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ПЛАН: 
1.  Понятие педагогического мастерства преподавателя, его критерии.  
2. Формирование педагогического мастерства и влияние личности 

преподавателя. 
 
Цель лекции: сформировать у магистрантов теоретические знания 

относительно сущности педагогического мастерства, его особенности, 
этапы формирования.  

 
1. Понятие педагогического мастерства преподавателя, его 

критерии. 
Чтобы работать успешно, каждый преподаватель должен владеть 

педагогическим мастерством, поскольку только мастерство может 

обеспечить эффективные результаты труда педагога. 

Слово «мастерство» в значении «мастер - лучший по профессии» 

раньше было связано в основном с деятельностью ремесленников, например: 

мастерство повара, ювелира, сапожника, портного и т.п.С начала XX века 

понятие «мастерство» всё больше стало связываться с творческими 

профессиями, например: мастер рифмы - поэт, мастер кисти - художник, 

мастер сцены - актёр и т. д. 

С учётом того, что педагогическая деятельность тоже носит творческий 

характер, естественным стало сочетание «педагог - мастер». Будущие 

преподаватели, воспитатели должны иметь достаточно точное представление 

о сущности педмастерства, его сложности и многоплановости. 

От уровня педагогического мастерства преподавателей зависит решение 

задач учебно-воспитательной работы в вузе, эффективность подготовки 

специалистов, формирование у них коммунистического мировоззрения, 

высоких моральных, психологических и деловых качеств. Педагогическое 

мастерство позволяет творчески учесть в учебно-воспитательной работе со 

студентами новые требования, которые предъявляются к учебному процессу 

в вузе.  
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Педагогическое мастерство — это высокий уровень профессиональной 

деятельности преподавателя. Внешне оно проявляется в успешном 

творческом решении самых разнообразных педагогических задач, в 

эффективном достижении способов и целей учебно-воспитательной работы. 

Его более конкретными внешними показателями являются: высокий 

уровень исполнения, качество работы преподавателя; целесообразные, 

адекватные педагогическим ситуациям действия преподавателя; достижение 

результатов обучения, воспитания, самостоятельной работы студентов; 

развитие у них способности самостоятельно учиться, добывать знания, 

привлечение к самостоятельному проведению научных исследований. 

С внутренней стороны педагогическое мастерство — это 

функционирующая система знаний, навыков, умений, психических 

процессов, свойств личности, обеспечивающая выполнение педагогических 

задач. В этом плане педагогическое мастерство — выражение личности 

преподавателя, его возможностей самостоятельно, творчески, 

квалифицированно заниматься педагогической деятельностью. 

Внутренняя сторона педагогического мастерства включает знания, 

навыки, умения, профессионально важные качества преподавателя, 

положительное отношение к педагогическому труду, интерес и любовь к 

нему, педагогические и организаторские способности, адекватные 

требованиям профессии черты характера, проявления темперамента, 

особенности психических процессов, психологическую готовность 

(длительную и ситуативную) к деятельности. 

Поскольку воспитание, обучение, руководство выступают в 

деятельности преподавателя в единстве, педагогическое мастерство имеет 

своей психологической основой систему знаний, навыков, умений, 

профессионально важных качеств, необходимую для успешного и 

творческого решения задач воспитания, обучения, управления умственной 

деятельностью студентов и организации их самостоятельной работы.  
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Навыки преподавателя — это автоматизированные компоненты его 

педагогической деятельности, действия, достигшие высокой степени 

совершенства и не требующие особых усилий и сосредоточения внимания 

при их осуществлении.  

Важнейшими навыками преподавателя являются: 

- навыки изучения студентов, их деятельности, состояний и качеств, 

взаимоотношений в коллективах, успехов, достижений, трудностей, ошибок 

в учебе и т. д. Сюда относятся навыки наблюдения за поведением аудитории 

и отдельных студентов, за внешним выражением внимания, усталости, 

заинтересованности и т. п.; 

- навыки подготовки и проведения различных форм занятий (навыки 

изучения литературы, составления и использования конспектов, навыки 

распределения внимания, оценки времени и т. д.); 

- речевые навыки (построение фраз, свободное использование 

выразительных средств языка, произношения, ударений); 

- навыки управления коллективной и индивидуальной деятельностью 

студентов (управление вниманием, мышлением, психическими состояниями), 

навыки организаторские (поддержание дисциплины, распределение заданий 

и т. д.); 

- навыки высококультурного внешнего поведения (владение позой, 

жестом, мимикой, выражением глаз, педагогическим тактом в обучении и т. 

д.). 

Навыки преподавателя — это одно из условий его творчества. При 

недостатке навыков, например, у начинающих преподавателей во время 

выступлений может возникать психическая напряженность, скованность или 

неупорядоченная активность. Навыки изложения, по заключениям опытных 

профессоров, очень близки к навыкам артиста. 

Умения преподавателя (прежде всего сложные, а не начальные) 

проявляются в правильном использовании знаний и навыков, особенно в 

новых и сложных педагогических ситуациях. Умения позволяют на основе 
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приобретенных знаний и навыков выполнять определенные виды 

деятельности в изменяющихся условиях. Чем совершеннее умения 

преподавателя, тем свободнее он владеет различными действиями, из 

которых складывается его педагогическая деятельность. 

К числу основных умений преподавателя следует отнести следующие: 

- умение передавать знания, доходчиво излагать материал, 

контролировать и оценивать результаты труда обучаемых и своего 

собственного труда; 

- умение формировать навыки, качества студентов, учитывать 

индивидуальные и другие их особенности; 

- умение управлять умственной деятельностью студентов, 

организовывать их самостоятельную работу и самовоспитание; 

- умение владеть собой, своим психическим состоянием, внешним 

выражением эмоций и чувств, проявлять педагогический такт и другие. 

Преподавателю приходится оказываться в сложных ситуациях и решать 

на занятиях нелегкие педагогические вопросы. Возникают они неожиданно, и 

от того, как быстро они будут решены, зависит очень многое. 

Как-то раз молодой преподаватель в начале занятия раздал проверенные 

контрольные работы и стал отвечать на вопросы студентов. К его столу 

подошла студентка и спросила, почему у нее за контрольную работу стоит 

двойка. Преподаватель ответил ей и стал беседовать со второй студенткой. 

Вдруг первая громко заявила, что она не согласна с двойкой и не уйдет от 

стола, пока не получит положительную оценку. Студенты засмеялись и стали 

ожидать ответа преподавателя, а он взглянул на нее мельком и... вернулся к 

прерванной беседе. Трудно сказать, почему студентка села на место. 

Возможно, подействовал смех или повлияла реакция преподавателя, вернее, 

ее заметное внешнее отсутствие, во всяком случае инцидент был исчерпан. 

Видимо, в данной ситуации преподаватель нашел правильное решение. 

После занятия преподаватель поделился с коллегами своими 

впечатлениями. Один из них сразу сказал, что отчитал бы студентку как 
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следует. Неизвестно, чем бы это кончилось, возразил другой, такая студентка 

в долгу бы не осталась, и добавил, что он разрешил бы ей стоять, но обратил 

бы ее внимание, что, стоя у стола, она будет заслонять доску, а вот если 

отойдет к стенке или пройдет в угол, то там она никому мешать не будет и 

может стоять сколько угодно. Третий выразил недовольство тем, что 

осуждают только студентку: преподаватель, по его мнению, сам создал 

условия для срыва, раздав контрольные работы в начале занятия, а не в 

конце; кроме того, своим предыдущим поведением он, очевидно, дал повод к 

такой выходке. 

Этот пример является иллюстрацией различных путей решения 

педагогической задачи. Знания, навыки, умения преподавателя составляют 

систему и проявляются в зависимости от его индивидуальных особенностей. 

Причем эта зависимость настолько велика, что качества и черты личности 

могут определять уровень мастерства. В чем конкретнее обнаруживается эта 

зависимость? 

Мастерство достижимо только при положительной мотивации 

деятельности преподавателя: интерес, чувство ответственности и др. 

Большое значение имеют такие черты характера, как самостоятельность, 

организованность, честность, трудолюбие, наблюдательность, 

внимательность, находчивость, выдержка. 

Мастерство невозможно без способностей диалектически обрабатывать 

учебный материал, вносить в учебную работу что-то необычное, новое, 

интересное, доступно и выразительно объяснять и излагать учебные вопросы, 

адекватно педагогической цели пользоваться экспрессией, правильно 

воспринимать и оценивать поведение учащихся, уметь убеждать, внушать и 

требовать. А. М. Данченко показал в своем исследовании педагогических 

способностей, что педагогу для успеха нужны: педагогическое воображение, 

мышление, такт, требовательность, чуткость, самокритичность. 

Как связаны между собой уровень мастерства и темперамент 

преподавателя?  
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Исследования советских психологов позволяют утверждать, что 

темперамент влияет на способы, стиль деятельности педагога, но это не 

является препятствием для достижения им мастерства 30. Другими словами, 

преподаватели с разными темпераментами могут стать мастерами 

педагогического труда.  

Таким образом, педагогическое мастерство — это своеобразное 

выражение не только знаний, навыков, умений, но и развитых в соответствии 

с требованиями профессии психологических процессов, состояний и свойств 

личности. 

Следует особо выделить и несколько подробнее охарактеризовать такую 

существенную часть педагогического мастерства, какой является владение 

педагогической техникой и педагогическим тактом. 

Педагогическая техника — это совокупность способов и приемов, 

повышающих эффективность применяемых принципов, средств и методов 

воспитания и обучения. К. С. Станиславский говорил, что мало таланта — 

нужна техника. Преподаватель обязан обладать безупречной техникой речи. 

Помимо широкого диапазона как по высоте, так и по силе используемых в 

разговоре звуков, преподаватель должен иметь четкую дикцию, приятный 

тембр и выразительность речи. Во время проведения занятий преподаватель, 

как правило, говорит громче обычного. Интенсивность голоса здорового 

педагога обычно находится в пределах 65—74 децибел. 

Речь преподавателя должна отличаться четкостью, выразительностью, 

ясностью и доступностью изложения. Слишком громкая, крикливая речь не 

способствует мобилизации внимания учащихся, студенты начинают вести 

посторонние разговоры, вообще внимание их больше отвлекается. 

Негромкая речь создает более деловую обстановку, заставляет студентов 

лучше слушать преподавателя. Кроме того, она дает возможность в 

отдельных случаях повышать тон, и получающийся контраст привлекает 

внимание учащихся. Такая речь дает богатую возможность различных 

интонаций, что делает ее более выразительной. 
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Индивидуальные границы выносливости голоса весьма различны. 

Некоторые лица выдерживают без утомления разговор в течение многих 

часов ежедневно. У других через 2—3 часа непрерывного разговора 

появляется охриплость, болевые ощущения в области горла и спазмы. 

Причиной этого может являться врожденная неполноценность органов речи 

или общее ослабление организма. Но нельзя думать, что голос преподавателя 

остается неизменным, что его нельзя тренировать и развивать. Задача 

каждого преподавателя состоит в тренировке голоса, правильной постановке 

его. 

Большое значение педагогической технике придавал А. С. Макаренко. 

Он писал: «Не может быть хорошим воспитателем тот, который не владеет 

мимикой, который не может придать своему лицу необходимого выражения 

или сдержать свое настроение. Воспитатель должен себя так вести, чтобы 

каждое движение его воспитывало, и всегда должен знать, чего он хочет в 

данный момент и чего не хочет». 

Педагогический такт преподавателя — это целесообразность его 

действий и поступков во взаимоотношениях со студентами. Проявляется он в 

правильном подходе к аудитории, к отдельным студентам, в умелом учете их 

состояния, в соблюдении меры требовательности. Такт несовместим с 

высокомерием, барством, зазнайством, черствостью, формализмом, 

недоброжелательностью. Для педагогического такта нужны гуманизм, 

уважение другого, чуткость, справедливость, оптимизм, естественность, 

искренность, внимательное отношение к студентам. 

К. Д. Ушинский говорил, что педагогический такт, без которого 

воспитатель, как бы он ни изучал теорию педагогики, никогда не будет 

хорошим воспитателем-практиком, есть, в сущности, не более как такт 

психологический.  

Преподавателю следует считаться с тем, что студенты высоко ценят не 

только новую и глубоко научную мысль, но и смелое, правдивое, острое 

слово, порою касающееся и самих студентов, их научного роста, морального 
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облика, отношения к учебной и общественной работе, производственной 

практике и другим своим обязанностям. Они с большим вниманием 

выслушивают справедливую, даже резкую критику в свой адрес, особенно 

если она исходит от уважаемого ими преподавателя. 

Таким образом, педагогическое мастерство основано на системе знаний, 

навыков, умений, тесно связанных с профессионально важными качествами 

преподавателя, позволяющими ему осуществлять свою деятельность на 

высоком уровне исполнения и эффективно достигать целей воспитания и 

обучения студентов. 

 

2. Формирование педагогического мастерства и влияние личности 

преподавателя. 

 

Развитие педагогического мастерства, его рост зависит от особенностей 

личности и характеризуется переходом от простого приложения знаний в 

ходе решения педагогических задач (начальный уровень) к активному и 

инициативному их воплощению на основе глубокого изучения конкретных 

условий преподавания своего предмета, состояний, опыта и качеств 

студентов (второй уровень). И далее обычно наступает педагогическое 

творчество, самостоятельность, оригинальность, наиболее оптимальное 

использование своих возможностей и возможностей студентов (третий 

уровень). 

Формирование педагогического мастерства вузовского педагога связано 

с постоянным совершенствованием научного содержания и методики лекций, 

накоплением опыта проведения семинаров, практических занятий и т. д. 

Немалую роль играет глубокое понимание потребностей студентов, умение 

вызвать к себе доверие и расположение.  

Мастерство преподавателя вуза формируется успешнее, если овладение 

теоретическим арсеналом советского педагога, необходимыми навыками, 

умениями, педагогической техникой, тактом сопровождается созданием в 
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сознании из наглядных и понятийных элементов целостного образа мастера 

педагогического труда. 

Как уже отмечалось выше педагогическое мастерство включает в себя 

следующие компоненты: 

1. Профессионально-педагогическая направленность преподавателя. 

2. Профессионально значимые знания. 

3. Профессионально необходимые способности, умения и навыки. 

4. Профессиональное творчество. 

Постоянно обновляющийся педагогический процесс требует от педагога 

постоянного развития своего мастерства.Учитывая сложность, 

многогранность и длительность процесса формирования и развития 

педмастерства, в нём условно можно выделить следующие этапы: 

I этап - профессиональное просвещение; 

II этап- профотбор и профподготовка; 

III этап- профадатация; 

IV этап- профессиональный рост; 

I этап связан с учёбой в старших классах школы, гимназии, лицея или 

колледжа. На этом этапе формируется позитивное отношение девушек и 

юношей к той или иной профессии. Они получают от учителей, родителей, 

знакомых, из средств массовой информации сведения об интересующих их 

профессиях и готовятся к поступлению в соответствующие учебные 

заведения. 

II этап связан с учёбой в средних и высших специальных учебных 

заведениях, где студенты овладевают профессионально необходимыми 

знаниями, умениями, навыками. 

III этап связан с педагогической практикой студентов, в ходе которой 

они проверяют верность теоретических положений на практике и укрепляют 

свои знания, умения и навыки, то есть, происходит своеобразная «примерка» 

избранной профессии к себе со стороны студентов, в результате которой они 

делают вывод о верности или неверности своего выбора. 
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IV этап связан с самостоятельной деятельностью молодых специалистов. 

В ходе своей самостоятельной профессиональной работы они применяют 

полученные ранее знания, умения и навыки, постепенно развивая своё 

педагогическое мастерство. Этот этап длительный, его успешность зависит 

от множества факторов. 

Педагогическая теория оценивает педагога, прежде всего, как 

руководителя учебно-воспитательного процесса, значит, педагог для 

правильного выполнения этой функции должен обладать большим 

мастерством и определенными качествами личности. 

Каким требованиям современного общества должен отвечать 

современный учитель, в том числе - учитель начальной школы? 

Он должен быть: 

– всесторонне развитым, творческим, деловым; 

– владеющим национальными и общечеловеческими ценностями; 

– духовно развитым, имеющим представление о религиях, уважающий 

чувства верующих; 

– быть настоящим гражданином - патриотом; 

– в совершенстве владеющим научными знаниями в области своей 

специальности, а также педагогики, психологии, частных методик и др.; 

– любящим свою профессию, доверяющим своим студентам, 

стремящимся сформировать в каждом из них всесторонне развитую 

личность; 

– свободно и творчески мыслящим, требовательным и справедливым. 

Педагогическая деятельность в силу своей сложности и многогранности 

требует от преподавателей большой ответственности, ведь они отвечают не 

только за знания обучающихся, но и за их подготовленность к 

дальнейшемуобучению (послевузовскому), к практической деятельности и 

жизни в обществе. 

Человек, избравший профессию педагога, должен быть здоровым, 

уравновешенным, спокойным, его речь должна быть правильной и понятной 
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всем. Педагог должен уметь находить общий язык с каждым обучающимся, 

быть справедливым и требовательным ко всем одинаково, в том числе и к 

себе. Он должен уметь сотрудничать с коллегами по работе, психологами, 

медиками, а также с родителями учащихся. 

Педагогическая деятельность в силу своей интенсивности требует от 

человека постоянного поиска новых технологий, методов и средств, 

отвечающих современным требованиям. 

Личность участвует в системе подготовки кадров в качестве потребителя 

и в качестве исполнителя образовательных функций. С этой точки зрения 

педагог должен быть всесторонне развитой личностью, обладающей помимо 

профессионально необходимых знаний, умений, навыков и способностей 

определёнными личностными качествами. 

Можно выделить следующие особенности личности педагога: 

1. Скромность - одно из важнейших качеств педагога, необходимых как 

руководителю, так и рядовому преподавателю. Это качество помогает ему 

сохранять свой авторитет, быть объективным при оценке каких - либо 

ситуаций и решении проблем. 

2. Великодушие - традиционно всегда было присуще преподавателям, 

оно отражает, независимо от пола и возраста, гуманный характер 

педагогической деятельности. 

3. Открытость - характеризует поведение и отношение педагога к людям 

на работе, дома, в общественных местах. 

4. Личный положительный пример - для этого педагог должен стараться: 

быть естественным и современным;быть тактичным в поведении;в 

совершенстве владеть культурой межличностного общения;быть 

интеллектуальным, независимым и творчески мыслящим;быть убеждённым, 

обладать широким мировоззрением. 

5. Терпимость - проявляется в следующих ситуациях:в отношениях с 

нарушителями дисциплины, неуспевающими;в выражении своего мнения по 
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поводу различных конфликтных ситуаций;в процессе преодоления 

трудностей, связанных с внутренним распорядком учебного заведения. 

6. Душевность - проявляется в следующих ситуациях:в формировании 

человеческих идеалов, потребностей;в культуре межличностного общения;в 

повседневном поведения;в доброжелательном отношении к людям. 

7. Высокая нравственность педагога:позволяет строго придерживаться 

нравственных норм, независимо от эмоционального состояния, стресса;в 

реализации навыков поведения;в культуре речи, требующей избегать 

обидных слов, грубостей и нецензурных выражений, хвастовства и 

высокомерия. 

Саморегуляция - высший уровень самосовершенствования человека, его 

способности управлять своим психическим и эмоциональным состоянием. 

Каждый человек отличается от других как личность, а значит - у всех 

людей разная степень саморегуляции и внешние признаки выражения эмоций 

у всех разные. Одни люди открыто выражают свои чувства (мимикой, 

жестами, речью и т. п.), другие умело скрывают их, а третьи выдают свои 

чувства голосом, глазами. Для педагога очень важно уметь управлять своими 

эмоциями - когда нужно скрывать их, а в определённых ситуациях 

специально выражать своё отношение к происходящему. Если педагог не 

владеет культурой общения, если не умеет владеть собой, он может 

усложнить и без того трудную ситуацию. Вместе с тем, если он научится 

управлять своими чувствами, скрывать их, это поможет ему, сохраняя 

внешнее спокойствие, найти правильный выход из сложной ситуации и тем 

самым предупредить конфликт или облегчить его. Необходимо помнить, что 

отсутствие выдержки, внешние проявления гнева могут привести к 

стрессовому состоянию, что, естественно, вредит не только здоровью, но и 

авторитету педагога. 

В таких случаях, как говорил римский поэт Гораций, «... в гневе, наспех 

принятое решение свидетельствует о недостатке ума». Стрессовое состояние 

можно предупредить или облегчить только в самом начале «взрывной» 



14 

 

ситуации - человек должен сам себе внушать «я должен быть спокойным, я 

должен погасить свои эмоции, я не должен их показывать другим людям» - 

повторяя эти слова несколько раз, пока не успокоится. 

Как верно отмечал Джонатан Свифт, «злиться на других - всё равно что 

мстить самому себе». Осознавший правоту этих слов и принявший их за 

правило своей жизни человек сможет быть оптимистом. Конечно, в сложных 

ситуациях, когда приходится бороться за правду, защищать слабых, 

проявление гнева уместно, и тогда педагогу нет необходимости подавлять 

свои эмоции. Однако, в таких ситуациях человек теряет способность 

объективно оценивать положение дела и может допустить ошибку. 

Чтобы быть жизнерадостным, оптимистом, нужно научиться избегать 

негативных эмоций, конфликтных ситуаций, вовремя видеть причины 

конфликтов, своевременно их погашать. 

Процесс самовоспитания педагога включает в себя следующие этапы: 

самоанализ, самооценка, самопрограммирование, 

самоконтроль;самокоррекция. 

Только систематически работающий над собой педагог может стать 

настоящим мастером. 
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