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1. Педагогический акт как организационно-
управленческая деятельность.

2. Самосознание педагога и структура 
педагогической деятельности.

3. Педагогические способности и педагогическое 
мастерство преподавателя высшей школы.

4. Дидактика и педагогическое мастерство 
преподавателя высшей школы.
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Виды педагогической деятельности

• обучающая деятельность;
• деятельность обобщения опыта обучения, 

состоящая в сопоставлении процедур обучения и 
выделении наиболее эффективных приемов и 
способов обучения, - деятельность методиста, 
конструирующего приемы и методы обучения.;



Виды педагогической деятельности

• деятельность - тоже методическая, но направлена 
на построение учебных средств, учебных 
предметов ;

• деятельность состоит в увязывании учебных 
предметов в одно целое - деятельность 
программирования, составления учебных 
программ. 



Обучение

   Обучение можно охарактеризовать как процесс активного 
взаимодействия между обучающим и обучаемым, в 
результате которого у обучаемого формируются 
определенные знания и умения на основе его собственной 
активности. А педагог создает для активности обучаемого 
необходимые условия, направляет ее, контролирует, 
предоставляет для нее нужные средства и информацию 



Сущность системы обучения

   Развитие системы обучения состоит в членении 
сложных видов деятельности на простые и 
обучении вначале простым видам деятельности. 
Но такое развитие предполагает анализ сложной 
деятельности, выделение ее элементов.



Учебный процесс
    Учебный процесс - система учебной 

деятельности описывается как 
последовательность двух ситуаций обучения. Эти 
ситуации строятся таким образом, что 
предыдущие ситуации задают средства, материал 
и т.п. для последующих. То есть система обучения 
строится как цепь технологического процесса, 
через который пропускается человек (с 
определенными начальными свойствами) и в 
конце выходит совершенно преобразованным, 
усвоив совокупность необходимых обществу 
социокультурных способностей.



   На методологическом языке система обучения 
может быть описана как система, которая 
развивается от ситуации обучения сложным 
деятельностям через рефлексивное расчленение 
деятельности к обучению вначале простым 
деятельностям, и затем из простых - к построению 
сложных, удовлетворяющих условиям заданной 
задачи деятельностям.



Педагогическая активность

 1) как оргуправленческую деятельность (т.е. 
средство управления учебной деятельностью);

   2) как понимание сознания ученика и организация 
понимания.



Коммуникация и понимание

    Существенным моментом работы педагога является 
коммуникация и понимание состояния ученика. 
Понимание значит систематическое становление на его 
внутреннюю точку зрения, понимание изнутри другого 
человека, т.е. работа с сознанием. С другой стороны, 
педагог должен также организовать и понимание себя, 
донести до ученика что-то, с его точки зрения, важное, но 
понимание не передается прямо, его можно добиться 
только на осознавании своего личного опыта (или 
организации такого опыта, если его не было). 
Педагогический акт (действие), таким образом, является 
коммуникативным, диагностическим актом.



Сущность понятия «управление»

   Применительно к учебному процессу 
управление представляет собой 
целенаправленное, систематическое 
воздействие преподавателя на коллектив 
студентов и отдельного студента для 
достижения заданных результатов 
обучения.



   Управлять - это не подавлять, не навязывать 
процессу ход, противоречащий его природе, а 
наоборот, максимально учитывать природу 
процесса, согласовывать каждое воздействие на 
процесс с его логикой.



Отличительные черты управления 
учебным процессом 

• сознательное и планомерное воздействие, которое 
всегда предпочтительнее стихийной регуляции;

• наличие причинно-следственных связей между 
управляющей подсистемой (преподаватель) и 
объектом управления (студент);

• динамичность или способность управляемой 
подсистемы переходить из одного качественного 
состояния в другое;



Отличительные черты управления 
учебным процессом

• надежность, т.е. способность системы управления 
выполнять заданные функции при определенных 
условиях протекания процесса;

• устойчивость - способность системы сохранять 
движение по намеченной траектории, 
поддерживать намеченный режим 
функционирования, несмотря на различные 
внешние и внутренние возмущения.



   Процесс управления выступает одновременно как 
цикличный и непрерывный, что создается 
одновременным и последовательным 
выполнением многих циклов управления. 
Управленческий цикл начинается с постановки 
целей и определения задач, а завершается их 
решением, достижением поставленной цели. 



   По достижении какой-то цели ставится новая, и 
управленческий цикл повторяется. Цель - 
действие - результат - новая цель - такова 
схематичная картина непрерывного 
управленческого процесса. Она применима к 
научному и учебно-воспитательному процессам.



Эффективное управление процессом 
обучения возможно при выполнении 

определенных требований:
1) формулирование целей обучения;
2) установление исходного уровня (состояния) 

управляемого процесса;
3) разработка программы действий, 

предусматривающей основные переходные 
состояния процесса обучения;



Эффективное управление процессом 
обучения возможно при выполнении 

определенных требований:
4) получение по определенным параметрам 

информации о состоянии процесса обучения 
(обратная связь);

5) переработка информации, полученной по каналу 
обратной связи, выработка и внесение в учебный 
процесс корректирующих воздействий.



   Задача преподавателя в процессе управления 
заключается в изменении состояния управляемого 
процесса, доведении его до заранее намеченного 
уровня. Строго говоря, управление процессом 
обучения предусматривает определение места 
каждого участника этого процесса, его функций, 
прав и обязанностей, создание благоприятных 
условий для наилучшего выполнения им своих 
задач.



Управление

   Управление представляет собой информационный 
процесс, характеризующийся замкнутым циклом 
передачи сигналов и включающий контроль за 
поведением объекта. 



Осуществление обратной связи применительно к 
учебному процессу предполагает решение двух 

задач:
1) определение содержания обратной связи - 

выделение совокупности контролируемых 
характеристик на основании целей обучения и 
психологической теории обучения, которая 
принимается за базу при составлении обучающих 
программ;

2) определение частоты обратной связи.



   Н. Ф. Талызина отмечает, что своеобразие 
обучения как системы управления состоит прежде 
всего в том, что управляемый процесс учения, 
усвоения - осуществляется всегда конкретной 
личностью. Сложность и многообразие 
личностных факторов так велики, что при 
составлении основной программы обучения они 
не всегда могут быть учтены. 



 Самосознание педагога и 
структура педагогической 

деятельности



   Педагог выполняет определенную функцию в 
обществе. 

•     Для эффективного выполнения педагогических 
функций современному педагогу важно 
осознавать структуру педагогической 
деятельности, ее основные компоненты, 
педагогические действия и профессионально 
важные умения и психологические качества (ПВУ 
и К), необходимые для ее реализации.



    Основное содержание деятельности вузовского 
преподавателя включает выполнение нескольких функций 
- обучающей, воспитательской, организаторской и 
исследовательской. Эти функции проявляются в единстве, 
хотя у многих преподавателей одна из них доминирует над 
другими. Наиболее специфично для преподавателя вуза 
сочетание педагогической и научной работы. 
Исследовательская работа обогащает внутренний мир 
преподавателя, развивает его творческий потенциал, 
повышает научный уровень знаний. В то же время 
педагогические цели часто побуждают к глубокому 
обобщению и систематизации материала, к более 
тщательному формулированию основных идей и выводов.



Всех вузовских преподавателей можно 
условно разделить на три группы:

1) с преобладанием педагогической направленности 
(примерно 2/5 от общего числа);

2) с преобладанием исследовательской 
направленности (примерно 1/5); 

3) с одинаковой выраженностью педагогической и 
исследовательской направленности (чуть больше 
1/3).



Профессионализм

     Профессионализм преподавателя вуза в педагогической 
деятельности выражается в умении видеть и формировать 
педагогические задачи на основе анализа педагогических 
ситуаций и находить оптимальные способы их решения. 
Заранее описать все многообразие ситуаций, решаемых 
педагогом в ходе работы со студентами, невозможно. 
Принимать решения приходится каждый раз в новой 
ситуации, своеобразной и быстро меняющейся. Поэтому 
одной из важнейших характеристик педагогической 
деятельности является ее творческий характер.



Структура педагогических 
способностей

   В структуре педагогических способностей и 
соответственно педагогической деятельности 
выделяются следующие компоненты: 
конструктивный, организаторский, 
коммуникативный и гностический.



Конструктивные способности

   Конструктивные способности обеспечивают 
реализацию тактических целей: структурирование 
курса, подбор конкретного содержания для 
отдельных разделов, выбор форм проведения 
занятий и т.п. Решать проблемы конструирования 
воспитательно-образовательного процесса в вузе 
приходится ежедневно каждому педагогу-
практику. Можно выделить несколько 
компонентов педагогического мастерства (Д. 
Аллен, К. Раин). 



Показатели уровня освоения 
педагогической деятельности 

1. Варьирование стимуляции учащегося (может 
выражаться, в частности, в отказе от 
монологичной, монотонной манеры изложения 
учебного материала, в свободном поведении 
преподавателя в аудитории и т.п.).

2. Привлечение интереса с помощью 
захватывающего начала (малоизвестного факта, 
оригинальной или парадоксальной формулировки 
проблемы и т.п.).

3. Педагогически грамотное подведение итогов 
занятия или его отдельной части.



Показатели уровня освоения 
педагогической деятельности

4. Использование пауз или невербальных средств 
коммуникации (взгляда, мимики, жестов).

5. Искусное применение системы положительных и 
отрицательных подкреплений.

6. Постановка наводящих вопросов и вопросов 
проверочного характера.



Показатели уровня освоения 
педагогической деятельности

7. Постановка вопросов, подводящих учащегося к 
обобщению учебного материала.

8. Использование задач дивергентного типа с целью 
стимулирования творческой активности.

9. Определение сосредоточенности внимания, 
степени включенности студента в умственную 
работу по внешним признакам его поведения.



Показатели уровня освоения 
педагогической деятельности

    10. Использование иллюстраций и примеров.
     11. Использование приема повторения. Организаторские 

способности служат не только организации собственно 
процесса обучения студентов, но и самоорганизации 
деятельности преподавателя в вузе. Долгое время им 
приписывалась подчиненная роль: условия подготовки 
специалистов в вузах традиционно оставались 
неизменными, а в организации учебной деятельности 
студентов предпочтение отдавалось проверенным 
временем и хорошо освоенным формам и методам. Кстати, 
установлено, что организаторские способности, в отличие 
от гностических и конструктивных, снижаются с 
возрастом.



   От уровня развития коммуникативной 
способности и компетентности в общении зависит 
легкость установления контактов преподавателя 
со студентами и другими преподавателями, а 
также эффективность этого общения с точки 
зрения решения педагогических задач. Общение 
не сводится только к передаче знаний, но 
выполняет также функцию эмоционального 
заражения, возбуждения интереса, побуждения к 
совместной деятельности и т.п.



   Отсюда ключевая роль общения наряду с 
совместной деятельностью (в которой оно 
также всегда занимает важнейшее место) в 
воспитании студентов. Преподаватели вуза 
должны теперь стать не столько носителями 
и передатчиками научной информации, 
сколько организаторами познавательной 
деятельности студентов, их 
самостоятельной работы, научного 
творчества.



    Чтобы руководить процессом развития и 
формирования студентов вузов, необходимо 
правильно определять особенности свойств 
личности каждого из них, тщательно 
анализировать условия их жизни и 
деятельности, перспективы и возможности 
выработки лучших качеств. 



    Без использования психологических знаний 
нельзя выработать всестороннюю 
подготовленность и готовность студентов к 
успешной профессиональной деятельности, 
обеспечить высокий уровень их обучения и 
воспитания, единство теоретической и 
практической подготовки с учетом профиля вуза и 
специализации выпускников. Это становится 
особенно важным в современных условиях, 
условиях кризиса общества, когда из сферы 
политики и экономики кризис перешел в область 
культуры, образования и воспитания человека.



Гностический компонент

   Гностический компонент - это система знаний и 
умений преподавателя, составляющих основу его 
профессиональной деятельности, а также 
определенные свойства познавательной 
деятельности, влияющие на ее эффективность. К 
последним относится умение строить и проверять 
гипотезы, быть чувствительным к противоречиям, 
критически оценивать полученные результаты. 
Система знаний включает мировоззренческий, 
общекультурный уровни и уровень специальных 
знаний.



Общекультурные знания

    К общекультурным знаниям относятся 
знания в области искусства и литературы, 
осведомленность и умение ориентироваться 
в вопросах религии, права, политики, 
экономики и социальной жизни, 
экологических проблемах; наличие 
содержательных увлечений и хобби. Низкий 
уровень их развития ведет к 
односторонности личности и ограничивает 
возможности воспитания студентов.



Специальные знания

    Специальные знания включают знание предмета, а 
также знания по педагогике, психологии и методике 
преподавания. Предметные знания высоко ценятся 
самими преподавателями, их коллегами и, как 
правило, находятся на высоком уровне. Что касается 
знаний по педагогике, психологии и методике 
преподавания в высшей школе, то они представляют 
собой самое слабое звено в системе. И хотя 
большинство преподавателей отмечают недостаток у 
себя этих знаний, тем не менее только 
незначительное меньшинство занимается психолого-
педагогическим образованием.



   Важной составляющей гностического компонента 
педагогических способностей являются знания и 
умения, составляющие основу собственно 
познавательной деятельности, т.е. деятельности 
по приобретению новых знаний.



 Благодарю за 
внимание!


