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Основное содержание деятельности преподавателя включает в себя выполнение нескольких
функций — обучающей, воспитывающей, организующей и исследовательской. Они воспринимаются
в единстве, хотя у многих одни довлеют над другими. Наиболее специфично для преподавателя
высшей школы сочетание педагогической и научной деятельности; исследовательская работа
обогащает его внутренний мир, развивает творческий потенциал, повышает научный уровень
знаний.

Если педагогическая деятельность не подкреплена научной работой, быстро угасает
профессиональное педагогическое мастерство. Профессионализм как раз и выражается в умении
видеть и формулировать педагогические задачи на основе анализа педагогических ситуаций
и находить оптимальные способы их решения.

Творческая индивидуальность педагога — это высшая характеристика его деятельности, и как
всякое творчество, она тесно связана с его личностью. Профессия преподавателя складывается
из трех компонентов: педагогическая деятельность, педагогическое общение, личность.
Личность — стержневой фактор, который определяет его профессиональную позицию
в педагогической деятельности и в педагогическом общении. Педагогическая деятельность — это
технология труда, педагогическое общение — его климат и атмосфера, а личность — ценностные
ориентации, идеалы, внутренний смысл работы преподавателя.[1]

Педагогическая деятельность — это и профессиональная активность педагога, с помощью
различных действий решающего задачи обучения и развития студентов (обучающая,
воспитывающая, организаторская, управленческая, конструктивно-диагностическая). Такая
активность включает в себя пять компонентов: гностический, решающий задачу получения
и накопления новых знаний о законах и механизмах функционирования педагогической системы,
проектировочный, связанный с проектированием целей преподавания курса и путей их достижения;
конструктивный включает действия по отбору и композиционному построению содержания курса,
форм и методов проведения занятий; организационный решает задачи реализации
запланированного; коммуникативный включает в себя действия, связанные с установлением
педагогически целесообразных взаимоотношений между субъектами педагогического процесса.

Сегодня происходит снижение роли преподавателя как единственного держателя научных
знаний и растет его роль как эксперта и консультанта, помогающего студенту ориентироваться
в мире научной информации.

Воспитание как процесс взаимодействия, а не воздействия сопряжен с толерантностью —
с терпением и терпимостью, но не всего, что угодно, а лишь того, что дает пищу для размышления
и развития. Это обучение таким способам поведения и реагирования, которые не наносят вреда
другому, которые учитывают этого другого.

Раскрывая принципы, нормы и правила успешного воспитания можно выделить принцип
толерантности, подразумевающий терпимое, уважительное отношение к людям, признание права



каждого человека на ошибку и индивидуальное поведение в рамках законов, принятых обществом.
Культура и философия толерантности базируются на признании за каждым человеком права иметь
собственные взгляды, принципы, отношение к происходящему, свои национальные и религиозные
воззрения, свое отношение к культуре и моде, к людям и окружающему миру. Задача учителя в том,
чтобы изучить особенности поведения школьника и оказать ему необходимую педагогическую
поддержку.[2]

Педагогическая толерантность требует соблюдения некоторых основных принципов: все
работники школы и родителе в общении с детьми должны проявлять доброжелательность,
терпение, уважение к ученикам; педагоги должны относиться к ученикам с одинаковым уважением,
не возвышая одних за счет унижения других; оценки должны способствовать развитию ребенка,
стимулировать получение знаний и умений, а не выступать в виде «кнута и пряника» в руках
учителя; процесс обучения невозможен без продуктивного, позитивного общения, в ходе которого
закладываются нормы и правила поведения, формируется отношение к людям и к жизни,
в т.ч. и толерантности как одной из целей воспитания.

Педагогическая справедливость. Древние говорили: хорошо быть строгим, еще лучше —
добрым, но лучше всего — справедливым. Педагогическая справедливость — это понятие
морального сознания, выражающее должный порядок человеческих взаимоотношений
в педагогической деятельности.
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