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The role of the teacher in the conditions of modernization of the higher school is consi-
dered. The impact of trends in higher education on the forms of employment of teachers has 
been analyses, and new competencies have been reveals. The main directions of his profes-
sional activity and the necessary qualities for achieving the required competence have been 
identifying. 
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За последние десятилетия мы наблюдали за изменением института 
высшего профессионального образования от централизованной монополь-
ной госсистемы с высокой регламентацией и идеологией, направленной на 
получение основных базовых знаний необходимых для профессионального 
карьерного роста, до существующей компетентностной модели системы 
высшего образования, нацеленной на формирование у студента компетен-
ций, достаточных для его адаптации в изменчивой социальной среде. Из-
менение цели образования повлекло за собой усложнение и преобразова-
ние традиционных задач и функций преподавательского труда. На совре-
менном этапе преподавательский труд представляет собой самостоятель-
ное общественное явление, включающее в себя формирование у студента 
компетенций1 и систем коммуникаций2, создание новых образовательных 
ресурсов3 и научно-исследовательскую работу4 по перспективным направ-
лениям вуза или мировых научных тенденций. Строго говоря, компетен-



ции преподавателя представляют собой основу для становления человече-
ского капитала выпускника. 

Как известно, человеческий капитал является основным фактором 
стабильного экономического роста и процветание страны. На сегодня для 
оценки эффективности мер по развитию человеческого капитала исполь-
зуются в основном качественные методы рейтинговой оценки. Концепция 
развития человеческого потенциала является одним из наиболее известных 
интеллектуальных продуктов, разработанных Программой развития ООН 
(ПРООН). Согласно ПРООН по итогам 2019 г. Россия по индексу развития 
человеческого потенциала заняла 49 место (0,824) из 189, в 2013 г. – 55 ме-
сто (0,871) из 187, по индексу уровня образования5 – 32 место (0,832) в 
2019 г., 36 место (0,78) в 2013 г.  

Однако для полной картины категории человеческого капитала ра-
ционально применять функциональный подход. Во-первых, человеческим 
капиталом будем считать накопленный запас знаний, навыков и способно-
стей. Во-вторых, накопленный запас используется в различных социаль-
ных сферах, в-третьих, использование накопленного запаса знаний, навы-
ков и способностей, переведенного в высокопроизводительную деятель-
ность, ведет к росту доходов. В-четвертых, повышение доходов приводит к 
повышенному интересу получения новых знаний, навыков и способностей 
путем вложений в образование. В связи с этим нарастает процесс массови-
зации высшего образования, который непосредственно затрагивает усло-
вия преподавательского труда, в решение которых, в той или иной форме, 
вовлечен профессорско-преподавательский состав (ППС) вузов. 

Для достижения образовательных целей преподаватель вуза осущест-
вляет следующие виды деятельности: педагогическую (учебную и методи-
ческую), научно-исследовательскую, организационно-управленческую и 
воспитательную6. 

Рассмотрим эти виды деятельности и выявим качества необходимые 
преподавателю для достижения её эффективности. В отношении педагоги-
ческой деятельности за основу можно взять классификацию Н.В. Кузьми-
ной, согласно которой устанавливается пять уровней её продуктивности7: 

• репродуктивный, когда педагог умеет пересказать другим то, что 
знает сам; 

• адаптивный, при котором педагог в состоянии приспособить свое 
сообщение к особенностям аудитории; 

• локально-моделирующий знания обучающихся, когда педагог вла-
деет стратегиями обучения знаниям, умениям и навыкам по отдель-
ным разделам курса, позволяющими определить педагогическую 
цель, поставить задачи, разработать алгоритм их решений и исполь-
зовать педагогические средства включения учащихся в учебно-
познавательную деятельность; 



• системно-моделирующий знания обучающихся, когда педагог вла-
деет стратегиями формирования искомой системы знаний, умений и 
навыков по дисциплине в целом; 

• системно-моделирующий деятельностью и поведение обучающих-
ся, при котором педагог умеет превратить свою дисциплину в сред-
ство формирования личности учащегося, его потребностей в само-
воспитании, самообразовании и саморазвитии. 

Эффективность учебной работы ППС находится в прямой зависимо-
сти от уровня педагогического и методического мастерства преподавате-
лей. Студентам необходим преподаватель, обладающем личностным авто-
ритетом, а также политической зрелостью, развитыми организаторскими 
способностями, высокой культурой поведения, хорошим знанием предмета 
и умением заинтересовать студента своими знаниями. 

В процессе обучения преподаватель решает задачи обучения и разви-
тия студентов, что и определяет основные функции его деятельности: 

1. Получение и накопление новых знаний, а также новых методов 
коммуникации. Применение данной функции ведет к получению 
специальных знаний, следовательно, преподаватель должен твор-
чески использовать имеющиеся навыки и умения, либо приобрести 
их при их отсутствии. 

2. Проектирование и структурирование процесса обучения. Исходя из 
целей изучения дисциплины, преподаватель разрабатывает рабо-
чую программу, структуру курса, выбирает методику и технологию 
преподавания8. При проектировании учебного процесса преподава-
тель выбирает уже имеющиеся технологии, методы, приемы обу-
чения, либо предлагает собственные оригинальные. Например, для 
студентов разных направлений одна и та же тема представляется 
по-разному. Современного преподавателя характеризует высокая 
степень креативности, что проявляется в таких качествах, как гиб-
кость профессионального мышления, мобильность и адаптивность 
к инновационным ситуациям. 

3. Организация учебно-воспитательного процесса. Здесь следует от-
метить, что необходимо организовать не только деятельность сту-
дентов, но и собственное время, навыки и способности для дости-
жения оптимального результата обучения. 

4. Установление коммуникативных связей, для улучшения личност-
ного развития. Социальная среда вуза является источником и ката-
лизатором процесса обогащения знаниями, условием совершенст-
вования профессионализма и средством воспитательного воздейст-
вия на студентов. Эффективность таких связей определяется объ-
ективностью восприятия человека в процессе общения; взаимным 
доверием; способностью решать разногласия; возможным обменом 
информацией; адекватной критикой. 



5. Воспитательное воздействие на студентов. При обучении препода-
ватель влияет на социально-нравственную сферу студента. Следо-
вательно, для достижения положительных результатов обучения 
необходимо иметь эмоциональную гармонию со студентами, учи-
тывать состояние и настроение студентов, использовать мотива-
цию и тактичность в общении с ними. 

От современного преподавателя вуза на сегодняшний момент требу-
ется быть не только успешным преподавателем, но и успешным исследо-
вателем, способным создавать конкурентоспособные образовательные ре-
сурсы, т.е. необходимо заниматься научно-исследовательской деятельно-
стью, чтобы иметь последнюю информацию в области своих знаний. Од-
нако реалии сильно отличаются от ситуации идеального успешного препо-
давателя. Такое отличие связано с изменением учебной, а именно аудитор-
ной нагрузкой ППС. Согласно ряду документов9 верхний предел учебной 
нагрузки в вузах устанавливается в размере не более 900 часов за учебный 
год на одного преподавателя, однако нигде не указывается, какое соотно-
шение должно быть между аудиторной и внеаудиторной нагрузки. В ре-
зультате аудиторная нагрузка может доходить до установленного предела, 
что приводит к снижению эффективности преподавателя и, как следствие, 
снижению качества и уровня образования10. 

Организационно-управленческая деятельность преподавателя заклю-
чается в первую очередь в организации собственного рабочего времени и 
затем уже работы студента в группе или индивидуально. Умение органи-
зовать собственное рабочее время опирается на личную организованность 
преподавателя, самодисциплину, знание техники личной работы, способ-
ность формулировать и реализовывать жизненные цели, самоконтроль. 
Преподаватель вуза должен владеть техникой системы самоорганизации, 
самоконтроля и самоуправления. Чтобы эффективно осуществлять свои 
функции, современному преподавателю необходимо овладеть определен-
ными компонентами менеджерского мастерства: уметь взаимодействовать 
с людьми разного уровня. Здесь можно выделить три основных качества: 
коммуникабельность, умение организовать коллективную учебную и на-
учную деятельность, авторитетность. 

Для управленческой деятельности преподаватель должен обладать де-
ловыми качествами, состоящими из умения стратегически мыслить и ди-
намизма повседневной деятельности. 

Воспитательная деятельность преподавателя проскальзывает во всех 
вышерассмотренных видах деятельности. Основная её задача – создание 
условий для активной деятельности студентов, для гражданского самооп-
ределения и самореализации, для максимального удовлетворения потреб-
ностей студентов в физическом, интеллектуальном, культурном и нравст-
венном развитии. 



Формы и возможности воспитательного влияния преподавателя на 
студентов безграничны: важно правильно строить взаимоотношения с ни-
ми, уважать их мнение и интересы, проявлять открытость для сотрудниче-
ства, самому быть образцом воспитанности и интеллигентности. 

Способность преподавателя быть не просто лектором, а искусным 
мастером вдохновителем студентов требует глубоких знаний сути изучае-
мого, владения искусством оптимальной активизации слушателей на осно-
ве коллективно-ролевого решения конкретных учебных задач, комплекс-
ного применения всевозможных методических приемов и навыков. 

Совершенствованию профессиональной компетентности преподава-
теля в первую очередь способствуют его собственный потенциал, состоя-
щий из объективных профессиональных способностей и решимости к пе-
дагогической деятельности, во вторую очередь его скрытые резервы про-
фессиональных навыков. 

Методические возможности преподаватель может осуществить в про-
работке рабочих программ учебных дисциплин, программ различных ви-
дов практик, новых основных образовательных программ высшего образо-
вания. Разработка и написание учебных пособий, конспектов/презентаций 
лекций, сборников задач и упражнений, лабораторных практикумов, мето-
дических рекомендаций для осуществления всевозможных видов деятель-
ности студентов, кроме того создание новых учебных курсов, изучение и 
внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в учеб-
ный процесс все это часть возможностей для совершенствования методи-
ческой компетентности преподавателя. 

Однако не стоит забывать еще об одной немаловажной стороне про-
фессиональной готовности педагога – это психологической настроенности, 
которая включает в себя решение различных психолого-педагогических 
задач в процессе обучения студентов. С плохо сформированными или от-
сутствующими у преподавателя знаниями, навыками и способностями эф-
фективной организации процессов межличностного взаимодействия могут 
возникать основные проблемы в обучении и воспитании студентов. 

Непрерывное образование на протяжении всей жизни – залог успеш-
ной деятельности для человека, для преподавателя это является необходи-
мым условием его профессионализма. 
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