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Принадлежность человека к той или 
иной профессии проявляется в особенно-
стях его деятельности и образе мышления. 
Педагогическую профессию из ряда других 
выделяют, как правило, по образу мыслей 
ее представителей, повышенному чувству 
долга и ответственности. К особенностям 
деятельности педагога относится преоб-
разующий и одновременно управляющий 
характер его труда. Имея в качестве цели 
своей деятельности становление и преоб-
разование личности, педагог призван управ-
лять процессом ее духовного, интеллекту-
ального, физического и т.п. развития. Таким 
образом, педагогическая профессия требует 
двойной подготовки – знания антрополо-
гических и психологических особенностей 
человека с одной стороны, и вооружение 
специальными знаниями в области мето-
дики воспитания и преподавания, с другой 
стороны. Педагогическая деятельность, как 
и любая другая, имеет не только количе-
ственную меру, но и качественные характе-
ристики. Содержание и организацию труда 
учителя можно правильно оценить, лишь 
определив уровень его творческого отно-
шения к своей деятельности. При этом не-
обходимо учитывать тот факт, что в отличие 
от творчества в других сферах, творчество 
педагога не имеет своей целью создание 
чего-либо нового ценного. Творчески рабо-
тающий педагог может создать, например, 
свою педагогическую систему, но она будет 
лишь средством для получения наилучше-
го результата в деле обучения и воспита-
ния. Творчество педагога возникает не само 

по себе, а на основе накопленного опыта 
работы, предметных и психолого-педаго-
гических знаний, умений, навыков и т. п. 
Творчески работающего педагоги отлича-
ют такие качества, как самостоятельность, 
стремление к усовершенствованию своих 
знаний, целеустремленность, наблюдатель-
ность, чувствительность и т. п.

Чтобы понять природу и движущие 
силы развития высшего образования в со-
временном мире, необходимо рассмотреть 
некоторые общие условия и устойчивые за-
кономерности, непосредственно влияющие 
на сферу образования в целом и на высшее 
образование в частности. К таким законо-
мерностям общественно-политического, 
научно-технического и даже нравственного 
порядка можно отнести следующие: 

• рост наукоемких производств, для эф-
фективной работы которых более 50 % пер-
сонала должны составлять лица с высшим 
или специальным образованием. Этот фак-
тор предопределяет быстрый количествен-
ный рост высшей школы; 

• интенсивный рост объема научной 
и технической информации, приводящий 
к ее удвоению за 7-10 лет. В результате ква-
лифицированный специалист должен обла-
дать способностью и навыками самообразо-
вания и включаться в систему непрерывного 
образования и повышения квалификации; 

• быстрая смена технологий, вызываю-
щая моральное старение производственных 
мощностей за 7-10 лет. Этот фактор требует 
от специалиста хорошей фундаментальной 
подготовки и способности быстро осваи-
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вать новые технологии, что недоступно так 
называемым узким специалистам, и т.п.

Перед преподавателями учебных заве-
дений всегда стояли важнейшие задачи по 
обучению и воспитанию специалистов – 
будущих руководителей экономической, 
социальной и культурной жизни и деятель-
ности общества. Сегодня необходимы пере-
стройка традиционной системы обучения, 
внедрение стройной системы содержания 
и технологий обучения, основанной на до-
стижениях психологии и дидактики, в кото-
рых воплощен коллективный разум и опыт 
многих поколений психологов-теоретиков, 
ученых-педагогов и педагогов-практиков. 
Сегодня необходимо решать следующие 
задачи: повысить качество образования 
и воспитания; обеспечить более высокий 
научный уровень преподавания каждого 
предмета, добиться прочного овладения ос-
новами наук, улучшить нравственное вос-
питание, эстетическое и физическое раз-
витие; усовершенствовать учебные планы 
и программы, учебники и учебные пособия, 
методы обучения и воспитания; устранить 
перегрузку обучаемых, чрезмерную услож-
ненность учебного материала; усилить по-
литехническую, практическую направлен-
ность преподавания.

Для успешного решения этих задач не-
обходимо повысить профессиональный 
уровень преподавателей, т. е. повысить каче-
ство образования и воспитания; обеспечить 
более высокий научный уровень преподава-
ния каждого предмета, прочное овладение 
основами наук, усовершенствовать методы 
обучения и воспитания.

Все это могут осуществить только кол-
лективы педагогов, в которых работают 
мастера своего дела, способные повести за 
собой коллег, сплотить их для решения этих 
сложных задач. Это не под силу педагогам 
среднего уровня, не под силу и педагогам-
мастерам, если количество их будет незна-
чительным. Значит, имеется потребность 
в резком увеличении педагогов, работаю-
щих на высоком профессиональном уровне.

Добиться этого можно только путем 
перестройки в их подготовке и повышении 
квалификации. Для этого необходим поиск, 
пересмотр сложившихся подходов, взглядов 
на учебный процесс, на педагогическую де-
ятельность, ее организацию и возможности.

Совершенствование профессиональной 
деятельности педагогов в массовом масшта-
бе может быть осуществлено при соблюде-
нии как минимум трех условий: во-первых, 
необходимо выявить исходное состояние, т. 

е. определить уровень этой деятельности, ее 
достоинства и недостатки у каждого педагога, 
во-вторых, разработать теоретические основы 
педагогической деятельности в определен-
ной системе, которые позволят осуществить 
на практике качественный скачок вперед, и, 
в-третьих, используя результаты анализа про-
фессиональной деятельности педагогов, на-
метить направления повышения профессио-
нального уровня как каждым педагогом, так 
и педагогическими коллективами.

Выполнение этих условий связано с ре-
шением многих сложных задач. Как и любая 
другая наука, педагогика изменяется и раз-
вивается под воздействием научно-техниче-
ского прогресса и системы новых организа-
ционных и экономических факторов. Одной 
из наиболее важных задач современной пе-
дагогики является повышение эффективно-
сти и интенсификация учебного процесса. 
Не в последнюю очередь обусловлено это 
ускоряющимися процессами научно-техни-
ческой революции и глобализации в мире, 
развитием информатизации, компьютериза-
ции, телекоммуникаций и т. д.

Каждый педагог берет на себя ответ-
ственность за молодое поколение, вместе 
с тем за самого себя, свою профессиональ-
ную подготовку, свое право быть педагогом. 

Современные ученые выделяют доми-
нантные качества личности преподавателя, 
отсутствие которых влечет за собой невоз-
можность эффективной и результативной 
педагогической деятельности. Среди них 
можно выделить следующие: социальная 
активность, целеустремленность, уравно-
вешенность, способность не теряться в экс-
тремальных ситуациях, обаяние, честность, 
справедливость, современность, гуман-
ность, эрудиция, педагогический такт, толе-
рантность, педагогический оптимизм и др.

Последние социологические иссле-
дования студентов, как утверждает Ф.Л. 
Ратнер, показывают как изменился вектор 
ценностных ориентаций современного сту-
денчества. Профессионализм, занимавший 
всегда первое место в этом рейтинге, усту-
пил место таким личностным качествам 
преподавателя, как порядочность, доброта, 
совестливость, эмпатия. Вот почему наи-
более приемлемой на современном этапе 
является технология педагогики сотрудни-
чества, главной целостно-смысловой сутью 
которой является равенство преподавателя 
и студента, равенство не в смысле одинако-
вости или равноценности знаний и опыта, 
а равенство в праве каждого познавать мир 
без ограничений [1, 642-644].
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Ценностные ориентации молодого пре-

подавателя находят свое обобщенное вы-
ражение в мотивационно-ценностном от-
ношении к педагогической деятельности. 
Это отношение характеризуется единством 
объективного и субъективного, в котором 
объективное положение начинающего пе-
дагога является основой его избирательной 
направленности на педагогические ценно-
сти, стимулирующие саморазвитие моло-
дого педагога и выступающие фактором его 
профессиональной активности. От того, как 
начинающий преподаватель конкретизиру-
ет педагогические ценности, и какое место 
отводит им в своей профессиональной де-
ятельности зависит его профессиональное 
поведение.

Существенным фактором формирова-
ния ценностей молодого педагога является 
педагогическая этика, которая характеризу-
ет личностное измерение морали и инсти-
туциональность этической нормативности 
образования.

Приведем общеизвестные, но очень 
важные для каждого педагога этические 
правила на основе принципа «Не навреди»:

1. Не унижайте своих студентов, а чаще 
отмечайте их достоинства и успехи.

2. Не конфликтуйте со студентами, 
а приобщайте их к сотрудничеству.

3. Не жалуйтесь на студентов, а ищите 
выход из любой самой сложной ситуации.

4. Не относитесь предвзято-негативно 
к своим студентам.

5. Не разглашайте секретов ваших сту-
дентов, если они их вам доверяют.

6. Не перегружайте студентов непосиль-
ными для них задачами и заданиями.

7. Не исключайте того, что в некоторых 
ситуациях студенты оказываются умнее вас.

8. Не спешите ставить студенту двойку, не 
заинтересовав, не проявив усилий научит его.

9. Не ищите для всех раз и навсегда 
установленных требований, а действуйте 
с учетом ситуации, то есть творчески.

10. Не обольщайтесь, каких бы педаго-
гических успехов вы не достигли. Помните, 
что у вас всегда есть резервы для творческо-
го саморазвития[1, 319-320].

Следует заметить, что многие вопросы ду-
ховно-нравственного воспитания требуют не 
изобретения новых приемов, методов, а раз-
умного использования и системного примене-
ния старых, общепринятых, таких, например, 
как вышеперечисленные принципы.

Таким образом, требования к личности 
педагога высшей школы очень обширны, 
а профессиональная деятельность – много-

гранна и многофункциональна. Владение 
совокупностью комплекса способностей 
помогает достичь преподавателю вуза высо-
кого уровня мастерства и оказывать эффек-
тивное влияние на формирование личности 
студента.

Стремление прогрессивных педагогов 
удовлетворить возрастающие потребности 
в образовании путем использования воз-
можностей информационных технологий 
вызывает к жизни и новые формы обучения.

Важным критерием успешности работы 
учителя становится его самообразование, 
целью которого является овладение учите-
лями новыми различными методами и фор-
мами преподавания.

XXI век – век высоких компьютерных тех-
нологий. Современный ребёнок живёт в мире 
электронной культуры. Меняется и роль учи-
теля в информационной культуре – он дол-
жен стать координатором информационного 
потока. Следовательно, учителю необходимо 
владеть современными методиками и новыми 
образовательными технологиями, чтобы об-
щаться на одном языке с ребёнком.

Одной из главных задач, стоящих перед 
учителем, является расширение кругозора, 
углубление знаний об окружающем мире, ак-
тивизация умственной деятельности детей, 
развитие речи. Бурное развитие новых инфор-
мационных технологий и внедрение их в на-
шей стране наложили отпечаток на развитие 
личности современного ребёнка. Одной из ос-
новных частей информатизации образования 
является использование информационных 
технологий в образовательных дисциплинах. 

Общедидактические принципы элек-
тронных образовательных ресурсов.

Как и в традиционном обучении, совре-
менные ЭОР базируются на известных ди-
дактических принципах и правилах:

Наглядность. В педагогической психоло-
гии выделяются основные способы обучения 
или познания окружающего мира: зрение, 
слух, абстрактное мышление. Зрение и слух 
являются наиболее информативными и, соот-
ветственно, важнейшими и наиболее эффек-
тивными при обучении. Именно на использо-
вании этих важнейших моделей восприятия 
информации построена наглядность обуче-
ния, позволяя собрать максимум наглядности 
в виде аудио-, фото- видео-  и других видов 
мультимедийной информации, что активизи-
рует внимание, оживляет восприятие;

Интерактивность. Во время занятий 
учащийся должен выполнить ряд интерак-
тивных действий: просмотр и прослуши-
вание учебного материала, навигацию по 
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элементам контента, их копирование, об-
ращение к справочной системе, отвечать на 
контрольные вопросы по ходу урока, что 
способствует повышению эффективности 
сознания и памяти;

Практическая ориентированность. По 
всем разделам и учебным модулям представ-
лен мощный блок учебных модулей практи-
ческой направленности – практические за-
дания, учебные задачи, тестовые вопросы, 
лабораторные работы, которые становятся 
универсальным тренингом для учащегося;

доступность.  Методика изложения 
материала (от простого к сложному, от по-
нятий к логике, от знаний к компетенции) 
доступна для восприятия и позволяет осу-
ществлять обучение, как с помощью учите-
ля (или родителя), так и самостоятельно;

Научность изложения материала. Со-
держание курса опирается на новейшие 
представления наук, которые в нем интегри-
рованы, включая ИКТ, как базиса новых об-
разовательных технологий;

Последовательность изложения. Логи-
ка содержания курса позволяет вести препо-
давание или самообучение как последова-
тельное, опережающее или повторяющее. 
Диалоговый интерфейс, система ссылок по-
зволит инициировать любое обращение по 
пройденной или по последующей учебной 
информации, а также к любой справочной 
и энциклопедической информации;

Модульность  и  вариативность  изло-
жения. Материал разбит на учебные модули 
(в основе модулей – темы) и микромодули (в 
основе микромодулей – понятия). Модуль-
ность позволяет выстраивать преподавание 
и обучение индивидуально, вариативно, 
а также в зависимости от решаемых задач 
обучения [2;103-105].

Методические требования предполага-
ют необходимость: учитывать своеобразие 
и особенности конкретного учебного пред-
мета; предусматривать специфику соответ-
ствующей науки, ее понятийного аппарата, 
особенности методов исследования ее за-
кономерностей; реализации современных 
методов обработки информации. 

Для преподавателя нового поколения важ-
но быть компетентным во многих областях, та-
ких как педагогика, методология, психология, 
компьютерная грамотность и многое другое. 
Рассмотрим данный вопрос более детально. 

1. Профессиональная, общекультурная 
и гуманитарная компетентности, основываю-
щейся на научной, практической и психоло-
го-педагогической подготовке, включающей 
знание основ мировой культуры, гуманисти-

ческих личностных качеств, ответственно-
сти за результаты собственной деятельности, 
мотивации к самосовершенствованию. 

2. Нестандартное мышление, владение 
инновационной стратегией и тактикой, гиб-
кой адаптации к изменениям содержания 
и условий профессиональной деятельности. 

3. Коммуникативной компетентности, 
включающей развитую речь, владение со-
временными средствами связи и основами 
компьютерной грамотности и т.д. В связи 
с этим преподаватель обязан уметь: 

– проектировать цели и задачи препода-
вания дисциплины с учетом различных об-
разовательных ресурсов; 

– разрабатывать методики проведения 
компьютерных лабораторно-практических 
занятий, позволяющих осваивать методоло-
гию самообразования и моделировать буду-
щую профессиональную деятельность; 

– подготавливать конспекты лекций-пре-
зентаций, фрагменты видеосопровождения 
в аналоговом и цифровом формате, электрон-
ные учебно-методические комплексы; рабо-
тать с электронной почтой, с виртуальным де-
канатом и виртуальными учебными группами; 

– проводить администрирование Web-
сайта (Web-страницы), виртуальные консуль-
тации: chat-форумы, электронные доски объ-
явлений, e-mail рассылки, видеоконференции. 

Социально-экономическая компетент-
ность, предусматривающая владение осно-
вами современной экономики, знание зако-
нов бизнеса, азов экологии и права. 

Заключение
Обобщая все вышесказанное, мы прихо-

дим к выводу, что к личности преподавателя 
вуза и его профессионализму предъявлены 
высокие требования, и по нашему убежде-
нию, ни один человек не может отвечать 
всем предъявленным качествам. Поэтому 
существует необходимость создать такую 
модель преподавателя, которой, возможно, 
будет соответствовать каждый [5; 17-18].
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