действий (компетенций) 

специалист должен обладать для успешного выполнения 

этих задач (функций). 

Все компетенции, включая и специальные, формули-

руются через действия и выражаются в глагольной форме, 

а именно: анализировать, оценивать, планировать, взаимо-

действовать с .., использовать, применять, проводить, ор-

ганизовывать, вырабатывать, определять, осуществлять, 

конструировать, разрабатывать, отбирать, произвести, про-

водить, владеть технологией, владеть методами, вести, со-

блюдать, действовать, способствовать, корректировать, 

консультировать, проводить работу с ..., диагностировать, 

строить процесс, оформлять и т. д. 

Таким образом, обозначена достаточно отчетливо, за-

явлена главная установка – усилить практическую направ-

ленность профессионального образования. К моменту за-

вершения обучения в вузе студент должен быть способен 

решать определенный круг профессиональных задач, дей-

ствовать в ситуациях, связанных с неопределенностью, ис-

пользовать свои теоретические знания в практической дея-

тельности, уметь ответить на вопрос: чему я научился? 



34 

 

Содержание образования 

Изменения в содержании образования связаны с 

внедрением задачного и практико-ориентированного под-

ходов к отбору материала с сохранением принципа фунда-

ментальности.  

В Глоссарии ЮНЕСКО (2004) под обучением, осно-

ванным на компетенциях, понимается «обучение, основан-

ное на определении, освоении и демонстрации знаний, 

умений, типов поведения и отношений, необходимых для 

конкретной трудовой деятельности». 

Изменения в содержании образования обеспечивают-

ся различными способами: 

а) интенсификация обучения за счет добавления но-

вых спецкурсов, практикумов по развитию ключевых, ба-

зовых или специальных компетенций за счет вузовского 

компонента; 

б) добавление нового содержания в традиционные 

учебные программы (практико-ориентированные разделы, 

задачи и задания). 

Особо значимыми единицами содержания професси-

ональной подготовки становится задача, задание. Разра-

ботчики концепции развития профессиональной компе-

тентности будущего специалиста в качестве ведущей обос-

новали стратегию обучения на основе решения задач. В ос-

нове данной стратегии обучения лежит следующая логика 

действий: 

– определить; 

– разработать, решить, представить; 

– оценить, обменяться мнениями. 

Согласно компетентностному подходу содержание 

образования призвано строиться на принципе модульного 

обучения. Модульный подход в высшем профессио-

нальном образовании представляет собой концепцию ор-
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ганизации учебного процесса, в которой в качестве цели 

обучения выступает совокупность профессиональных ком-

петенций обучающегося, в качестве средства ее достиже-

ния – модульное построение содержания и структуры про-

фессионального обучения.  

Модуль понимается как целостный набор подлежа-

щих освоению умений, знаний, отношений и опыта (ком-

петенций), описанных в форме требований, которым дол-

жен соответствовать обучающийся по завершению модуля, 

и представляющий составную часть более общей функции. 

Каждый модуль оценивается и сертифицируется. Он пред-

ставляет собой относительно самостоятельную единицу 

образовательной программы, направленную на формиро-

вание определенной профессиональной компетенции или 

группы компетенций. Соответственно, модульная про-

грамма – это совокупность и последовательность модулей, 

направленная на овладение определенными компетенция-

ми, необходимыми для присвоения квалификации. 
 

Технологии обучения 

 

Важнейшее место в реализации цели и содержания 

развития профессиональной компетентности будущего спе-

циалиста принадлежит развивающим технологиям профес-

сионального образования, которые совершенствуют функ-

циональную подготовку специалиста. К ним относятся: 

– деятельностно-ориентированные технологии (метод 

проектов; игровые технологии; имитационно-игровое мо-

делирование технологических процессов); 

– когнитивно-ориентированные технологии (методы 

учебного диалога и учебной дискуссии; проблемное обуче-

ние, задачный метод, контекстное обучение; мозговой 

штурм); 

– личностно-ориентированные технологии (техноло-

гия субъектного развития; технология личностно-
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творческого развития; тренинг развития, тренинг личност-

ного роста, смыслопоисковый диалог). 

В компетентностно-ориентированном обучении це-

лесообразно использование следующих форм и методов 

обучения: работа в парах; работа в малых группах; произ-

водственная практика; производственная экскурсия; изуче-

ние и анализ конкретного опыта; демонстрация трудового 

опыта; изучение и анализ конкретных случаев из практики; 

практические и лабораторные работы с элементами творче-

ской деятельности; защита особого способа решения про-

фессиональной задачи; проведение самостоятельного мик-

роисследования; разработка рацпредложения и др. 
 

Результаты обучения 

 

Компетентностный подход акцентирует внимание на 

результатах образования, причем в качестве результата 

рассматривается не сумма усвоенной информации, а спо-

собность действовать в различных ситуациях, решать про-

фессиональные задачи различной сложности. 

Результат профессиональной готовности будущего 

специалиста в рамках компетентностного подхода будет 

рассматриваться как «способность к деятельности», кото-

рая предполагает способность ставить цель и достигать ее 

в деятельности, решать проблемы, уметь анализировать, 

оценивать свою деятельность, способность к рефлексии. 

Измерение уровня компетентности студентов требует 

совершенствования контрольно-измерительных материа-

лов и специальной подготовки преподавателей. В европей-

ской практике используются следующие ранги: превосход-

ный, очень хороший, хороший, удовлетворительный, до-

статочный, недостаточный, крайне недостаточный. 

К основным методам оценки, используемым в 

модульном обучении, основанном на компетенциях, 

относятся: 
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– решение задач; 

– сбор образцов деятельности студентов, демонстри-

рующих освоение ими требуемых компетенций; 

– экзамен в активной форме; 

– свидетельства, демонстрируемые в процессе смоде-

лированной или реальной трудовой ситуации; 

– дневники, которые ведут студенты; 

– индивидуальные или групповые проекты; 

– практические задания по демонстрации умений. 

Оценка освоенных компетенций осуществляется по 

критерию «умеет/не умеет делать». Она может быть прове-

дена с участием внешних экспертов или на рабочем месте. 

Методика позволяет выявить несоответствие (недостаточ-

ные умения) демонстрируемых компетенций задачам мо-

дуля в конкретной области. 

Критерии для установления уровня профессио-

нальной компетентности: 

– владение базовым уровнем теоретических знаний и 

умением применять их в собственной практической дея-

тельности; 

– способность объяснять собственные достижения, 

видеть затруднения в своей деятельности и намечать пути 

их устранения; 

– способность решать инновационные проблемы; 

владение методами профессионального исследования; 

– умение соотносить свой опыт с опытом коллег, а 

также анализировать достижения и недостатки в собствен-

ной работе и работе коллег; 

– степень владения коммуникативной компетенцией; 

– способность и стремление продолжать профессио-

нальное образование. 

Рекомендуемыми критериями для оценки каче-

ства подготовки выпускников по каждой из форм ито-

говой аттестации могут являться следующие. 
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В процедурах оценивания на итоговом государ-

ственном экзамене: 
– владение информацией и умениями в рамках пред-

метной области знания; 
– способность разрешать учебные (смоделированные) 

проблемы профессиональной деятельности; 
– качество ответов на дополнительные вопросы; 
– коммуникативные умения и навыки. 

В процедурах оценивания ВКР: 
– актуальность работы для области профессиональ-

ной деятельности; 
– владение общепрофессиональными (методологиче-

скими) компетенциями; 
– владение специальными компетенциями; 
– успешность решения конкретной проблемы профес-

сиональной деятельности; 
– мнение научного руководителя об уровне использо-

вания навыков научно-исследовательской и проектировоч-
ной деятельности; 

– рейтинговая оценка рецензента о ВКР. 

В процедурах оценивания итоговой педагогической 

практики: 
– рейтинговая оценка отчета по практике (оценка ру-

ководителя практики); 
– рейтинговая оценка педагогической деятельности вы-

пускника администрацией образовательного учреждения; 
– рейтинговая оценка педагогической деятельности 

выпускника коллегами (учителя-предметника, специали-
ста, школьного методиста); 

– самоанализ педагогической деятельности выпуск-
ника. 

 

Выводы 
 

Компетентностный подход представляет собой сово-
купность общих принципов определения целей, отбора со-
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держания, организации учебного процесса и оценки его 
результатов. К числу основных положений компетентност-
ного подхода мы относим: 

– цели обучения заключаются в развитии у студентов 
способности самостоятельно решать стандартные и нети-
пичные задачи в различных сферах профессиональной дея-
тельности; 

– содержание образования представляет собой дидак-
тически адаптированный социальный и учебно-
профессиональный опыт решения познавательных, миро-
воззренческих, производственных ситуаций и задач; 

– смысл организации учебного процесса заключается в 
создании педагогических условий для накопления студента-
ми опыта самостоятельного решения указанных задач; 

– оценка учебных результатов основывается на ана-
лизе уровней сформированности общекультурных, обще-
профессиональных и специальных компетенций. 

 

Тема № 5.  

Воспитательная работа в вузе 
 

План: 

1. Воспитание студентов как система, ее структур-

ные элементы. Управляющая и управляемая системы. 

2. Цель, задачи и принципы воспитания студентов 

в условиях вуза. 

3. Содержание воспитательной работы в вузе. Ос-

новные направления воспитательной работы. 

4. Технологии, формы и методы воспитания сту-

дентов. 

5. Содержание воспитательной работы куратора 

студенческой группы. 
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Вопрос № 1 
 

Формирование и развитие личности юношеского воз-

раста продолжается и в условиях обучения в вузе. По мне-

нию Б.Г. Ананьева, «преобразование мотивации, всей си-

стемы ценностных ориентация, с одной стороны, интен-

сивное формирование специальных способностей в связи с 

профессионализацией, с другой, - выделяют этот возраст в 

качестве центрального периода становления характера и 

интеллекта». 

Личность студента, формируется под воздействием 

всего социально-экономического и социокультурного 

уклада жизни современного общества. Особую роль при 

этом играет система воспитательной деятельности вузов-

ского коллектива. Успех воспитательной работы препода-

вателей определяется степенью научной обоснованности и 

продуманности Концепции воспитательной работы вуза, 

единством целей, задач, содержания и методов воспитания 

студенческой молодежи. 

Воспитание студентов в условиях вуза - одна из ве-

дущих категорий педагогики высшей школы. Оно тракту-

ется как процесс совместной деятельности преподавателей 

и студентов по формированию у будущих специалистов 

профессионально значимых личностных качеств. Сущ-

ность и глубинный смысл воспитательного процесса за-

ключается в том, что внешнее (объективное) становится 

достоянием внутреннего (субъективного), переводится в 

область сознания молодого человека, чтобы найти затем 

свое выражение в моделях того или иного поведения или 

способа деятельности. 

Процесс воспитания студента есть управление про-

цессом становления его личности как профессионала и 

гражданина. Это есть создание условий для его профессио-

нально-личностного саморазвития и самоактуализации. 
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Исходя из общей теории управления, можно ска-

зать, что воспитание как управление процессом фор-

мирования личности специалиста включает в себя сле-

дующие функции: 

– диагностика уровня воспитанности, образованности 

и развития студента; 

– проектирование развития личности специалиста, 

планирование необходимых воспитательных воздействий; 

– организаций воспитательных воздействий; 

– регулирование и мотивация деятельности личности; 

– итоговый учет, анализ результатов воспитательных 

воздействий, контроль соответствия воспитательных ре-

зультатов проекту развития. 

Управление воспитательной работой осуществляется 

на различных уровнях. Так, ректорат определяет и разраба-

тывает политику в сфере воспитания, а также план воспи-

тательной работы вуза. Деканат осуществляет планирова-

ние и организацию воспитательной работы на факультете 

согласно утвержденному плану воспитательной работы ву-

за; координирует воспитательную работу кафедр и курато-

ров факультета; совместно с органами студенческого само-

управления участвует в подборе и расстановке руководи-

телей общественных организаций; оказывает помощь сту-

дентам в планировании и организации деятельности, име-

ющей воспитательную направленность. Кафедры осу-

ществляют подбор преподавателей-кураторов; в рамках 

дисциплин кафедры обеспечивают воспитательную 

направленность учебного процесса. 

С позиций системного подхода воспитание студентов 

представляет собой совокупность таких элементов, взаи-

мосвязанных между собой, как цель, содержание, техноло-

гии, формы и методы воспитания, его результаты. 
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Вопрос № 2 

 

Целью воспитания студентов в условиях высшей 

школы служит формирование и развитие общей и профес-

сиональной культуры будущих специалистов. Воспита-

тельная работа в вузе нацелена на подготовку высококва-

лифицированных и компетентных молодых специалистов, 

готовых к производственной, общественной и культурной 

деятельности. 

С позиций компетентностного подхода к высшему 

профессиональному образованию в качестве цели воспита-

тельной работы в вузе выступает формирование общекуль-

турных и социально-личностных компетенций будущих 

профессионалов. 

Задачи воспитательной работы в вузе: 

– воспитание духовно развитой, современно и пер-

спективно мыслящей личности; 

– создание организационно-педагогических условий 

для формирования у студентов личностных и профессио-

нально значимых качеств, которые дадут им возможность 

активного профессионального и личностного роста в усло-

виях динамично развивающегося демократического, мно-

гонационального общества и государства; 

– формирование у будущих специалистов глубокого 

понимания социальной роли профессии, позитивной и ак-

тивной установки на ценность избранной специальности, 

ответственного отношения к профессиональному долгу. 

На личностном уровне воспитание связано с даль-

нейшим формированием жизненной позиции молодого че-

ловека, содействием в поиске ответов на вечные вопросы: 

отношение к миру, жизни, себе, окружающим, прошлому, 

настоящему и будущему. В этой совокупности можно вы-

делить три основные группы проблем: 

1) каков мир, как к нему относиться, что есть Добро и 

Зло, во что и в кого верить, каков идеал человека и челове-
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ческой жизни, т.е. наиболее общие вопросы мировоззре-

ния, человеческого существования; 

2) как строить собственную жизнь, какой предпочесть 

образ жизни, какие ценности считать своими, к какой тра-

диции примкнуть, к чему стремиться в профессиональной 

деятельности, кого считать своим образцом, чему посвя-

щать досуг и другие жизнестроительные проблемы; 

3) как относиться к людям, окружающим, близким, 

друзьям и недругам; как строить отношения в семье и раз-

решать конфликты, воспитывать детей; как относиться к 

людям другой национальности, культуры, веры и др., т.е. 

моральные проблемы. 

Относительно формирования жизненного вектора 

личности перед преподавателями стоит сложная воспита-

тельная задача ориентации студентов на образ человека, 

который верит в свои собственные силы и возможности, 

намерен утвердить себя в жизни за счет собственного ума, 

собственной деловой активности, построенной на свободе 

выбора и ответственности за этот выбор. 

Воспитательная работа в вузе призвана осуществ-

ляться с учетом требований к организации педагогической 

деятельности, указывающих ее направление и носящих 

название принципы воспитания. В.А. Сластенин и др. от-

мечают значимость и необходимость соблюдения пре-

подавательским составом следующих принципов вос-

питания в работе со студентами: 

– гуманистической направленности; 

– целостности учебного и воспитательного процессов; 

– индивидуально-личностной ориентации и диффе-

ренциации воспитания; 

– творческого начала в воспитании; 

– последовательности и систематичности; 

– ориентации содержания воспитания на развитие со-

циальной активности студентов. 
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Вопрос № 3 
 

Содержание воспитательной работы в вузе включает 

в себя различные направления, основными из которых яв-

ляются профессиональное, гражданское, нравственное, эс-

тетическое воспитание. Остальные направления (правовое, 

физическое, трудовое и др.) выступают частью основных 

или органически примыкают к ним. Конкретный вуз, учи-

тывая свой профиль, наряду с основными может выделять 

и такие направления, которые выражают специфику подго-

товки специалистов. Важнейшим направлением, центри-

рующим все другие направления воспитательной работы, 

является профессиональное воспитание будущих специа-

листов, в результате которого обретается система профес-

сиональных ценностей и мотивов, формируется професси-

ональная культура. 
 

Вопрос № 4 
 

Юношеский возраст совпадает с периодом обучения 

студента в вузе. Как важно, чтобы в этот период молодой 

человек встретил на своем пути яркую личность препода-

вателя, широкой эрудиции и высокой культуры. 

Воспитательное мастерство преподавателя вуза пред-

ставляет собой сложное, многоаспектное умение воздей-

ствовать на ум, чувства и волю студентов с тем, чтобы 

успешно решать воспитательные задачи. Такое мастерство 

предполагает знание психолого-педагогических законо-

мерностей вузовского воспитательного процесса; знание 

особенностей юношеского возраста; знание процесса изме-

нения и развития качеств личности студента в зависимости 

от тех или иных условий, используемых методов и приемов 

воспитательного воздействия и взаимодействия. 

Непосредственное воспитательное воздействие на 

студентов преподаватель осуществляет при помощи мно-
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гочисленных педагогических умений, к числу основных 

из которых можно отнести: 

– анализировать и оценивать педагогические ситуации; 

– изучать студента в отдельности и коллектив в целом; 

– планировать воспитательную работу; 

– организовывать студентов; 

– воздействовать на студентов словом, убеждать; 

– точно выражать свои чувства и отношение голосом, 

мимикой, жестом. 

По мере овладения ими в работе преподавателя появ-

ляется естественность, являющаяся важнейшим признаком 

педагогического мастерства. 

В системе управления воспитательной работой на фа-

культете особое значимое место принадлежит куратору 

студенческой группы. Куратор организует и направляет 

воспитательный процесс в академической группе; являясь 

посредником между деканатом и студенческой группой, 

информирует студентов о важнейших событиях вузовской 

и факультетской жизни; осуществляет контроль за учебной 

и внеучебной деятельностью студентов. 

Задачи воспитательной работы куратора исходят 

из общей воспитательной стратегии на факультете: 

1. Содействовать созданию, сплочению и воспитанию 

коллектива студенческой группы. 

2. Оказывать организационно-педагогическую помощь 

студентам в преодолении адаптационных трудностей. 

3. Содействовать в организации эффективной само-

стоятельной работы студентов, контролировать ход ее вы-

полнения. 

4. Координировать требования и усилия преподавате-

лей, работающих в группе. 

5. Осуществлять индивидуальную и групповую вос-

питательную работу со студентами. 
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Тема № 6. 

Адаптация студента в вузе как  

педагогическая проблема 
 

План: 

1. Понятие об адаптации студента к условиям обу-

чения в вузе, ее общая характеристика. 

2. Содержание и проблемы дидактической адапта-

ции студента. 

3. Содержание и трудности социально-

психологической адаптации студента. 

4. Характеристика проблем профессиональной 

адаптации студента. 
 

Вопрос № 1 
 

С.М. Годник, один из известных исследователей про-

блемы преемственности средней и высшей школы, спра-

ведливо обратил внимание на принципиальное различие 

понятия «студент» в социологической и психолого-

педагогической литературе: «Для социолога студент – это 

представитель определенной социальной группы, для педа-

гога – это объект (субъект) учебно-воспитательного про-

цесса вуза и прежде всего конкретного курса. Поэтому ву-

зовскому педагогу важно знать не только общие характе-

ристики студента, но и его особенности на каждом курсе». 

Характерной особенностью жизнедеятельности студентов 

1-2 курсов вузов является процесс адаптации к вузу, пред-

ставляющей собой психолого-педагогическую проблему, 

требующую эффективного решения. 

Под адаптацией студента следует понимать процесс 

приобщения студента к условиям вузовского образователь-

ного процесса, в результате чего он становится субъектом 

новых видов деятельности и отношений и, следовательно, 

приобретает возможности оптимального выполнения своих 

функций. Это приобщение студента к новым условиям ву-
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зовской среды, к новым видам деятельности. В ее основе 

лежат противоречия между требованиями, предъявляемыми 

условиями новой среды и готовность личности к ним на ос-

нове предшествующего опыта. Разрешение данных проти-

воречий путем перестройки деятельности и поведения лич-

ности, а также регулирующего влияния объективных факто-

ров обусловливает динамику процесса обучения, показате-

лями которой выступают качественные изменения в струк-

туре личности и моделях ее поведения в новой ситуации. 

Речь идет о приспособлении студента к условиям учебного 

процесса и окружения «без ощущения внутреннего диском-

форта и без конфликта со средой». 

Чем порождена адаптивная ситуация? Во-первых, но-

визной самой деятельности и условий, в которых она про-

текает, новизной цели обучения. Во-вторых, новизной сре-

ды ближайшего социального окружения. В-третьих, для 

сельских школьников новизной более широкой социальной 

среды. Адаптация первокурсников главным образом сво-

дится к преодолению трудностей, связанных с новой орга-

низацией обучения, большим объемом самостоятельной 

работы, с вузовской общественной деятельностью и быто-

выми условиями. Чтобы выполнить уверенно требования, 

предъявляемые новой средой, обретая при этом жизненную 

устойчивость, личности необходимо осмыслить возможные 

ответы на вопросы: 

– что от меня требуется и что я должен делать? 

– для чего я должен это делать и как это соотносится 

с моими жизненными перспективами? 

– как я должен действовать, чтобы достичь цели? 

Взаимосвязанная суть этих ответов есть логический, 

ценностный фундамент образования новой личностной 

позиции. 

Адаптация – не есть простое приспособление к новым 

условиям, а сложный, противоречивый процесс, включаю-
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щий момент активности личности и сопровождается опре-

деленными сдвигами в ее структуре. Важнейшим педаго-

гическим условием эффективной адаптации личности яв-

ляется формирование определенных способов поведения, 

позволяющих ей справляться с адаптационными трудно-

стями и успешно овладевать новой деятельностью. 

В психолого-педагогической научной литературе су-

ществуют различные точки зрения относительно видов 

адаптации студентов (А.Г. Мороз, Н.В. Бачманова, С.М. 

Годник, П.А. Просецкий, Д.А. Андреева, В.Т. Хорошко, 

Л.С. Шубина и др.). Анализ многочисленных исследований 

проблемы адаптации студентов вузов позволил выделить 

три ведущих вида адаптации, а именно: 

1) социально-психологическая адаптация; 

2) дидактическая адаптация; 

3) профессиональная адаптация. 

Для современного студента адаптация к вузу продол-

жается в основном 2 года. Полно судить о преодолении 

адаптационного барьера можно по характеру деятельности 

студентов и ее результатам. Если к 3 курсу мы наблюдаем 

активную деятельность студента, выраженную в целе-

устремленном, систематическом труде при достаточно вы-

соких показателях – налицо полное преодоление адаптаци-

онного барьера. 

Задача управления процессом адаптации студентов 

младших курсов заключается в том, чтобы помочь послед-

ним адаптироваться в новых условиях, выработать актив-

но-положительное отношение к будущей профессии, ско-

рее войти в ритм учебной и учебно-профессиональной дея-

тельности. Следовательно, для эффективного управления 

процессом адаптации преподавателю необходимо владение 

комплексом знаний о сущности и механизмах адаптацион-

ных процессов; факторах, способствующих или препят-
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ствующих адаптации; особенностях проведения учебно-

воспитательной работы со студентами младших курсов. 
 

Вопрос № 2 

 

Дидактическая адаптация представляет собой процесс 

приспособления студента к новой системе обучения, его 

содержанию, методам и формам. 

Адаптивная дидактическая ситуация вызвана новиз-

ной содержания и условий обучения в вузе, необходимо-

стью освоить новые формы, методы и приемы учебной де-

ятельности студента, в основном носящих самостоятель-

ный характер. К основным дидактическим трудностям пер-

вого года обучения, по мнению студентов, относятся: 

«большая учебная нагрузка»; «неумение планировать ра-

бочий день»; «сложность учебного материала»; «неумение 

конспектировать научную литературу»; «контакт с препо-

давателями» и др. 

В содержание работы преподавателей по содействию 

скорейшей дидактической адаптации студентов первого 

курса входит: организация встреч студентов с преподава-

телями факультета и кафедры, студентами-активистами 

старших курсов; работа кураторов студенческих групп по 

ознакомлению студентов с системой обучения в вузе; 

включение в лекционные курсы по всем дисциплинам 

вводной темы по ознакомлению с особенностями учебной 

работы студента; обмен опытом работы преподавателей 

младших курсов по дидактической адаптации студентов; 

четкая организация СРС и ее контроль и др.  
 

Вопрос № 3 

 

Социально-психологическая адаптация студента 

представляет собой процесс вхождения в новый коллектив, 

принятие установок, норм и ценностей. Для первокурсни-



50 

 

ков, впервые приехавших из сельской местности в большой 

город, данный вид адаптации усугубляется необходимо-

стью приспособления к городскому образу жизни, к про-

живанию в общежитии и выстраивания отношений со сту-

дентами не только своей группы, но и студентами, прожи-

вающими совместно с ними в общежитии. Трудности со-

циально-психологической адаптации студентов обусловле-

ны новизной социального окружения, потерей привычного 

коллектива, родных и друзей, отсутствием дружного и 

сплоченного коллектива студенческой группы. Результа-

тами влияния этих проблем и трудностей могут служить 

негативные переживания (растерянность, чувство одиноче-

ства, ощущение ненужности, покинутости, тоска по дому) 

и настроения. 

В качестве мер по ускорению социально-

психологической адаптации студентов младших курсов ис-

пользуются мероприятия по сплочению группы; экскурсии 

по городу и учебному заведению; содействие в организа-

ции быта студентов 1 курса, проживающих в общежитии; 

шефство старшекурсников; установление со студенчески-

ми группами по вертикали и горизонтали; вовлечение пер-

вокурсников в общественную жизнь факультета, универси-

тета и др. 
 

Вопрос № 4 

 

Профессиональная адаптация студента представляет 

собой вхождение в профессию, овладение ценностями и 

нормами будущей профессиональной деятельности. 

Юность – пора профессионального самоанализа и са-

мооценки, которая осуществляется путем сравнения идеаль-

ного «Я» с реальным «Я». Но первое – не выверено, а второе 

– всесторонне не оценено. Данное неразрешенное противоре-

чие часто ведет к внутренней неуверенности личности, кото-

рая выражается в чувстве непонятости или комплекса непол-
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ноценности, а у других – в форме внешней развязности и 

напускного равнодушия к происходящему. 

К трудностям профессиональной адаптации студента 

относятся: неясное представление о своем профессиональ-

ном будущем; неумение провести правильную профессио-

нальную самооценку; непонимание логики профессио-

нального становления; неумение видеть профессиональ-

ную направленность учебного процесса. 

Формами и методами управления процессом про-

фессиональной адаптации студентов младших курсов 

служат: разъяснительное знакомство студентов с целью и 

содержанием основной образовательной программы, учеб-

ным планом; ознакомление студентов с целью, содержани-

ем и организацией учебного и воспитательного процессов в 

вузе; усиление профессиональной направленности читае-

мых дисциплин; индивидуальная работа по разъяснению 

личной значимости учения на факультете по данной специ-

альности; коррекция и совершенствование представлений 

студента о будущей профессии; развитие нового для сту-

дентов самосознания, основанного на осознании себя субъ-

ектом профессиональной деятельности; формирование 

устойчивого положительного отношения к профессии. 
 

Тема № 7.  

Профессиограмма преподавателя высшей школы 
 

План: 

1. Цель и задачи, структура и содержание профес-

сиональной деятельности вузовского преподавателя. 

2. Научно-теоретическая модель личности препо-

давателя вуза, ее структура и содержание. 
 

Вопрос № 1 
 

Целью профессиональной деятельности преподавателя 

является профессионально-личностное развитие студента. 
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Задачи профессиональной деятельности препода-

вателя высшей школы: 

– создать организационно-педагогические условия 

для успешного овладения студентом теоретическими зна-

ниями, общекультурными (профессиональными, специаль-

ными) компетенциями в рамках основной образовательной 

программы; 

– вооружить студентов системными знаниями о зако-

номерных связях человека с природой, обществом, культу-

рой, государством; о процессе становления человеческой 

личности; о способах добывания и интерпретации научной 

информации, способах ее переработки и хранения и др.; 

– сформировать и развить прикладные умения буду-

щих специалистов в выбранной предметной и профессио-

нальной деятельности; 

– развивать профессиональную направленность лич-

ности студента, обеспечить становление общей и профес-

сиональной культуры как способа жизнедеятельности; 

– развивать исследовательские способности студен-

тов, формировать навыки научно-исследовательской дея-

тельности; 

– содействовать раскрытию профессионально-

личностного потенциала студента. 

Содержание деятельности вузовского преподава-

теля включает в себя: 

а) учебную работу (аудиторную и внеаудиторную); 

б) внеучебную работу. 

Ученая работа преподавателя связана с проведением 

аудиторной и внеаудиторной форм обучения студентов. К 

аудиторным видам работы относятся: чтение лекций, про-

ведение семинарских, практических и лабораторных заня-

тий. К внеаудиторным видам учебной работы относятся: 

проведение консультаций, зачетов, экзаменов, руководство 

курсовыми и выпускными квалификационными работами, 
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руководство практикой, проверка контрольных работ, кон-

троль СРС. 

Учебная нагрузка планируется на каждого преподава-

теля в строгом соответствии со штатным расписанием 

(должности – ассистент, преподаватель, старший препода-

ватель, доцент, профессор). 

Внеучебная работа преподавателя складывается 

из следующих ее видов: 

а) учебно-методическая работа; 

б) научно-исследовательская работа; 

в) воспитательная работа; 

г) организационно-методическая работа. 

Внеучебная работа преподавателя составляет «под-

водную» часть нагрузки и занимает вторую половину дня. 

Учебно-методическая работа преподавателя включает 

в себя: 

– подготовка к лекциям; 

– подготовка к практическим занятиям; 

– разработка учебно-методических комплексов, учеб-

ных программ; 

– разработка содержания лекций по новому курсу; 

– разработка содержания семинарских (практических) 

занятий; 

– разработка тестов, задач, контрольных заданий; 

– разработка электронных учебных и методических 

пособий; 

– составление экзаменационных вопросов; 

– разработка и подготовка к изданию новых учебных 

пособий; 

– подготовка к переизданию методической литературы; 

– редакционная работа; 

– подготовка наглядных, мультимедийных пособий 

для учебного процесса; 
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– осуществление рейтингового контроля знаний сту-

дентов; 

– проведение и посещение открытых занятий; 

– участие в работе методических комиссий и советов 

факультета, вуза. 

Научно-исследовательская работа преподавателя 

включает в себя: 

– выполнение запланированных госбюджетных и 

внебюджетных научно-исследовательских работ; 

– участие в научных конференциях; 

– подготовка монографий, научных статей; 

– участие в международных, федеральных, республи-

канских и отраслевых грантах и проектах; 

– работа над кандидатскими и докторскими диссерта-

циями; 

– работа в качестве оппонента или научного рецен-

зента; 

– научное редактирование научных сборников, науч-

ных отчетов; 

– руководство научным кружком или проблемной 

группой студентов, магистрантов, аспирантов; 

– руководство экспериментальной площадкой; 

– подготовка студентов к участию в олимпиадах, 

конкурсах, научных конференциях, выставках. 

Воспитательная работа преподавателя включает 

в себя: 

– работа в качестве куратора академической группы; 

– подготовка и проведение воспитательных форм ра-

боты в студенческих группах (беседы, диспуты); 

– работа в студенческом общежитии; 

– руководство клубами, секциями, кружками и др. 

– подготовка и участие в общеуниверситетских и фа-

культетских воспитательных мероприятиях. 
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Организационно-методическая работа включает в 

себя: 

– выполнение поручений ректората, деканата; 

– подготовка докладов к заседаниям Ученого совета 

университета, совета факультета, кафедры; 

– выполнение кафедральных поручений. 

Таким образом, профессиональная деятельность пре-

подавателя вуза представляет собой комплексный вид пе-

дагогической деятельности, требующий от него обширных 

и глубоких знаний, развитых умений как по специально-

сти, так и педагогике высшей школы.  
 

Вопрос № 2 
 

Профессиограмма – научно-теоретическая модель 

специалиста, в которой представлена совокупность необ-

ходимых профессиональных знаний, умений и навыков, а 

также профессионально значимых личностных качеств. 

Профессиограмма преподавателя вуза – научно-

теоретическая модель личности преподавателя, отражаю-

щая требования к его личностным качествам, профессио-

нальным знаниям, умениям и навыкам. 

Большой вклад в разработку научно-теоретической 

модели преподавателя высшей школы внесли ученые-

педагоги В.А. Сластенин и Н.В. Кузьмина, разработавшие 

теоретические основы педагогической деятельности, ее со-

держания и структуры. 

Профессиограмма преподавателя состоит из сле-

дующих разделов. 
 

Раздел 1. Свойства и характеристики личности  

преподавателя 
 

В этом разделе представлены профессионально зна-

чимые личностные качества преподавателя, такие как 
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научная эрудиция, профессионально-педагогическая куль-

тура, педагогическое мастерство, интеллигентность, про-

фессионально-педагогическая направленность, педагогиче-

ское мышление, увлеченность педагогической деятельно-

стью, высокий уровень общей культуры и эрудиции, педа-

гогическая наблюдательность, педагогический такт, требо-

вательность и справедливость, уважительность, коммуни-

кабельность, педагогический оптимизм, интерес к обще-

нию со студентами, интеллектуальная активность, чувство 

нового и др. 

 

 

Раздел 2. Специальная подготовка преподавателя 
 

В данном разделе представлены требования к знани-

ям и умениям преподавателя по специальности. 

 

Специальные знания 

- знание предмета на уровне науки; 

- знание современных достижений и перспективных 

направлений развития данной науки; 

- знание современного состояния данной отрасли 

производства; 

- знание области профессиональной деятельности по 

специальности; 

- знание ГОС ВПО; 

- знание действующих вузовских учебных программ 

и учебников по предмету; 

- знание цели и задач обучения предмету; 

- знание места своей дисциплины в общей системе 

подготовки специалиста. 

 

Специальные умения 

- умения по конкретной специальности. 
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Раздел 3. Психолого-педагогическая подготовка 

преподавателя 

 

В данном разделе представлена совокупность необ-

ходимых для успешной педагогической деятельности зна-

ний и умений из области педагогики и психологии. 

 

Психолого-педагогические знания 

– знание педагогики и психологии высшей школы 

(теория обучения, теория воспитания, психология студен-

чества и др.); 

– знание теории педагогической деятельности; 

– знание современных концепций высшего професси-

онального образования; 

– знание методики обучения предмету. 
 

Педагогические умения 

– диагностические умения; 

– проектировочные умения; 

– конструктивные умения; 

– коммуникативные умения; 

– организаторские умения; 

– аналитические умения. 

Педагогические умения – педагогические действия 

преподавателя, образующие «технику» в его педагогиче-

ском труде. Выделенные выше группы педагогических 

умений соответствуют структурным компонентам педаго-

гической деятельности, а именно: диагностический, проек-

тировочный, конструктивный, коммуникативный, органи-

заторский и аналитический (оценочный) компоненты. 

 

Диагностические умения преподавателя 

– диагностировать начальный, промежуточный и ито-

говый уровни знаний, умений, навыков и компетенций 

студентов; 
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– диагностировать педагогическую ситуацию в сту-

денческой группе; 

– выявлять (определять) уровень воспитанности и 

общей культуры студента; 

– и др. 

 

Прогностические умения преподавателя 

– прогнозировать результаты обучения и профессио-

нального воспитания студентов; 

– выделять и точно формулировать конкретную педа-

гогическую задачу, определять условия ее решения; 

– планировать свою учебно-методическую (воспита-

тельную) работу со студентами; 

– прогнозировать возможные трудности и ошибки 

студентов в процессе обучения; 

– и др. 
 

Конструктивные умения преподавателя 

– научно обоснованно строить образовательный 

процесс; 

– отбирать и применять эффективные технологии, 

методы, формы, приемы и средства обучения и профессио-

нального воспитания; 

– организовывать и управлять СРС; 

– активизировать учебную деятельность и процесс 

творческой самореализации студентов; 

– и др. 

 

Коммуникативные умения преподавателя 

– устанавливать педагогически целесообразные от-

ношения со студентами; 

– осуществлять индивидуальный и дифференциро-

ванный подход к студентам; 

– создавать на занятиях положительный эмоциональ-

но-психологический климат; 
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– управлять поведением студентов; 

– мысленно ставить себя на место студентов; 

– увлекать студентов, заинтересовывать их професси-

онально ценными перспективами; 

– находить наилучшую форму педагогических требо-

ваний; 

– и др. 

 

Организаторские умения преподавателя 

– организовывать учебную деятельность студентов; 

– организовывать свою преподавательскую и воспи-

тательную деятельность; 

– организовывать различные профессионально ориен-

тированные мероприятия, формы работы со студентами и др. 

 

Аналитические умения преподавателя 

– анализировать полученные результаты обучения и 

воспитания студентов; 

– анализировать опыт преподавателей, природу успе-

хов и недостатков в профессионально-педагогической дея-

тельности; 

– соотносить свой педагогический опыт с педагогиче-

ской теорией; 

– анализировать сравнительную эффективность при-

меняемых методов, приемов и средств обучения; 

– и др. 

 

Тема № 8. 

Профессионально-педагогическое мастерство  

вузовского преподавателя 

 

План: 

1. Понятие о профессионально-педагогическом 

мастерстве, его структура. 
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2. Гуманистическая направленность и профессио-

нальные знания в структуре профессионально-

педагогического мастерства преподавателя. 

4. Педагогические способности как важный ком-

понент профессионально-педагогического мастерства 

преподавателя. 

5. Педагогическая техника в структуре професси-

онально-педагогического мастерства преподавателя. 

6. Критерии и показатели уровней профессио-

нально-педагогического мастерства преподавателя. 

 

Вопрос №1 

 

Сущность профессионально-педагогического мастер-

ства следует понимать с позиций личностно-

деятельностного подхода. 

Мастер – «особенно сведущий или искусный в своем 

деле» (В. Даль). Мастерство трактуется как комплекс 

свойств личности, обеспечивающий высокий уровень са-

моорганизации профессиональной деятельности. 

Профессиональное мастерство представляет собой: 

а) выполнение специалистом своего труда на уровне высо-

ких образцов и эталонов, отработанных в практике и уже 

описанных в методических разработках; б) грамотное вла-

дение основами профессии, успешное применение извест-

ных в науке и практике приемов. 

Педагогическое мастерство выражается в совершен-

ном владении педагогом методами и приемами, всем арсе-

налом педагогических умений. Это высокий уровень про-

фессиональной деятельности педагога. Внешне оно прояв-

ляется в успешном решении самых разнообразных педаго-

гических задач, в эффективном достижении целей образо-

вательного процесса. С внутренней стороны – это функци-

онирующая система знаний, умений и навыков, психиче-
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ских процессов и свойств личности, обеспечивающая 

успешное выполнение профессионально-педагогических 

задач (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович). 

В педагогической науке к важнейшим составляющим 

элементам профессионально-педагогического мастерства 

относят: гуманистическую направленность профессио-

нальной деятельности; глубокие профессиональные зна-

ния; развитые педагогические способности; педагогиче-

скую технику.  

Профессионально-педагогическое мастерство препо-

давателя – самоорганизующаяся система в структуре лич-

ности, где системообразующим звеном выступает гумани-

стическая направленность личности. 

Фундаментом развития профессионально-

педагогического мастерства преподавателя, дающим ему 

глубину, основательность, осмысленность действий, вы-

ступает профессиональное знание. 

Педагогические способности, уровень их развития 

определяют скорость совершенствования профессиональ-

но-педагогического мастерства преподавателя. 

Педагогическая техника позволяет придать стилю 

профессиональной деятельности преподавателя специфи-

ческий почерк. 

Все четыре элемента в системе профессионально-

педагогического мастерства взаимосвязаны, им свойствен-

но саморазвитие, а не только рост под воздействием внеш-

них влияний. 

 

Вопрос № 2 

 

Гуманистическая направленность личности преподава-

теля выражается, во-первых, в его стремлении достичь целей 

обучения и воспитания в вузе совместно со студентами. Со-

держанием профессионально-педагогической деятельности 
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преподавателя с позиций педагогического гуманизма являет-

ся профессионально-личностное развитие студентов. При-

верженность преподавателя личностно-развивающим образо-

вательным технологиям в процессе профессионально-

педагогической деятельности выступает вторым показателем 

гуманистической направленности его личности. 

Профессиональное знание является основополагаю-

щим элементом деятельности преподавателя, определяю-

щим уровень профессиональной компетентности и профес-

сионально-педагогической культуры. В совокупность про-

фессиональных знаний преподавателя входят блоки специ-

альных и психолого-педагогических знаний, лежащих в 

основе преподавательской и воспитательной деятельности 

преподавателя высшей школы. 

 

Вопрос № 3 

 

Педагогические способности отражают индивиду-

альные особенности протекания психических процессов, 

содействующих успешности педагогической деятельности. 

Анализ педагогических способностей отражен в целом ря-

де психологических исследований (Ф.Н. Гоноболин, Н.В. 

Кузьмина, В.Н. Крутецкий). Отобраны ведущие способно-

сти, без которых педагог как мастер не состоится.  

Если говорить о генеральной способности, объеди-

няющей все ведущие, то она определена Н.В. Кузьминой: 

это чувствительность к объекту - формирующейся и разви-

вающейся личности. 

Опираясь на исследования ученых, выделим 6 ве-

дущих способностей личности к педагогической дея-

тельности: 

- коммуникативность, включающая расположенность 

к людям, доброжелательность, общительность; 
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- перцептивность, включающая профессиональную 

зоркость, эмпатию, педагогическую интуицию; 

- динамизм личности (способность к волевому воз-

действию и логическому убеждению); 

- эмоциональная устойчивость (способность владеть 

собой); 

- оптимистическое прогнозирование (педагогический 

оптимизм, вера в свои силы и потенциал обучающихся); 

- креативность (способность к творчеству разного 

уровня). 

С позиций компетентностного подхода педагогиче-

ские способности трактуются через профессиональные 

умения: диагностические, проектировочные, конструктив-

ные, организаторские, коммуникативные, аналитические. 
 

Вопрос № 4 

 

Педагогическая техника представляет собой ком-

плекс умений и приемов личностного воздействия (вер-

бального и невербального) преподавателя на студента. Это 

определенная форма организации поведения преподавате-

ля, владение способами педагогически обусловленных дей-

ствий. 

Педагогическая техника включает в себя две группы 

умений: 

1) умения управлять собой; 

2) умения взаимодействовать с другими людьми в 

процессе решения профессионально-педагогических задач; 

Совокупность умений управлять собой включает в 

себя такие умения, как: 

– умение владеть своим телом; 

– умение владеть техникой речи; 

– умение владеть своим эмоциональным состоянием. 
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В ходе взаимодействия преподавателя со студентами в 

процессе решения профессионально-педагогических задач 

педагогическая техника выражается в таких умениях, как: 

– дидактические умения; 

– организаторские умения; 

– коммуникативные умения; 

– владение техникой контактного взаимодействия; 

– владение техникой невербального общения. 
 

Вопрос № 5 
 

Профессионально-педагогическое мастерство препо-

давателя – разноуровневое явление. В качестве критериев 

уровневого развития профессионально-педагогического ма-

стерства преподавателя можно выделить: а) продуктивность 

деятельности (по результату); б) оптимальность (в выборе 

средств); в) творчество (по содержанию). В соответствии с 

данными критериями и определенными показателями раз-

личают высокий, средний и низкий уровни профессиональ-

но-педагогического мастерства вузовского преподавателя. 

Н.В. Кузьмина в работе «Очерки психологии труда учителя» 

обосновала следующие показатели педагогического мастер-

ства: «Система и последовательность, высокие результаты 

деятельности учителя, проверенные педагогическим коллек-

тивом, признание влияние учителя на себя самими детьми – 

вот критерии определения его мастерства». 

Профессионально-педагогическое мастерство препо-

давателя – саморазвивающаяся личностная характеристика 

преподавателя. Возможно выделение определенных ступе-

ней роста профессионально-педагогического мастерства. 

Педагогическая умелость – самая простая и необхо-

димая для всех ступень. Преподаватель должен владеть со-

вокупностью таких педагогических умений, как диагно-

стические, проектировочные, конструктивные, организа-

торские, коммуникативные, рефлексивные и др. 
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Педагогическое мастерство (которое рассматривается 

не через качества личности, а через деятельность). Это – до-

веденная до высокой степени совершенства обучающая и 

воспитательная умелость, которая отражает особую отшли-

фованность методов и приемов применения психолого-

педагогической теории на практике, благодаря чему обеспе-

чивается высокое качество образовательного процесса. 

Педагогическое творчество – педагогическая дея-

тельность, содержащая определенную новизну, связанную 

с видоизменением приемов учебной или воспитательной 

работы, их модернизацией. 

Высшим уровнем профессиональной деятельности 

преподавателя служит педагогическое новаторство – вве-

дение инноваций, новшеств в учебную или воспитатель-

ную деятельность (новые принципы и формы, методы и 

приемы), существенно повышающих качество образова-

тельного процесса. 

Пути и формы повышения профессионально-

педагогического мастерства преподавателя вуза: обучение 

в Институтах или факультетах повышения квалификации 

вузовских преподавателей; стажировки в ведущих вузах 

страны и за рубежом; изучение, обобщение и анализ опыта 

профессионально-педагогической деятельности отдельных 

преподавателей; взаимопосещение и анализ учебных заня-

тий; методические семинары кафедр и факультетов и др. 

 

Тема № 9. 

Дидактическое мастерство вузовского преподавателя 

 

План: 

1. Понятие о дидактическом мастерстве препода-

вателя, его роль и значение в процессе профессиональ-

ной деятельности. 
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2. Структура и содержание дидактического ма-

стерства преподавателя. 

3. Дидактическое мастерство преподавателя в 

проведении лекционных занятий. 

4. Дидактическое мастерство преподавателя в 

проведении практических занятий. 

 

Вопрос № 1 

 

Важнейшей составляющей профессионально-

педагогического мастерства вузовского преподавателя яв-

ляется его дидактическое мастерство. 

С позиций личностного подхода к трактовке мастер-

ства дидактическое мастерство преподавателя представля-

ет собой определенную совокупность свойств личности, 

способствующих достижению высокого уровня самоорга-

низации преподавательской деятельности. При деятель-

ностном подходе к трактовке мастерства дидактическое 

мастерство преподавателя определяется как совершенное 

владение преподавателем методами и приемами обучения. 

Роль и значение дидактического мастерства в про-

фессиональной деятельности вузовского преподавателя 

трудно переоценить ввиду того, что его учебно-

методическая работа является ведущей, важнейшей и 

определяющей общий уровень профессионально-

педагогического мастерства. 

 

Вопрос № 2 

 

Опираясь на общую структуру профессионально-

педагогического мастерства вузовского преподавателя 

возможно выделение структурных компонентов его дидак-

тического мастерства. Так, гуманистическая направлен-

ность личности преподавателя учебной дисциплины может 
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быть ярко выражена в процессе решения дидактических 

задач с центрацией на общеинтеллектуальное и професси-

ональное развитие личности студента. 

Профессиональное знание служит основой всей педа-

гогической деятельности преподавателя. Особое место в 

структуре профессионального знания занимают знания 

общей дидактики и дидактики высшей школы, вооружаю-

щие преподавателя глубокими знаниями общих законо-

мерностей и принципов процесса обучения, пониманием 

его структуры и этапов организации. Помимо этого в си-

стему педагогического знания преподавателя неотъемле-

мой ее частью входит знание методики обучения конкрет-

ной учебной дисциплины. Таким образом, основываясь на 

положении о том, что дидактическое мастерство выражает-

ся в грамотном владении основами преподавательской дея-

тельности и успешном применении известных в педагоги-

ческой науке и практике дидактических приемов, отметим 

в качестве важного компонента дидактического мастерства 

систему общедидактических и методических знаний пре-

подавателя. 

Среди педагогических способностей, входящих в об-

щую структуру профессионально-педагогического мастер-

ства преподавателя вуза, для дидактического мастерства 

особо значимы коммуникативность, динамизм и креатив-

ность личности. Они во многом предопределяют результа-

ты как обучения в целом, так и самореализации дидактиче-

ского потенциала личности преподавателя. 

Педагогическая техника в структуре дидактического 

мастерства представляет собой комплекс умений и прие-

мов личностного воздействия (вербального и невербально-

го) преподавателя на студента в процессе обучения. В про-

цессе обучения от преподавателя в полной мере ожидается 

реализация таких умений управлять собой, как умение 

управлять своим эмоциональным и рабочим состоянием, 
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умение владеть техникой речи. Так как обучение представ-

ляет собой процесс взаимодействия преподавателя со сту-

дентами с целью профессионально-личностного развития 

последних, то преподаватель призван владеть такими уме-

ниями взаимодействия и воздействия на других, как дидак-

тические умения; организаторские умения; коммуникатив-

ные умения; владение техникой контактного взаимодей-

ствия; владение техникой невербального общения. 

Вопрос № 3 

Важной формой обучения в вузе является лекция, 

представляющая собой систематичное, последовательное 

изложений преподавателем определенного раздела учебной 

дисциплины. Чтение лекционных курсов – один из важ-

нейших, наиболее сложных и ответственных видов работ 

вузовских преподавателей. Преподавателю, читающему 

курс лекций, необходимо сочетать качества ученого, педа-

гога и достаточно искусного лектора. 

На высоком научном уровне читаемые лекции имеют 

важное значение для успешного усвоения студентами зна-

ний, для качественной профессиональной подготовки бу-

дущих специалистов. Лекция – методологическая и органи-

зационная основа для других форм учебных занятий, в том 

числе и самостоятельной работы студентов. 

Эффективная лекция сочетает в себе глубокое содер-

жание с рациональной формой его изложения, оптималь-

ную методику подачи материала. Цели лекции: заложить 

фундамент знаний по теме, проблеме; сформировать ори-

ентировочную основу для последующего усвоения и за-

крепления учебного материала; показать основные теоре-

тические подходы к изучению темы. 

Методически лекция должна отвечать определен-

ным требованиям: 
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– содержать в построении три звена: вводная часть, 

изложение основного материала, заключение; 

– отвечать современному уровню отрасли науки и 

практики; 

– обладать внутренней композиционной стройно-

стью, логичностью; 

– проводиться преимущественно в активной форме; 

– соединять в себе учебное и научное начало; 

– давать направление для СРС; 

– носить проблемный характер, вызывать познава-

тельный интерес; 

– превосходить и дополнять учебные пособия; 

– отличаться выразительностью, эмоциональностью, 

живостью изложения и др. 

Этапы подготовки преподавателя к чтению лекции: 

– составление общего плана курса лекций (просмотр 

ФГОС, учебного плана, УМК или учебной программы); 

– распределение часов и календарных сроков; 

– просмотр научной и учебной литературы по теме; 

– определение цели и задач лекции; 

– определение основной «канвы» содержания лекции; 

– подбор литературы, необходимой для подготовки 

содержания лекционного материала, его адаптация к уров-

ню знаний студентов; 

– уточнение формулировки темы, составление плана 

лекции; 

– распределение подобранного материала по пунктам 

плана; 

– написание конспекта лекции с вычленением главно-

го в помощь студентам при написании лекции; 

– подбор примеров, иллюстративного материала, ста-

тистики; 

– дидактическая обработка всей лекции. 
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Конспект лекции может быть представлен в различной 

форме (от полного текста до сжатых тезисов), однако он 

должен обязательно содержать: а) точно сформулированную 

тему, совпадающую с учебной программой; б) план лекции; 

в) список литературы; г) текст (любой формы) содержания 

лекции с выделением основного, главного. 

При чтении лекции необходимо учитывать ряд мето-

дических правил: 

– своевременное начало и конец; 

– четкое сообщение темы и плана лекции; 

– представление цели лекции; 

– установление связи с предыдущей лекцией; 

– строгое следование плану лекции без отклонений от 

обозначенных вопросов; 

– более подробное изложение сложного материала 

или материала, слабо освещенного в учебниках; 

– выводы после каждого вопроса и общий вывод в 

конце лекции; 

– интонационное выделение главных моментов; 

– точность формулировок, четкость проговаривания 

терминов, фамилий, иностранных терминов; 

– единый темп говорения и записи; 

– учет фаз в динамике восприятия информации; 

– активизация познавательной деятельности студен-

тов и др. 

Помимо традиционных видов лекционных занятий в 

практике вузовского лекционного преподавания использу-

ются лекция-вдвоем, лекция с запланированными ошибка-

ми, лекция-визуализация, проблемная лекция, видеолекция 

и др. 
 

Вопрос № 4 

 

Дидактическое и методическое мастерство препода-

вателя проявляется не только при планировании, организа-
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ции и проведении лекционного, но и семинарского (прак-

тического, лабораторного) занятия. 

Практическое занятие предназначено для углубленного 

изучения дисциплины и выработки у студентов компетенций, 

т. е. способностей применения усвоенных знаний для реше-

ния практических задач совместно с преподавателем. 

Методика проведения практического занятия может 

быть различной. Важно, чтобы различными методами до-

стигалась общая дидактическая цель – формирование про-

фессиональных или специальных компетенций. При этом 

цель занятия должна быть ясна не только преподавателю, 

но и студентам.  

Структура практического занятия включает в себя: 

вступительное слово преподавателя; практическая часть 

как плановая работа; заключительное слово преподавателя; 

обмен мнениями. 

Разнообразием может отличаться лишь практическая 

часть занятия. Это может быть выполнение заданий, реше-

ние задач, обсуждение прочитанных материалов, трениро-

вочные упражнения, проведение микроисследований, 

наблюдение и др. Роли преподавателя в ходе занятия: кон-

сультант, помощник, модератор, организатор. 

Семинарское занятие преследует цели детального изу-

чения и закрепления темы. Отличительной особенностью се-

минара как формы учебных занятий является активное уча-

стие самих студентов в обсуждении вынесенных на рассмот-

рение вопросов или проблем. На семинаре должно происхо-

дить активное обсуждение вопросов, высказывание своей по-

зиции по обсуждаемому, звучать дополнения, оценочные 

суждения и др. Функция преподавателя – помощь в правиль-

ном построении обсуждения, поддержка дискуссии, кон-

структивный анализ всех выступлений.  

Дидактическое мастерство преподавателя при орга-

низации и проведении семинарского занятия заключается в 

оптимальном выборе содержания и методов обучения, в 
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педагогически целесообразном отборе форм участия сту-

дентов в коллективной работе. 

Семинары могут быть различными как по содержа-

нию, так и по построению, организации работы студентов. 

В практике применимы как традиционные семинары, так и 

рефлексивный семинар, поисковый семинар, семинар-

конференция, семинар – «круглый стол», семинар-

«мозговой штурм», семинар-исследование. 

К семинарскому занятию предъявляются следую-

щие группы требований: 

1. Требования организационного характера: 

– наличие четкого расписания семинарских занятий; 

– обеспеченность студентов необходимой обязательной 

учебной литературой и методическими рекомендациями. 

2. Требования методического характера: 

– наличие планов семинарских занятий; 

– наличие методических указаний к семинарским за-

нятиям; 

– оптимальное число (3-4) вопросов для обсуждения; 

– соблюдение принципов обучения; 

– использование различных методов и приемов обу-

чения в ходе семинарского занятия. 

3. Качественные характеристики семинарского за-

нятия: 

– научно-теоретический уровень; 

– подготовленность студентов и преподавателя к за-

нятию; 

– глубина рассмотрения вопросов; 

– внесение в обсуждение элементов дискуссии; 

– уровень усвоения студентами учебного материала. 
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Тема № 10.  

Профессионально-педагогическая культура вузовского 

преподавателя 

 

План: 

1. Понятие о профессионально-педагогической 

культуре преподавателя, ее структура. 

2. Содержание аксиологического компонента про-

фессионально-педагогической культуры преподавате-

ля. 

3. Содержание технологического и личностно-

творческого компонентов профессионально-

педагогической культуры преподавателя. 

4. Критерии и уровни развития профессионально-

педагогической культуры преподавателя. 

5. Культура педагогического общения препода-

вателя. 

 

Вопрос № 1 
 

В аксиологической концепции культура определяется 

как совокупность созданных человечеством материальных 

и духовных ценностей, как «мир воплотившихся ценно-

стей» (А.И. Арнольдов, М.С. Каган, Н.З. Чавчавадзе). С по-

зиций человек культуры интериоризовал общечеловече-

ские ценности, перевел их во внутренний план, осознал и 

принял их как личные ценности и руководствуется ими в 

своей жизнедеятельности. 

Деятельностная концепция культуры трактует куль-

туру как специфический способ человеческой деятельности 

(Э.С. Маркарян), продуктивную силу деятельности (М.С. 

Каган). 

Личностно-творческая концепция определяет культу-

ру как процесс творческой деятельности человека (Н.С. 
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Злобин), меру и способ развития сущностных сил человека 

в ходе его социальной деятельности (Л.Н. Коган). 

Педагогическая культура как общественное и про-

фессионально-групповое явление трактуется нами как со-

храняемая в различных культурных формах совокупность 

педагогических ценностей, знаний и опыта их реализации в 

педагогической деятельности, которая адекватна опреде-

ленному типу педагогического мышления. Носителями пе-

дагогической культуры являются люди, занимающиеся 

воспитательной практикой как на профессиональном, так и 

непрофессиональном уровне. 

Профессиональная культура – атрибутивное свойство 

определенной профессиональной группы. Одни авторы 

определяют ее как меру развития способности к решению 

профессиональных задач, профессионального мышления. 

Другие – определенная степень овладения членами про-

фессиональной группы приемами и способами решения 

специальных профессиональных задач. 

Профессионально-педагогическая культура – инте-

гративная характеристика личности педагога, включающая 

в себя определенный уровень овладения профессионально-

педагогическими ценностями, личностно - ориентирован-

ными технологиями и приемами творческой самореализа-

ции в профессиональной деятельности (И.Ф. Исаев). Ее но-

сителями являются люди, осуществляющие педагогиче-

ский труд профессионально. 

И. Ф. Исаев определяет профессионально-

педагогическую культуру как меру и способ творческой 

самореализации личности педагога в разнообразных видах 

педагогической деятельности и общения, направленной на 

освоение, передачу и создание педагогических ценностей и 

технологий. Профессионально-педагогическая культура 

является: а) интегративным качеством личности педагога-

профессионала; б) условием и предпосылкой эффективной 
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педагогической деятельности; в) целью профессионального 

самосовершенствования. 
 

Вопрос № 2 
 

В содержании профессионально-педагогической 

культуры преподавателя выделяем 3 компонента: аксиоло-

гический, технологический и личностно-творческий. 

Аксиологический компонент профессионально-

педагогической культуры преподавателя представлен со-

вокупностью профессионально-педагогических ценностей 

как устойчивых ориентиров, по которым он соотносит 

свою профессиональную деятельность. Эти педагогические 

ценности выработаны человечеством и педагогическим со-

обществом и включены в педагогический процесс. 
 

Классификация педагогических ценностей 
 

По уровню своего существования они подразделя-

ются на: 

1) Общественно-педагогические ценности, которые 

функционируют в масштабе всего общества, сконцентри-

рованы в общественном сознании в форме педагогической 

морали. Они представляют собой идеи, представления, 

нормы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

рамках общества. 

2) Профессионально-групповые педагогические цен-

ности – идеи, концепции, нормы, регулирующие профес-

сионально-педагогическую деятельность. Эти ценности 

служат ориентирами в определенной профессионально-

педагогической группе. 

3) Индивидуально-личностные педагогические ценно-

сти – система ценностных ориентаций конкретного педа-

гога, сложное социально-психологическое образование, в 

котором сливаются целевая и мотивационная направлен-

ность личности. 
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Группы профессионально-педагогических ценностей, 

которые становятся индивидуально-личностными цен-

ностными ориентациями преподавателя: 

1 группа – ценности-цели, раскрывающие смысл це-

лей профессионально-педагогической деятельности препо-

давателя (к чему он стремится?): 

– знания студентов; 

– личностное развитие студентов; 

– профессиональная компетентность будущих специ-

алистов; 

– формирование творческой личности и др. 

2 группа – ценности-средства, раскрывающие значе-

ние и смысл способов и средств осуществления професси-

онально-педагогической деятельности: 

– репродуктивное обучение; 

– проблемное обучение; 

– личностно-развивающие технологии обучения; 

– личностно-ориентированное обучение; 

– диалоговое обучение; 

– технологии индивидуально-творческого развития и др. 

3 группа – ценности-отношения, раскрывающие зна-

чение и смысл определенного стиля отношений со студен-

тами как основного механизма функционирования целост-

ной системы педагогической деятельности: 

– авторитарный стиль; 

– демократический стиль; 

– либеральный стиль. 

4 группа – ценности-знания, раскрывающие значение и 

смысл определенной группы знаний в процессе осуществле-

ния профессионально-педагогической деятельности: 

– знание предмета преподавания; 

– знание педагогики высшей школы; 

– знание общей педагогики; 

– знание психологии студенчества и др. 
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5 группа – ценности-качества, раскрывающие значе-

ние и смысл коммуникативных, статусно-позиционных, 

профессиональных и внешне-поведенческих качеств лич-

ности преподавателя как субъекта профессионально-

педагогической деятельности. 
 

Вопрос № 3 
 

Технологический компонент профессионально-

педагогической культуры включает в себя определенный 

уровень владения личностно-ориентированными техноло-

гиями профессионально-педагогической деятельности. С 

позиций данного компонента профессионально-

педагогическая культура характеризует способ профессио-

нальной деятельности преподавателя в единстве целей, 

средств и результатов, т.е. технологии этой деятельности. 

Личностно-творческий компонент профессионально-

педагогической культуры отражает механизм овладения 

профессионально-педагогической культурой. Процесс при-

своения преподавателем ценностей педагогической куль-

туры происходит на личностном уровне. Он творчески ин-

терпретирует ту или иную теорию, концепцию, тем самым 

реализует свои творческие способности и становится как 

бы со-творцом определенных ценностей. 
 

Вопрос № 4 
 

В структуре профессионально-педагогической куль-

туры исследуются такие ее виды, как: 

– методологическая культура; 

– дидактическая культура; 

– рефлексивная культура; 

– гуманитарная культура; 

– профессионально-этическая культура; 

– диагностическая культура; 

– этнопедагогическая культура; 
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– технологическая культура; 

– информационная культура; 

– коммуникативная культура и др. 

Критериями уровневого развития профессионально-

педагогической культуры преподавателя как интегратив-

ной характеристики его личности могут служить степень 

овладения профессионально-педагогическими ценностями, 

личностно-ориентированными образовательными техноло-

гиями и степень творческой самореализации в профессио-

нальной деятельности. 
 

Тема 11. 

Инновационные технологии обучения 
 

План: 

1. Технологичность процесса обучения. 

2. Соотношение технологии и  методики. 

3. Генезис технологий обучения. 

4. Инновационные технологии обучения. 

 

1. Технологичность процесса обучения 

 

Технологизация процесса обучения требует: 

1) переформулировать идеал (глобальную цель) в ди-

агностичную цель; 

2) разбить способы достижения новой диагностичной 

глобальной цели на этапы и определить диагностичные це-

ли для каждого из этапов (отрезков) обучения. 

Как надо поставить цель, чтобы она стала диагно-

стичной? Наука утверждает, что цель обучения считается 

диагностичной, если соблюдаются следующие условия: 

1) дается настолько точное и определенное описание 

формируемого качества, свойства, умения, опыта, что его 

можно безошибочно отдифференцировать от любых других; 

2) имеется диагностический инструмент, позволяю-

щий объективно и однозначно: а) выявить данное качество, 
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свойство, умение, опыт, б) замерить уровень его развития 

или сформированности, в) оценить этот уровень и сравнить 

его.  

Любая педагогическая технология должна удовлетво-

рять основным методологическим требованиям - критери-

ям технологичности, которыми являются: 

 концептуальность; 

 системность; 

 управляемость; 

 эффективность; 

 воспроизводимость.  

Концептуальность педагогической технологии пред-

полагает, что каждой педагогической технологии должна 

быть присуща опора на определенную научную концеп-

цию, включающую философское, психологическое, дидак-

тическое и социально-педагогическое обоснование дости-

жения образовательных целей.  

Системность означает, что педагогическая техноло-

гия должна обладать всеми признаками системы: 

 логикой процесса, 

 взаимосвязью его частей, целостностью. 

Управляемость предполагает возможность диагно-

стического целеполагания, планирования, проектирования 

процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования 

средств и методов с целью коррекции результатов.  

Эффективность, указывает на то, что современные 

педагогические технологии существуют в конкурентных 

условиях и должны быть эффективными по результатам и 

оптимальными по затратам, гарантировать достижение 

определенного стандарта обучения.  

Воспроизводимость - подразумевает возможность 

применения (повторения, воспроизведения) педагогиче-

ской технологии в других однотипных образовательных 

учреждениях, другими субъектами. 
 



80 

 

2. Соотношение технологии и методики 
 

Педагогика давно искала пути достижения если не аб-

солютного, то хотя бы высокого результата в работе с груп-

пой или классом и постоянно совершенствовала свои сред-

ства, методы и формы. Много веков назад, при зарождении 

педагогики, считалось, что необходимо найти какой-то при-

ем или группу приемов, которые позволяли бы добиваться 

желаемой цели. Так появились различные методики. Время 

шло, у практиков накапливался опыт, они создавали новые, 

более эффективные методики. Однако результаты практиче-

ской работы по создаваемым методикам не всегда отвечали 

все расширяющимся требованиям. Очевидно, что совершен-

ствование методик надо продолжать, но процесс их накоп-

ления и эмпирического (основанного на практике) отбора 

должен быть совмещен с выбором цели и отработкой систе-

мы контроля процесса обучения. Этому и призвана помочь 

технологизация процесса обучения. Сегодня каждый педа-

гог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования 

учебного процесса, повышения заинтересованности учени-

ков и роста успеваемости учащихся. В связи с этим стрем-

лением педагогов повышать качество обучения все настой-

чивее звучит призыв к переходу с отдельных методик на пе-

дагогические технологии. По сравнению с обучением, по-

строенным на основе методики, технология обучения имеет 

серьезные преимущества. 

 Основой технологии служит четкое определение 

конечной цели. В традиционной педагогике проблема це-

лей не является ведущей, степень достижения определяется 

неточно, "на глазок". В технологии цель рассматривается 

как центральный компонент, что и позволяет определять 

степень ее достижения более точно. 

 Технология, в которой цель (конечная и проме-

жуточная) определена очень точно (диагностично), поз-



81 

 

воляет разработать объективные методы контроля ее до-

стижения. 

 Технология позволяет свести к минимуму ситуа-

ции, когда педагог поставлен перед выбором и вынужден 

переходить к педагогическим экспромтам в поиске прием-

лемого варианта.   

В отличие от ранее использовавшихся методических 

поурочных разработок, ориентированных на учителя и ви-

ды его деятельности, технология предлагает проект учеб-

ного процесса, определяющего структуру и содержание 

учебно-познавательной деятельности учащихся. Методиче-

ская поурочная разработка воспринимается каждым педа-

гогом по-разному, следовательно, по-разному организуется 

и деятельность учащихся. Проектирование же учебной дея-

тельности учащихся ведет к более высокой стабильности 

успехов практически любого числа учащихся. 

Важное значение для развития методики учебных 

предметов имеет изучение педагогического опыта, в кото-

ром могут содержаться ответы на актуальные практические 

задачи, еще не решенные средствами науки. Одна из функ-

ций обобщения педагогического опыта – проверка методи-

ческих концепций и разработанных на их основе учебных 

материалов – программ, учебного оборудования, методиче-

ских рекомендаций. 

В чем разница между дидактикой (она занимается со-

держанием, способами и средствами образования, деятель-

ностью педагога и обучаемого) и педагогическими техно-

логиями? Коротко можно сказать так: дидактика – это тео-

рия образования в целом, а педагогическая технология – 

это конкретное научно обоснованное, специальным обра-

зом организованное обучение для достижения конкретной, 

реально выполнимой цели обучения, воспитания и разви-

тия обучаемого. При разработке технологии обучения про-
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гнозируется совершенно конкретная деятельность препо-

давателя и обучаемого с использованием ТСО или без них. 

В документах ЮНЕСКО технология обучения рас-

сматривается как системный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения зна-

ний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию 

форм образования. 
 

3. Генезис технологий обучения 
 

Понятие «педагогические технологии» или «техноло-

гические подходы к обучению» зародились более тридцати 

лет назад в США, были одобрены во многих странах мира, 

в том числе и в России, в Украине, получили признание 

ЮНЭСКО. По определению ЮНЭСКО, педагогическая 

технология - это в общем смысле системный метод созда-

ния, применения и определения всего процесса преподава-

ния и усвоения знаний с учетом человеческих и техниче-

ских ресурсов, их взаимодействия и ставящий своей зада-

чей оптимизацию форм образования. 

В настоящее время существуют совершенно разные 

трактовки этих понятий и их соотношений, и главные про-

тиворечия в трактовках заключаются именно в определе-

нии соотношения этих понятий. В одном случае авторы 

считают, что методом обучения следует называть способ 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащегося, 

направленный на решение комплексных задач. В других 

случаях ряд авторов показывают, что понятие «методика» 

шире, нежели «технология обучения», ибо методика отве-

чает на вопрос - чему, кого и как учить, а технология толь-

ко «как учить». Разные представления существуют и в от-

ношении понятий «педагогические технологии» и «техно-

логии обучения». Ряд авторов отмечают, что понятие «пе-

дагогические технологии» шире, чем понятие «технологии 
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обучения», поскольку они включают и технологию воспи-

тания, и технологию обучения. На начальном этапе разви-

тия в педагогике на первый план выдвигалась идея исполь-

зования в учебном процессе единой системы технических и 

дидактических средств, позволяющих путем создания 

оснащенных аудиторий совершенствовать учебный про-

цесс. В это же время распространяется одно из самых про-

грессивных направлений технологии обучения программи-

рованное обучение, которое потребовало уточнения учеб-

ных целей и последовательных процедур их достижения.  

Характерными чертами программированного обуче-

ния, как отмечают авторы работы «Педагогическая техно-

логия», являются подача учебного материала в виде бес-

прерывного потока информации с небольшими логически 

связанными частями; наличие систем и правил по последо-

вательному выполнению определенных действий на усвое-

ние каждой части. 

В конце 70 х годов в понятие «технологии обучения» 

стали вкладывать иной смысл. Современную трактовку 

этого понятия приводит Талызина Н.В., утверждая, что 

сущность современной технологии обучения состоит в 

определении наиболее рациональных способов достижения 

поставленных целей. При этом учебный процесс рассмат-

ривается комплексно, как система, в её единстве и во взаи-

мосвязи. 

Независимо от различных представлений о педагогиче-

ской технологии или технологии обучения, можно четко вы-

делить основные признаки технологического подхода к обу-

чению и определить, каковы преимущества современного 

технологического подхода по сравнению с традиционным. 

Рассматривая с этих позиций педагогическую дея-

тельность, можно отметить, что педагогическая техноло-

гия представляет собой совокупность научно-

обоснованных способов организации и осуществления пе-
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дагогической деятельности, которые направлены на опти-

мизацию обучения. 

В общем случае технология обучения есть инструмент 

для достижения целей обучения. Иными словами, технология 

обучения есть одна из частей педагогической деятельности, 

которая является инструментом для решения педагогических 

задач. Технологии обучения и воспитания строятся по тем же 

принципам, что и педагогическая технология, ибо им присущ 

технологический подход к обучению. 

Технология обучения представляет собой научный 

подход к тому, как учить, т.е. совокупность способов взаи-

модействия преподавателя и учеников, гарантируемых оп-

тимальное получение результатов. Она реализуется в учеб-

ном процессе через разработку и использование таких его 

компонентов, как методы, формы, принципы и включает, в 

свою очередь, целый ряд технологий таких, например, как: 

технология активизации познавательной деятельности, мо-

тивы и т.д. 

Современные технологии профессионального обуче-

ния на сегодняшний день имеют ряд недостатков. Они 

приводят к тому, что подавляющее большинство людей 

после завершения профессионального обучения не умеют 

самостоятельно справляться с практической работой по 

профилю своей подготовки, что, в свою очередь, требует 

переучивания специалиста уже непосредственно на рабо-

чем месте. В конечном итоге сроки обучения резко возрас-

тают. Хотя в современных учебниках педагогики учиты-

ваются психофизиологические особенности обучения, но 

фактически, при построении учебного процесса в сфере 

профессионального образования они не учитываются. Тра-

диционные технологии профессионального обучения могут 

быть представлены следующим образом. 
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4. Инновационные технологии обучения. 

 

Цель модернизации образования состоит в создании 

механизма устойчивого развития системы образования. 

Образование как процесс и результат может быть эф-

фективным и качественным, если есть четко сформулиро-

ванные конкретизированные образовательные идеи, и они 

приняты личностно значимые всеми участниками образо-

вательного процесса. В Послании Президента РФ Феде-

ральному Собранию было четко сформулировано, что бу-

дущее нашей страны определяется не сырьевыми запасами 

и природными ресурсами, а интеллектуальным потенциа-

лом, уровнем развития науки, высоких технологий. Для 

этого образование России должно перейти в особый инно-

вационный режим развития, в котором можно сохранить 

лучшие традиции нашего народного образования и одно-

временно учитывать мировые тенденции развития образо-

вательных систем, соотносить наше образование с миро-

выми нормами и стандартами. 

Приоритетным шагом на этом пути является приори-

тетный проект «Образование», который ставит стратегиче-

ские задачи инновационного развития образования. Одним 

из средств такого развития являются инновационные тех-

нологии, то есть это принципиально новые способы, мето-

ды взаимодействия преподавателей и студентов, обеспечи-

вающие эффективное достижение результатов педагогиче-

ской деятельности. 

Проблемой инновационных технологий занимались и 

продолжают заниматься большое число талантливых уче-

ных и педагогов. Среди них И.П. Подласый, В.Д. Симо-

ненко, В.В. Шапкин, В.И. Андреев, В.А. Сластенин и др. 

Все они внесли неоценимый вклад в развитие инновацион-

ных процессов в России. 

Научные инновации, продвигающие прогресс вперед, 

охватывают все области человеческих знаний. Одной из 
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разновидностей социальных инноваций являет-

ся педагогическая инновация. Педагогическая инновация – 

это нововведение в области педагогики, целенаправленное 

прогрессивное изменение, вносящее в образовательную 

среду стабильные элементы (новшества), улучшающие ха-

рактеристики как отдельных ее компонентов, так и самой 

образовательной системы в целом. 

Педагогические инновации могут существовать как за 

счет собственных ресурсов образовательной системы (ин-

тенсивный путь развития) так и за счет привлечения до-

полнительных мощностей (инвестиций) – новых средств, 

оборудования, технологий, капитальных вложений и т.п. 

(экстенсивный путь развития). Основными направлениями 

и объектами инновационных преобразований в педагогике 

являются: 

– проектирование новых моделей образовательного 

процесса; 

– разработка концепций стратегий развития образо-

вания и образовательных 

учреждений; 

– обновление содержания образования, изменение и 

разработка новых; 

– технологий обучения и воспитания; 

– улучшение подготовки педагогических кадров; 

– обеспечение психологической, экологической без-

опасности учащихся; 

– разработка здоровье-сберегающих технологий 

обучения; 

– обеспечение успешности обучения и воспитания, 

мониторинг образовательного процесса и развития уча-

щихся; 

– разработка учебников и учебных пособий нового 

поколения. 

Прогрессивные нововведения возникают на научной 

основе и способствуют продвижению практики вперед. В 
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педагогической науке возникло принципиально новое и 

важное направление – теория новаций и инновационных 

процессов. Реформы в образовании представляют собой 

систему нововведений, направленных на коренное преоб-

разование и улучшение функционирования, развития и са-

моразвития образовательных учреждений и системы 

управления ими. 

К инновационным технологиям обучения относятся: 

интерактивные технологии обучения и компьютерные тех-

нологии. 

Главная цель лекций интерактивных технологий обу-

чения – приобретение знаний учащимися при непосред-

ственном действенном их участии. Постановка проблемы 

побуждает учащихся к активной мыслительной деятельно-

сти, к попытке самостоятельно ответить на поставленный 

вопрос, вызывает интерес к излагаемому материалу, акти-

визирует внимание обучаемых. Семинар-диспут предпола-

гает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с це-

лью установления путей ее достоверного решения. 

Учебная дискуссия – один из методов проблемного 

обучения. Она используется при анализе проблемных си-

туаций, когда необходимо дать простой и однозначный от-

вет на вопрос, при этом предполагаются альтернативные 

ответы. Технология проектного обучения способствует со-

зданию педагогических условий для креативных способно-

стей и качеств личности учащегося, которые нужны ему 

для творческой деятельности, независимо от будущей кон-

кретной профессии. 

Компьютерные технологии обучения - это процессы 

сбора, переработки, хранения и передачи информации обу-

чающему посредством компьютера. Применение компью-

терных технологий в системе профессионального образо-

вания способствует реализации многих педагогических за-

дач. 
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Инновационные технологии обучения, отражающие 

суть будущей профессии, формируют профессиональные 

качества специалиста, являются своеобразным полигоном, 

на котором учащиеся могут отрабатывать профессиональ-

ные навыки в условиях приближенным к реальным. 

 

Тема 12.  

Самосовершенствование студентов.  

Технологии саморазвития личности 

 

План: 

1. Профессиональное самосовершенствование и 

профессиональный рост. 

2. Инновационная культура личности современ-

ного человека. 

3. Критерии, показатели и уровни готовности 

студента к инновационной деятельности. 

 

1. Профессиональное самосовершенствование  

и профессиональный рост 

 

В условиях модернизации деятельности государ-

ственных университетов возникла и начала обсуждаться 

новая система ценностей и целей образования, основанная 

на идеях личностно-ориентированной педагогики. Такая 

смена акцентов предусматривает рассмотрение студента не 

как объекта, получающего знания и приобретающего си-

стему умений и навыков, а как самоценного субъекта про-

фессиональной подготовки, способного к самосовершен-

ствованию с учетом личных мотивов, интересов, способно-

стей и личностных смыслов. 

Результаты практической деятельности, а также целе-

вые психолого-педагогические исследования свидетель-

ствуют, что профессиональное самосовершенствование 
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всегда есть результат осознанного взаимодействия обучае-

мого с конкретной социальной средой, в ходе которого он 

реализует потребности выработать у себя такие личност-

ные качества, которые обеспечивают успех в учебной, 

профессиональной деятельности и в жизни вообще. Следо-

вательно, профессиональное самосовершенствование сту-

дентов педагогического университета можно рассматри-

вать как сознательный, целенаправленный процесс повы-

шения уровня своей профессиональной компетентности и 

развития профессионально значимых качеств в соответ-

ствии с внешними социальными требованиями, условиями 

профессиональной деятельности и личной программой 

развития. Истоками рассматриваемого феномена являются 

требования общества и профессии к личности современно-

го специалиста, причем они должны быть несколько выше 

наличных возможностей конкретного студента. Только в 

этом случае возникают предпосылки к самосовершенство-

ванию в виде внутренних противоречий в процессе веду-

щей деятельности человека, результатом разрешения кото-

рых является процесс целенаправленного развития соб-

ственной личности. 

Следующей важной предпосылкой, обуславливающей 

начало профессионального самосовершенствования, явля-

ется отношение самого обучаемого к предъявляемым тре-

бованиям. Закономерно, что при безразличном отношении 

к ним никакой речи о развитии собственной личности быть 

не может. Только при осознанном принятии предъявляе-

мых требований студент будет испытывать потребность в 

самосовершенствовании. Потребность находит свой пред-

мет в образе «Я – идеальное профессиональное» и стано-

вится мотивом в работе над собой. Следовательно, если 

источник профессионального самосовершенствования сту-

дентов находится в социальном окружении, то движущие 

силы этого процесса следует искать внутри личности. «Че-
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ловек как личность, - подчеркнул М.И. Рожков, - всегда 

сам самостоятельно прокладывает свой уникальный, инди-

видуальный путь, определяет смысл своей жизни и её тра-

екторию». 

Таким образом, современное высшее образование 

приобретает смысл и значение лишь через призму само-

ценности жизни, взятой вне всякой связи с утилитарно по-

нимаемой пользой. Оно связано со становлением личности, 

и в этом его высшая ценность. 

При такой организации учебного процесса мастер-

ство преподавателя вуза заключается в том, чтобы обще-

ственно значимое (предусмотренное государственным об-

разовательным стандартом) преобразовать в личностно 

значимое; в целенаправленном побуждении будущих спе-

циалистов к активной работе над собой, в выработке у них 

соответствующих мотивационных установок на самовос-

питание и самообразование, в создании для этого соответ-

ствующих условий. 

Руководство процессом самосовершенствования сту-

дентов будет более эффективным, если рассматривать его 

как сложную функциональную систему, имеющую свою 

логику развития и относительно самостоятельные этапы 

протекания. Структурно процесс самосовершенствования 

состоит из четырех основных логических взаимосвязанных 

этапов:  

– Самосознание и принятие решения на самосовер-

шенствование. 

– Планирование и выработка программы самосовер-

шенствования. 

– Непосредственная практическая деятельность по 

реализации поставленных задач в работе над собой.  

– Самоконтроль и самокоррекция этой деятельности.  

Методически правильно организованное самопозна-

ние осуществляется по трем направлениям: 
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– Самопознание себя в системе социально-

педагогических отношений, в условиях учебно-

профессиональной деятельности и тех требований, которые 

предъявляет к нему эта деятельность. 

– Самоизучение уровня компетентности и качеств 

собственной личности, которое осуществляется путем са-

монаблюдения, самоанализа своих поступков, поведения, 

результатов деятельности, критического анализа высказы-

ваний в свой адрес, самопроверки себя в конкретных усло-

виях деятельности; самооценка, вырабатываемая на основе 

сопоставления имеющихся знаний, умений, качеств лично-

сти с предъявляемыми требования. 

– Адекватная самооценка, на основе которой обеспе-

чивается самокритическое отношение специалиста к своим 

достижениям и недостаткам. 

На основе самопознания и самооценки у студентов 

начинает вырабатываться решение заниматься самосовер-

шенствованием. Процесс принятия такого решения проис-

ходит, как правило, при глубоком внутреннем пережива-

нии положительных и отрицательных сторон личности. По 

существу, именно на данном этапе создается своеобразная 

модель работы над собой. Здесь важно волевым путем пре-

одолеть самообольщение, а порой и определенную расте-

рянность перед вновь встающими сложными задачами. 

Эффективность самосовершенствования студентов 

значительно возрастет, если они приложат достаточные 

усилия и на этапе самоконтроля и самокоррекции.  

Наставник должен помнить и о том, что самосовер-

шенствование предполагает не простое приспособление к 

внешним требованиям, а активное развитие качеств лично-

сти в процессе профессиональной подготовки.  

Целесообразно выделить следующие направления 

эффективного влияния на процесс развития мотивов про-

фессионального самосовершенствования: 
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– Формирование положительных мотивационных 

установок на профессиональное самосовершенствование. 

– Формирование прочных знаний, умений и навыков 

в работе по профессиональному самосовершенствованию. 

– Актуализация потребностей профессионального са-

мосовершенствования у студентов в процессе организации 

их познавательной деятельности. 

Профессиональное самосовершенствование студен-

тов осуществляется в двух взаимосвязанных формах, само-

воспитания и самообразования, взаимодополняющих друг 

друга, оказывающих взаимное влияние на характер работы 

человека над собой. 

Практический опыт позволяет утверждать, что одним 

из основных путей руководства самосовершенствованием 

будущих педагогов является целенаправленное моделиро-

вание и развитие ситуаций для самостоятельной познава-

тельной деятельности, при которых студенты постоянно 

сталкиваются с необходимостью активно расширять и 

применять имеющиеся знания, умения и навыки, становят-

ся в условия, требующие от них проявления профессио-

нально важных качеств. 

 

2. Инновационная культура личности 

современного человека 

 

Несмотря на очевидную значимость инновационной 

культуры для понимания инновационных процессов в об-

ществе, образовании, в научной литературе данное понятие 

еще не получило должного осмысления. В современных 

гуманитарных науках сложился своеобразный парадокс: с 

одной стороны, для всех наук понятие «культура» является 

ключевым, а с другой – содержание данного понятия не 

имеет определенности и однозначности. 
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Мир культуры столь сложен и многообразен, что 

науки – философия, культурология, педагогическая инно-

ватика – находят свою особую нишу при изучении данного 

феномена. Инновационный педагогический менеджмент 

интересует, прежде всего, роль инновационной культуры в 

функционировании и развитии системы образования. 

Культура тонко реагирует на все перемены, происходящие 

в образовательных учреждениях, и сама оказывает опреде-

ленное воздействие на них, формируя и определяя многие 

инновационные процессы, включая процессы социальной 

мобильности.   

Инновационная культура – специфический способ 

организации и развития, представленный в системе духов-

ных ценностей, правил и норм деятельности, отношений 

человека к новому. Культура содержит в себе механизмы 

наследственности, изменчивости и отбора в динамике раз-

вития общества, во многом определяет возможности вуза в 

освоении инновации и возможности адаптации к прогрес-

сирующим изменениям. Инновационная культура в учеб-

ном заведении может формироваться в результате долго-

временной инновационной деятельности. Инновационная 

культура – это система общественно-прогрессивных фор-

мальных и неформальных правил и норм деятельности, 

обычаев и традиций, интересов. Инновационная культура – 

это система отношений и одновременно процесс производ-

ства и воспроизводства составляющих ее элементов. Это 

динамическая, развивающаяся, постоянно обогащающаяся 

в своем содержании и формах система, чутко реагирующая 

на изменения. 

Инновационная культура составляет в некотором ро-

де духовную основу вуза, которая одушевляет ее жизнь.  

Задача инновационной культуры – определять и предписы-

вать формы и правила поведения в профессиональной дея-

тельности; придавать целостность и интегрированностъ 
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профессиональной сфере; создавать особую ауру в жизне-

деятельности образовательного учреждения. 

Инновационная культура основана на культуре вла-

сти, роли, поступков и личности. Инновационная культура 

власти определяется профессионализмом руководства и 

подчиненных. Инновационная культура поступков базиру-

ется на потребностях и интересах вуза и человека, и прио-

ритете личного над социальным. 

Носителями инновационной культуры являются 

субъекты научно-педагогической деятельности. Однако в 

учебных заведениях с устоявшейся организационной куль-

турой она становится атрибутом организации, ее частью, 

оказывающей активное воздействие на педагогический 

коллектив, модифицирующей его поведение в соответ-

ствии с теми нормами и ценностями, которые составляют 

ее основу. Инновационная культура имеет определенную 

структуру, являясь набором предположений, ценностей, 

верований и символов, следование которым помогает лю-

дям в организации справляться с их проблемами. В состав 

инновационной культуры входит управленческая культура 

вуза. Она реализуется в повышении эмоционального состо-

яния педагогического коллектива и активизации ею дея-

тельности. Существует деление инновационной культуры 

на субъективную и объективную. Субъективная культура 

исходит из разделяемых коллективом образцов, предполо-

жений, веры и ожиданий, а также группового восприятия 

организационного окружения с его ценностями, нормами и 

ролями, существующими вне личности. Сюда включают 

ряд элементов символики, особенно ее духовной части: ге-

рои организации, мифы, истории об организации и ее ли-

дерах. Субъективная культура служит основой формирова-

ния управленческой культуры, т.е. стилей руководства и 

решения проблем, их поведения в целом. 
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Сущность инновационной культуры - это ее внутрен-

нее содержание, выражающееся в единстве всех многооб-

разных и противоречивых форм ее бытия. В сущности вы-

ражается содержание. 

Содержание инновационной культуры влияет на 

направленность поведения и определяется системой цен-

ностей, традиций, их взаимосвязью и способностью фор-

мировать определенные образцы поведения. Инновацион-

ная культура функционирует, если большинство сотрудни-

ков ведущих должностей разделяют данную систему 

взглядов, предопределяющую взаимопонимание между 

ними и внешним окружением. Совокупность ценностных 

ориентаций и моральных норм формирует инновационный 

стиль вуза. Инновационная система становится главной 

силой, если согласуется с ее стратегией. 

Необходимо исследовать инновационную культуру в 

аспекте решения следующих задач: 

а) определить репрезентативные инновационные 

идеи; 

б) установить их источник, авторство; 

в) выяснить способы и средства их распространения; 

г) оценить влияние инновационных идей на форми-

рование и распад групп, коллектива. 

Основные закономерности в развитии инновационной 

культуры: 

– зависимость культуры от внешней и внутренней 

среды и ее обратное влияние на их изменение; 

– преемственность в развитии культуры. Она может 

быть временной (вертикальной) и пространственной (гори-

зонтальной), позитивной (продолжение культурной тради-

ции) и негативной (отрицание прежнего культурного опыта 

инновационной деятельности). 

– неравномерность развития культуры, которая выра-

жается в том, что расцвет и упадок культуры не совпадает с 

расцветом и упадком в других сферах общественной жизни. 
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Инновационная культура, выделенная в качестве са-

мостоятельной категории, функционирует и самовоспроиз-

водится в определенной профессиональной среде. Вместе с 

тем, она – и условия, и средство воспроизведения иннова-

ционной культуры организации. Осваивая и интегрируя в 

себя инновационную культуру организации, человек вклю-

чается в многогранный и динамичный процесс отношений, 

совершает самовоспроизводство себя как творца. Культура 

является потенциальной возможностью инновационной 

деятельности. 
 

3. Критерии, показатели и уровни готовности 

студента к инновационной деятельности 
 

Инновационная деятельность представляет собой со-

вокупность научных, технологических, организационных, 

финансовых и коммерческих мероприятий, включая инве-

стиции в новые знания, которые направлены на получение 

технологически новых или улучшенных продуктов или 

процессов. Под инновационной деятельностью бакалавра 

техники и технологии будем понимать деятельность по 

изучению, поиску, апробации, внедрению и распростране-

нию технических и технологических инноваций; дипломи-

рованного специалиста – деятельность по изучению, поис-

ку, конструктивной и технологической разработке, апроба-

ции, внедрению и распространению технических и техно-

логических инноваций; магистра техники и технологии – 

деятельность по поиску и изучению инноваций, проведе-

нию фундаментальных и прикладных исследований, разра-

ботке, апробации, внедрению и распространению техниче-

ских, технологических и педагогических инноваций. 

Для успешного выполнения инновационной деятель-

ности необходимо, чтобы у выпускника сформировалась 

готовность к этому виду деятельности (практико-

ориентированная компетентность), которая включает пси-

хологическое состояние человека и подготовленность в 
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предметной области и характеризуется сформированно-

стью мотивационного, эмоционально-волевого, когнитив-

ного, операционального и информационного компонентов. 

В научно-педагогической литературе определены 

признаки, которым должны удовлетворять критерии – объ-

ективность, однозначность, адекватность, валидность, 

нейтральность по отношению к анализируемым явлениям и 

процессам. При проведении психолого-педагогических ис-

следований рекомендуется использовать не один, а группы 

критериев – результативных и процессуальных, объектив-

ных и субъективных, качественных и количественных, 

внутренних и внешних, интегральных и дифференциаль-

ных, экспертных и саморефлексивных. 

Эффективность формирования готовности к иннова-

ционной деятельности можно оценить с помощью следу-

ющих критериев: 

 степень соответствия сформированного у 

выпускников различных образовательных ступеней уровня 

инновационной культуры целям инновационно-

ориентированного профессионального образования; 

 степень выраженности положительной мотивации 

к инновационной деятельности; 

 степень усвоения теоретических основ 

инновационной деятельности; 

 степень готовности студентов использовать 

полученные знания и навыки на различных этапах 

выполнения инновационных проектов; 

 степень владения современными компьютерными 

технологиями интенсификации процесса разработки 

инновационного продукта; 

 степень сформированности волевых установок, 

необходимых для успешной инновационной деятельности. 

Поле инновационной деятельности бакалавров и ди-

пломированных специалистов уже поля инновационной 
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деятельности магистров: во-первых, они участвуют не во 

всех этапах инновационного процесса; во-вторых, на сов-

падающих этапах у перечисленных категорий специали-

стов характер деятельности и типы решаемых задач могут 

значительно отличаться. В инновационной деятельности 

можно выделить креативную и репродуктивную составля-

ющие. К креативной составляющей относятся наукоемкие 

виды и этапы деятельности, отличающиеся теоретическим 

характером, научностью, инновационностью, К репродук-

тивной – виды деятельности планового, исполнительского 

характера. В инновационной деятельности бакалавров и 

дипломированных специалистов, в отличие от деятельно-

сти выпускников магистратуры, преобладает репродуктив-

ная составляющая.  

Формирование перечня показателей оценки готовно-

сти осуществлялось исходя из специфики задач инноваци-

онной деятельности бакалавра и дипломированного специ-

алиста на различных этапах выполнения инновационного 

проекта. При этом проведенный анализ показал, что основ-

ные различия проявляются в содержании когнитивного и 

операционального компонентов готовности. Готовность 

бакалавров техники и технологии к инновационной дея-

тельности (ИД) можно охарактеризовать следующими по-

казателями: 

 мотивационный – интерес к ИД в области техни-

ки и технологии; удовлетворенность процессом и результа-

том ИД; потребность в непрерывном самообразовании для 

успешной ИД; 

 когнитивный – владение системой базовых зна-

ний по направлению; знание основ методологии НИР и 

технического творчества; знание технологии ИД в техно-

сфере; знание методов испытания и диагностики техноло-

гических процессов, оборудования, оснастки, средств ав-

томатизации и управления; знание принципов работы, тех-

нических характеристик, конструктивных особенностей 
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разрабатываемых и используемых технических средств; 

знание достижений науки и техники, передового отече-

ственного и зарубежного опыта; 

 операциональный – умение проводить экспери-

ментальные работы по проверке и освоению технологиче-

ских режимов производства по утвержденным методикам; 

умение проводить испытания опытных образцов иннова-

ционной продукции под руководством более квалифициро-

ванного специалиста; умение производить технологическое 

воплощение научных разработок; умение самоорганизации 

и работы в команде для выполнения инновационных про-

ектов; 

 эмоционально-волевой – мобилизация воли для 

достижения конечного результата; самоконтроль и рефлек-

сия в процессе ИД; самоконтроль и рефлексия в процессе 

ИД; инициативность, исполнительность, целеустремлен-

ность; способность быстро адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям; 

 информационный – знание современных компь-

ютерных технологий поиска, обработки и представления 

информации; умение разрабатывать и использовать про-

граммные продукты для выполнения инновационных про-

ектов; умение осуществлять деловое общение с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий. 
 

Модуль 2.  Психология высшей школы 
 

Тема 13.  

Психологические основы процесса образования 
 

План: 

1. Общие основы педагогической психологии. 

2. Психологические основы деятельности препо-

давателя. 
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3. Психология учебно-познавательной деятельно-

сти студента. 

4. Уровни развития познавательной активности 

студента. 
 

1. Общие основы педагогической психологии 
 

В XIX в. Павел Блонский, занимавшийся детской 

психологией, проблемами развития памяти и мышления, 

так определял педагогическую психологию: "Педагогиче-

ская психология - та ветвь прикладной психологии, кото-

рая занимается приложением выводов теоретической пси-

хологии к процессу воспитания и обучения". Лев Семено-

вич Выготский в 1910 г. дал такое определение: "Педаго-

гическая психология - продукт последних нескольких лет, 

это новая наука, которая является частью прикладной пси-

хологии вместе с юридической, медицинской, экономиче-

ской, эстетической и промышленной психологией. Она де-

лает только первые шаги, и всё же она должна полагаться 

на собственные силы. Просто заимствовать материал у об-

щей психологии было бы бесполезно. Однако начало по-

ложено, и без сомнения, из скромных зачатков вскоре воз-

никнет истинная педагогическая психология". 

Педагогическая психология рассматривается как са-

мостоятельная отрасль общепсихологического знания, вы-

деленная преимущественно по основанию "конкретная де-

ятельность", в которой находят отражение и два других его 

аспекта. Это утверждение означает, что в фундаменте пе-

дагогической психологии находятся общепсихологические 

закономерности и механизмы самой образовательной дея-

тельности, или, по определению одного из родоначальни-

ков педагогической психологии П.Ф. Каптерева, образова-

тельного процесса. 

Педагогическая психология связана со многими дру-

гими науками в силу целого ряда причин. Во-первых, она 
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является конкретной отраслью общепсихологического зна-

ния, которая находится в центре треугольника научного 

знания (по Б.М. Кедрову). Во-вторых, она связана с други-

ми науками в силу того, что образовательный процесс по 

своим целям и содержанию есть передача социокультурно-

го опыта, в котором аккумулировано самое разноплановое 

цивилизационное знание в знаковой, языковой форме. В-

третьих, предметом ее изучения является сам познающий и 

обучающийся этому познанию человек, что изучается мно-

гими другими человековедческими науками. Очевидно, что 

педагогическая психология неразрывно связана с такими 

науками, как, например, педагогика, физиология, филосо-

фия, лингвистика, социология и др.  

Объект педагогической психологии - человек. 

Предмет - механизмы и закономерности освоения 

социокультурного опыта человеком в образовательном 

процессе. 

"Педагогическая психология изучает психологиче-

ские вопросы управления, исследует процессы обучения, 

формирования познавательных процессов, отыскивает 

надежные критерии умственного развития, определяет 

условия, при которых достигается эффективное умствен-

ное развитие в процессе обучения, рассматривает вопросы 

взаимоотношений между учащимися" (А.В. Петровский). 

Таким образом, "предметом педагогической психоло-

гии являются факты, механизмы и закономерности освое-

ния социокультурного опыта человеком, закономерности 

интеллектуального и личностного развития ребенка как 

субъекта учебной деятельности, организуемой и управляе-

мой педагогом в разных условиях образовательного про-

цесса" (И. А. Зимняя). 

Задачи педагогической психологии. Общей, главной 

задачей является выявление, изучение и описание психоло-

гических особенностей и закономерностей интеллектуаль-

ного и личностного развития человека в разных условиях 
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учебно-воспитательной деятельности и образовательного 

процесса. 

Психология выявляет индивидуальные, возрастные 

особенности и закономерности развития и поведения лю-

дей, что служит важнейшей предпосылкой для определе-

ния способов и средств воспитания. 

Педагогика же исследует сущность воспитания, его 

закономерности, тенденции и перспективы развития, раз-

рабатывает теории и технологии воспитания, определяет 

его принципы, содержание, формы и методы. 

Структура педагогической психологии включает 4 

раздела: 

I - психология образовательной деятельности (един-

ство учебной и педагогической деятельности); 

II - психология учебной деятельности и её субъекта - 

обучающегося (ученик, студент); 

III - психология педагогической деятельности и её 

субъекта (педагога); 

IV - психология учебно-педагогического сотрудниче-

ства и общения. 
 

2. Психологические основы деятельности  

преподавателя 
 

Со сменой образовательной парадигмы происходит 

постепенное смещение центра психолого-педагогических 

исследований и приложений в области образования от дея-

тельностно-центрированной к личностно-ориентированной 

проблематике. Деятельностный подход хорошо подходит 

для описания репродуктивных процессов, а личностный - 

для описания подлинно продуктивных, то есть творческих 

процессов. 

Результатом любого познавательного процесса явля-

ется не некоторый новый единичный образ, а модифициро-

ванный образ мира, обогащенный новыми элементами. Об-
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раз мира начинает формироваться с первых мгновений 

жизни человека и находится с ним, постоянно трансфор-

мируясь, до момента его смерти. 

В учебной деятельности, в отличие от исследователь-

ской, человек начинает не с рассмотрения чувственно-

конкретного многообразия действительности, а с уже вы-

деленной другими (учеными и т.д.) внутренней основы 

этого многообразия, т.е. идет от абстрактного к конкретно-

му, от общего к частному. Полноценное формирование 

действия требует последовательного прохождения 6 эта-

пов, которые называются "Этапы формирования умствен-

ных действий и понятий".  

В наибольшей степени качество учебной деятельно-

сти зависит от способа построения ориентировочного этапа 

действия (ООД).  

Педагогическая деятельность имеет те же характери-

стики, что и любой другой вид человеческой деятельности. 

Это, прежде всего: 

•целенаправленность; 

•мотивированность; 

•предметность. 

Специфической характеристикой педагогической де-

ятельности является ее продуктивность. Н.В. Кузьмина вы-

деляет пять уровней продуктивности педагогической дея-

тельности: 

I уровень - (минимальный) репродуктивный; педагог 

может и умеет рассказать другим то, что знает сам; непро-

дуктивный. 

II уровень - (низкий) адаптивный; педагог умеет при-

способить свое сообщение к особенностям аудитории; ма-

лопродуктивный. 

III уровень - (средний) локально-моделирующий; пе-

дагог владеет стратегиями обучения учащихся знаниям, 

умениям, навыкам по отдельным разделам курса (т.е. умеет 
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формулировать педагогическую цель, отдавать себе отчет в 

искомом результате и отбирать систему и последователь-

ность включения учащихся в учебно-воспитательную дея-

тельность; среднепродуктивный. 

IV уровень - (высокий) системно-моделирующий 

знания учащихся; педагог владеет стратегиями формиро-

вания искомой системы знаний, умений и навыков уча-

щихся по своему предмету в целом; продуктивный. 

V уровень - (высший) системно-моделирующий дея-

тельность и поведение учащихся; педагог владеет стратегия-

ми превращения своего предмета в средство формирования 

личности учащегося, его потребностей в самовоспитании, 

самообразовании, саморазвитии; высокопродуктивный. 

Психическим механизмом формирования самосозна-

ния является рефлексия, т.е. способность человека мыс-

ленно выходить из субъективной точки зрения и подходить 

к себе с точки зрения других людей. Накапливая опыт вос-

приятия себя с различных точек зрения, в различных ситу-

ациях и интегрируя его, человек формирует свое самосо-

знание. 

Самосознание личности представляет собой сложное 

психическое образование. Эта сложность обусловлена: 

 многообразием тех ситуаций, в которые попадает 

человек и в которых формируется его самосознание 

(профессиональные, бытовые ситуации и т.п.); 

 многогранностью самого объекта самосознания, 

т.е. тех сторон, уровней и граней личности, которые 

становятся опытом самосознания (внешность, характер, 

профессиональные способности, манера поведения и т.п.). 

В структуре человеческой деятельности мотивации 

принадлежит особое место: "сильные" и "слабые" специа-

листы различаются не столько по уровню интеллекта, 

сколько по уровню и структуре мотивации. А.А. Деркач 

экспериментально доказал, что от наличия в структуре мо-
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тивации творческих потребностей зависит результатив-

ность работы педагога-воспитателя. В исследовании Н.В. 

Тумаровой также выявлены вполне определенные различия 

в структуре мотивации у мастеров производственного обу-

чения высокого и низкого уровней педагогического про-

фессионализма. Таким образом, продуктивность педагоги-

ческой деятельности во многом зависит от силы и структу-

ры профессиональной мотивации педагога. Но не все па-

раметры педагогической деятельности жестко зависят от 

уровня мотивации.  

Исследования А.А. Реан (Реан А.А., 1999) показыва-

ют, что не существует значимой связи между мотивацией 

педагога и адекватностью представлений педагога о лично-

сти учащихся. Даже те, кто получает удовлетворение от 

самого педагогического труда, кто осознанно выбрал про-

фессию, кто стремится к достижению высоких результатов 

- даже они далеки от полностью адекватного понимания 

своих подопечных. Чтобы правильно понимать своих уча-

щихся, педагогу требуются высокоразвитые рефлексивно-

перцептивные способности и умения.  

По мнению Л.С. Подымовой и В.А. Сластенина 

(1997) проблема мотивационной готовности, восприимчи-

вости к педагогическим инновациям является одной из 

центральных в подготовке учителя, т.к. только адекватная 

целям инновационной деятельности мотивация обеспечит 

гармоническое осуществление этой деятельности и само-

раскрытие личности педагога. Л.Н. Захарова (1993), уточ-

няя виды профессиональных мотивов учителя, из обшир-

ной области факторов называет следующие: 

 материальные стимулы; 

 побуждения, связанные с самоутверждением; 

 профессиональные мотивы; 

 мотивы личностной самореализации. 
 

 



106 

 

3. Психология учебно-познавательной  

деятельности студента 

 

Общеизвестно, что традиционное обучение хоть в 

школе, хоть в вузе построено с опорой на память обучаю-

щихся. Такие же психические процессы, как воображение и 

мышление, служащие базой развития творческой активно-

сти и инициативы, являются побочным продуктом тради-

ционного обучения. 

Психология учебно-познавательной деятельности - 

едва ли не центральная проблема современной дидактики, 

а активные методы обучения - основная забота предметно-

методических систем. Называть методы активными не со-

всем корректно, поскольку стимулировать активность уче-

ника призван любой метод обучения (в противном случае 

он вообще не метод). Проблема "активизации познаватель-

ной деятельности" тоже в какой-то степени надуманная, 

поскольку в психологии познавательная деятельность - это 

"специфически человеческая форма активного отношения 

к окружающему миру, содержание которой составляет це-

лесообразное отражение человеческим сознанием объек-

тивной действительности, её предметов, процессов и зако-

нов". В этом определении содержатся отличительные чер-

ты познавательной деятельности - это отношение активное, 

определяемое социальной природой человека. 

Практически все психологи едины во мнении, что по-

знавательная деятельность связана не только с мышлением, 

но и включает в себя восприятие, память, внимание. Акти-

визацию познавательной деятельности связывают в первую 

очередь с экстенсивным воздействием на её структурные 

составляющие, например, разрабатывают приёмы более 

прочного запоминания или привлечения внимания. Но ведь 

познавательная деятельность, как и любая другая деятель-

ность, - это целостность функционирования психических 
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процессов, их неразложимость на механические составля-

ющие с момента появления познавательного интереса до 

момента достижения цели (усвоения знаний, идей и т.д.). 

При этом ясно, что достижение одной и той же цели требу-

ет от разных людей разных психических затрат и усилий, 

то есть "различной степени напряжения регуляторных ме-

ханизмов и разной величины расхода функциональных ре-

зервов организма". 

Вопрос здесь в следующем: можно ли назвать эффек-

тивной познавательную деятельность, если результат полу-

чен человеком за счет высокой напряженности труда? Ду-

мается, что нет, ведь познавательная деятельность - это не 

просто процесс, а процесс социальный, следовательно, его 

совершенствование и упорядочивание необходимо связы-

вать с социальной обусловленностью психики, а не с коли-

чественной оценкой результата деятельности. Из приведён-

ного выше определения познавательной деятельности выте-

кает, что она порождается уровнем развития общественного 

способа бытия людей для решения ими возникающих на 

этом уровне задач. Появление новых средств деятельности, 

технические открытия последних десятилетий, лавинооб-

разный рост информации поставили перед человеческим 

сообществом и образовательными заведениями новую про-

блему - интенсификацию познавательной (и уже - учебно-

познавательной) деятельности. Полагаем, что интенсифика-

ция познавательной деятельности - это не индивидуально-

физиологическая проблема, а проблема социальная, акту-

альная на современном этапе развития науки и техники. На 

это обратил внимание ещё в 1975 году А.Н. Леонтьев, кото-

рый писал, что "следует поставить во главу угла не столько 

проблему разработки интенсивных методов, применяемых 

не всюду и не всегда, сколько проблему интенсификации 

любого обучения". Это наблюдение учёного совпадает по 

времени с бурным внедрением в учебный процесс обучаю-
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щих технологий, главной целью которых является повыше-

ние эффективности учебной деятельности, в первую оче-

редь, за счет использования ресурсных возможностей ко-

гнитивно-аффективных процессов и за счет создания опти-

мальных условий организации учебного процесса. 

Сегодня эффективность - это уже не столько эконо-

мическое понятие, сколько социальное. Эффективность 

характеризует не просто любую деятельность, она опреде-

ляет прогресс общественного развития и является резуль-

татом интенсификационных процессов. Анализ работ А.Д. 

Урсул, А.М. Зимичева, Л.Д. Ершовой и др. позволяет сде-

лать следующее определение. Интенсивная деятельность -

 это такое количество действий за единицу рабочего вре-

мени, которое обеспечивает высокую эффективность дея-

тельности за счёт рационального использования рабочего 

времени и средств, за счёт повышения качества функцио-

нирования психологических механизмов субъекта деятель-

ности, за счёт создания оптимальных условий организации 

деятельности. Способами интенсификации вступают опти-

мизация и рационализация, а также различные открытия, 

изобретения и усовершенствования.  Интенсификация 

учебно-познавательной деятельности означает, таким обра-

зом, что высокие результаты познания достигаются обуча-

ющимся при меньших затратах и ресурсах за счёт исполь-

зования качественно новых средств познавательной дея-

тельности. Прежде всего, таким средством является техно-

логия обучения. 

Технология включает в себя целый арсенал средств 

интенсификации. К таковым можно отнести создание опти-

мальных психолого-педагогических и организационных 

условий познавательной деятельности, а также использова-

ние компьютеров в учебном процессе. Э.Г. Юдин к таким 

средствам относит также характер управления, регулирова-

ния и корректировки. И.С. Морозова связывает интенсифи-
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кационный процесс с четырьмя компонентами деятельности 

- потребностями, субъектом, средствами и предметом. А.М. 

Зимичев пришел к выводу, что ведущим психологическим 

фактором интенсификации профессиональной подготовки, 

ведущей к эффективности обучения, является оптимизация 

всей психологической структуры учащегося. Источни-

ком любого процесса, в том числе и интенсификации, слу-

жат психические процессы и внутренние противоречия 

субъекта, детерминированные какими-либо внешними усло-

виями. С точки зрения источника интенсификации познава-

тельной деятельности все факторы, её инициирующие, 

можно разделить на внутренние и внешние. 

Внутренние источники учебно-познавательной ак-

тивности - это любознательность, пытливость. Психологи 

называют их влечениями, мотивами, интересом, стремле-

нием к самосовершенствованию. Внутренним источником 

познавательной активности может выступать также по-

требность в самосохранении. Внешние источники вытека-

ют из общественных условий жизни человека. И.А. Зимняя 

называет их социогенными потребностями - это стремле-

ние к престижу, к достижениям, желание приносить пользу 

обществу, служение каким-либо идеалам. 

Интегративно-многофакторная интенсификация 

учебно-познавательной деятельности зависит в первую 

очередь от оптимизации всей психологической структуры 

обоих субъектов, поскольку все факторы педагогического 

процесса преломляются в их психике и в конечном итоге 

влияют на эффективность обучения.  Интенсификацию 

учебно-познавательной деятельности невозможно решить 

вне педагогической технологии, поскольку именно техно-

логия представляет системный способ мышления, возник-

ший в педагогике под воздействием социально-

экономического развития общества и его научно-

технического прогресса. Г.К. Селевко обратил на это вни-
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мание: "педтехнология должна обладать всеми признаками 

системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, 

целостностью". 

  

4. Уровни развития познавательной активности 

студента 

 

Познавательная активность – такой вид учебной дея-

тельности, при котором предполагается определенный 

уровень самостоятельности студентов во всех ее структур-

ных компонентах – от постановки проблемы до осуществ-

ления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от 

выполнения простейших видов работы к более сложным, 

носящим поисковый характер. 

Раскроем сущность критериев сформированности по-

знавательной активности студентов. 

1. Ориентационный критерий. Проблема формирова-

ния познавательной активности связана с содержательной 

и процессуальной стороной образования. Осуществление 

познавательной деятельности невозможно без знаний и 

умений самостоятельного их использования на основе 

накапливаемого опыта. Сообщаемая студентам информа-

ция является движущим фактором их самоорганизации и 

саморазвития.   

С.И. Архангельским дается следующая характеристи-

ка ступеней усвоения, то есть восприятия и преобразования 

учебной информации: 

1 ступень – начальная форма восприятия и преобра-

зования информации на основе физиологического приспо-

собления к среде. 

2 ступень – подсознательное восприятие, преобразо-

вание информации на базе безусловных рефлексов и 

начального сознания информации. 
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3 ступень – семантическое (смысловое, содержатель-

ное) восприятие и преобразование информации, когда ин-

формация проходит ряд преобразований, приобретая фор-

му понятий, Между понятиями устанавливаются логиче-

ские отношения и имеет место мыслительный поиск опре-

деленных действий. 

4 ступень – прагматическое (практически-смысловое) 

восприятие и преобразование, когда информация перераба-

тывается в зависимости от определенных мотивов – эмо-

циональных и рациональных. 

В результате переработки полученной информации 

одни студенты только запоминают ее (такое знание хра-

нится недолго), другие – включают полученную информа-

цию в систему личностных знаний, перерабатывают ее, в 

результате чего у них возникает свое личностное знание. 

Мы будем основываться на выделенных учеными 

уровнях усвоения знаний: 

– информационный уровень (знания усвоены студен-

тами на уровне получения информации, без ее дальнейшей 

внутренней переработки); 

– личностный уровень (знания усвоены студентами 

на уровне получения информации и подверглись дальней-

шей внутренней переработке, до превращения в личностно 

значимые, действующие, на основе которых формируются 

умения и навыки); 

– методологический уровень (помимо личностно зна-

чимых знаний студент владеет системой методологических 

знаний и категорий, с помощью которых он может само-

стоятельно добывать новые знания и рационально направ-

лять и организовывать свою познавательную активность). 

По содержанию мы разделили знания, способствую-

щие формированию познавательной активности: на знания 

о способах познания и знания о способах деятельности. 
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2. Операциональный критерий характеризует владе-

ние студентами системой умений и навыков. О развитии 

познавательной активности можно судить по сформиро-

ванности: 

– специальных умений: анализа (умение выделять ча-

сти и взаимосвязи между ними, видеть логику рассужде-

ния), синтеза (умение объединять отдельные элементы в 

целое), сравнения (умение выявлять сходства и различия); 

– метаумений: аналитических (умение анализировать 

свою познавательную активность и результаты осуществ-

ляемой на ее основе познавательной деятельности), проек-

тировочных (умение целеполагания и принятия к исполне-

нию задач самообразования, поиска путей и способов их 

решения), организационных (умение организовывать ак-

тивную самостоятельную познавательную деятельность), 

коммуникативных. 

Показателями сформированности познавательной ак-

тивности являются состав и качество выполняемых опера-

ций, их осознанность, полнота и развернутость, последова-

тельность, степень сложности, степень обобщенности, сте-

пень самостоятельности, время выполнения. 

3. Мотивационно-ценностный критерий. Описание 

механизмов активности и направленности поведения тра-

диционно связано с понятием мотивации. К мотивации от-

носятся такие образования как потребности, мотивы, инте-

ресы. Принято считать, что основными характеристиками 

потребностей являются сила, периодичность возникнове-

ния, способы удовлетворения, предметное содержание. 

Данные экспериментальных исследований показывают, что 

повышение эмоционально-интеллектуального тонуса сту-

дента и возрастание активности умственных реакций зави-

сит от наличия познавательного интереса. 

Особенностью познавательного интереса является его 

способность обогащать и активизировать процесс познава-
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тельной деятельности. Г.И. Щукина выделяет четыре после-

довательные стадии развития познавательного интереса: 

 Любопытство (элементарная стадия 

избирательного отношения, которая обусловлена чисто 

внешними, часто неожиданными обстоятельствами, 

привлекающими внимание человека); 

 Любознательность (стремление человека 

проникнуть за пределы увиденного, сопровождающееся 

достаточно сильно выраженными эмоциями удивления, 

радости познания); 

 Познавательный интерес (проникновение личности 

в существенные связи и отношения, закономерности 

познания); 

 Теоретический интерес (стремление к познанию 

сложных теоретических вопросов и проблем конкретной 

науки и использование их как инструмента познания). 

  

Тема 14. 

Психологические особенности личности студента 

 

План: 

1. Факторы развития личности. 

2. Структура личности. Сферы развития  

личности: когнитивная, эмоционально-волевая, моти-

вационно-потребностная, деятельностная. 

3. Развитие профессионально-творческого 

мышления студента. 

 

1. Факторы развития личности 

 

Личность является одним из тех феноменов, которые 

редко истолковываются одинаково двумя разными авторами. 

Все определения личности, так или иначе, обусловливаются 

двумя противоположными взглядами на ее развитие. С точки 
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зрения одних, каждая личность формируется и развивается в 

соответствии с ее врожденными качествами способностями, а 

социальное окружение при этом играет весьма незначитель-

ную роль. Представители другой точки зрения полностью 

отвечают врожденные внутренние черты и способности лич-

ности, считая что личность - это некоторый продукт, полно-

стью формируемый ходе социального опыта. Очевидно, что 

это крайние точки зрения процесс формирования личности. В 

своем анализе мы, конечно, должны учитывать как биологи-

ческие особенности личности, так и ее социальный опыт. 

Вместе с тем практика показывает, что социальные факторы 

формирования личности более весомы. Представляется удо-

влетворительным определение личности, данное В. Ядовым: 

"Личность - целостность социальных свойств человека, про-

дукт общественного развития и - включения индивида в си-

стему социальных отношений посредством активной дея-

тельности и общения" соответствии с этим взглядом лич-

ность развивается из биологического организма исключи-

тельно благодаря различным видам социального культурного 

опыта. При этом не отрицается наличие у нее врожденных 

способностей, темперамента и предрасположенности, значи-

тельно влияющих на процесс формирования личностных 

черт. 

Для анализа возникновения и развития личностных 

черт выдeлим факторы, оказывающие влияние на форми-

рование личности, на следующие типы: 1) биологическая 

наследственность; 2) физическое окружение; 3) культура; 

4) групповой опыт; 5) уникальный индивидуальный опыт. 

Проанализируем влияние этих факторов на личность. 

Биологическая наследственность. Кирпичный дом не 

может быть построен из камня или из бамбука, но из 

большого количества кирпичей можно построить дом 

множеством различных способов. Биологическое наследие 

каждого человека поставляет сырые материалы, которые 



115 

 

затем формируются разными способами в человеческую 

особь, индивида, личность. 

Физическое окружение. Некоторые исследователи 

придавали физическому окружению решающее значение в 

развитии личности. Известный социолог Питирим Сорокин 

в нескольких работах, опубликованных в 1928 г., обобщил 

теории многих ученых - от Конфуция, Аристотеля, Гиппо-

крата до современного ему географа Эллиота Хантингтона, 

согласно которым групповые различия в поведении лично-

стей в основном определяются различиями в климате, гео-

графических особенностях и природных ресурсах. Дей-

ствительно, в сходных физических и географических усло-

виях формируются различные типы личностей, и, наобо-

рот, очень часто бывает так, что схожие групповые призна-

ки личностей развиваются в разных условиях окружающей 

среды. В связи с этим можно сказать, что физическое 

окружение может влиять на культурные особенности соци-

альной группы, но его влияние на формирование отдельной 

личности незначительно и несравнимо с влиянием на лич-

ность культуры группы, группового или индивидуального 

опыта. 

Культура. Прежде всего, следует отметить, что опре-

деленный культурный опыт является общим для всего че-

ловечества и не зависит от того, на какой ступени развития 

находится то или иное общество. Так, каждый ребенок по-

лучает питание от старших по возрасту, обучается обще-

нию через язык, получает опыт применения наказания и 

вознаграждения, а также осваивает некоторые другие 

наиболее общие культурные образцы. Вместе с тем каждое 

общество дает практически всем своим членам некоторый 

особенный опыт, особенные культурные образцы, которые 

другие общества предложить не могут. Американская ис-

следовательница К. Дьюбойс  назвала личность, обладаю-

щую общими для данного общества чертами, "модальной" 
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(от взятого из статистики термина "мода"). Под модальной 

личностью Дьюбойс понимала наиболее часто встречаю-

щийся тип личности, обладающий некоторыми особенно-

стями, присущими культуре общества в целом. Таким об-

разом, в каждом обществе можно найти такие личности, 

которые воплощают средние общепринятые черты. Гово-

рят о модальных личностях тогда, когда упоминают о 

"средних" американцах, англичанах или об "истинно" рус-

ских. Другими словами, каждое общество развивает один 

или несколько базисных личностных типов, которые соот-

ветствуют культуре этого общества.  

Каким же может быть социально одобряемый тип 

личности для нашего общества? Пожалуй, это личность 

социальная, т.е. легко идущая на социальные контакты, го-

товая к сотрудничеству и обладающая при этом некоторы-

ми агрессивными чертами (т.е. способная за себя постоять) 

и практической сметкой. Однако в сложных обществах 

очень трудно найти общепринятый тип личности из-за 

наличия в них большого числа субкультур. Эти образцы 

смешиваются с личностными образцами, присущими от-

дельным индивидам, и создаются смешанные личностные 

типы. Главными факторами, определяющими процесс 

формирования личности, безусловно являются групповой 

опыт и субъективный, уникальный личностный опыт. Эти 

факторы в полной мере проявляются в процессе социали-

зации личности. 
 

2. Структура личности. Сферы развития   

личности: когнитивная, эмоционально-волевая,  

мотивационно-потребностная, деятельностная 
 

Понятие "личность" гораздо шире, чем такие поня-

тия, как "индивид", "индивидуальность". Если индивид - 

это представитель человеческого вида, носитель генети-

чески обусловленных свойств, то личность - это непо-
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вторимая комбинация психологических качеств челове-

ка, формирующаяся в процессе его социализации, взаи-

модействия с миром. Только в процессе усвоения соци-

ального, культурного, исторического опыта человек ста-

новится личностью. 

Психологическая структура личности чрезвычайно раз-

нообразна: в нее входят все те индивидуальные особенности 

человека, которые мы привыкли называть чертами личности. 

В психологической науке существует два основных подхода 

к структурированию личности. Первый основан на выделе-

нии черт личности, которые принято группировать на основе 

внутренней связи в подструктуры, а подструктуры, в свою 

очередь, делить на уровни. 

Второй подход основывается на выделении типов лич-

ности, которые не сводятся к определенному набору черт, но 

раскрывают некие общие особенности личности и способа ее 

взаимодействия с миром. В качестве примера типологическо-

го подхода можно привести деление, в основу которого по-

ложены четыре основных типа темперамента. 

Структура личности по Платонову. 

К. Платонов положил в основу структурирования 

личности группировку психологических черт в логически 

целостные подструктуры: биологически обусловленные и 

социально обусловленные. Подструктуры же, в свою оче-

редь, имеют свои уровни: 

Самый нижний уровень - это те черты человека, ко-

торые обусловлены биологически: возрастные и половые 

свойства его личности, темперамент, особенности нервной 

системы. На следующем уровне находится подструктура, 

которая включает особенности протекания различных пси-

хических процессов: память, мышление, восприятие, врож-

денные способности. 

В следующую подструктуру входит опыт человека, 

т.е. те знания и умения, которые были усвоены в процессе 
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социальной жизни. И, наконец, на самом высоком уровне 

находится направленность личности, т.е. особенности ми-

ровоззрения и характера человека, его самооценка, интере-

сы и увлечения. Все это многообразие и формирует це-

лостную психологическую структуру личности. 

Структура личности по Фрейду. 

З. Фрейд первым выделил в структуре личности со-

знательный и бессознательный компоненты, на основе ко-

торых строилась дальнейшая теория психоанализа.  По 

мнению Фрейда, сознание и бессознательное находятся в 

постоянном конфликте, и задачей психоаналитика является 

установление гармонии и равновесия двух важнейших сто-

рон человеческой психики. 

Бессознательное, по Фрейду, включает в себя Оно 

(или Ид), которое отвечает за важнейшие человеческие ин-

стинкты - либидо (или инстинкт жизни, сексуальная энер-

гия) и тонатос (или инстинкт смерти). 

Оба эти инстинкта, согласно мнению основателя 

психоанализа, являются подлинными двигателями чело-

веческой жизни. К бессознательному также относится 

Сверх-Я (Супер-Эго), которое включает в себя моральные 

нормы и предписания, выполняя роль цензора в структуре 

психики. Сознательная часть личности - Я или Эго - при-

звана поддерживать гармонию между Оно и Сверх-Я, 

уравновешивать человеческое стремление к удовольстви-

ям и необходимость подчиняться определенным мораль-

ным стандартам. 

К когнитивной сфере относят все психические про-

цессы, выполняющие функцию рационального познания.  

К когнитивным процессам обычно относят память, 

внимание, восприятие, понимание, мышление, принятие 

решений, действия и воздействия - в той мере или в той 

части, в какой они заняты познавательными процессами, а 

не чем-то другим (влечениями, развлечениями...).  
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При рассмотрении эмоционально-волевой сферы 

личности в регуляции деятельности, в особенности при по-

пытках оптимизировать регуляцию конкретного вида дея-

тельности на практике, неизбежно встает вопрос о снятии 

неблагоприятных эмоциональных состояний, создании со-

стояния оптимальной мобилизации готовности. Е.П. Ильин 

похожим образом соотносит эмоциональную и волевую 

регуляцию, считая, что волевая регуляция вступает в силу 

тогда, когда эмоции дезорганизуют деятельность. Если 

эмоции стимулируют деятельность, то проявления волевых 

качеств не требуется. 

Самостоятельной проблемой в исследовании эмоцио-

нально-волевой сферы в регуляции деятельности оказалось 

изучение природы и механизмов волевых усилий. В отли-

чие от Н. Аха и многих других зарубежных исследовате-

лей, не считающих усилие важным элементом волевой ре-

гуляции, в советской психологии по традиции, идущей от 

работ А. Ф. Лазурского и М. Я. Басова, исследование воле-

вых усилий выделилось в самостоятельную проблему, по-

родившую достаточно большое число исследований в этом 

направлении. 

Эффективность волевых усилий оказалась более вы-

сокой на фоне повышенного уровня активности, высокого 

тонуса человека, в то время как утомление, стресс, страх, 

ужас снижают интенсивность волевых усилий. Большое 

влияние на регуляцию деятельности оказывает включение 

человека в коллективную деятельность, причем принад-

лежность к более сплоченному коллективу дает большие 

волевые усилия при соревновании разных коллективов 

(Л. И. Акатов, М. Н. Ильина, А. П. Поварницын), как и 

большие усилия, чем в соревновании «за себя». 

Потребности – субъективные явления, побуждающие 

к деятельности и представляющие собой отражение нужды 

организма в чем-либо. Все многообразие потребностей 
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может быть сведено к двум основным классам: 

1)биологические (витальные); 2)информационные (лежа-

щие в основе социальных потребностей).  

Мотив – это побуждение к действию. Развитие чело-

веческой деятельности ведет к раздвоению функций моти-

вов. Одни мотивы, побуждая деятельность, придают ей 

личностный смысл (смыслообразующие мотивы), другие, 

выполняя роль побудительных факторов, (мотивы – стиму-

лы). Деятельность человека направляется не одним моти-

вом, а их совокупностью. При этом можно выде-

лить внутренние мотивы и внешние мотивы. В основе 

внутренних мотивов лежат потребности человека, его эмо-

ции, интересы. К внешним мотивам относятся цели, исхо-

дящие из ситуации (факторы среды). Совокупность внут-

ренних и внешних мотивов определенным образом органи-

зуется и составляет мотивационную сферу личности. Глав-

ные отношения, характеризующие мотивационную сферу 

личности – отношения иерархии мотивов. А. Маслоу вы-

строил иерархию мотивов по степени их близости к удо-

влетворению витальных потребностей.  5. физиологические 

потребности (пища, вода, сон и т.п.); 4. потребность в без-

опасности (стабильность, порядок); 3. потребность в любви 

и принадлежности (семья, дружба); 2. потребность в ува-

жении (самоуважение, признание); 1. потребность 

в самоактуализации (развитие способностей). 

Чтобы сделать выбор, надо обратиться к процессу 

мышления. Главная характеристика потребностей – их 

предметность. Существует 2 рода потребностей, управля-

ющих человеком: биологические и социальные (натураль-

ные и духовные). Природа потребностей зависит от осо-

бенности деятельности, которая ведет к их удовлетворе-

нию. У человека – это деятельность. Осуществляя деятель-

ность, побуждаемую и направляемую мотивом, человек 

ставит перед собой цели, достижение которых ведет к удо-
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влетворению потребности, получившей свое предметное 

содержание в мотиве данной д-ти. Мотивы стоят за целя-

ми, побуждают к достижению целей или целеобразованию, 

но не порождают их. Потребность побуждает поисковую 

активность. По наличию поисковой активности можно го-

ворить о наличии потребности. В процессе поисковой ак-

тивности мы находим предмет потребности и потреб-

ность опредмечивается. С этого момента предмет потреб-

ности называется мотивом. Потребность обладает побуж-

дающей функцией. Мотив – побуждающей, направляющей, 

смыслообразующей. 
 

3. Развитие профессионально-творческого  

мышления студента 
 

Творческий потенциал личности, определяющий 

эффективность её деятельности в изменяющемся мире, 

характеризуется не только сложившимся у человека опы-

том, но и некоторой общепсихологической базой, детер-

минирующей развитие личности. Такое развитие есть си-

стематическое образование личности, которое обладает 

мотивационными, интеллектуальными и психофизиологи-

ческими резервами, а именно: богатством потребностей 

интересов личности, её направленностью на все более 

полную самореализацию в различных сферах труда, по-

знания и общения; уровнем развития интеллектуальных 

способностей, позволяющих человеку эффективно решать 

возникающие жизненные и профессиональные проблемы 

(быть открытым по отношению к новому; реалистически 

оценивать проблемы во всей их сложности, противоречи-

вости и многообразии; обладать широким и гибким мыш-

лением, видеть альтернативные пути решения и преодоле-

вать сложившиеся стереотипы; критически анализировать 

опыт, уметь извлекать уроки из прошлого); высокой рабо-

тоспособностью человека, его физическими силами и 
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энергией, уровнем развития его психофизиологических 

возможностей. 

Среди личностных факторов, влияющих на уровень 

развития личности (или, наоборот, блокирующих его), сле-

довало бы выделить, прежде всего, общую позицию по от-

ношению к деятельности. 

Мышление (интеллект) строится не просто как чисто 

когнитивное образование осуществляющее прием преобра-

зования и использования информации, а детерминируется 

теми ценностями, которые личность ориентируются по-

требностями, мотивами и интересами которые задают об-

щую направленность мыслительной деятельности и прида-

ет ей личностный смысл. Поэтому проблемы воспитания и 

развития мышления не сводится лишь к анализу когнитив-

ных процессов, она предлагает более широкий контекст 

рассмотрения – контекст, позволяющий увидеть мышление 

в более общей структуре деятельности личности. 

В общем схематическом виде наиболее важные каче-

ства, характерные для творческой личности, проявляются в 

стремлении самореализации поглощенности делом как 

призванием, а аутентичности личности, уверенности в сво-

их силах, инициативности и гибкости, критичности, высо-

кой степени рефлексии, восприимчивости и открытости по 

отношению к новому. Таким образом, основная цель лю-

бой современной прогрессивной концепции образования 

заключается в том чтобы отстоять и обогатить абсолютную 

ценность – гуманистическое образование, обеспечивающее 

развитие творческой личности, духовно-национальной са-

мобытности каждого народа. 

Иной подход и к интеллекту. Специалисты по выс-

шей нервной системе и деятельности головного мозга че-

ловека (открытие английских ученых в 80-90 е годы 20 в.) 

пришли к выводу, что недопустимы перегрузки памятий-

ного нервного аппарата, чтобы не допустить критической 
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исчерпаемости его психофизиологических ресурсов. Па-

мять не нужно перегружать. Вся необходимая информация 

имеется на бумажных и электронных носителях. В 21 веке 

социальный заказ на принципиально новый взгляд на ин-

теллект человека – интеллект аналитика, синтезиста, твор-

ца самой информации. Обществом востребованы подлин-

ные высшие человеческие способности. И это совсем дру-

гая задача для образовательного учреждения. 
 

Тема 15. 

Психология  педагогического общения 
 

План: 

1. Психология взаимоотношений в системе «пре-

подаватель-студент». 

2. Основные виды общения в образовательном 

процессе. 

3. Этика взаимоотношений в образовательном 

процессе. 

 

1. Психология взаимоотношений в системе  

«преподаватель – студент» 

 

Взаимоотношения преподавателей и студентов как 

особый психологический феномен и важная составляющая 

целостного педагогического процесса высшего учебного 

заведения характеризуются особенностью содержания и 

динамики, механизмами влияния на становление личности 

будущего учителя, его профессиональный рост. Во взаимо-

отношениями «преподаватель-студент» мы понимаем це-

ленаправленную взаимодействие субъектов педагогическо-

го процесса, которая детерминирована целью и задачами 

совместной учебно-профессиональной деятельности, опре-

деляется как общими психологическими механизмами, так 

и четко определенными социально-ролевыми функциями 
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партнеров, особенностями и закономерностями педагоги-

ческого общения в условиях высшего педагогического 

учебного заведения. 

Взаимоотношения преподавателей и студентов педа-

гогического учебного заведения представляют собой дина-

мическую систему, компонентами которой являются:     1) 

мотивационный (интерес к партнеру и потребность в от-

ношениях с ним, 2) когнитивный (восприятие и оценка 

другого; рефлексия отношений и осознания их трудностей; 

представление об оптимальных взаимоотношения); 3) эмо-

циональный (удовлетворенность отношениями, которые 

сложились; взаимные оценочные отношение партнеров; 

чувство психологической защищенности, комфортности 

или напряженности, тревожности); 4) поведенческий (тип 

взаимоотношений и стиль педагогического общения; спо-

соб поведения в конфликтной ситуации; средства коррек-

ции взаимоотношений и взаимовлияния. Они могут диа-

гностироваться по эмпирическим показателям (удовлетво-

ренность – неудовлетворенность; наличие потребности в 

углублении и расширении отношений-избегание взаимных 

контактов; идентификация с партнером как будущим кол-

легой – противопоставления себя другому; высокая соци-

альная рефлексия – неспособность проанализировать и 

правильно оценить состояние взаимоотношений; гумани-

стические установки относительно другого - авторитарный 

подход) и классифицироваться как гармоничные (высокого 

уровня развития), неопределенные (среднего уровня) и де-

структивные (низкого уровня). 

Особенностью динамики взаимоотношений «препо-

даватели – студенты» является высокая индивидуальная 

вариативность и статусно-ролевая отличие. Они занимают 

разное место в системе ценностей преподавателя и студен-

та (преподаватели придают им большее значение в педаго-

гическом процессе, тогда как для студентов они имеют 
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большую личностную значимость и поэтому вызывают 

сильнее переживания. Эта тенденция усиливается от пер-

вого до выпускного курсов, при этом потребность препо-

давателей в расширении и углублении отношений часто не 

поддерживается студентами через их формальность и 

жесткую регламентацию учебными целями и задачами. 

Наиболее полные и правильные представления друг о дру-

ге, адекватная оценка отношений формируются в условиях 

творческого делового сотрудничества. Гармоничные отно-

шения с преподавателем стимулируют познавательную ак-

тивность и интеллектуальную инициативу студентов на 

занятиях; повышают интерес профессионального обуче-

ния; способствуют формированию профессиональной 

направленности будущих учителей, укрепляют их заинте-

ресованность педагогической деятельностью способствуют 

выработке и трансформации собственной модели профес-

сионально-педагогической поведения; повышают форми-

рующий аспект педагогической практики. Вместо этого, 

деструктивные взаимоотношения – возможный источник 

повышения личностной тревожности студента, ситуатив-

ный уровень которой зависит от того, какой тип педагоги-

ческого общения он предпочитает и как он оценивает свои 

отношения с преподавателем. 

Психологическим механизмом влияния отношений 

«преподаватель – студент» на личность студента является 

идентификация его с преподавателем. Это помогает ему 

приобрести профессиональной идентичности: укрепить 

профессионально-педагогическую направленность, повы-

сить профессиональную самооценку, освоить профессио-

нально-ролевые ценности. Особенно важное значение вза-

имоотношений студента с преподавателями для формиро-

вания гуманистических ориентации и способов поведения 

будущего специалиста, чувство собственного достоинства 

и принятие самоценности другого человека, педагогиче-
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ского оптимизма и сочувствие, понимание ребенка, спо-

собности откликнуться на ее проблемы и радости и быть 

готовым оказать ей своевременную помощь и поддержку. 

Взаимоотношения в системе «студент-

преподаватель» зависят от общего психологического кли-

мата в педагогическом учебном заведении, организации 

целостного педагогического процесса в нем на основе 

включения всех ее субъектов в совместную учебно-

профессиональной деятельности. Важное значение при 

этом имеют наставления преподавателей и студентов отно-

сительно друг друга. 
 

2. Основные виды общения в образовательном 

процессе 

 

Общение - это многоплановый процесс развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями 

совместной деятельности (определение, данное А.В. Пет-

ровским). 

Общение - специфическая форма взаимодействия че-

ловека с другими людьми как членами общества, в обще-

нии реализуются социальные отношения людей (определе-

ние, данное Л.Д. Столяренко). 

В общении выделяют три взаимосвязанных стороны: 

– коммуникативная - обмен информацией между 

людьми; 

– интерактивная - организации взаимодействия меж-

ду людьми; 

– перцептивная - процесс восприятия друг друга 

партнерами по общению и установление на этой основе 

взаимопонимания. 

К средствам общения относятся: 

1. Язык - система слов, выражений и правил их со-

единения в осмысленные высказывания, используемые для 

общения. 
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2. Интонация, эмоциональная выразительность, которая 

способна придавать разный смысл одной и той же фразе. 

3. Мимика, поза, взгляд собеседника могут усиливать, 

дополнять или опровергать смысл фразы. 

4. Жесты как средства общения могут быть как обще-

принятыми, т.е. иметь закрепленные за ними значения; или 

экспрессивными, т.е. служить для большей выразительно-

сти речи. 

5. Расстояние, на котором общаются собеседники, за-

висит от культурных, национальных традиций, степени до-

верия. 

В процедуре общения выделяют следующие этапы: 

1. Потребность в общении (необходимо сообщить или 

узнать информацию, повлиять на собеседника и т.п.) по-

буждает человека вступить в контакт с другими людьми. 

2. Ориентировка в целях общения, в ситуации общения. 

3. Ориентировка в личности собеседника. 

4. Планирование содержания своего общения, чело-

век представляет себе (обычно бессознательно), что имен-

но скажет. 

5. Бессознательно (иногда сознательно) человек вы-

бирает конкретные средства, речевые фразы, которыми бу-

дет пользоваться, решает, как говорить, как себя вести. 

6. Восприятие и оценка ответной реакции собеседни-

ка, контроль эффективности общения на основе установле-

ния обратной связи. 

7. Корректировка направления, стиля, методов об-

щения. 

Если какое-либо из звеньев акта общения нарушено, 

то говорящему не удается добиться ожидаемых результа-

тов общения - оно окажется неэффективным. 

Выделяют следующие виды общения: 

1. ”Контакт масок” - формальное общение, когда от-

сутствует стремление понять собеседника. 
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2. Примитивное общение, когда оценивают другого 

человека как нужный или мешающий объект. Если полу-

чили от собеседника желаемое, то теряют дальнейший ин-

терес к нему и не скрывают этого. 

3. Формально-ролевое общение, когда регламентиро-

ваны и содержание, и средства общения. 

4. Деловое общение, когда учитывают особенности 

личности, характера, возраста, настроения собеседника, но 

неинтересные дела более значимы, чем возможные лич-

ностные расхождения. 

5. Духовное, межличностное общение друзей, когда 

можно затронуть любую тему и не обязательно прибегать к 

помощи слов. 

6. Манипулятивное общение направлено на извлече-

ние выгоды от собеседника, используя разные приемы. 

7. Светское общение. Суть его в беспредметности, точ-

ки зрения людей на тот или иной вопрос не имеют никакого 

значения и не определяют характера коммуникаций. 

В системе учитель - ученик межличностные отноше-

ния в общении играют основную роль в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Образно говоря, труд 

учителя - это общение с детьми на заданную тему. И, оче-

видно, что только в том случае оно достигает хороших ре-

зультатов, если школьники (класс) и педагог находятся в 

оптимальных для совместной деятельности состояниях. 

Через общение в педагогическом процессе складыва-

ется неуловимая, но чрезвычайно важная система воспита-

тельных взаимоотношений, которая способствует эффек-

тивности воспитания и обучения. Психолого-

педагогическими исследования доказано, что отношение к 

учителю дети часто переносят на предмет, который он пре-

подает. В педагогическом процессе взаимоотношения пер-

вичны, как первична материя, на них строится многосостав-

ная пирамида обучения и воспитания, ими питается, через 

них идет постоянное восхождение педагога к детям. Леон-
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тьев отмечает, что «оптимальное педагогическое общение - 

такое общение учителя со школьниками в процессе обуче-

ния, которое создает наилучшие условия для развития моти-

вации учащихся и творческого характера учебной деятель-

ности, для формирования личности школьника, обеспечива-

ет благоприятный эмоциональный климат обучению, обес-

печивает управление социально-психологическими процес-

сами в детском коллективе и позволяет использовать в 

учебном процессе личностные особенности учителя. Таким 

образом, педагогическое общение выступает как одно из 

главных средств педагогического воздействия. В процессе 

общения педагога и ученика не только реализуются функ-

ции обучения и воспитания, но и решаются другие не менее 

важные педагогические задачи. 

Общение в педагогической работе выступает: 

 во-первых, как средство решения учебных задач; 

 во-вторых, как социально-психологическое 

обеспечение воспитательного процесса; 

 в-третьих, как способ организации 

взаимоотношений воспитателя и детей, обеспечивающих 

успешность обучения и воспитания. 

Итак, общение – система многофункциональная. Пе-

дагог в своей деятельности должен реализовать все функ-

ции общения - выступать и как источник информации и как 

человек, познающий другого человека или группу людей, и 

как организатор коллективной деятельности и взаимоот-

ношений. 

В процессе обучения решаются 3 основные задачи: 

обучающая, воспитательная и развивающая.  

При решении обучающей задачи общение позволяет 

обеспечивать реальный психологический контакт с учащи-

мися; формировать положительное мотивацию обучения; 

создавать психологическую обстановку коллективного, по-

знавательного поиска и совместных раздумий. 
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При решении воспитывающей задачи с помощью об-

щения налаживаются воспитательные и педагогические  

отношения, психологический контакт между педагогом и 

детьми, что во многом способствует успешности учебной 

деятельности; формируется познавательная направлен-

ность личности; преодолеваются психологические барье-

ры; формируются межличностные отношения в учебном 

коллективе. 

При решении развивающих задач через общение со-

здаются психологические ситуации, стимулирующие само-

образование и самовоспитание личности: 

1. Преодолеваются социально-психологические фак-

торы, сдерживающие развитие личности в процессе обще-

ния (скованность, стеснительность, неуверенность). 

2. Создаются возможности дня выявления и учета ин-

дивидуально-типологических особенностей учащихся. 

3. Осуществляется социально-психологическая кор-

рекция в развитии и становлении важнейших личностных 

качеств (речь, мыслительная деятельность и т.п.). Таков 

диапазон педагогического общения в системе процесса 

обучения. 
Виды педагогического общения: 

 учитель – ученик 

 учитель – коллега 

 учитель – директор 

 учитель – инспектор, методист 
2 группы видов общения: 
I. общение, в котором учитель в роли оценивающего, 

учитель – ученик, учитель – родитель. 
II. Общение, в котором учитель в роли оцениваемого, 

учитель – директор, в современных условиях ученики и 
родители тоже оценивают учителя. 

Среди всего многообразия мотивов именно профес-
сиональные мотивы безоговорочно признаны ведущими в 



131 

 

личности учителя, определяющими все остальные. Обще-
ние, будучи сложным социально-психологическим прессом 
взаимопонимания между людьми, осуществляется по сле-
дующим основным каналам: речевой (вербальный - от лат. 
слова устный, словесный) и неречевой (невербальный) ка-
налы общения. Речь, как средство общения, одновременно 
выступает и как источник информации, и как способ взаи-
модействия собеседников. 

В структуру речевого общения входят: 
1. Значение и смысл слов, фраз (“Разум человека про-

является в ясности его речи”). Играет важную роль точ-
ность употребления слова, его выразительность и доступ-
ность, правильность построения фразы и ее доходчивость, 
правильность произношения звуков, слов, выразительность 
и смысл интонации. 

2. Речевые звуковые явления: темп речи (быстрый, 
средний, замедленный), модуляция высоты голоса (плав-
ная, резкая), тональность голоса (высокая, низкая),ритм 
(равномерный, прерывистый), тембр (раскатистый, хрип-
лый, скрипучий), интонация, дикция речи. 

3. Выразительные качества голоса: характерные спе-
цифические звуки, возникающие при общении: смех, хмы-
канье, плач, шепот, вздохи и др.; разделительные звуки - 
это кашель; нулевые звуки - это паузы, а также звуки наза-
лизации - “хм-хм”, ”э-э-э” и др. 

Исследования показывают, что в ежедневном акте 
коммуникации человека слова составляют 7%, звуки и ин-
тонации 38%, неречевое взаимодействие - 53% (“говорим 
голосом, беседуем всем телом” Публиций). 

Невербальное общение ценно тем, что оно проявляется, 
как правило, бессознательно и самопроизвольно и обуслов-
лено импульсами нашего подсознания; т.о., отсутствие воз-
можности подделать эти импульсы позволяет нам доверять 
этому языку больше, чем вербальному каналу общения. 
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Вот 10 основных категорий информации о говоря-
щем, которые в рамках невербального канала акустическим 
путем передаются слушателю, независимо от того, что го-
ворит человек: 

– индивидуально-личностная; 
– эстетическая; 
– эмоциональная; 
– психологическая; 
– социально-иерархическая; 
– возрастная; 
– половая; 
– медицинская; 
– пространственная и другие. 
А сейчас рассмотрим наиболее важные позиции са-

моотражения учителем своего психолого-поведенческого 
облика. 

1. Общетелесное самораспоряжение: 
– манера перемещаться по классу, излюбленные позы 

и избираемые точки-позиции той или иной длительности 
пребывания; 

– повышенная подвижность во всех ее формах легко 

становится отвлекающим фактором; 

– у каждого человека в силу его индивидуальности, 

например, типологической, имеется свой диапазон по-

движности. И, скажем, у учителя-флегматика с его умерен-

ной подвижностью есть свой максимум этого качества, и 

он воспринимается школьниками приблизительно так же, 

как и предельно интенсивное выражение подвижности у 

учителя-сангвиника; 

– психологический эффект педагогического воздей-

ствия в малой степени зависит от абсолютной силы пове-

денческого фактора, он обусловлен его уместностью и от-

носительной мерой в рамках возможностей учителя; 
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– умеренная или даже намеренно ослабленная интен-

сивность поведенческого воздействия нередко приводит к 

желательным и значительным результатам. 

2. Жестикулярная выразительность является одним из 

самых ярких средств выражения отношения к ученикам. 

Отметим следующий парадокс: то, что наиболее частотно в 

нашем двигательно-поведенческом облике, то - менее всего 

известно. Это происходит в силу укоренившейся привычки 

жестикулировать определенным образом, выходящей на 

уровень во многом автоматизированного поведения. Одна-

ко воспринимающим людям эта форма поведения перво-

очередно бросается в глаза и учитывается при формирова-

нии мнения о человеке. 
 

3. Этика взаимоотношений  

в образовательном процессе 
 

Неотъемлемым компонентом учебно-
воспитательного процесса в вузе являются возникающие в 
ходе педагогического общения отношения преподавателей 
и студентов. Для рассмотрения этих особенностей такого 
общения представлены выявленные типы вузовского педа-
гога как субъекта учебно-воспитательного процесса. 

Первый тип (условно названный “профессионалом”) 
отличается педагогической направленностью, высоким ин-
теллектом, глубоким знанием своей специальности в тео-
рии и на практике. В преподавании хорошо владеет мето-
дикой, отработал систему подачи знаний. Имеет достиже-
ния в научно-исследовательской работе благодаря развитой 
творческой направленности. Проявляемый экстравертиро-
ванный характер помогает ему устанавливать позитивные 
отношения со студентами и коллегами. У студентов, как 
правило, пользуется высоким нравственным и интеллекту-
альным авторитетом. Ему подражают, им восторгаются в 
открытую и хвалят в его отсутствие. 
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Второй тип (условное название - “организатор”) от-
личается активной направленностью на общественную ра-
боту. Часто отвлекается для выполнения разных поруче-
ний. В достаточной степени владеет специализацией и ме-
тодикой, умеет наладить контакт со студентами. Вместе с 
тем у ряда носителей этого типа отсутствует выраженное 
стремление к научно-исследовательской работе, и это ме-
шает укреплению их авторитета не только среди студентов, 
но и среди коллег. В качестве куратора опекает своих по-
следователей по мелочам, и это также не способствует по-
ложительному отношению к нему. 

Третий тип (условное название - “методист”) имеет 
выраженную склонность к постоянному стремлению со-
вершенствовать мастерство преподавания, развитые мето-
дические и речевые способности. Зачастую его методиче-
ская направленность в работе преобладает над глубиной 
научного содержания материала, но сам преподаватель, как 
правило, не считает это отрицательной стороной своей це-
ленаправленной деятельности. Пользуется авторитетом у 
среднеуспевающих студентов, но не всегда удовлетворяет 
запросы творческих (“интеллектуалов” или “идеальных”) 
студентов. Невысокий научный его потенциал снижает ав-
торитет преподавателя. В отношениях со студентами ро-
вен, требователен, но не всегда выходит за пределы учеб-
ной деятельности. 

Четвёртый тип (условное название - “учёный”) отли-
чается творческим, аналитическим характером ума, склон-
ностью к теоретической деятельности, творческой перера-
ботке информации и т.д. В ряде случаев его научно-
исследовательская деятельность превышает способности и 
склонности к преподаванию, устная речь беднее письмен-
ной. Его увлечённость наукой, занимающая много сил и 
энергии, не способствует деловому и межличностному об-
щению со студентами. Отдельные преподаватели этого ти-
па вступают в конфликты со студентами, высказывают и на 
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деле проявляют презрение к их “тупости”, бесперспектив-
ности в науке. В силу сосредоточенности на научной дея-
тельности “учёный” недооценивает и порученную ему вос-
питательную работу. Ограниченность его воспитательного 
потенциала препятствует воздействию на студентов. 

Пятый тип (условное название - “пассивный”) отли-
чается индифферентным отношением ко всем участкам ра-
боты в вузе: преподаванию, воспитанию, научно-
исследовательской и общественной деятельности. У авто-
ритетных в коллективе преподавателей и студентов не 
пользуется уважением. Контакт с воспитанниками не несёт 
воспитательного потенциала. 

В свою очередь, студенты выделяют группы совре-
менных преподавателей: 

1) преподаватели - “вечные студенты” - они понима-
ют студентов, видят в студентах личность, охотно диску-
тируют на разные темы, обладают высоким интеллектом и 
профессионализмом; 

2) преподаватели - “бывшие моряки” - пытающиеся 
навести военную дисциплину в вузе, под словом дисци-
плина эти люди понимают тотальное безоговорочное раз-
деление их точек зрения, они ценят “рабство”, а не интел-
лект и умение логически мыслить, пытаются задавить лич-
ность, “я” студента путём административных мер; 

3) группа преподавателей, которые отбывают часы, 
позволяют студентам всё делать, лишь бы им не мешали. 

По мнению студентов, наиболее распространённый 
тип преподавателя в высшей школе - это “преподаватель-
стандарт”: “знает предмет, живёт своей работой, труден в 
общении, упрям, амбициозен, не интересен ни себе, ни 
студентам”. Традиционные отношения в системе “препода-
ватель - студент” зависят от описанных типов педагогов и 
носят субъективный характер. Их классификацию по спо-
собу педагогического воздействия можно представить сле-
дующим образом: 



136 

 

Субъективные педагогические отношения не учиты-
вают особенностей трёх этапов обучения студентов и по 
этой причине не способствуют формированию нравствен-
ной воспитанности будущих специалистов высшей квали-
фикации. Весь процесс обучения и воспитания студента 
можно разделить на три этапа: первый этап (1-2 курсы) - 
формирование нравственно-волевой основы личности в 
период адаптации; второй этап (3 курс) - расширение и 
углубление нравственного потенциала личности в период 
специализации; третий этап (4-5 курсы) - завершение фор-
мирования нравственности молодого специалиста в период 
самовыражения и личностной самореализации. 

Особенности нравственного развития студентов во 
время адаптации в вузе таковы, что при дифференцирован-
ных, детальных характеристиках наблюдается значитель-
ная “амплитуда колебаний” их нравственной устойчивости 
в различных поведенческих ситуациях - от осознанного 
самоконтроля до легкомыслия и отсутствия нравственных 
рамок, вседозволенности и бесконтрольности в поведении 
и общении. Таков диапазон нравственного отношения к 
жизни. В связи с основной целью нравственного воспита-
ния - помочь студенту сформировать нравственно-волевую 
основу своей личности - на первом этапе выдвигается ряд 
конкретных педагогических задач. 

Одной из наиболее важных следует считать установ-
ление в процессе преподавания, воспитательного воздей-
ствия такого стиля отношений преподавателей к студен-
там, который бы предопределил и служил примером для 
осуществления будущим специалистом социально значи-
мых деловых и межличностных отношений. Важно, чтобы 
студенты 1-2 курсов не видели в отношении к себе препо-
давателей расхождения с моральными истинами и принци-
пами, провозглашёнными в процессе воспитания; сами 
преподаватели, являя образец коллективизма, гуманизма, 
оптимизма, честности и справедливости, скрывали бы от 
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студентов имеющиеся у себя недостатки, проявляя себя с 
лучшей стороны. 

В отношениях “преподаватель – студент” всё более 
должны развиваться обратные связи “студент – преподава-
тель” как младшее партнёрство. Стимулирование актив-
ных, инициативных обратных связей – важное звено вос-
питательного процесса среднего курса. 

На третьем этапе сущностным содержанием воспита-
тельной деятельности становятся индивидуализированные 
педагогические отношения “на равных”. Этим будет дости-
гаться опосредованное воспитательное воздействие на за-
крепление и развитие положительных нравственных устоев 
личности современного высококвалифицированного специ-
алиста. Опосредованность нравственного воспитания адек-
ватными педагогическими отношениями на выпускных кур-
сах должны стать педагогической “сверхзадачей”. 

Дифференциация педагогических отношений в зави-
симости от каждого учебного этапа и одновременная их ин-
дивидуализация применительно к гено- и фенотипу лично-
сти отдельного обучающегося позволила в ходе специально-
го исследования добиться эффективного формирования со-
циально значимой совокупности нравственных черт, качеств 
и свойств у будущего профессионала. 
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