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Аннотация. Ценностная основа духовной зрелости педагога высшей школы рассмат-
ривается в рамках модернизации современного образования. Аргументируются положе-
ния о духовно-нравственных качествах и мировоззренческих установках личности, со-
ставляющих компетентность педагога. Изложены психолого-педагогические принципы 
работы коллектива кафедры и обозначено их влияние на качество выполнения профес-
сиональных обязанностей педагогом. Особое внимание уделено содержательному анализу 
профессионального становления педагога, критериям успешности педагогической прак-
тики, значению творчества в педагогической деятельности. Выявлены приоритеты в про-
фессиональной подготовке преподавателей, нацеленной на непрерывное совершенство-
вание и общекультурное развитие. Обосновано влияние аксиологического компонента 
культуры преподавателя, в сочетании с надличностными целями деятельности, — на со-
циальные характеристики обучаемых.  
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Профессиональная деятельность педа-

гога высшей школы рассматривается сегодня 
как сфера преимущественно умственного, 
интеллектуального, нравственного труда. По 
существу, она является одним из самых 
сложных видов социальной деятельности, 
так как изначально имеет групповой харак-
тер и особый ценностный смысл. Для успеш-
ного решения сложных образовательных 
задач в вузе педагогу необходимы обширные 
профессиональные знания, практические 
умения и навыки, а также высокий уровень 

личностного духовно-нравственного разви-
тия. Это ценностная основа педагога, кото-
рая является его внутренним ориентиром 
в программе профессионального развития. 
Как показывает опыт, высокий уровень про-
фессионализма педагога может быть ус-
пешно выстроен лишь на прочной основе 
его духовности, единства познавательной, 
ценностной и поведенческой компонент. 
Духовная составляющая компетентности 
профессионала непосредственно связана 
с позитивными качественными состояниями 
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сознания, мировоззрением и духовно-нрав-
ственными качествами личности, опреде-
ляющими содержание и направленность 
всей его практической деятельности. Можно 
рассматривать передовые образовательные 
идеи, планы, проекты и программы как иде-
альные духовные интенции. Безусловно, их 
практическая реализация — процесс пре-
дельно мотивированный и непрерывный. 

Государство заинтересовано в высоком 
уровне образования и культуры граждан. 
Ценность высшего образования состоит 
в том, что оно всё больше рассматривается 
в качестве средства личностного и обще-
ственного развития. Поэтому профессиона-
лизм педагога — уровень его духовной зре-
лости и компетентности — должен соответ-
ствовать современным требованиям и стан-
дартам. Высшее образование неизменно 
выстраивается на заинтересованности педа-
гога и обучаемых в приближении их к истине, 
на внутренней готовности вести равноправ-
ный диалог, уметь слышать и слушать друг 
друга, учиться друг у друга. Согласно «Стра-
тегии развития России — 2020» и «Нацио-
нальной доктрине образования», формиро-
вание компетенции «социальное парт-
нерство», а именно воспитание таких ка-
честв, как равноправие, уважение позиций, 
учет интересов и потребностей сторон, — ре-
шает такую общегосударственную задачу, как 
защита национальной культуры. 

Нельзя не согласиться с Г. З. Ефимовой 
в том, что успешность преподавательской 
деятельности сегодня зависит также от го-
товности «к изменениям традиционной мо-
дели образования, в частности, к цифрови-
зации обучения. <…> Необходимо, чтобы 
цифровая компетентность работников уни-
верситетов <…> работала на опережение си-
туации» [2, с. 52], независимо от возраста 
преподавателя и стажа работы в вузе.  

Сегодня растет социальный запрос на 
педагогов, обладающих разносторонним 
академическим знанием, общей культурой, 
интегрирующих общественные ценности 

в педагогический процесс, ответственных, 
способных проявлять инициативу и творче-
ство в решении довольно сложных и не-
стандартных образовательных задач. Таких 
педагогов всегда отличает высокий опти-
мизм и жизнерадостность, индивидуальная 
духовная культура, нацеленная на развитие 
духовности, а также профессионально-
педагогическая культура как результат 
педагогической подготовки, формирова-
ния ценностных аспектов мировоззрения. 
Представляется, что без этих компетенций 
успешное ведение образовательной дея-
тельности в вузе становится попросту не-
возможным. Английский философ Дж. Локк 
вполне справедливо заметил, что «души 
слабые <…> развиваются с большим трудом 
и редко вырабатываются во что-нибудь год-
ное» [4, с. 41].  

Хотелось бы отметить, что эффектив-
ность профессиональной деятельности педа-
гога высшей школы определяется реальным 
успехом обучаемых. Если любовь и устойчи-
вый интерес педагога к образовательной дея-
тельности сопряжены с пониманием ее ос-
новных целей и задач, то аксиологический 
компонент культуры педагога сочетается 
с практической направленностью его дея-
тельности. Духовно развитого педагога отли-
чает осознанный выбор общезначимых цен-
ностных ориентаций и установок, единство 
слова и дела, способность не только опреде-
лять для себя верную (долгосрочную) стра-
тегию жизни и деятельности, но и ставить 
надличностные цели, так как на педагога воз-
лагается ответственность не только за воору-
жение обучаемых знаниями, но и за модели-
рование социальных характеристик группы. 
Будущая профессиональная деятельность 
обучаемых, согласно роли образования в со-
циальном воспроизводстве молодежи, ориен-
тирована на добросовестное служение во 
благо общественных целей и интересов, на 
пользу людям и родной стране.  

Высокий уровень интеллекта, образо-
вания и культуры граждан является для 



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования • № 4 (44) • 2024 197

Попова Е. А., Малинка А. Н., Черных И. И.

государства важнейшим социокультурным 
ресурсом. Высшее образование дает систем-
ные знания, вооружает обучаемых прави-
лами построения своей будущей профессио-
нальной деятельности, учит достижению 
в ней высоких результатов. Эта стратегия 
нацелена не на то, чтобы помочь молодому 
поколению найти правильные ответы на 
наиболее сложные вопросы, а на то, чтобы 
научить самообразованию, самореализации 
и удовлетворению своих интересов, поиску 
и обретению смысла собственной жизни, 
постановке и активной реализации целей, 
участию в решении проблем общества и го-
сударства, — и тем самым обеспечить ста-
бильное и устойчивое развитие России. Со-
циальная концепция современного образо-
вания сочетает интересы граждан, общества 
и государства. 

Обратим внимание на роль коллектива 
вуза и кафедры в духовно-нравственном 
развитии и совершенствовании преподава-
телей. От коллектива зависит обмен пере-
довым опытом работы, приобретение не-
обходимого объема востребованных в дина-
мичном, высокотехнологичном образова-
тельном пространстве знаний, навыков 
и умений. Здоровая духовно-нравственная 
атмосфера позволяет каждому члену педа-
гогического коллектива максимально реа-
лизовать свой общекультурный, интеллек-
туальный, нравственный, творческий по-
тенциал. Для этой цели требуется образова-
ние, знание психолого-педагогических 
основ преподавательской деятельности. 
Коллективный характер деятельности пре-
подавателей основан на сотрудничестве, 
взаимовыручке и взаимной помощи, без 
этого не добиться позитивных результатов. 
Следует иметь в виду, что коллективность 
профессионального труда не исключает 
также элементов здорового соревнования. 
Однако отсутствие четких ценностных ори-
ентаций в выбранной профессии, как пра-
вило, влечет за собой неудовлетворенность, 
моральный дискомфорт. Это отражается 

и на коллективе: сложно требовать от пре-
подавателя качественного выполнения 
профессиональных обязанностей, если 
добровольно и вполне сознательно избран-
ная им профессия не соответствует его ми-
ровоззренческим установкам. Для того 
чтобы соответствовать педагогическому 
уровню опытного коллектива кафедры, не-
обходимы долгие годы повседневного на-
пряженного труда. Известный советский пе-
дагог А. С. Макаренко неоднократно под-
черкивал, что «мастером может сделаться 
каждый, если ему помогут и если он сам бу-
дет работать. И хорошим мастером можно 
сделаться только в хорошем педагогическом 
коллективе» [5, с. 217]. Грамотный, спло-
ченный и слаженный коллектив кафедры 
является важным фактором духовности 
в профессиональном становлении и разви-
тии не только молодых педагогов. По на-
шему глубокому убеждению, педагог как 
личность и профессионал своего дела может 
состояться в выбранной им профессии 
только в хорошем коллективе, если всецело 
разделяет его интересы и ценности. Личный 
опыт показывает, что с уходом из коллек-
тива мастера, т. е. профессионально грамот-
ного, компетентного и авторитетного педа-
гога, очень сложно найти ему равноценную 
замену. Важно отметить, что профессио-
нальная деятельность постоянно испыты-
вает каждого педагога на прочность его ми-
ровоззренческих идеалов и убеждений, цен-
ностных установок и ориентаций. Успехи 
и недостатки педагога всегда находятся 
в поле зрения руководства вуза и кафедр, 
а также его коллег и обучаемых. 

Безусловно, ошибки и недочеты всегда 
возможны как результат активной деятель-
ности, но при этом педагог должен оста-
ваться честным и справедливым в требо-
ваниях к себе, коллегам и обучаемым, 
сохранять авторитет, чтобы выполнять ди-
дактическую задачу группового обучения: 
транслировать обучаемым культуру отноше-
ний (модель поведения), суждение о мире, 
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о ситуации в стране. Поэтому ценностные 
ориентиры для педагога имеют особый 
смысл, в котором — ответственность перед 
обществом, понимание границ между дозво-
ленным и недозволенным (что можно и что 
нельзя делать ни при каких обстоятельствах), 
императив: всегда и во всем поступать по со-
вести.  

Каждому педагогу, приступающему 
к освоению своей профессии, должны быть 
понятны основополагающие ценностные 
ориентиры: что я могу и должен знать, что я 
должен делать, и, самое важное, — зачем я 
буду это делать. Это своего рода духовное ру-
ководство в плане саморазвития, самоопре-
деления, необходимости делать выбор, до-
стигать целей и ценностей в дальнейшей 
профессиональной и практической деятель-
ности. 

Процесс повышения профессиональ-
ной компетентности педагога не является 
легким и быстро достижимым. Он должен 
иметь целенаправленный, устойчиво-пози-
тивный характер, а не проявляться от слу-
чая к случаю. Для реализации данного 
приоритета необходима высокая мотивация 
педагога, его осознанная внутренняя готов-
ность к серьезным качественным измене-
ниям содержания и направленности обра-
зовательной деятельности — обновлению 
своих теоретических знаний, а также прак-
тических умений и навыков работы со 
всеми категориями обучаемых, духовному 
совершенствованию, основу которого со-
ставляют колоссальная работоспособность, 
высокая ответственность, самоорганизация 
и целеустремленность педагога, становле-
ние педагогического мировоззрения. Дан-
ные компетенции позволяют наиболее эф-
фективно управлять собственным профес-
сиональным развитием. 

Очень важно, чтобы духовно-нравствен-
ные качества, такие как честность, порядоч-
ность, скромность, сострадание и справедли-
вость, стали основой профессионализма — 
повседневной нормой жизни и деятельности 

каждого педагога. Большинство учеников 
стараются быть похожими на знающих и от-
зывчивых педагогов, с которыми они посто-
янно общаются. 

Следует признать, что педагогическая 
профессия не приемлет небрежного к себе 
отношения, работы вполсилы, ориентации 
на извлечение личной выгоды и пользы, на 
быстрый карьерный рост. Она также должна 
соответствовать мировоззренческим уста-
новкам личности педагога: не может быть 
предоставлена нечестному, лживому, без-
душному человеку. Вполне очевидно, что 
для данной профессии неприемлемы бе-
зответственность, недисциплинированность, 
высокомерие, амбициозность, грубость, 
предвзятость, услужливость. Доверие и ува-
жение со стороны обучаемых к педагогу все-
гда имеют первостепенное значение. И здесь 
очень многое зависит от личного примера 
педагога в учебное и во внеучебное время, 
его добросовестного и высоко ответствен-
ного отношения к своему труду. Как пока-
зывает опыт, недостаток духовного развития 
педагога нельзя восполнить за счет специ-
альной профессиональной компетентности 
(знаний, обозначенных государственными 
квалификационными характеристиками). 
В свое время чешский педагог Я. А. Комен-
ский неоднократно отмечал: «Учителями 
должны быть люди <…> честные, деятель-
ные и трудолюбивые; не только для вида, но 
и на самом деле они должны быть живыми 
образцами добродетелей, которые они 
должны привить другим» [3, с. 400].  

Не следует забывать, что компетентность 
педагога предполагает не только решение 
повседневных (текущих) задач, но и поста-
новку долгосрочных целей, определение гра-
ниц своего общекультурного и профессио-
нального совершенствования с учетом своих 
реальных интеллектуальных способностей 
и возможностей. Личный опыт свидетель-
ствует о том, что на качественное освоение 
преподаваемого в вузе предмета у начинаю-
щего педагога уходит в среднем от трех 
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до пяти лет кропотливого и напряженного 
повседневного труда. Это то необходимое 
время, которое дает возможность получить 
знания, приобрести умения и навыки в нуж-
ном объеме и высокого качества, лучше по-
нять и прочувствовать «изнутри» всю слож-
ность образовательного процесса. В этом 
плане существенно возрастает роль коллек-
тива кафедры, который обязан помочь мо-
лодому педагогу в кратчайшие сроки осво-
иться и в совершенстве овладеть выбранной 
им профессией.  

Сегодня профессиональному становле-
нию педагога способствует ряд мероприя-
тий, активно используемых в образователь-
ном процессе. Так, в подавляющем боль-
шинстве российских вузов хорошо 
зарекомендовали себя следующие методы: 
чествование лучших педагогов по итогам их 
достижений в учебном году, конкурсы на 
лучшую учебно-методическую и научную ра-
боту, курсы повышения квалификации, ста-
жировка, участие в учебно-методических 
сборах и научных конференциях, конкурсах 
на получение грантов в рационализаторской 
и изобретательской деятельности.  

На кафедральном уровне активно прак-
тикуется наставничество опытных педагогов 
над теми, кто делает только первые шаги 
в выбранной профессии, взаимное посеще-
ние занятий, проведение пробных, открытых 
и показных занятий с последующим деталь-
ным анализом сильных и слабых сторон, за-
седания кафедры с соответствующей пове-
сткой дня, написание авторских и коллек-
тивных учебно-методических пособий, 
монографий и научных статей, подготовка 
и проведение научных конференций, меж-
кафедральных методических совещаний. 
Известный французский философ М. Мон-
тень вполне справедливо полагал, что «очень 
полезно оттачивать и шлифовать свой ум об 
умы других» (приводится по: [6, с. 271]). 
Такой подход во многом позволяет обес-
печить творческий характер мысли педагога, 
сделав ее более гибкой и подвижной. Обра-

зовательная деятельность для педагога во 
многом становится желанным и по-настоя-
щему творческим трудом, когда он научился 
вдумчивой работе над книгой: «читая думать 
и думая читать». Китайский философ Кон-
фуций справедливо отмечал, что учение без 
размышления бесполезно. 

Важно понять, что в профессиональной 
деятельности современного педагога универ-
сальные правила и методические приемы яв-
ляются лишь базой для решения сложных 
образовательных задач: каждая задача тре-
бует особого подхода, конструирования и пе-
редачи обучаемым новых знаний, смыслов 
и ценностей, инновационных идей, — что 
поможет им в будущем успешно решать 
не только профессиональные, но и жизнен-
ные проблемы. В таком подходе к профес-
сиональной деятельности педагога суще-
ственную роль играет творчество, которое 
может быть представлено единством продук-
тивного и репродуктивного. Необходимо 
обратить внимание на то, что творчество — 
это сложный процесс самостоятельного по-
иска, формулирования и обоснования новых 
идей, взглядов, подходов, приемов и мето-
дик. Как правило, такая интеллектуальная 
продуктивная деятельность способствует 
профессиональному совершенствованию. 
В репродуктивной педагогической деятель-
ности максимально широко используются 
многие известные образцы и правила. Это 
узкая специализация с соответствующим 
стилем мышления и действия. Следует со-
гласиться с Г. С. Яновской в том, что далеко 
не все педагоги в силу ряда объективных 
и субъективных причин понимают всю «важ-
ность использования новых подходов и тех-
нологий обучения в своей педагогической 
практике в вузе» [9, с. 185]. Однако для каж-
дого педагога характерна своя, индивидуаль-
ная креативность. 

Творчество в педагогике в принципе не-
возможно без опоры на весомый «багаж» про-
фессиональных знаний, навыков и умений, 
общекультурных традиций, на жизненный 
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опыт. Задача преподавателя-исследова-
теля — создавать новое знание, своевре-
менно освобождаться от устаревших методи-
ческих приемов и подходов, систематически 
повышать свой культурный уровень. Чем 
многообразнее в количественном и каче-
ственном отношении запас усвоенных педа-
гогом общекультурных и профессиональных 
знаний, тем более творческой становится его 
деятельность. Наличие творческого ком-
понента в образовательной деятельности, 
как правило, приносит весьма ощутимые по-
зитивные результаты уже в краткосрочной 
перспективе. 

Развитие творческих начал в педагогиче-
ской деятельности невозможно обеспечить 
по команде или приказу сверху, так же как 
нельзя заставить человека быть честным, от-
ветственным, инициативным. Невозможно 
скопировать чей-то опыт, а тем более осво-
ить и овладеть им за относительно короткий 
промежуток педагогической деятельности. 
Невозможно достичь совершенства с чужой 
помощью, так как это достижение есть ре-
зультат постоянного духовного поиска, твор-
ческой активности личности, самоусовер-
шенствования. Известный основоположник 
научной педагогики К. Д. Ушинский спра-
ведливо отмечал, что педагог «должен много 
учиться понимать душу в ее явлениях 
и много думать о цели, предмете и средствах 
воспитательного искусства, прежде чем сде-
латься практиком» [7, с. 25—26]. 

При всем том, что в российских вузах 
много ярких, талантливых, увлеченных 
своим делом педагогов, достаточно актуаль-
ной является проблема обмена передовым 
педагогическим опытом, его тиражирова-
ния. Она занимает особое место в профес-
сиональном становлении и развитии педа-
гога. Не только максимально широкое при-
менение передовых практик и методик, но 
и степень и глубина усвоения опыта дорево-
люционной и советской школы — таких пе-
дагогов, как К. Д. Ушинский, А. С. Мака-
ренко, Я. А. Коменский — поможет вывести 

современное российское образование на 
более высокий уровень. Педагогическая ли-
тература, подчеркивал К. Д. Ушинский, 
«знакомит нас с психологическими наблю-
дениями множества умных и опытных педа-
гогов и, главное, направляет нашу собствен-
ную мысль на такие предметы, которые 
легко могли бы ускользнуть от нашего вни-
мания» [7, c 6]. Более того, внедрение педа-
гогического опыта в учебно-воспитательный 
процесс всегда связано с учетом ряда инди-
видуальных особенностей педагога: возраст-
ных, образовательных, интеллектуальных, 
общекультурных, нравственных, — которые 
влияют на степень усвоения инноваций 
и применения их на практике. 

Необходимо четко осознавать, что в об-
разовании как важнейшей области обще-
ственной жизни не должно быть места для 
дилетантизма, фрагментарности и поверх-
ностности знаний. Как правило, по проше-
ствии многих лет обучаемые с благодар-
ностью вспоминают тех педагогов, которые 
внесли весомый вклад в их профессиональ-
ное становление, способствовали их обще-
культурному развитию, привили им интерес 
к учебе, книге. 

Компетенция педагога в решении кон-
кретных познавательных задач предполагает 
творческий синтез знания из самых разных 
областей (экономика, история, право, рели-
гия, литература, поэзия, живопись, театр, 
кино и др.). Острую необходимость в обшир-
ном запасе общекультурных знаний можно 
объяснить следующими доводами: во-пер-
вых, знание культурных достижений челове-
чества и способов деятельности и умелое ис-
пользование этого опыта в учебном процессе 
способствует поиску и апробации на прак-
тике принципиально новых идей и подходов, 
повышению качества процессов обучения по 
выбранной профессии, а также подготовке 
обучаемых к полноценной жизни в социуме, 
что является значимым компонентом ком-
петентности педагога; во-вторых, общекуль-
турные знания необходимы для адаптации 
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деятельности к социальным вызовам, для 
мобильности профессионала в социальных 
сообществах. Более того, педагог как всесто-
ронне развитая личность является примером 
для обучаемых — примером добросовестного 
выполнения своего общегражданского 
и профессионального долга.  

Смыслы и ценности достойного и каче-
ственного высшего образования призваны 
вооружить его носителей, грамотных и от-
ветственных педагогов, такими духовными 
качествами, как организованность, порядок, 
дисциплина и справедливость, гражданский 
долг, честь и порядочность. Эта ценностная 
основа как эталон духовной зрелости педа-
гога является надежным ориентиром в опре-
делении не только устойчивых профессио-
нальных, но и жизненных перспектив. Од-
нако необходимо честно признать правоту 
П. И. Чижика с соавторами: «По оценкам 
большинства педагогов, далеко не во всех 
государственных и негосударственных вузах 
(и их филиалах) созданы все необходимые 
и достаточные условия для полноценной са-
мореализации их духовного потенциала» [8, 
с. 150]. В образовательной деятельности вуза 
сегодня еще много административно-бюро-
кратических процедур со всевозможными 
предписаниями, ограничениями и запре-
тами. Очень часто выполняемые педагогом 
задачи выходят за рамки его профессиональ-
ной сферы жизни и деятельности. Вошло 
в практику необоснованное привлечение пе-
дагогов к участию в составе вузовских ко-
миссий, плановых и внеплановых контроль-
ных проверок. Вместе с тем в компетенцию 
педагога не входит ответственность за реше-
ние сугубо административных, финансово-
экономических и юридических вопросов. 
Подобные нагрузки существенно отвлекают 
от преподавательской деятельности, на-
учных исследований, активной воспитатель-
ной работы.  

Многочисленные примеры свидетель-
ствуют о том, что реальные перспективы 
в жизни и профессии открываются только 

образованным и духовно развитым педаго-
гам, а именно честным, целеустремленным, 
трудолюбивым, инициативным, творческим, 
ответственным и авторитетным, любящим 
свою профессию. В этом плане весьма акту-
альной и сегодня остается мысль немецкого 
педагога Ф. А. В. Дистервега: «Как никто 
не может дать другому того, чего не имеет 
сам, так не может развивать, воспитывать 
и образовывать других тот, кто сам не яв-
ляется развитым, воспитанным и образо-
ванным» [1, с. 74]. Представляется, что пе-
дагог как носитель не только специальных 
знаний, но и позитивно ориентированных 
духовно-нравственных качеств способен 
обучить и воспитать знающих, эрудирован-
ных, культурных, решительных, энергич-
ных, сильных характером профессионалов, 
патриотов России. Профессионал в кон-
тексте современной концепции образова-
ния обладает ключевой квалификацией 
и ключевой компетентностью, что означает 
общепрофессиональные знания, универ-
сальность и мобильность, означает под-
готовку личности созидающей, с четкой цен-
ностной позицией и заботой о своей стране. 
Это гуманитарная политика образования 
XXI в. ЮНЕСКО, в которой интересы обще-
ства и государства сочетаются с интересами 
граждан. Согласно нашему исследованию, 
профессиональную педагогическую деятель-
ность неизменно следует рассматривать 
и как науку, т. е. систематизацию новых зна-
ний, и как искусство, требующее мастерства, 
творчества, духовной зрелости не только от 
педагога, но и от коллектива кафедры вуза. 
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