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В процессе становления и развития человека важную роль играет окружающая среда. Чем больше 
и полнее личность использует возможности среды, тем более успешно происходит ее свободное и актив-
ное саморазвитие: человек одновременно является продуктом и творцом своей среды, которая дает ему фи-
зическую основу для жизни и делает возможным интеллектуальное, моральное, общественное и духовное 
развитие. Более содержательное понятие, которое охватывает внутренний процесс развития и становления 
личности, а также взаимодействие личности с образовательной средой, это понятие «образовательное про-
странство». Образовательное пространство представляет собой вид пространства, который охватывает че-
ловека и образовательную среду в процессе взаимодействия между ними. В условиях постиндустриальной 
цивилизации креативное образовательное пространство как средство становления графически-конструктор-
ской компетентности студентов технологического образования, обладая всеми необходимыми компонента-
ми, создает возможность преподавателю реализовать его творческие способности для выполнения своих 
профессиональных функций.
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Важную роль в процессе становления 
и развития человека, его обучения и воспи-
тания играет окружающая среда. О влиянии 
окружающей среды на общество и челове-
ка высказывались еще Аристотель, Платон, 
Демокрит, Геродот, Гиппократ, Платон, По-
либий и др. философы [7, с. 349].

В педагогике и образовании исполь-
зуется видовое понятие среды – образова-
тельная среда как составная часть педаго-
гического процесса. В работах основателя 
педагогики среды С.Т. Шацкого [8, с. 43], 
Л.С. Выготского [1, с. 13–30] среда явля-
ется фактором, определяющим поведение 
человека. Чем больше и полнее личность 
использует возможности среды, тем более 
успешно происходит ее свободное и актив-
ное саморазвитие: человек одновременно 
является продуктом и творцом своей среды, 
которая дает ему физическую основу для 
жизни и делает возможным интеллектуаль-
ное, моральное, общественное и духовное 
развитие.

Более содержательное понятие, которое 
охватывает внутренний процесс развития 
и становления личности, а также взаимо-
действие личности с образовательной сре-
дой, это понятие «образовательное про-
странство». 

Цель исследования
Вся практическая деятельность иссле-

дования системы становления графически-
конструкторской компетентности студента 
технологического образования в креатив-
ном образовательном пространстве вуза 
связана с моделированием [2]. На данном 
этапе исследования – проектирование мо-
дели личности преподавателя в креатив-
ном образовательном пространстве вуза. 
Модельные представления строятся на 
общем основании, хотя и в разных формах, 
создают опережающий аналог, подобие, 
имитацию своих объектов. Дальнейшая ра-
бота (уже с моделями) дает новую инфор-
мацию об объектах, позволяет исследовать 
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закономерности, недоступные для познания 
другими способами. 

Креативное образовательное простран-
ство, оказывая существенное влияние на 
все компоненты учебного процесса обуче-
ния, влечет за собой изменения в структуре 
всей педагогической системы вуза, суще-
ственно изменяя роль, функции педагога 
и обучаемых [3]. Развитие креативности 
студентов зависит от тактики преподава-
теля. С этой точки зрения очень важно не 
только «заражение творчеством», но и уме-
ние преподавателя создавать ситуации твор-
чества, самоопределения и самореализации 
студентов [9, с. 159–161]. 

Развитие креативной личности студен-
та, его творческого потенциала возможно 
только при условии творческого подхода 
самого преподавателя к процессу обучения. 
Еще К.Д. Ушинский, подчеркивая, что твор-
ческая активность, педагогический поиск 
должны быть органическими составными 
педагогического труда, предупреждал, что 
нет ничего опаснее дремлющего на уроке 
учителя, у которого дети сидят спокойно, 
боясь разбудить его. 

Таким образом, важнейшее значе-
ние для решения проблемы модерниза-
ции педагогической системы графически-
конструкторской подготовки студентов 
технологического образования имеют про-
фессионально-педагогические качества 
преподавателей, глубина их знаний пред-
метной области преподаваемой дисципли-
ны и владение современными методами, 
технологиями обучения, информационной 
культурой. Вопрос о профессионально зна-
чимых качествах преподавателя изучен до-
статочно широко, т.к. он неоднократно ста-
вился в истории отечественной педагогики 
и педагогической психологии.

На преподавателей высшей школы об-
ществом возложены функции сохранения 
и приумножения культурного наследия (в 
том числе и педагогического) и цивилиза-
ции в целом, а также социализации лично-
сти студента на этапе профессиональной 
подготовки, требующей более высокого 
уровня образования.

Требования к преподавательским ка-
драм были всегда высокими. Известный 
российский педагог, теоретик высшего 
образования А.П. Манаков включал в ха-
рактеристику идеального преподавателя 
дореволюционного университета такие со-
ставляющие, как ученый, философ, артист, 
воспитатель и человек [6, с. 16].

Общество, существующие в нем систе-
ма образования, обычаи и традиции, фор-
мируют личность человека, его важные 
качества, которые в конкретных условиях 

проявляются индивидуально и своеобразно. 
Нельзя отрицать и наличия генетической 
предрасположенности различных людей 
к формированию определенных свойств 
личности. 

Основными структурными компонента-
ми модели преподавателя являются: цель, 
принципы, профессиональная компетент-
ность, качества личности. Проектируя мо-
дель личности преподавателя в креатив-
ном образовательном пространстве вуза, 
мы опирались на принципы, выделенные 
В.А. Сластениным для построения универ-
сальной модели личности педагога на со-
временном этапе эпохи компьютеризации, 
а также дополнительные принципы: дея-
тельности и индивидуальности. 

Л.М. Митина, разрабатывая структурно-
иерархическую модель личности педагога, 
к важным компонентам структурной модели 
личности педагога отнесла педагогические 
способности: проектировочно-гностические 
и рефлексивно-перцептивные [5]. 

В работах Н.К. Крупской, А.В. Луна-
чарского, П.П. Блонского, С.Т. Шацко-
го, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, 
В.А. Сластенина, В.И. Андреева, Е.П. Бе-
лозерцева, Е.В. Бондаревской, Ф.Н. Гоно-
болина, И.А. Колесниковой, А.Е. Кондра-
тенкова, С.Н. Коржовой, Н.В. Кузьминой, 
Ю.А. Кустова, Н.Д. Левитова, И.Я. Лерне-
ра, К.К. Платонова, Н.К. Сергеева, В.В. Се-
рикова, М.Н. Скаткина, В.Д. Шадрикова, 
Е.Н. Шиянова, В.И. Щеголя и др. в про-
фессионально значимых качествах педагога 
выделяются те личностные черты, которые 
приобретают для выпускника вуза, в том 
числе и выпускника технологического об-
разования, профессиональную значимость. 

Исходя из положения о педагогической 
деятельности как о метадеятельности, как 
о рефлексивном управлении учебной де-
ятельностью учащихся, Ю.Н. Кулюткин 
выделил три группы качеств личности, 
имеющих для педагога профессиональную 
значимость, а именно:

– способность понимать внутренний 
мир другого человека;

– способность к активному воздей-
ствию на ученика;

– эмоциональную устойчивость 
[4, с. 18–20].

Опираясь на собственные исследования 
в области индивидуальных образователь-
ных маршрутов и траекторий студентов, 
были выделены следующие задачи, решае-
мые преподавателями при обучении студен-
тов технологического образования: 

– постановка целей и задач обучения; 
– отбор учебного материала и его адап-

тация к уровню обученности студентов;
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– разработка нескольких видов траекто-

рий, исходя из различия уровней подготов-
ки студентов, а также степени индивидуа-
лизации учебного процесса; 

– организация учебного процесса (ин-
структирование, обеспечение дидактиче-
ским материалом, установление благопри-
ятного психологического климата, оказание 
поддержки студентам); 

– организация контроля (текущий, взаи-
моконтроль, самоконтроль); 

– диагностирование уровня обученно-
сти студентов. 

Синтез многочисленных классифика-
ций позволил нам выделить следующие 
основные функциональные компоненты 
успешной деятельности преподавателя: 
гностический, проектировочный, конструк-
тивный, организаторский, коммуникатив-
ный, воспитательный и исследовательский. 

Гностическая функция педагогической 
деятельности связана с умением форму-
лировать текущие и конечные педагогиче-
ские цели и задачи, анализировать учебный 
процесс на предмет его целостности и эф-
фективности, осуществлять поисковую де-
ятельность, внедрять в учебный процесс 
различного рода инновации, самостоятель-
но работать с различными источниками ин-
формации, обобщать и систематизировать 
необходимый для учебного процесса мате-
риал; логически последовательно и обосно-
ванно излагать учебный материал и т.д.

Перспективное планирование, поста-
новка задач, выбор способов и методов их 
решения, предвидение возможных резуль-
татов решения системы педагогических 
задач, определение конечных результатов, 
которые необходимо достичь по окончании 
того или иного этапа или всего цикла обуче-
ния, моделирование содержания учебного 
материала, форм и методов преподавания 
читаемых курсов, а также проектировани-
ем своей собственной профессиональной 
карьеры в процессе научно-педагогической 
деятельности – проектировочная педагоги-
ческая функция преподавателя.

Конструктивная функция преподава-
теля определена отбором информации, со-
держания всех видов занятий, технических 
средств обучения, информационных техно-
логий и наглядных пособий, системы меро-
приятий, активизирующих познавательную 
деятельность студентов, контролем за ка-
чеством знаний и учебной деятельностью 
студентов, овладением преподавателем раз-
личными формами, методами и приемами 
педагогической деятельности и др.

Организация индивидуально-диффе-
ренцированной работы студентов с учетом 
всех факторов, обусловливающих необхо-

димость использования тех или иных форм, 
методов, средств и технологий обучения, 
различных деловых, учебно-технологиче-
ских игр, дискуссий, тренингов, управление 
социально-психологическим состоянием 
группы психическим состоянием отдель-
ных студентов, организация диагностики 
познавательных способностей студентов 
включает в себя организаторские функции 
преподавателя.

Коммуникативная функция преподава-
теля предполагает построение взаимодей-
ствия и взаимоотношений, установление 
социально-психологического коммуника-
тивного контакта со студентами для обе-
спечения высокого уровня усвоения изуча-
емого материала и творческого характера 
процесса обучения, для формирования до-
верительных и доброжелательных взаи-
моотношений с ними в учебном процессе 
и вне его, а также осуществление разно-
образных творческих контактов по вопро-
сам своей научной и педагогической дея-
тельности в вузе и вне его.

Воспитательная функция препода-
вательской деятельности обеспечивает 
формирование у студентов творческой, 
созидательно-активной установки на бу-
дущую профессию, их мировоззренческой 
и гражданской позиции, общей культуры. 
Эта функция оказывает влияние на само-
развитие их самих как личности, их общую 
и профессиональную культуру, знания, нор-
мы поведения и т.д.

Для преподавателя вуза актуальным яв-
ляется сочетание педагогической и научной 
работы. Исследовательская функция препо-
давательской деятельности, обогащая вну-
тренний мир преподавателя, повышает его 
научный уровень знаний, а также развивает 
его творческий потенциал.

Данная функция заключается в занятиях 
преподавателями научно-исследовательской 
деятельностью по своему профилю, изложе-
ние результатов в публикациях, на конферен-
циях и семинарах, а также выполнение при-
кладных научно-методических разработок, 
связанных с поисками оптимальных форм, 
способов и методов обучения. 

Опираясь на выделенный перечень 
функциональных обязанностей преподава-
телей высшей школы, можно сделать вывод, 
что он должен обладать способностями ор-
ганизатора, оратора, аналитика, психолога, 
владеть строгой логикой педагогического 
процесса и воспитания, литературной уст-
ной и письменной речью, быть высококом-
петентным специалистом в своей области 
и эрудитом в других областях знаний.

В настоящее время, профессиональный 
и личностный роста педагога связан с его 
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подготовкой к деятельности в креативных 
условиях вуза. Признание новшества всег-
да происходит на индивидуально-личност-
ном уровне, поэтому главным фактором 
деятельности преподавателя в креативных 
условиях является развитие его индивиду-
ального стиля. Процесс развития индивиду-
ального стиля деятельности преподавателя 
зависит от индивидуально-типологических 
особенностей, уровня подготовки и сфор-
мированности рефлексии, творческой ак-
тивности. 

Роль преподавателя в креативных услови-
ях остается не только ведущей, но и еще более 
усложняется, так как педагог осуществляет ее 
в креативном образовательном пространстве, 
с новой креативной образовательной средой 
вуза. Креативная среда, организованная на 
основе использования информационно-ком-
пьютерных средств, неизбежно влияет на де-
ятельность преподавателя в этой среде. Так, 
для деятельности преподавателя в креатив-
ной среде характерно: освобождение от не-
которых дидактических функций и придание 
творческих; расширение возможностей по 
управлению познавательной деятельностью 
студентов; изменение качественных характе-
ристик обучающей деятельности, происходит 
передача компьютеру все новых дидактиче-
ских функций (предъявление учебной инфор-
мации, демонстрация процессов и явлений); 
повышение требования к компьютерной под-
готовке педагога. 

Преподаватель подбирает учебный ма-
териал для диалога, разрабатывает струк-

туру и алгоритм взаимодействия студентов 
с компьютерными средствами обучения, 
формирует критерии управления действия-
ми студентов и т.д. Можно сказать, что ра-
бота все в большей степени приобретает ха-
рактер наставничества, что требует от него 
не только постоянного обновления знаний 
и профессионального роста, но и широкой 
методической компетенции. В этих услови-
ях характер труда преподавателя меняется – 
ему приходится реализовывать ряд функ-
ций, которые при традиционном обучении 
вообще отсутствовали (тьюторство).

Компьютерная грамотность – вот усло-
вие эффективной профессиональной дея-
тельности педагога сегодня. Преподаватель 
должен знать возможности компьютера 
в своей предметной области, обладать на-
выками использования информационных 
средств обучения, уметь разумно сочетать 
компьютерные средства обучения с други-
ми видами учебной деятельности.

Креативная образовательная среда вуза 
создает дополнительные нагрузки на препо-
давателя, связанные с приобретением хоро-
шей компьютерной подготовки преподава-
телем. Необходимо заинтересовать педагога 
в применении информационно-компьютер-
ных средств, информационных технологий 
в обучении студентов, так как они помогут 
ему более эффективно решать некоторые пе-
дагогические задачи обучения, высвободят 
значительную часть времени за счет авто-
матизации рутинных этапов педагогической 
деятельности нетворческого характера.

Модель личности преподавателя в креативном образовательном пространстве вуза
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Мы считаем, что в модели личности 

преподавателя подобный набор качеств 
в совокупности с другими компонентами 
представляет оптимальный вариант. Реали-
зация модели в практической деятельности 
при достаточной работоспособности препо-
давателя поможет ему продуктивно, на вы-
соком творческом уровне выполнить свои 
профессиональные функции, обеспечивая 
целостный педагогический процесс. Мо-
дель личности преподавателя в креативном 
образовательном пространстве представле-
на на рисунке.

Вывод
Таким образом, креативное образова-

тельное пространство как средство станов-
ления графически-конструкторской ком-
петентности студентов технологического 
образования, обладая всеми необходимыми 
компонентами, создает возможность препо-
давателю реализовать его творческие спо-
собности для выполнения своих професси-
ональных функций. 
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