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В статье раскрыты характерные особенности профессионально-педагогической дея-

тельности преподавателя военно-учебного заведения и сущность его педагогического 

мастерства. Подробно рассмотрены составные компоненты педагогической деятельности 

преподавателя: конструктивная (проектировочная), организаторская, коммуникатив-

ная. В качестве обязательной составляющей профессиональной деятельности преподава-

теля, дополняющей педагогическую, раскрыты особенности научно-исследовательской 

деятельности. Понимание структуры, специфики и содержания каждой из них позволяет 

установить критерии оценки и правильно определить уровень педагогического мастер-

ства преподавателя. Рассматривая сущность педагогического мастерства как сложное, 

многогранное понятие, авторы затронули его составные части, каковыми являются пси-

холого-педагогическая эрудиция, педагогические способности и педагогическая техника. 
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Известно, что любая деятельность осуще-

ствляется на основе определенной системы 

знаний, навыков и умений. Обычно она имеет 

вполне сложившуюся структуру и ряд взаимо-

связанных элементов, одни из которых счита-

ются первостепенными, другие – второстепен-

ными. Все это относится и к труду военного 

педагога. 

Среди многих элементов структуры дея-

тельности военного педагога можно выделить 

четыре основные области: конструктивную 

(проектировочную), организаторскую, комму-

никативную, научно-исследовательскую [1]. 

Понимание структуры и специфики и содер-

жания каждой из них позволяет определить 

критерии оценки и правильно оценить уровень 

педагогического мастерства преподавателя, 

наметить пути его совершенствования. Сте-

пень и оттенки педагогического мастерства 

каждого преподавателя как раз и объясняются 

сочетанием различных уровней мастерства в 

основных областях педагогического труда. Так 

в чем же сущность и характерные особенности 

деятельности военного педагога в каждой из 

этих областей? 

Конструктивная деятельность направ-

лена на творческую переработку учебного ма-

териала применительно к составу аудитории, с 

учетом индивидуально-психологических осо-

бенностей обучающихся, уровня их развития, 

целей и задач обучения. Эта работа важна, по-

скольку на ее основе строится вся организатор-

ская и коммуникативная деятельность педаго-

гов [2]. В своей работе преподаватель руково-

дствуется требованиями федеральных законов, 

постановлений Правительства РФ, приказов 

МО РФ и других руководящих инстанций. По-

мимо этого, педагог проектирует свою дея-

тельность в соответствии с учебным планом и 

программой изучаемой дисциплины, указа-

ниями руководящих лиц кафедры и учебного 

заведения, использует научную литературу, 

учебники, методические пособия, и наконец, 

опыт педагогического коллектива кафедры. 

Характер конструктивной деятельности 

преподавателя меняется по мере роста педаго-

гического мастерства. Неравномерна и актив-

ность данной деятельности в различные пе-

риоды учебного процесса. Умение выработать 

рациональное соотношение перспективных и 

частных задач, найти целесообразный подход к 

их решению, прогнозировать конечный ре-

зультат – важный критерий оценки педагоги-

ческого мастерства преподавателя. Опытные 
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педагоги выработали принципы подхода к 

учебному материалу, его отбора и конструиро-

вания с учетом перспективы. При разработке 

конкретной темы, проблемы курса они посто-

янно имеют в виду всю систему знаний и ре-

зультат, которого стремятся добиться в конце 

обучения. 
Рассматриваемая область деятельности 

преподавателя – наиболее сложный вид педа-
гогического труда. Конструктивная деятель-
ность больше всего влияет на успех работы 
педагога в целом, формирование и совершен-
ствование его мастерства, особенно когда она 
гармонично сочетается с организаторской дея-
тельностью. Несмотря на хорошо отобранный 
и спроектированный учебный материал, пре-
подаватель не сможет добиться успеха, если не 
сумеет активизировать внимание обучающихся 
на занятиях, эффективно организовать свою 
работу в ходе всего учебного процесса. 

Каждое целесообразное педагогическое 
действие преподавателя, в конечном счете, 
представляет какой-либо организаторский акт. 
Поэтому организаторская деятельность од-
новременно является практической реализаци-
ей проектов, методических планов преподава-
теля и условием более эффективного проекти-
рования. 

Между тем уровень мастерства преподава-
теля в конструктивной и организаторской дея-
тельности бывает весьма разным. Усилия педа-
гога в организаторской области в основном 
направлены: 

 на четкое, доступное изложение учеб-
ного материала; 

 определенную регуляцию своего пове-
дения в каждой конкретной учебной ситуации; 

 организацию деятельности обучаю-
щихся в учебное и внеучебное время. 

Успех в данном случае будет зависеть от 

умения преподавателя сочетать эти аспекты. 

В психологической структуре труда военного 

педагога особое место принадлежит комму-

никативной деятельности – установлению 

таких взаимоотношений с обучающимися, 

которые содействуют наиболее эффективному 

решению педагогической задачи, создают 

благоприятные условия для достижения по-

ставленных целей в обучении и воспитании. 
Подобные взаимоотношения строятся с 

учетом психологических особенностей обу-
чающихся, информации об эффективности пе-
дагогических воздействий. Эти отношения во 
многом зависят и от личных качеств препода-
вателя: подготовленности, чувств, воли, такта, 
умения показать, раскрыть себя как человека. 

При правильных взаимоотношениях между 
педагогом и обучающимися, достигается взаи-
мопонимание, слаженность в учебно-воспита-
тельной работе, возрастает возможность пре-
подавателя предугадать и как можно точнее 
оценивать поведение обучающихся, а также 
способность обучающихся правильно истолко-
вывать требования преподавателя. 

Случается, что преподаватели, имеющие 

солидный педагогический стаж, достаточно 

хорошо знающие учебную дисциплину, обла-

дающие эрудицией, не пользуются должным 

авторитетом у обучающихся. Как правило, 

причинами таких отношений являются: 

 несдержанность в общении или высо-

комерное отношение к запросам обучающихся; 

 несобранность и суетливость в методи-

ке проведения занятий; 

 чрезмерная замкнутость и сухость на 

занятиях и во внеучебное время; 

 несоблюдение уставных требований во 

взаимоотношениях педагога с обучающимися. 

Конечно же, такие причины только сни-

жают познавательную активность у обучаю-

щихся, что отрицательно сказывается на эф-

фективности обучения. 

В структуре деятельности военного пре-

подавателя определенное место занимает на-

учно-исследовательская работа. В условиях 

постоянно растущей «индустриализации» об-

разования, повышения требований к подго-

товке военных специалистов педагог все 

больше становится не столько носителем и 

передатчиком научной информации, сколько 

организатором познавательной деятельности 

обучаемых, их самостоятельной творческой 

работы. Это требует от преподавателя актив-

ного личного участия в научных исследова-

ниях. В настоящее время размах и уровень 

научной работы в вузах в значительной сте-

пени определяет уровень подготовки специа-

листов, всю атмосферу деятельности учебного 

заведения [3]. Строгое планирование научно-

исследовательских работ кафедр, разумная 

практическая направленность и комплекс-

ность вузовских исследований, межкафед-

ральное кооперирование научных трудов, 

включение их в сферу образовательного про-

цесса – важный резерв повышения его эффек-

тивности, роста профессионального мастерст-

ва преподавателей. Мастерство преподавателя 

в этой области характеризуется умением эф-

фективно и рационально использовать ре-

зультаты исследований, внедрять последние 
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достижения психологической и педагогиче-

ской науки в учебно-воспитательный процесс. 

Все виды деятельности военного препода-

вателя взаимосвязаны и протекают в ходе ре-

шения разнообразных учебных и воспитатель-

ных задач. Их эффективная реализация невоз-

можна без высокого уровня педагогического 

мастерства преподавателя. Как уже было ска-

зано, педагогическое мастерство – это слож-

ное, многогранное понятие, составными час-

тями которого являются психолого-

педагогическая эрудиция, педагогические спо-

собности и педагогическая техника. 

Психолого-педагогическая эрудиция явля-

ется теоретической базой педагогического 

мастерства преподавателя, представляющей 

собой систему знаний научных основ психо-

логии и педагогики. Она включает в себя по-

нимание целей и задач воспитания, знание 

закономерностей развития и формирования 

личности, сущности и особенностей педаго-

гического процесса, факторов, влияющих на 

его эффективность, принципов, методов и 

форм обучения и воспитания, способов 

управления учебно-воспитательным процес-

сом, оценки и учета его результатов. 

Психолого-педагогическая эрудиция пре-

подавателя позволяет ему сознательно, с на-

учных позиций подходить к своей педагоги-

ческой деятельности, осуществлять творче-

ский подход при решении стоящих перед ним 

разнообразных и сложных учебно-воспита-

тельных задач. 

В основе педагогических способностей 

преподавателя лежит педагогическое мышле-

ние, которое отражает интеллектуальную сущ-

ность педагогического процесса и является 

центральным компонентом педагогического 

мастерства. Педагогическое мышление должно 

носить самостоятельный, творческий характер. 

Это позволяет преподавателю проявлять ини-

циативу, настойчивость и изобретательность в 

выборе наиболее эффективных путей и прие-

мов учебно-воспитательных воздействий, из-

бегать в этом шаблона, однообразия, механи-

ческого копирования. Творческий характер 

мышления преподавателя должен вызывать у 

него потребность заниматься научно-педагоги-

ческой работой, проводить педагогические ис-

следования, ставить педагогические экспери-

менты в целях оптимизации образовательного 

процесса. 

Педагогическое мышление опирается на 

педагогическую наблюдательность и педаго-

гическое воображение преподавателя. Педа-

гогическая наблюдательность обеспечивает 

преподавателю непрерывную обратную связь 

с аудиторией: позволяет ему по различным 

признакам определять настроение обучаемых, 

их отношение к излагаемому материалу, сте-

пень его понимания и усвоения, эффектив-

ность своих воспитательных воздействий. Ис-

пользуя эту информацию, преподаватель вво-

дит необходимые коррективы в своей работе 

(повторное разъяснение материала под дру-

гим углом зрения, изменение форм воспита-

тельных воздействий и т. д.). Педагогическая 

наблюдательность помогает преподавателю 

замечать, анализировать и использовать опыт 

других преподавателей при взаимном посе-

щении занятий, присутствии на открытых и 

показных занятиях. 

Педагогическое воображение позволяет 

преподавателю прогнозировать результаты 

своей работы, мысленно моделировать заду-

манные или планируемые педагогические ме-

роприятия и предусматривать их эффектив-

ность, предвидеть и своевременно предупреж-

дать недостатки и трудности в обучении и вос-

питании слушателей, на основе педагогиче-

ской наблюдательности проектировать их раз-

витие. 

Педагогический такт можно определить 

как умение преподавателя применять наибо-

лее педагогически целесообразные формы 

общения с обучающимися, проявлять осмот-

рительность и чувство меры в выборе путей, 

средств и приемов воспитательных воздейст-

вий. Наличие педагогического такта позволя-

ет установить преподавателю такие отноше-

ния с обучающимися, которые в наибольшей 

мере способствуют достижению целей обра-

зовательного процесса: создать на занятиях 

благоприятный психологический климат, об-

становку взаимного уважения, плодотворный 

деловой контакт с аудиторией. В результате 

повышается интерес к занятиям, активизиру-

ется познавательная деятельность обучаю-

щихся, раскрывается их творческая актив-

ность, возникает положительное отношение к 

воспитательным воздействиям преподавателя. 

Н. И. Пирогов писал, что «учитель, владею-

щий педагогическим тактом и опытный в ис-

кусстве изложения предмета, и при несовер-

шенной программе может сделать то, чего 

другой и при самой лучшей не сделает» [4, с. 

343]. Педагогический такт является выраже-

нием педагогической культуры преподавате-
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ля, в его основе лежит заинтересованность 

преподавателя в результатах своей педагоги-

ческой деятельности, уважение к личному 

достоинству обучаемых, знание их типологи-

ческих и индивидуальных особенностей, уме-

ние прогнозировать их поведение, проявлять 

чуткость и внимательность, найти правиль-

ный подход к каждому из них [5]. Поэтому 

педагогический такт предполагает наличие у 

преподавателя педагогической наблюдатель-

ности и воображения, вежливости, выдержки 

и самообладания в любых педагогических 

ситуациях, способности воздерживаться от 

необдуманных действий. 

Педагогическая техника представляет со-

бой комплекс педагогических навыков и уме-

ний, с помощью которых преподаватель ока-

зывает наиболее эффективные непосредствен-

ные воздействия на обучающихся. Педагогиче-

ская техника предполагает овладение препода-

вателем всем разнообразием средств и приемов 

педагогического воздействия. На первом месте 

стоит речь преподавателя – Verba Magistri 

(слово учителя). Живая речь преподавателя 

является не только основным средством пере-

дачи учебной информации (И. Д. Павлов назы-

вал речь высшим регулятором человеческого 

познания), но и оказывает на слушателя боль-

шое психологическое воздействие, действует 

на его чувства и потому формирует его убеж-

денность, направленность личности, отноше-

ние к предмету. Но для этого преподаватель 

должен уметь грамотно, логично, точно, ясно и 

образно излагать свои мысли, владеть дикцией, 

интонацией, мимикой и жестом, его речь 

должна быть рациональна – являть собой гар-

монию мысли и слова – и эмоциональна – вы-

ражать его личные чувства и отношение к из-

лагаемому материалу, убежденность в его ис-

тинности, увлекать обучающихся. 

Педагогическая техника преподавателя 

включает в себя и тесно связанное с качества-

ми его речи умение активизировать познава-

тельную деятельность обучающихся, прежде 

всего, формулировать вопросы, создавать на 

занятиях увлекательные проблемные ситуации. 

В педагогическую технику, безусловно, входят 

навыки и умения преподавателя в подготовке и 

проведении различных видов занятий и воспи-

тательных мероприятий, осуществлении кон-

троля и учета усвоения обучаемыми учебного 

материала и эффективности воспитательных 

воздействий. Важным элементом педагогиче-

ской техники является рациональное использо-

вание преподавателем классной доски (в том 

числе графические навыки преподавателя), 

учебных наглядных пособий, совершенное 

владение разнообразными техническими сред-

ствами обучения и контроля. 
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In article authors revealed characteristics of professional and pedagogical activity of the teacher of 

military school and essence of his pedagogical skill, in detail considered compound components of ped-

agogical activity of the teacher: constructive (design), organizing, communicative and revealed features 

of research activity as the obligatory making professional activity of the teacher supplementing pedagog-

ical. The understanding of structure, specifics and keeping of each of them allows to establish evaluation 

criteria and it is correct to determine the level of pedagogical skill of the teacher. Considering essence of 

pedagogical skill as a difficult, many-sided concept, authors mentioned its components which are psy-

chology and pedagogical erudition, pedagogical abilities and the pedagogical equipment. 

Key words: teacher, military higher education institution, pedagogical activity, constructive, or-

ganizing, communicative, research activity, pedagogical skill, equipment 
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