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Рассматриваемые вопросы:

Вопрос 1.Профессиональные требования к личности 
преподавателя.

Вопрос 2. Уровни профессионально-педагогической готовности 
слушателей к преподаванию.

Вопрос 3. Педагогическое мастерство и творчество 
преподавателя.

Вопрос 4. Индивидуальный стиль деятельности преподавателя.
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Вопрос 1. Профессиональные требования
к личности преподавателя

• Практическая педагогическая деятельность лишь наполовину построена на
рациональных технологиях, вторая ее половина - искусство. Поэтому первое требование
к профессиональному педагогу - наличие педагогических способностей. При этом
возникает вопрос: существуют специальные педагогические способности?

• Вопрос о педагогических способностях находится в стадии разработки. Педагогические
способности - это качества личности, интегрирована выражаются в наклонах к
работе с детьми, любви к детям, получение удовольствия от общения с ними.
Выделены основные группы способностей

• 1. Организаторские. Проявляются в умении учителя сплотить учеников, привлечь их к
труду, распределять обязанности, спланировать работу, подвести итоги сделанному и
т.д.

• 2. Дидактические. Конкретные умения подобрать и подготовить учебный материал,
наглядность, оборудование, доступно, ясно, выразительно, убедительно и
последовательно излагать учебный материал, стимулировать развитие познавательных х
интересов и духовных потребностей, повышать учебно-познавательную активность и т.д.
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3. Перцептивные, проявляющиеся в умении проникать в душевный мир воспитанников,
объективно оценивать их эмоциональное состояние, выявлять особенности психики
4. Коммуникативные способности, которые проявляются в умении учителя устанавливать
педагогически целесообразные отношения с учениками, их родителями, коллегами,
руководителями учебного заведения
5. Суггестивные способности, которые проявляются в умении учителя осуществлять
эмоциональное воздействие на учащихся
6. Исследовательские способности проявляются в умении познавать и объективно оценить
педагогические ситуации и процессы
7. Научно-познавательные способности предусматривают усвоение научных знаний в своей
области
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Успешное решение задач национального воспитания непосредственно связано с
совершенствованием подготовки педагогов, их профессионального мастерства, эрудиции и
культуры. Ни одна другая профессия не ставит таких в требований к человеку, как
профессия педагога, учителя, воспитателя. Педагог обязан быть яркой, неповторимой
личностью, носителем общечеловеческих ценностей, глубоких и разнообразных знаний,
высокой культуры; стремиться к воплощению в себе человеческого идеалу.

Поэтому важнейшими профессиональными качествами педагога должны быть
признаны: трудолюбие, работоспособность, дисциплинированность, умение
определить цель, выбрать пути ее достижения, организованность, настойчивость,
систематическое и планомерное повышение своего профессионального уровня,
стремление постоянно повышать качество своего труда.
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Обязательное для учителя качество - гуманизм, т.е. отношение к развивающей 
личности как к высшей ценности на земле, выражение этого отношения в 
конкретных делах и поступках. Гуманные отношения складываются я из 
интереса к личности ученика, из сострадания к ученику, помощи ученику, 
уважения к его мнению, личностей его развития, с высокой требовательности к 
его учебной деятельности, заботы о развитии йог в личности. Учащиеся видят 
эти проявления и сначала подражают их бессознательно, а затем постепенно 
приобретают опыт гуманного отношения к людей.

Профессионально необходимыми качествами учителя являются выдержка
и самообладание. Профессионал всегда, даже в самые неожиданных 
обстоятельствах (а их бывает немало), обязан сохранять за собой ведущее 
положение в учебно-воспитательном процессе. Никаких срывов, растерянности 
и беспомощности ученики не должны чувствовать и видеть. Еще А.С.Макаренко
отмечал, что учитель без тормоза - испорченная, неуправляемая машина. Это 
нужно помнить всегда, контролировать свои действия и поведение, не 
опускаться в образ на учащихся, не нервничать.
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Душевная чуткость в характере учителя - своеобразный барометр, позволяющий
чувствовать состояние учащихся, их настроение, своевременно прийти на помощь тем,
кто больше всего нуждается. Естественное состояние педагога - профессиональная
забота о су участниками и будущее своих воспитанников. Такой учитель осознает свою
личную ответственность за судьбу подрастающих поколений.

Неотъемлемая профессиональная черта учителя - справедливость. По роду своей
деятельности учитель должен систематически оценивать знания, умения, поступки
учащихся. Поэтому необходимо, чтобы его оценочные суждения соответствовали
уровню развития школьников. Именно эти суждения свидетельствуют об
объективности воспитателя. Ничто так не укрепляет моральный авторитет педагога, как
его умение быть объективным. Предвзятость, субъективизм учителя очень вредят делу
воспитания. Воспринимая учащихся сквозь ь призму собственных оценок,
необъективный педагог становится пленником схем и указаний. К обострению
отношений, конфликта, невоспитанности, сломанной судьбы - рукой подать подати.
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Педагогический такт - это соблюдения чувства меры в отношениях с
воспитанниками. Такт - это концентрированное выражение ума, чувств и общей
культуры воспитателя. Сердцевиной педагогического такта является уважение к
воспитаннику. Понимание своих воспитанников предостерегает учителя от
бестактных поступков, подсказывая ему выбор оптимальных средств воздействия в
конкретной ситуации.
Увлечение наукой - обязательное учительская качество. Научный интерес помогает
учителю формировать уважение к своему предмету, не терять научной культуры,
видеть и учить учеников, видеть связь своей науки с общими процессами
человеческого развития.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Вопрос 2. Уровни профессионально-педагогической готовности слушателей к
преподаванию.

Качество и эффективность педагогической деятельности зависят от многих факторов, одним
из которых является профессиональная готовность педагога, которая рассматривается как
первичное, обязательное условие и предпосылка успешного выполнения любого вида

деятельности.
Понятие готовности рассматривается с разных точек зрения. Под готовностью понимается
определенный уровень развития личности, временное ситуативное состояние,
отношение, механизм регуляции деятельности, особое длительное или кратковременное
психическое состояние, концентрация сил личности, направленных на осуществление
определенных действий. Готовность может быть интерпретирована на уровне ценностных
ориентации, это и качество, и состояние, и динамический процесс.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Выделяют два подхода в рассмотрении проблемы профессиональной готовности.
Первый базируется на утверждении, что основу профессиональной готовности
составляет психологическая готовность как особое психическое состояние, которое
постепенно переходит в свойства и качества личности. Согласно второму готовность
определяется как устойчивая характеристика личности, синтез ее свойств и психическое
состояние, превращающееся в устойчивое качество личности в процессе деятельности.
Как процесс готовность имеет свои закономерности, особенности, структурные
элементы, критерии и уровни сформированности.

Основными компонентами готовности к педагогической деятельности выступают
теоретические и методические знания, профессиональные прикладные умения,
положительное отношение к данному виду деятельности, которое, опираясь на
принцип о ведущей роли мотивов в активизации деятельности личности, выделяется в
качестве основного (Г.И.Хозяинов).
Выделяются и такие компоненты профессиональной готовности, как психологическая,
научно-теоретическая, практическая, а также мотивационная, ориентационная,
волевая и оценочная готовность.
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Помимо перечисленных выше компонентов, включают: психофизиологическую
готовность, показывающую наличие соответствующих предпосылок для овладения
педагогической деятельностью и сформированность значимых для профессиональной
деятельности качеств, а также физическую готовность, выраженную в состоянии
здоровья и физического развития в соответствии с требованиями профессии
(В.А.Сластенин).

Профессиональная готовность как особое психическое состояние личности может
появляться как на функциональном уровне, выражающем состояние готовности, так и на
личностном в виде установки на деятельность, представляющую собой неосознанное
внутреннее состояние, которое предшествует деятельности и определяет ее
осуществление. Установка как готовность формируется под влиянием внешних и
внутренних условий, осознанного или неосознанного восприятия информации.
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Готовность, помимо установки, определяется внутренним настроем на определенное поведение в
процессе профессиональной деятельности, поэтому различают такие компоненты психического
состояния готовности, как:
- познавательный, благодаря которому происходит понимание педагогических задач, оценка их
значимости, прогнозирование результатов;
- эмоциональный, выраженный в чувстве ответственности, эмпатии педагога;
- мотивационный как потребность показать себя с лучшей стороны, стремление добиться успеха в

деятельности;

Личностный уровень готовности выражает разные характеристики временной устойчивости и
представляется как сложное психическое состояние. Это состояние, длительное или кратко-
временное, проявляется у человека непосредственно перед деятельностью и зависит от ее
характера, а также от личностных свойств педагога, его убеждений, взглядов, черт характера.

Динамическую структуру состояния психологической готовности к творческой деятельности
составляют следующие взаимосвязанные и взаимозависимые элементы:
- осознание целей, решение которых приводит к выполнению поставленной задачи;
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- оценка реальных условий, в которых будут осуществляться планируемые действия,
актуализация опыта, связанного в прошлом с решением схожих по смыслу задач;
- определение оптимальных способов решения задач на основе имеющегося опыта
и точной оценки предстоящих условий деятельности;
- мобилизация своих интеллектуальных и эмоционально-волевых ресурсов,
самовнушение в достижении цели.

- В целостной системе психолого-педагогической готовности преподавателя к
педагогической деятельности выделяют две подсистемы.
Долговременная готовность представляет собой устойчивую систему личностных
качеств, позволяющих успешно осуществлять деятельность в разнообразных
ситуациях. Такая готовность действует постоянно, выполняя роль регулятора
педагогической деятельности. Структуру длительной готовности составляют:
положительное отношение к педагогической деятельности; адекватные
требованиям профессии черты характера, способности, мотивации;
соответствующие профессии знания, умения и навыки.
Ситуативная готовность представляется как характеристика педагогической
деятельности, которая реализуется через активно-действенное состояние личности,
возникающее в тесной связи со структурой внешнего взаимодействия, а не само по

себе.
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Разработана система показателей профессиональной готовности к педагогической
деятельности. В нее входят:
- содержание потребностей и мотивации педагогической деятельности, уровень знаний о
сущности профессии;
- степень осознания ответственности за результаты педагогической деятельности;
- уровень мобилизации и активизации знаний, умений и навыков, профессионально значимых
свойств личности;
- качество социальных установок на педагогическую деятельность, уровень стабильности
профессиональных интересов.

Уровни профессиональной готовности. Перечисленные ранее показатели позволяют
выделить уровни профессиональной готовности (Н. Д. Хмель).
Житейский уровень, для которого характерна апелляция к здравому смыслу. Внимание
педагога сосредоточено на содержании преподаваемого предмета. Он полагает, что если
хорошо знает материал, то получит от учащихся хорошие результаты, а если нет, то причина в
самих учащихся, ведь они недостаточно учат заданный материал.
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Низкий профессиональный уровень определяется видением педагога отдельных
педагогических явлений, но остаются незамеченными связи между ними. Преподаватель
организует свои действия на основе неполной информации об отдельных педагогических
явлениях, полученной путем наблюдений и бесед.
Ситуативный уровень характеризуется тем, что преподаватель понимает суть
педагогических явлений, стремится найти их причины, однако уровень обобщения невысок
из-за того, что педагог считает планирование работы пустой формальностью. Его старания
поддержать познавательную активность учащихся проявляются через опору на тех, кто уже
проявил себя.

Предмоделирующий уровень определяется четким пониманием взаимосвязи и
взаимозависимости явлений, стремлением их установить, объяснить возникновение
появившейся педагогической ситуации, наметить характер воздействия на ее развитие.
Действует педагог как бы вслед за событиями, стремится к развитию, проявляет активность,
но результат не достигается из-за нечеткого представления о функциях совместной

деятельности.
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Моделирующий уровень предполагает, что педагог устанавливает причинно-следственные
связи, правильно выбирает средства педагогического воздействия, поэтому студенты
отличаются высокой познавательной активностью, а в учебном процессе преобладают
творческие задания. Педагогический процесс у педагогов на этом уровне отличается:
устойчивостью нарастания качества учебно-воспитательной работы по основным
показателям; коллективным, кооперированным характером деятельности студентов на
учебных занятиях; активным участием учащихся во всех сферах деятельности;
устойчивостью развития и формирования коллектива.

Для того чтобы была достигнута эффективность того или иного вида деятельности, человеку,
в том числе и преподавателю, нужно осознать:
- цели, которые могут быть сформированы в виде общих требований, положений; они могут
быть социально фиксируемые (объективные) и присущие объекту (субъективные);
- предмет труда, т. е. набор взаимосвязанных признаков, свойств, процессов, выделяемых
самим субъектом и как бы противостоящих ему в труде; систему свойств и
взаимоотношений объектов, явлений, процессов, которыми человек должен мысленно или
практически оперировать на определенном трудовом посту, в локальной области своей

профессии;
- средства труда, которые дают возможность специалисту взаимодействовать с предметом
труда сообразно его цели.
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Профессиональная пригодность, являясь выражением про-
фессиональной компетентности преподавателя на своем высшем
уровне, органически сливается с профессиограммой — эталоном. В
конечном итоге с профессиограммой совпадает и профессиональная
готовность как модель ее высшего уровня (Д. А. Науказ). Это
объясняется тем, что профессиональные пригодность и готовность
представляют собой одно и то же состояние личности, с той лишь
разницей, что профессиональную пригодность характеризуют
соответствующие требованиям профессии показатели
психофизических качеств и состояний субъекта, а в
профессиональной готовности в качестве ее важнейшей
составляющей называют мотивационный и содержательно-
операциональный компоненты.
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Вопрос 3. Педагогическое мастерство и творчество преподавателя.
Творческая деятельность – это высший уровень познавательной деятельности человека.
Психологи рассматривают творчество как важнейший механизм личности и необходимое
условие для ее саморегуляции (проявление индивидуальности, неповторимости). Оно
характеризуется продуктивной деятельностью, в которой наблюдается восхождение от
более простых форм к более сложным. При наличии у учителя способностей, мотивов,
знаний и умений создается продукт, который отличается новизной, оригинальностью,
уникальностью.
При рассмотрении сущности педагогического творчества можно выделить его

признаки:
- преобразование и сочетание знаний, умений в новые условия;
- умение действовать самостоятельно;
- способность осмысливать педагогическую деятельность;
- отсутствие шаблона, трафарета, стереотипа.
Творчество включает в себя создание нового по средствам специфических процедур:
а) перенос усвоенных знаний и умений в новую ситуацию;
б) самостоятельное видение проблем в незнакомой ситуации;
в) видение новой функции в уже знакомом объекте;
г) комбинирование ранее известных способов в новые условия.
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И здесь необходимы такие ситуации, где требуется от учителя активная мыслительная 
деятельность. Следовательно, чтобы овладеть технологией творческой деятельности, 
необходимо включаться в систематическое решение проблемных задач, а также 
создавать условия для моделирования проблемных ситуаций.
Существуют следующие уровни педагогического творчества:
1. Уровень элементарного взаимодействия с классом. Здесь используется обратная 
связь, а коррекция идет по ее результатам. Этот уровень называется уровнем 
воспроизведения готовых рекомендаций, где творчества учитель не проявляет.
2. Уровень оптимизации – это оптимизация деятельности начинается с планирования 
урока. Творчество здесь состоит в умелом выборе и в целесообразном сочетании уже 
известного учителю содержания, методов и форм обучения.
3. Эвристический уровень. Педагог использует творческие возможности живого общения 
с учениками.
4. Личностно-самостоятельный уровень – этот уровень характеризуется его полной 
самостоятельностью. Учитель может использовать уже готовые приемы, но вкладывать в 
них свое личностное начало. Он выбирает их постольку, поскольку они соответствуют 
особенностям личности учеников, конкретному уровню обученности, воспитанности и 
развитости класса. Данные находки в работе учителя соответствуют его творческой 
индивидуальности.
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Постоянное самосовершенствование, саморазвитие – это важнейшее направление 
творческой деятельности учителя, в которой проявляются и развиваются его педагогические 
способности. Систематическое обновление профессиональных знаний является субъективной 
потребностью учителя и объективной необходимостью.
Повышение квалификации осуществляется с помощью следующих форм организации 
обучения: курсы повышения квалификации; семинары; педагогические чтения; научно-
практические конференции; заседания; предметные комиссии; методические объединения.

Одним из наиболее эффективных средств повышения квалификации учителя является его 
постоянное самообразование:
1) изучение новейших достижений науки и их внедрение в учебно-воспитательную практику;
2) анализ, обобщение и использование передового педагогического опыта;
3) собственная научно-методическая работа и участие в педагогических исследованиях.
Эти все направления взаимосвязаны между собой. Все они предполагают творческое 
решение учебно-воспитательных задач, но для реализации каждого направления необходима 
не только психологическая готовность учителя к профессиональному 
самосовершенствованию, но и теоретическая и практическая подготовленность.
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Вопрос 4. Индивидуальный стиль 
деятельности преподавателя.
Педагогическая деятельность, как и любая другая, характеризуется определенным стилем 
исполнения. В общем смысле понятие «стиль» подразумевает наличие некоей устойчивой 
системы способов и приемов осуществления деятельности. Эта система является стабильной 
чертой, проявляющейся в различных условиях, при которых приходится выполнять данную 
деятельность. То, какой именно стиль исполнения складывается у субъекта деятельности, 
обусловлено в первую очередь его индивидуально-психологическими особенностями – типом 
темперамента, чертами характера, уровнем развития профессиональных способностей и др.

Согласно определению Е. А. Климова стиль деятельности в собственно психологическом 
смысле – это «обусловленная типологическими особенностями устойчивая система способов, 
которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной 
деятельности... индивидуально-своеобразная система психологических средств, к которым 
сознательно или стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей 
типологически обусловленной индивидуальности с предметными внешними условиями 
деятельности». Это определение особо подчеркивает, что наилучшее выполнение 
деятельности достигается благодаря индивидуальному своеобразному сочетанию ее приемов 
и способов.
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Каждый взрослый человек, сознательно выбирающий педагогическую профессию, на момент 
осуществления этого выбора является уже во многом сформировавшейся личностью со своими 
индивидуальными особенностями. Индивидуальные качества педагога в любом случае 
должны отвечать общим психологическим требованиям к данной профессии. Кроме того, в 
педагогической деятельности, относящейся к типу профессий «человек– человек», в 
обязательном порядке необходимо учитывать психологические особенности другой стороны –
учащихся. Например, стиль работы и общения с учениками учителя начальных классов как 
непосредственно на уроке, так и вне его будет заметно отличаться от стиля общения, допустим, 
учителя химии, работающего исключительно со старшими подростками и юношами.

В свою очередь, преподаватель вуза по стилю деятельности будет значительно отличаться от 
школьного учителя, в том числе и преподающего ту же самую дисциплину. Таким образом, на 
формирующийся индивидуальный стиль педагогической деятельности влияют по меньшей 
мере три основных фактора: 1) индивидуально-психологические особенности субъекта этой 
деятельности, в том числе индивидно-типологические, личностные и поведенческие; 2) 
психологические особенности самой деятельности; 3) особенности обучающихся (возраст, пол, 
статус, уровень знаний и т. д.).
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Основными областями проявления индивидуального стиля педагогической 
деятельности являются:
› темперамент (время и скорость реакции, индивидуальный темп работы, 
эмоциональная откликаемость);
› характер реакции на те или иные педагогические ситуации, а также на 
различные действия и поступки учеников;
› выбор методов обучения;
› выбор средств воспитания;
› стиль педагогического общения;
› применение средств психолого-педагогического воздействия на учащихся, в 
том числе предпочтение тех или иных видов поощрений и наказаний.

Необходимо отметить, что формирование у каждого педагога индивидуального 
стиля деятельности накладывает естественные ограничения на использование 
им чужого педагогического опыта, даже самого передового. Педагогу важно 
помнить, что передовой опыт практически всегда неотделим от личности его 
автора и представляет собой своеобразное сочетание общезначимых 
педагогических находок и индивидуальности учителя, поэтому попытки прямого 
копирования чужого педагогического опыта, как правило, не приносят тех же 
результатов, что у его авторов.
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