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Не менее важный вопрос, который преподавателю вуза в организа-
ции, отборе содержания СРС необходимо учесть, это самомотивация сту-
дента. Часто то, к чему стремится человек, и то, чего он достигает в итоге, 
зависит не столько от того, как его мотивируют работодатели, преподава-
тели и другие окружающие люди, сколько от того, насколько он способен 
мотивировать себя самостоятельно. 

Главными условиями формирования познавательной активности 
студента к самостоятельной работе в условиях кредитной системы обуче-
ния в вузе всегда будет опора на активный мыслительный процесс студен-
та, ведение учебного процесса в соответствии с уровнем их развития и 
эмоциональная атмосфера во время занятий. 
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В статье в содержательном и процессуальном аспекте рассмотрен 
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Значение личности учителя в воспитании подрастающего поколения 
всегда отмечалось педагогами-классиками. Так, К.Д. Ушинский писал: 
«Только личность может действовать на развитие и определение 
личности, только характером можно образовать характер» [1]. Великий 
казахский просветитель И. Алтынсарин, размышляя о личности учителя, 
писал: «Учителем может работать далеко не каждый, и душа должна быть 
щедрее у педагога, и ответственности больше, и профессионализм – 
достаточно высокий» [2]. 

Преобразования, происходящие в различных сферах современного 
общества, значительно повышают требования к уровню профессио-
нальной подготовки педагогов: «Новые технологии, содержание и 
методики обучения увеличивают требования к учителю. Задача формиро-
вания интеллектуальной нации и создания «экономики знаний» делают 
учителя ключевой фигурой в развитии государства» [3, с. 14].  

Интерес к личности учителя в современной педагогике во многом 
определяется компетентностоориентированным подходом, ставшим на 
рубеже XX–XXI веков методологической основой образовательной дея-
тельности, что обусловлено увеличением уровня неопределенности окру-
жающей среды, возрастанием динамизма протекания различных процес-
сов и многократным увеличением информационных потоков.  

Поэтому в практике образования стоят задачи формирования конку-
рентоспособной, творческой и ответственной личности, способной прини-
мать конструктивные решения и предпринимать компетентные действия в 
различных видах жизнедеятельности, а также постоянно приобретать но-
вые знания и осваивать новые способы деятельности. 

Компетентностный подход означает «постепенную переориентацию 
доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной транс-
ляцией знаний, формированием навыков на создание условий для овла-
дения комплексом компетенций, означающих потенциал, способности 
выпускника к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях со-
временного многофакторного социально-политического, рыночно-эконо-
мического, информационно и коммуникационно-насыщенного простран-
ства» [4, с. 138]; «принципиальную ориентацию исследования, обеспечи-
вающую изучение и описание педагогического процесса с точки зрения 
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формирования у личности заданного вида компетентности» [5, с. 95]. Ос-
новные понятия данного подхода – «компетенция» и «компетентность». 

Не останавливаясь на сущности данных понятий, отметим, что они 
являются интегративными, объединяющими в своей структуре знания, 
умения, навыки; опыт деятельности; личностные качества субъекта. Сле-
довательно, особое внимание в образовательном процессе педагогиче-
ского вуза необходимо уделить формированию личности учителя.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить пе-
речень личностных качеств будущих учителей, выделенных исследовате-
лями. В словаре-справочнике по педагогике [6] личностные и профессио-
нально значимые качества специалиста классифицированы и ранжирова-
ны по четырем уровням: 

1) доминантные, отсутствие любого из которых влечет невозмож-
ность эффективного осуществления педагогической деятельности (соци-
альная активность, целеустремленность, уравновешенность, желание ра-
ботать со школьниками, способность не теряться в экстремальных ситуа-
циях, обаяние, честность, справедливость, современность, гуманность, 
эрудиция, педагогический такт, толерантность, педагогический оптимизм); 

2) периферийные, которые не оказывают решающего влияния на 
эффективность деятельности, но способствуют ее успешности (доброжела-
тельность, приветливость, чувство юмора, артистичность, мудрость, внеш-
няя привлекательность); 

3) негативные, влекущие за собой снижение эффективности педаго-
гического труда (пристрастность в отношении к учащимся, неуравнове-
шенность, мстительность, высокомерие, рассеянность); 

4) профессиональные противопоказания (наличие вредных привы-
чек, нравственная нечистоплотность, рукоприкладство, грубость, бесприн-
ципность, некомпетентность в вопросах преподавания и воспитания, без-
ответственность) [6, с. 182–183]. 

А.В. Хуторской, характеризуя образовательные стандарты третьего 
поколения, отмечает, что для удобства их представления и реализации, 
общеучебные умения, навыки и способы деятельности группируются в 
блоки соответствующих личностных качеств, подлежащих развитию: ко-
гнитивные; креативные; оргдеятельностные; коммуникативные; мировоз-
зренческие [7]. 

Становлению личности будущего педагога уделяется большое вни-
мание в образовательном процессе вуза. Одной из учебных дисциплин, 
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направленных на формирование личности будущего учителя, является 
«Введение в педагогическую профессию». Целью данной дисциплины яв-
ляется формирование профессионально-педагогической направленности 
на будущую педагогическую деятельность, на овладение, теоретическими 
и практическими основами будущей профессии, осознание ее высокой со-
циальной значимости. 

Изучение системы непрерывного педагогического образования, си-
стемы образования Республики Казахстан, педагогической деятельности 
учителя, компетентностного подхода, педагогической практики, проектно-
исследовательской деятельности, педагогического общения позволяют не 
только обеспечить студентов первоначальными знаниями о сущности и 
специфике профессиональной деятельности учителя, но и сформировать 
образ учителя, создать установку на непрерывное профессиональное об-
разование. 

Некоторые темы курса посвящены непосредственно изучению лич-
ности учителя. Так, в содержании темы «Личность будущего учителя и ее 
проблемы в современном обществе» рассматриваются вопросы:  

1) личность как научная категория; 2) личность как объект и субъект 
деятельности; 3) педагог как ведущий участник учебно-воспитательного 
процесса в учреждениях образования. Различая понятия «человек», «ин-
дивид», «индивидуальность», «личность», студент осознает сущность че-
ловека как личности, которая характеризуется следующими признаками: 

1) развивающимся самосознанием, являющимся основой форми-
рования умственной активности и самостоятельности личности в ее суж-
дениях и действиях; 2) активностью – стремлением выйти за пределы ре-
ализованных возможностей, расширить сферу деятельности; 3) наличием 
«Я-образа» – системы представлений человека о себе, которые обнару-
живаются в самооценках, чувстве самоуважения, уровне притязаний; 
4) направленностью – устойчивой системой мотивов: потребностей, ин-
тересов, идеалов, убеждений; 5) способностями, свойствами и качества-
ми, обеспечивающими успешность в выполнении определенной дея-
тельности; 6) характером, представляющим собой совокупность устойчи-
вых индивидуальных свойств человека, являющихся основой его поведе-
ния. Такое понимание личности позволяет обучающимся убедиться в 
значимости активности самой личности, ее творческо-преобразующей 
деятельности в процессе ее формирования. Ознакомление со структурой 
личности педагога позволяет будущим учителям освоить такие ее ком-
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поненты, как педагогическая направленность; педагогическое мышле-
ние; педагогические способности, умения и навыки; профессионально-
значимые качества личности. 

Следующая тема курса «Введение в педагогическую профессию» 
посвященная непосредственно изучению личности учителя, – «Педагоги-
ческая деятельность учителя и его личность». Изучение видов педагогиче-
ской деятельности позволяет студентам осознать ее функции и необходи-
мость формирования собственной готовности к их выполнению. Сущность 
общей и профессиональной культуры человека раскрывается в широком 
контексте толкования культуры как культуры общечеловеческой. 

Педагогическую культуру рассматривают как уровень овладения пе-
дагогической теорией и практикой, современными педагогическими тех-
нологиями, способами творческой саморегуляции индивидуальных воз-
можностей личности в педагогической деятельности. Профессиональная 
культура учителя, как сущностная характеристика его личности в сфере 
профессиональной деятельности, представляет собой системное образо-
вание, основой которого является общечеловеческая культура. В процессе 
изучения данной темы студенты осознают значимость этического компо-
нента педагогической культуры как основы взаимоотношений с учащими-
ся; приходят к пониманию необходимости выстраивать субъект-
субъектные отношения со всеми участниками педагогического процесса на 
основе личностно ориентированной парадигмы образования. 

Немаловажное значение в рамках изучения дисциплины «Введение 
в педагогическую профессию» отводится формированию творческих ка-
честв личности учителя. Предусмотрены задания творческого характера 
для самостоятельной работы студентов при изучении данной дисциплины. 
Например, в процессе изучения темы «Антропологические основы педаго-
гической деятельности» предусмотрено задание: разработать модель 
личности человека современного общества, при выполнении которого 
студент должен творчески решить следующие вопросы. Каким требовани-
ям должен соответствовать современный человек? Какими качествами и 
компетенциями он должен обладать? 

Изучая тему «Характеристика личности учителя» студенты в микро-
группах разрабатывают модель личности современного учителя, подготав-
ливают её презентацию и вопросы для обсуждения.  

Представление и защита моделей личности учителя также способ-
ствуют развитию креативности будущих педагогов, так как, представляя 
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разработанную модель, студенты проявляют и совершенствуют такие ка-
чества, как вдохновленность, фантазия, прогностичность; в процессе отве-
тов на вопросы при защите модели проявляются и развиваются гибкость 
ума, чуткость к противоречиям, критичность, умение отстаивать собствен-
ное мнение. Один из вопросов для самостоятельной работы студентов по 
данной теме – какие мои личностные качества будут способствовать эф-
фективной педагогической деятельности и над формированием каких еще 
следует работать? – способствует формированию рефлексивных навыков 
будущих педагогов. 

Содержание семинарского занятия по теме «Творческая деятель-
ность будущего учителя» знакомит студентов с теоретическими основами 
творческой деятельности учителя, а выполнение заданий для самостоя-
тельной работы позволяет изучить передовой опыт педагогов-новаторов. 

Таким образом, не только содержание, но и формы и методы изуче-
ния курса «Введение в педагогическую профессию» направлены на фор-
мирование личностных и профессионально значимых качеств будущего 
педагога. Работа в группе, моделирование, эссе, дискуссии – неполный 
перечень форм и методов, используемых в процессе обучения для станов-
ления личности студента. 

Использование эссе как формы итогового контроля по данной дис-
циплине позволяет студенту развить аналитические и творческие способ-
ности, углубить и систематизировать знания, а преподавателю – не только 
осуществить контроль результатов обучения, но и увидеть прогресс лич-
ностного развития каждого студента. 
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