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Педагогическая деятельность преподавателя высшей школы представляет собой 

развивающееся явление, отличающееся сложной структурой и требующее от субъекта, 

осуществляющего ее, использования адекватной системы методов, средств и разнообразных 

операционных возможностей. Она является той «координатной плоскостью», в которой 

проявляется индивидуальность преподавателя и его стиль деятельности. 

Исходя из концепции «жизненного пространства» К. Левина, рассматривающей постоянное 

взаимодействие внутренних сил и условий среды, которые либо поддерживают, либо 

препятствуют осуществлению целей человека в конкретной ситуации, можно утверждать, что 

образ действий преподавателя, т.е. его индивидуальный стиль педагогической деятельности, не 

может анализироваться без учета характеристик этой среды. Источником стиля является 

преподаватель, но он не может реализоваться вне конкретной деятельности. 

Поскольку цели и условия педагогической деятельности у конкретного преподавателя 

характеризуются некоторой типичностью и повторяемостью, это приводит к возникновению 

относительной устойчивости его индивидуального стиля деятельности как профессионала. 

Обеспечение желаемого соответствия индивидуальных способов деятельности ее требованиям 

достигается на основе саморефлексии и саморегуляции [1]. Сама природа человека, наградив его 

пластичностью и компенсаторскими возможностями, усиливаемыми культурой, позволяет не 

прекращать поиски наиболее эффективного стиля.  

Существует взаимно-обратное соотношение между профессиональной деятельностью и 

индивидуальными качествами преподавателя: деятельность, предъявляя специфические 

требования к преподавателю, заставляет его развивать определенные индивидуально-

профессиональные качества. И наоборот, индивидуальные качества, реализуемые в 

профессиональной деятельности педагога и обеспечивающие ее успешность, приобретают новый 

личностный смысл.  

Отметим, что педагогическая деятельность преподавателя вуза относится к типу профессий, 

в которой не каждый человек может добиться нужной эффективности. Однако вопрос о 

профессиональной пригодности педагога вуза, т.е. о наличии у него природных задатков и 

способностей, необходимых для успешного формирования требуемого профессией динамического 

сочетания свойств личности, обеспечивающих высокий уровень эффективности деятельности 

(Е.А.Климов), даже не ставится. Вместе с тем профессионала следует рассматривать как 

своеобразную систему, имеющую не только внешние, легко наблюдаемые функции, но и сложные, 

многообразные внутренние свойства: стойкие особенности темперамента, построение образа 

будущего результата, определение путей и способов достижения этого результата, эмоциональную 

настройку [2]. 

Согласно классификации Е.А.Климова, педагогическая профессия относится к типу 

«Человек-Человек» и характеризуется следующим: умение руководить, учить, воспитывать; 

широкий кругозор; умение слушать; речевая культура; «душеведческая направленность ума, 

наблюдательность к проявлениям чувств и характера человека, к его поведению, способность 

мысленно представлять, смоделировать именно его внутренний мир, а не приписывать ему свой 

собственный или знакомый по опыту»; «проектировочный подход к человеку, основанный на 

уверенности, что человек всегда может стать лучше»; способность сопереживания; 

наблюдательность; решение нестандартных ситуаций; высокая степень саморегуляции [3, с.47]. 

Можно утверждать, что профессиональная характеристика, предложенная Е.А. Климовым, 

является индивидуально-типизированной. По данным нашего исследования, значительное число 

преподавателей вуза по разным параметрам не вполне соответствуют требованиям 

профессионально-педагогической деятельности (78,2 %). Означает ли это, что они являются для 

нее профессионально непригодными? 

Мы не выявили явного фактора, который бы заранее обеспечивал гармонию преподавателя и 

требований педагогической деятельности. Безусловно, не существует единственный комплект 

индивидуальных качеств, подходящий для рассматриваемой профессии. Педагог с его 
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неповторимым «комплектом» индивидуальных качеств, с одной стороны, и социально 

фиксированный набор требований деятельности к нему – с другой, можно представить как 

нормально конфликтующие структуры. Важно помнить, что преподаватель не просто 

адаптируется к профессиональной вузовской среде, но и изменяет ее, они коэволюционируют, не 

уничтожая друг друга [4].  

При рассмотрении вопроса о профессиональной пригодности преподавателя вуза мы 

опирались на мнение психологов, согласно которому люди, изначально менее способные, но 

целенаправленно решающие личностно значимую задачу, оказываются, в конечном счете, более 

продуктивными, чем более одаренные, но менее заинтересованные (Р.М. Грановская, Ю.С. 

Крижанская, Д. Гетцельс, Р. Джексон). Мы понимаем профессиональную пригодность 

преподавателя вуза как вероятностную характеристику его индивидуальности, отражающую не 

только возможности, но и стремления (мотивацию, ценностные ориентации) педагога достигать 

высоких результатов в деятельности при соответствующей профессиональной подготовке.  

Профессиональная пригодность формируется в самой деятельности: в наличии могут быть 

только отдельные, разрозненные качества, которые могут стать составными частями для всей 

системы профессиональной пригодности. Этот вопрос должен рассматриваться в двух аспектах:  

 во-первых, через создание у преподавателя соответствующих ценностных ориентаций и 

мотивации на данный вид деятельности,  

 во-вторых, путем создания соответствующих условий для развития у него необходимых 

индивидуально-профессиональных качеств.  

Деятельность преподавателя высшей школы может как способствовать реализации его 

индивидуальных возможностей, так и противоречить им. Развитие индивидуального стиля 

педагогической деятельности выступает как существенный аспект становления профессиональной 

пригодности вузовского педагога; формирующее воздействие на развитие стиля деятельности, 

направленное на более полное использование преподавателем потенциальных возможностей, 

умений саморегуляции и совершенствования индивидуальных качеств, выступает как развитие его 

профессиональной пригодности. 

Говоря о профессиональной пригодности преподавателя высшей школы, необходимо уделять 

особое внимание его моральному облику, нравственности, гражданственности. По мнению Е.П. 

Белозерцева, в педагогической деятельности критерии гражданских черт личности чаще, чем в 

других совпадают с критериями уровня профессиональной деятельности, и профессию педагога, в 

большей степени, чем другие, характеризует высокая степень взаимосвязи, взаимопроникновения 

нравственности, профессионализма, социальной зрелости [5]. На главную роль гражданских 

качеств в личности преподавателя обращают внимание Е.А. Климов, В.А. Сластенин, Л.Ф. 

Спирин.  

Согласно нашим данным, значительная часть студентов (64,5%) в качестве одной из причин 

неудовлетворенности существующим взаимодействием с преподавателями называют 

несоответствие между их профессиональными и нравственными качествами. Следовательно, если 

у преподавателя отсутствуют или недостаточно выражены именно эти качества, то можно 

говорить о его полной (или частичной) профессиональной непригодности по моральным 

качествам.  

Как мы уже отмечали, профессиональная пригодность преподавателя к педагогической 

деятельности в значительной степени зависит от его ценностных ориентаций, мотивов, целей, т.е. 

направленности на профессиональную деятельность, которая является основой саморазвития и 

профессионализма. Б.Ф. Ломов считает, что «профессионально-педагогическая направленность, 

как системообразующее свойство личности педагога, во многом определяющее уровень его 

мастерства ... обуславливает цели, во имя которых действует личность, ее мотивы и потребности, 

ее способности, ее субъективные отношения к различным сторонам действительности» [6, с.311]. 

Аналогично рассматривает данную категорию Н.В.Кузьмина, полагая, что она выражается в 

устойчиво доминирующем личностном отношении к педагогической деятельности. 

В теориях профессионального развития зарубежных авторов выделены два фактора, 

дифференцирующих профессиональную направленность: «интерес к предмету – интерес к 

человеку» и «интерес к практической работе – интерес к теоретической работе» [7]. В нашем 

случае эти факторы принимают вид: «ориентация на результат – ориентация на студента» и 

«интерес к педагогической деятельности - интерес к научной работе». Профессиональная 

деятельность преподавателя вуза обязательно должна содержать педагогическую и 

исследовательскую компоненты, но взаимодействие научной и педагогической направленности 



зависит от ценностных ориентаций конкретного преподавателя и может иметь несколько 

вариантов сочетаний. Рассмотрим их более подробно. 

Явное преобладание научной направленности над педагогической (+Н, –П) затрудняет 

эффективное проведение последней; у преподавателя может появиться пренебрежительное 

отношение к обучающей деятельности, внешне объясняемое занятостью, нехваткой времени и т.п. 

Для представителей данной направленности характерны аналитический и реалистический стили 

мышления, участие в создании познавательных ценностей, как наиболее значимых в развитии 

собственной личности. 

Во взаимоотношении со студентами существует заметная отстраненность, которая исчезает 

лишь в общении с теми, кто увлечен наукой. Преподаватели с максимальной научной 

направленностью имеют тенденцию акцентировать обучение на проблемах, которые они научно 

разрабатывают, тем самым превращая общие курсы в специальные. Но следует постоянно 

помнить, что увлеченность преподавателя наукой, не подчиненная «увлеченности» педагога 

личностью студента, может воспитать фанатика от науки, лишенного нравственных устоев. 

Явное преобладание педагогической деятельности над научной (+П, –Н). Представители 

этой группы имеют склонность к высокому качеству преподавания, чему способствуют развитые 

дидактические и речевые способности. У преподавателей преобладают прагматические и 

идеалистические стили мышления, основная ориентация – на профессиональные ценности. 

У них чаще всего устанавливаются деловые, корректные и требовательные учебные 

отношения с учащимися. Но эти педагоги не всегда удовлетворяют запросы творческих, 

нацеленных на серьезные научные исследования студентов. Преподаватели с узко педагогической 

направленностью, отдавая максимум времени интенсивной подготовке к занятиям, разработке 

новых курсов и методических материалов, не оставляют его для систематической научной работы. 

Постепенно они теряют интерес к специальной научной литературе и поэтому недостаточно 

владеют современными научными знаниями. 

От активной научной деятельности – к активной педагогической (+Н, +П). Эти 

преподаватели эрудированны, профессионально компетентны, отличаются глубоким знанием 

своей специальности, синтетическим, аналитическим и реалистическим стилями мышления. Для 

них характерно активное отношение к профессиональной деятельности и окружающим людям, 

неформальные – со студентами. Увлечение наукой, желание передать полученные сведения своим 

студентам, вдохновить и пробудить интерес к знаниям и вместе с тем развить их способности к 

научной деятельности побуждает преподавателя к поиску оригинальных методов обучения, 

обращению к психолого-педагогической литературе с тем, чтобы сделать свое обучение ярким и 

запоминающимся. 

От активной педагогической деятельности – к активной научной (+П, +Н). Преподавателей 

этой группы отличают синтетический, идеалистический и прагматический стили мышления, они в 

достаточной степени владеют своей специальностью и методикой преподавания, отработали свою 

систему методических приемов, умело налаживают и поддерживают контакты со студентами. 

Отличаются эмоциональностью, иногда несколько экзальтированы. 

Использование метода проблемного изложения при чтении лекций, «размышление вслух», 

живой диалог нередко стимулируют преподавателя к нетрадиционным подходам, теоретическим 

находкам. Желание сделать область своей научной дисциплины доходчивой для студентов часто 

приводит педагога-ученого к установлению тенденций, зависимостей в науке. 

Как видно из вышеизложенного, соответствующая направленность на профессионально-

педагогическую деятельность необходима для развития профессиональной пригодности 

преподавателя вуза, но трудно представить себе возникновение и закрепление определенной 

направленности, если не проявляются хотя бы некоторые способности к этой деятельности. 
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