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Социальную и политическую значимость пре-

подавателя хорошо понимали во все времена. 

Наиболее дальновидные государственные деяте-

ли всегда стремились использовать учителя в своих 

политических целях. Например, Юлий Цезарь дал 

всем учителям римской империи права граждан-

ства. Прусский учитель, отмечал Бисмарк, разбил 

Францию в войне 1870 г., а американские полити-

ческие деятели прямо говорили, что запуск перво-

го спутника земли обеспечен успехами, прежде все-

го советской школы. В Японии уважение к учите-

лю возведено в ранг культа.

Преподаватель образовательной организации 

высшего образования является системообразую-

щим началом процесса обучения, носителем содер-

жания образования и воспитания, организатором 

всей познавательной деятельности, уровень и ка-

чество которой зависит от уровня научно-методи-

ческой и профессиональной подготовки препода-

вательского состава. Важное значение имеет также 

личность преподавателя, его педагогический и на-

учный вес, личное обаяние, эрудиция и культура, 

жажда знаний, стремление к творчеству и т. д. При 

этом культура обучения и воспитания сама по себе, 

без целенаправленной, систематической и ком-

плексной работы невозможна. Как никто не мо-

жет дать другому того, что не имеет сам, — отмечал 

немецкий педагог А. Дистервег, — так и не может 

развивать, воспитывать и образовывать других тот, 

кто сам не является развитым, воспитанным и об-

разованным. Он лишь до тех пор способен на са-

мом деле воспитывать и образовывать, пока сам ра-

ботает над своим собственным воспитанием и об-

разованием [1, 2].

Следовательно, педагогическая деятельность 

(действия, воздействия педагога), педагогическое 

общение (климат и атмосфера труда преподавате-

ля) и личность(ценностные ориентации, идеалы, 

внутренние смыслы его труда) — это три стороны 

труда педагога, которые всегда взаимосвязаны, объ-

единены едиными стратегическими задачами об-

учения и воспитания, вытекающими из социаль-

ного заказа общества.

Определяют три типа педагогов по интен-

сивности развития педагогических способностей 

и овладению мастерством.

К первому типу относятся педагоги, которые 

с первого года самостоятельной работы уверенно 

и быстро идут к овладению педагогическим мастер-

ством. Их характеризует ярко выраженная педагоги-

ческая направленность — желание быть не просто 

преподавателем, а преподавателем-мастером. Для 

данного типа характерны нравственная и психоло-

гическая подготовленность к педагогическому труду, 

высокое чувство ответственности за его результаты.

Ко второму типу относятся педагоги, которые 

овладевают мастерством медленно, что связано 

с недостаточной требовательностью к себе, а так-

же слабой теоретической и методической подготов-

ленностью. Ограничители во владении педагогиче-

ским мастерством могут являться: некритическое 

отношение к собственному опыту, конфликтные 

взаимоотношения с коллективом.

Третий тип характеризуется неумением разви-

вать свои способности. У преподавателей данного 

типа практически не было опыта работы с обучаю-

щимися до начала самостоятельной деятельности, 

они неважные организаторы, а также не подготов-

лены к работе в теоретическом отношении, а сле-

довательно, отсутствует интерес к делу, словарный 

запас бедный, невыразительная речь, скованность 

в поведении.

Таким образом, исходные знания, навыки, 

умения, качества формируются у педагога в про-

цессе его профессиональной деятельности и всей 

его жизни, предшествующей работе в учебном за-

ведении. Профессиональные качества активно по-

лучают развитие только с началом его педагогиче-

ской деятельности.

Современный молодой педагог должен как 

можно скорее влиться в процесс реализации ком-

петентностного подхода в профессиональном об-

разовании, включиться в процесс модернизации 

образования [3].

Так как одной из устойчивых тенденций даль-

нейшего развития образования в мире является про-

должающийся рост академической мобильности, 

число учащихся, получающих образование за рубе-

жом, достигло к 2010 г. 3,7 млн чел., а к 2020 г. соста-

вит 7,2 млн В Российской Федерации также проис-

ходит некоторый рост числа иностранных граждан, 

получающих в стране образование.
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В МАДИ обучаются студенты из Китая, Вьет-

нама, Малайзии, Мьянмы, Монголии и других 

стран.

Молодой преподаватель должен быть готов, ра-

ботая в университете, не только к обучению россий-

ских студентов, но и к учету исторических, соци-

ально-политических, экономических и культурных 

особенностей стран, делегирующих своих граждан 

для получения высшего образования в Россию. Ос-

новные аспекты формирования продуктивной диа-

ды «преподаватель — иностранный студент» про-

анализированы проф. А.Н. Ременцовым [4].

Важной частью профессионального мастерства 

является высокий уровень образования, хотя толь-

ко образования недостаточно, важен еще и опыт.

Зависимость между профессиональным ма-

стерством и стажем не однозначна, ибо одно 

не приводит автоматически к другому. Как пока-

зывает практика, прирост мастерства за счет стажа 

происходит лишь первые 5–7 лет, а затем, если пе-

дагог не повышает свою квалификацию, не учит-

ся, не работает над собой, стаж уже не играет ни-

какой роли.

Из всего вышесказанного можно сделать вы-

вод, что главный возраст, когда педагог формиру-

ется как мастер, это молодые годы.

Молодые педагоги в своем становлении про-

ходят три этапа: адаптацию, активное овладение 

профессиональным опытом, зрелость, при этом 

темпы перехода от одного этапа к другому различ-

ны. Мастерами начинающие педагоги становят-

ся не одновременно. Важными причинами низких 

темпов являются низкая активность самого препо-

давателя, слабый уровень педагогической и методи-

ческой подготовленности, недостаточно сформи-

рованные способности к педагогической деятель-

ности, неблагоприятная обстановка на кафедре, 

а также недостаточная помощь со стороны более 

опытных коллег.

Вершиной педагогического мастерства явля-

ется педагогическое творчество. Педагогическое 

творчество в широком понимании — это есть об-

наружение преподавателем вариативных нестан-

дартных способов решения педагогических задач 

(данные способы известны и описаны, тем не ме-

нее преподаватель субъективно для себя их откры-

вает). Педагогическое творчество в более узком по-

нимании — новаторство. Прежде всего это созда-

ние новых оригинальных находок, либо целостных 

подходов, меняющих привычный взгляд на явле-

ние, перестраивающих общественный опыт. Это 

особый тип нестандартного мышления, включаю-

щего прежде всего новый замысел, способы обна-

ружения задач проблемной реальности с последую-

щим оригинальным их решением.

Развитие инициативы и творческого поиска 

в работе преподавателя приобретает особую ак-

туальность, ибо повышение качества обучения, 

на наш взгляд, не может быть достигнуто за счет 

простого увеличения рабочего времени преподава-

телей и учебного времени обучающихся. Необхо-

димы новые методы обучения, новые приемы раз-

вития творческой активности обучающихся, кото-

рые позволяют добиться высоких результатов. При 

этом политикой государства должна быть реальная 

материальная и нравственная поддержка творчески 

работающего педагога учебного заведения, в том 

числе и преподавателя высшей школы.

Процесс совершенствования профессиональ-

ной педагогической деятельности преподавателей 

вузов имеет свои специфические особенности.

Во-первых, мероприятия по его совершенство-

ванию органично входят в общую систему повыше-

ния квалификации преподавателей и многие из них 

регламентируются как обязательные в директив-

ных документах.

Во-вторых, данный процесс протекает в ходе 

непрерывной непосредственной практической дея-

тельности преподавателей. Это, с одной стороны, 

ограничивает возможности из-за недостатка време-

ни, а с другой, создает благоприятные предпосылки 

на основе постоянной педагогической практики.

В-третьих, процесс органично соединяет в себе 

два уровня реализации: деятельность руководства 

учебных заведений и кафедр, самосовершенство-

вание преподавателей в своей области.

В-четвертых, специфическим результатом со-

вершенствования профессиональной педагогиче-

ской деятельности преподавателей организаций 

высшего образования является повышение профес-

сиональной квалификации, качества преподава-

тельской деятельности, которое достигается за счет 

позитивных изменений в индивидуальной педаго-

гической технике.

В-пятых, своим содержанием и организацией 

он способствует «педагогизации» жизни образова-

тельного учреждения, гуманизации и демократиза-

ции отношений преподавателей с обучающимися.

Остановимся на основных проблемах педаго-

гических кадров технических вузов, которые обо-

значены ректором Московского автомобильно-до-

рожного государственного технического универси-

тета (МАДИ) чл.-корр. РАН В.М. Приходько [5].

Во-первых, это проблема «разрыва» поколе-

ний. Значительная часть преподавателей высшей 

школы в силу своего возраста, за редким исключе-

нием, не в состоянии овладеть инновационными 

технологиями, новыми методиками, компетент-

ностным подходом в целом. Значит, обучать мо-

лодых педагогов, по сути, некому.

Во-вторых, резкое изменение нормативно-

правовой базы высшего образования, недостаточ-

ная «обкатанность» программ обучения бакалав-

ров и магистров приводит к тому, что даже опыт-
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ным преподавателям порой сложно адаптироваться 

к современным быстро меняющимся условиям.

В-третьих, это разрушение в определен-

ный промежуток времени системы повышения 

квалификации преподавателей, сложившейся 

в СССР [5].

К счастью, последнее обстоятельство, являю-

щееся одной из основных проблем при подготов-

ке кадров для технических вузов, для МАДИ не ак-

туально.

В сложившихся условиях, когда система рос-

сийского образования находится в состоянии глу-

бокого реформирования, именно Институт по-

вышения квалификации МАДИ наряду с про-

граммами, нацеленными на работу с персоналом 

организаций реального сектора экономики, ведет 

деятельность и по повышению квалификации пе-

дагогических кадров Университета.

Базируясь на опыте МГТУ им. М.А. Шолохо-

ва по реализации «Концепции современного гума-

нитарного образования в университете» [6], осно-

воположник контекстно-компетентностного под-

хода к модернизации образования А.А. Вербицкий 

отмечает, что постоянно действующие курсы по-

вышения квалификации всех руководителей, пре-

подавателей и ключевых сотрудников университе-

та будут способствовать вхождению университета 

в пространство реформы образования в контекст-

но-компетентностном формате [7].

Таким образом, ранжируя по значимости, 

можно обозначить основные пути подготовки мо-

лодых педагогов, обладающих необходимым ин-

струментарием, компетенциями для участия в ка-

чественной реализации учебного процесса.

Основными способами достижения препо-

давателям и профессионализма в деятельности, 

на наш взгляд, являются:

1. Курсы повышения квалификации и пере-

подготовки преподавателей.

2. Самообразование преподавателя.

3. Деятельность кафедры по повышению уров-

ня профессионализма преподавателя.

4. Работа международного отдела по ознаком-

лению преподавателей, работающих с иностранны-

ми студентами с социокультурными аспектами, со-

провождавшими студента на Родине.

Интеграция этих составляющих и является ба-

зой для формирования компетенций молодого пре-

подавателя, способного реализовать учебный про-

цесс в соответствии с требованиями высшей шко-

лы и потребностями общества.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
В ТВОРЧЕСТВЕ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА

Статус фундаментальности физико-математи-

ческих знаний при внедрении ФГОС-3, ком-

петентностного подхода к образованию в соот-

ветствии с Концепцией развития математическо-

го образования в Российской Федерации обретает 

особую значимость. Физико-математические зна-

ния, являясь основой для изучения других наук, 

системы представлений о мироздании, мировоз-

зрения становятся базисом формирования компе-

тенций, развития созидательного творческого по-

тенциала студентов в профессиональной подготов-

ке в вузе.

Творчество в психологии [1, с. 147] трактуют 

как «мышление в его высшей форме», позволяю-

щее находить решение возникающих проблем не-

известными ранее способами. Творчество связыва-


