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Аннотация. Автор заинтересован в исследовании портрета компетентного (идеального) преподавателя. 
Влияет ли интенсификация темпа обучения и выросшие требования к качеству образования на смещение ак-
центов в личности специалиста на больший прагматизм, жесткость. Или по-прежнему, как во времена Песта-
лоцци, человечность и нравственность определяют личность педагога? Какие качества личности преподава-
теля гуманитарных дисциплин ценны для студентов? В данной статье автор исследует, совпадают ли точки 
зрения на личностную компетентность у студентов и преподавателей. Для того, чтобы привить студентам 
интерес к изучению языка, побудить их выполнять большой объем работы, преподаватель должен обладать 
знанием предмета, владеть коммуникацией, быть харизматичной личностью. Студенты первых курсов при 
адаптации к обучению в вузе оценивают свою эффективность в обучении и общении через призму школьно-
го опыта. Мнение студентов об объективности оценок преподавателя зависит от того, как складываются 
межличностная коммуникация в парадигме «студент – преподаватель». Адаптация студентов к новым фор-
мам обучения во многом зависит от того, соответствует ли личность преподавателя тому образу компетент-
ного (идеального педагога), который сформировался у них на предыдущей ступени обучения. 

Ключевые слова: личность; идентичность; профессиональное самоопределение; профессиональная иден-

тичность; профессиональная Я-концепция; педагогическая парадигма; профессиональная деятельность; са-

мосознание; выбор; готовность к саморазвитию; проектирование будущего; жизнестойкость; межличностная 

коммуникация. 

Введение 
На протяжении всей жизни мы совершаем выбор. 

Порой незначительный, иногда судьбоносный. Про-

фессиональное самоопределение оказывает огромное 

влияние на качество нашей жизни. В процессе рабо-

ты формируется наша вторая суть – профессиональ-

ная идентичность. Специалист регулярно делает про-

фессиональный выбор: развиваться или двигаться по 

накатанной дороге, изучать смежные дисциплины 

или оставаться узкопрофильным специалистом, за-

вершить карьеру или перепрофилироваться. Препо-

даватель иностранного языка в вузе также решает 

извечные вопросы о содержании курса, о взаимоот-

ношениях со студентами, коллегами и администра-

цией, о целях и смыслах своей деятельности. Какие 

личностные категории стоят за этими выборами? Ав-

тор статьи исследует: какой он, современный препо-

даватель гуманитарных дисциплин? 

Автору статьи близко определение понятия лич-

ности, данное Эрихом Фроммом: «целостность 

врожденных и приобретенных психических свойств, 

характеризующих индивида и делающих его уни-

кальным; различия в характере, образуют реальную 

проблему этики; они свидетельствуют об уровне, до-

стигнутом индивидом в искусстве жить» [1]. Рас-

смотрим понятие «идентичность», тесно связанное с 

пониманием личности. В периодизации Эрика Эрик-

сона чувство идентичности или самотождественно-

сти возникает в юности в процессе ответа на вопро-

сы: «Кто я?», «Какой будет моя жизнь?» и формиру-

ется в дальнейшем всю жизнь. В понятии идентич-

ности есть социальный аспект – то, какие роли при-

меряет на себя индивид, взаимодействуя с социумом, 

то, как его видят окружающие, и личностный аспект 

– внутреннее представление о себе, или подлинное 

«Я». В этот же период молодые люди активно зада-

ют себе вопросы о профессиональном самоопреде-

лении [2; 3]. В 1949 году американский специалист 

Дональд Сьюпер ввел понятие профессиональной Я-

концепции, являющейся частью общей Я-концепции, 

определив в дальнейшем данное понятие как харак-

теристики восприятия себя, осознаваемые индиви-

дом как профессионально значимые [4]. 

Профессиональная Я-концепция включает три 

основных блока: 

– Когнитивный: осознание своих сильных про-

фессиональных качеств, оценка своей профессио-

нальной успешности и востребованности. 

– Эмоциональный компонент: собственная про-

фессиональная оценка успешности в профессии. 

– Поведенческий: реальное профессиональное 

поведение [4]. 

Феномен профессионального самоопределения в Рос-

сии исследовали Л.И. Божович, Е.А. Климов, А.В. Пет-

ровский, А.А. Реан, Н.С. Пряжников, А.К. Маркова, 

Л.М. Митина, Э.Ф. Зеер. Е.А. Климов в своих рабо-

тах отмечал, что профессиональное становление 

происходит всю жизнь и не ограничивается выбором 

профессии в юности [5]. Профессионал, по его мне-

нию, постоянно совершает выборы. Автор считает зна-

чимым в контексте статьи точку зрения Н.С. Пряж-

никова о том, что «профессиональное самоопределе-

ние – самостоятельное и осознанное нахождение 

смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятель-
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ности в конкретной культурно-исторической (соци-

ально-экономической ситуации)» [6]. Современный 

российский специалист С.Т. Джанерьян трактует по-

нимание профессиональной Я-концепции как «осо-

знание (осмысление) человеком – субъектом кон-

кретной профессиональной деятельности и личности 

– себя, своего места, назначения в профессиональной 

деятельности в соответствии со своим определенным 

целе-средственным ценностно-смысловым отноше-

нием к ней» [7]. Высокий уровень рефлексии обес-

печивает качественно иную профессиональную са-

мореализацию человека. Профессор В.А. Москален-

ко, анализируя взаимосвязь между профессиональ-

ным самосознанием и построением карьеры у сту-

дентов и специалистов, отмечает важность оценки 

«успешность» или «неуспешность карьерного роста» 

с позиции индивида. Карьера анализируется не толь-

ко с учетом успешности в профессиональной дея-

тельности, но и с позиции успешности в освоении 

многообразия жизненных и социальных ролей. Дан-

ная точка зрения базируется на теории «поливари-

антной карьеры» Д. Холла, Ф. Марвиса, о том, что 

карьера каждого специалиста уникальна, как отпе-

чатки пальцев, содержит пики, падения, возврат на 

предыдущие стадии, а не линейное продвижение по 

карьерной лестнице [8]. Таким образом, автор статьи 

считает важным понимание того, что профессио-

нальная идентичность – это процесс, который фор-

мируется и видоизменяется на протяжении всего 

жизненного пути. Основными и самыми мощными 

факторами регуляции профессиональной идентично-

сти являются осознанность, рефлексия и реальный 

профессиональный опыт. 

Впервые в России целенаправленная подготовка 

педагогических кадров началась в Смольном инсти-

туте в середине XIX века по инициативе К.Д. Ушин-

ского. Великий педагог говорил, что «в воспитании 

все должно основываться на личности воспитателя, 

потому что воспитательная сила изливается только 

из живого источника человеческой личности. Ника-

кие уставы и программы, никакой искусственный ор-

ганизм заведения, как бы хитро он ни был придуман, 

не может заменить личности в деле воспитания» [9]. 

Профессиональное становление личности будущего 

педагога (студента) возможно через влияние лично-

сти преподавателя, но студент должен быть мотиви-

рован и внутренне готов к такому внешнему педаго-

гическому воздействию. «Развитие личности педаго-

га происходит путем качественных изменений, ве-

дущих к новому уровню ее целостности» [9]. В ис-

следовании профессора Л.Н. Собчик большинство 

учеников, характеризуя образ идеального учителя, 

выделяли высокий альтруизм, ответственно-велико-

душный стиль межличностного общения с чертами 

лидерства и способностью к сопереживанию [10]. 

Рассуждая о профессиональном самоопределении 

студентов – будущих педагогов необходимо учиты-

вать два аспекта: организационно-деятельностный и 

личностно-развивающий. Учет этих двух аспектов 

позволит соединить вместе цели, задачи, содержание 

образования и осознанное проектирование, а также 

реализацию собственной траектории в формирова-

нии профессиональной идентичности. По мнению 

Е.А. Дзюбы, при осуществлении индивидуальных 

маршрутов в обучении студенты обнаруживают раз-

личия в смыслах и ценности усваиваемого содержа-

ния обучения, определяющие их мнение в вариатив-

ной ситуации выбора [11]. По мнению Е.Э. Крюгер, 

важными навыками для формирования профессио-

нального самоопределения студентов являются: же-

лание исследовать, узнавать новое, способность к 

прогнозу и оценке своей деятельности [12]. Ю.П. По-

варенков считает, что развитие профессионального 

пути можно оценить через профессиональную про-

дуктивность, идентичность и зрелость. «Профессио-

нальная идентичность является субъективным кри-

терием и отражает насколько профессиональная дея-

тельность и профессионализация в целом принима-

ются человеком как способ его саморазвития и само-

реализации» [13]. Автору близка концепция смысло-

вых механизмов Е.Г. Беляковой о том, что професси-

ональная идентичность студентов может развиваться 

через знакомство с педагогическими ценностями и 

их интериоризацию, через планирование профессио-

нальных перспектив и реализацию планов, а также 

через рефлексию своего педагогического опыта. Для 

непрерывного формирования и поддержки профес-

сиональной идентичности педагогов важно погруже-

ние специалистов и студентов «в пространство гума-

нитарных смыслов педагогической деятельности, их 

осмысление и понимание» [14]. Активная деятель-

ность по созданию проекта своего профессионально-

го будущего. Реализация профессиональной иден-

тичности в пространстве реальной деятельности, со-

вершенствование профессионального опыта. Осмыс-

ление собственного педагогического опыта в контек-

сте решения актуальных задач, рефлексия идентич-

ности в контексте профессионального пути [15]. 

Рассуждая о портрете современного преподавате-

ля, мы должны коснуться механизмов, деформиру-

ющих личность специалиста [16; 17], и ресурсов 

жизнестойкости, жизнетворчества, позволяющих со-

хранить себя профессионально и личностно [18; 19]. 

В наше время постоянно меняющихся требований к 

методам, формам и качеству образования автор ста-

тьи готов повторить вслед за Эрихом Фроммом: «в 

жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек 

ей сам придает, раскрывая свои силы, живя плодо-

творно. Только если он осознает человеческую ситу-

ацию, дихотомии, присущие его существованию, и 

свою способность раскрывать свои силы, он будет 

успешно реализовывать эту свою задачу: быть самим 

собой и для себя, и достичь счастья путем полной 

реализации дара, составляющего его особенность, – 

дара разума, любви и плодотворного труда» [1]. 

Представления студентов и преподавателей о 

портрете компетентного (идеального) преподавателя 

могут видоизменяться под воздействием ряда факто-

ров. Это сформировавшееся на данный момент ре-

альное представление о своей педагогической ус-

пешности, наличие стажа педагогической деятельно-

сти, оценка собственной педагогической эффектив-

ности и востребованности в профессии, престиж-

ность специальности педагога в обществе. Перед ав-

тором статьи не стоит задача проанализировать эти 

факторы. Цель исследования портрета идеального 

преподавателя: соответствует ли представление пре-

подавателей гуманитарного направления и студентов 

педагогов о компетентном (идеальном) преподавате-

ле гуманистическим традициям. 
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Гипотезы, методы исследования 
Исследование было направлено на проверку двух 

гипотез: 

1. Нулевая гипотеза. Представление о портрете 

компетентного преподавателя совпадает у студентов 

и преподавателей вуза. 

2. Альтернативная гипотеза. Существуют разли-

чия в представлениях студентов и преподавателей 

вуза о портрете компетентного преподавателя. 

В ходе исследования участвовали: 16 студентов 

2-го курса, изучающих бизнес английский, 16 препо-

давателей английского языка, чей стаж менее 10 лет, 

и 16 преподавателей, чей стаж от 10 до 20 лет. Ис-

следование проходило в конце третьего семестра 

обучения. В ходе тестирования участники исследова-

ния (48 человек) заполнили опросник «Диагностика 

межличностных отношений» ДМО Т. Лири, в адапта-

ции Л. Собчик, разработанный для диагностики пред-

ставлений субъекта о себе и идеальном «Я» [20]. 

Т. Лири разработал специальную схему в виде 

круга, который разделяется системой координат на 

следующие направления: вертикальная ось «домини-

рование – подчинение» и горизонтальная ось «дру-

желюбие – агрессивность». Эти направления делятся 

на более частные 8 октант, которые образуют лич-

ностный профиль: авторитарный, эгоистичный, аг-

рессивный, подозрительный, подчиняемый, зависи-

мый, дружелюбный, альтруистический. Выражен-

ность каждой личностной характеристики может 

быть от 0 до 16 баллов. При этом Т. Лири считает, 

что выраженность октанты от 0 до 8 является адап-

тивной, от 8 до 12 высокой, а от 12 до 16 баллов – 

экстремальной до патологии [20]. Полученные дан-

ные представлены в таблице 1. 

Средние значения по каждой из 8 октант у сту-

дентов и преподавателей входят в интервал адаптив-

ной выраженности от 0 до 8 баллов. В группе сту-

дентов ведущим фактором является «авторитарный», 

затем идут «дружелюбный» и «альтруистический». У 

преподавателей со стажем работы до 10 лет ведущим 

фактором также является «авторитарный», затем 

идут «альтруистический» и «дружелюбный». Препо-

даватели со стажем от 11 до 20 лет ведущими факто-

рами выделяют «дружелюбный» и «альтруистиче-

ский», третий ведущий фактор – «авторитарный». 

Таким образом, во всех исследуемых группах значи-

мыми являются адаптивно выраженные факторы: 

«авторитарный», «альтруистический» и «дружелюб-

ный». Л.Н. Собчик так трактует адаптивную выра-

женность. «Авторитарный» фактор: уверенный в се-

бе человек, но не обязательно лидер, упорный и 

настойчивый, «альтруистический» фактор: ответ-

ственный по отношению к людям, деликатный, мяг-

кий, добрый, эмоциональное отношение к людям 

проявляет в сострадании, симпатии, заботе, ласке, 

умеет подбодрить и успокоить окружающих, беско-

рыстный и отзывчивый. «Дружелюбный»: склонный 

к сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромис-

сный при решении проблем и в конфликтных ситуа-

циях, стремится быть в согласии с мнением окружа-

ющих, сознательно конформный, следует условно-

стям, правилам и принципам «хорошего тона» в от-

ношениях с людьми, инициативный энтузиаст в до-

стижении целей группы, стремится помогать, чув-

ствовать себя в центре внимания, заслужить призна-

ние и любовь, общительный, проявляет теплоту и 

дружелюбие в отношениях [20]. Для удобства изуче-

ния данные представлены в виде диаграммы на ри-

сунке 1. 

 

Рисунок 1 – Средние показатели выраженности 
8 октант в исследуемых группах 

В ходе исследования изучили: существует ли ста-

тистически значимая разница в изучаемых группах. 

Данные обрабатывались с использованием коэффи-

циента ранговой корреляции Спирмена – r. Критиче-

ский уровень достоверности нулевой гипотезы p со-

ответствует 0,05. 

Статистическая обработка позволила получить 

следующие данные. 

– Выявлена взаимосвязь между выраженностью 

фактора E (подозрительный) у преподавателей со 

стажем работы до 10 лет и преподавателями со ста-

жем работы от 11 до 20 лет (r = 0,43). 

– Выявлена взаимосвязь между выраженностью 

фактора F (подчиняемый) у преподавателей со ста-

жем работы до 10 лет и студентами (r = 0,45). 

– Высокий уровень корреляции между выражен-

ностью фактора G (зависимый) у преподавателей со 

стажем работы от 11 до 20 лет и студентами (r = 0,61). 

– Значимой корреляции по другим факторам 

между группой студентов и группами преподавате-

лей не выявлено, что обусловлено количеством те-

стируемых. 

Выводы 
1. Нулевая гипотеза не подтвердилась. Можно го-

ворить о том, что представления о портрете компе-

тентного (идеального) преподавателя различаются у 

студентов и преподавателей. 

2. Альтернативная гипотеза подтвердилась ча-

стично. Выявлены различия в представлениях сту-

дентов и преподавателей вуза в портрете компетент-

ного преподавателя. 

Таблица 1 – Средние показатели выраженности 8 октант в исследуемых группах 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

1. 

Автори-

тарный 

2. 

Эгоисти-

ческий 

3. 

Агрес-

сивный 

4. 

Подозри-

тельный 

5. 

Подчиня-

емый 

6. 

Зависи-

мый 

7. 

Друже-

любный 

8. 

Альтруи-

стический 

Студенты 6,31 3,62 4,18 0,81 1,87 2,50 5,00 4,56 

До 10 лет 6,06 3,18 3,06 0,57 0,50 0,50 5,06 5,31 

От 11 до 20 лет 4,75 3,25 3,93 1,75 2,62 2,31 5,18 5,12 
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Заключение 
Представление о портрете компетентного (идеаль-

ного) преподавателя гуманитарных дисциплин у сту-
дентов и преподавателей базируется на модели специ-
алиста уверенного, настойчивого; склонного к ответ-
ственному и эмпатичному отношению к людям; обла-
дающего навыками сотрудничества, умением нахо-
дить выход из конфликтных ситуаций, общительного, 
проявляющего теплоту и дружелюбие в отношении 
других людей. Данный портрет, по мнению автора 
статьи, несомненно, отвечает гуманитарной парадиг-
ме профессиональной идентичности. Соединение тра-
екторий реального «Я» и идеального «Я» современно-
го специалиста возможно благодаря осознанию лич-
ностного смысла своей профессиональной деятель-
ности, вдумчивой постановке целей и задач профес-
сионального будущего, воплощению поставленных 
задач в своей профессиональной деятельности. 
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Abstract. The author is interested in studying the portrait of a competent (ideal) teacher. Does the intensification 
of the pace of education and the growing demands on the quality of education affect the shift of emphasis in the per-
sonality of a specialist to greater pragmatism and rigidity? Or is it still, as in the days of Pestalozzi, humanity and 
morality determine the personality of the teacher? What personality traits of a teacher of Humanities are valuable to 
students? In this paper the author explores whether the points of view on personal competence of students and teach-
ers coincide. The teacher must have knowledge of the subject, have communication skills, and be a charismatic per-
sonality in order to instill students with interest in learning the language, to encourage them to perform a large 
amount of work. First-year students, when adapting to studying at a university, evaluate university teachers’ effec-
tiveness in teaching and communicating through the prism of school experience. Students’ opinions about the objec-
tivity of teachers’ assessments depend on how interpersonal communication develops in the student-teacher para-
digm. The adaptation of students to new forms of training largely depends on whether the teacher’s personality cor-
responds to the image of the competent (ideal teacher) that was formed at the previous stage of training (school years). 

Keywords: personality; identity; professional self-determination; professional identity; professional self-concept; 
pedagogical paradigm; professional activity; self-awareness; choice; readiness for self-development; designing fu-
ture; vitality; interpersonal communication. 


