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Введение. С точки зрения современного социума профессиональное образова-

ние рассматривается как многообразие возможностей и вариантов его получения, предо-

ставления личности права самостоятельно формировать образовательные ступени с уче-

том своих интересов, возможностей и потребностей [1]. 

В свое время образовательные учреждения были созданы на базе профильных 

предприятий, и многие действующие преподаватели сами имеют стаж практической ра-

боты по профилю преподаваемых дисциплин. Преподаватели в большинстве своем стре-

мятся к тому, чтобы удовлетворить потребности каждого обучающегося в получении 

качественного образования, запросы современной экономики, условия рынка труда. 

А это влечет за собой открытие новых, более востребованных в современном обществе 

специальностей. Соответственно, к преподавателям специальных дисциплин предъяв-

ляются более высокие требования. Уровень преподавания должен соответствовать со-

временным стандартам, требованиям программ нового поколения.  

Но с течением времени происходит смена поколений. И в связи с уходом на пен-

сию уменьшается количество квалифицированных педагогов, то есть тех, которые имели 

как высокий уровень технической подготовки, так и накопившие за долгие годы ра-

боты в системе образования определенный методический багаж. А их профессиональ-

ное мастерство и является одним из главных факторов воспитания и образования бу-

дущих поколений. Поэтому для передачи и закрепления их бесценного профессиональ-

ного опыта молодым специалистам организуется множество различных семинаров, 

лекций, открытых уроков [2]. 

Основная часть. На современном этапе очень остро стоит проблема обеспечения 

кадрами учреждений образования. Подготовить преподавателя или мастера производ-

ственного обучения для учреждения образования сложнее, чем для обычной средней 
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школы. Поэтому большим подспорьем в этом являются выпускники групп профессио-

нального образования, которые могут и не иметь высшего педагогического образова-

ния. Они возвращаются в «родные пенаты» в качестве преподавателей. Эти молодые 

педагоги в большей степени имеют опыт общения и со студентами, и с коллегами-пре-

подавателями. Посещая семинары, открытые уроки, новички эмпирическим путем при-

ходят к пониманию задач, поставленных перед всем преподавательским составом учеб-

ного заведения. «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что препо-

даешь, и любить тех, кому преподаешь» – это слова В. Ключевского. Но этого, конечно, 

недостаточно.  

Тем более что сейчас в нашей стране престиж рабочих профессий резко упал. 

Мы живем в обществе потребления, а не созидания. Современные молодые люди, ко-

торые поступают в техникумы, колледжи и университеты, зачастую плохо представляют, 

что им это даст в дальнейшем. У многих вообще отсутствует потребность трудиться, нет 

определенных нравственных ориентиров. Задача преподавателя подготовить практико-

ориентированного специалиста, которого получит производство. Для развития иннова-

ционной экономики нужны подготовленные кадры. Вузы, выпускающие преподавате-

лей для учреждений среднего профессионального образования, не всегда обеспечи-

вают высокое качество их подготовки. На эту тему проведено значительное количество 

серьезных исследований такими выдающимися педагогами и психологами как Е. П. Бе-

лозерцев, З. Ф. Есарева, И. Ф. Исаев, П. И. Образцов, Г. Б. Скок и другими. В работах 

этих авторов раскрываются направления формирования профессиональной культуры, 

мастерства и авторитета преподавателя [2]. 

В сегодняшней реалии наблюдается опосредованное существование учебных за-

ведений и конкретных требований, предъявляемых работодателями к будущим специ-

алистам технического профиля. Даже на практику, подразумевается, что студент дол-

жен прийти и сразу включиться в производственный процесс. То есть, квалификацион-

ная подготовка самого преподавателя учебного заведения должна соответствовать со-

временным требованиям производства. Отсюда следует, что только аудиторное обу-

чение является малоэффективным. В лабораторных условиях преподаватели профиль-

ных дисциплин используют новейшие технологии, приборы и оборудование, необхо-

димые для приобретения профессиональных навыков. Такой подход к преподаванию 

формирует у студентов мотивацию к освоению выбранной профессии. Преподаватель, 

организующий производственную практику, должен служить связующим звеном между 

студентами и работниками предприятия. Он заботится о предоставлении рабочих мест, 

решает спорные вопросы с мастерами, наконец, осуществляет контроль за производ-

ственной практикой студентов, что должно обеспечивать качественное и систематиче-

ское выполнение ими индивидуальных заданий. В момент зачтения практики жела-

тельно пригласить представителей предприятия, так как публичное выступление при за-

щите проекта дает дополнительную мотивацию, а положительные отклики со стороны ква-

лифицированных людей укрепляют уверенность студента в его правильном выборе [3].  

Будущие специалисты – выпускники должны войти во «взрослую» трудовую жизнь, 

имея активную творческую позицию, стремление к самореализации, готовые принимать 
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ответственные решения и в дальнейшем самосовершенствоваться. Для того чтобы до-

биться хороших результатов в учебе, студенты должны четко понимать смысл изучае-

мых дисциплин с точки зрения потребностей будущей профессиональной деятельно-

сти. Поэтому преподавателю нужно формировать у студентов позитивную мотивацию 

к дальнейшему учению, развивать их познавательные потребности. Особое внимание 

также нужно уделять прогнозу на перспективу, поле ближайшей деятельности обуча-

емых, а не только на данный существующий уровень их развития [4].  

В рамках личностно-ориентированного подхода к процессу обучения каждый сту-

дент получает возможность раскрыть свою самобытность, целостность личности. Ис-

пользование деятельностного подхода помогает студенту проявить себя в учебном про-

цессе, то есть, на занятии создается такая ситуация, когда студент сам «открывает» 

что-то новое. Концепцию “учения через деятельность” предложил американский уче-

ный Д. Дьюи.  

Основные принципы его системы: 

 учет интересов обучаемых; 

 учение через обучение мысли и действию;  

 познание и знание – следствие преодоления трудностей; 

 свободная творческая работа и сотрудничество [5]. 

Поэтому роль преподавателя не всегда главенствующая, довлеющая: так и никак 

иначе. Преподаватель, скорее, направляет познавательную деятельность обучаемых 

в русло успешного овладения знаниями. Для него важно владеть методическими при-

емами, правильно организовывать и проводить учебные занятия. Преподаватель спе-

циальной дисциплины должен обладать такими качествами, которые присущи не мно-

гим. В его многогранной деятельности сочетается личный профессионализм и способ-

ность передать свои знания и заинтересовать обучаемых. Свои профессиональные уме-

ния преподаватель направляет не просто на контроль знаний и умений, а на диагно-

стику деятельности, чтобы вовремя помочь и устранить намечающиеся трудности в по-

знании и применении знаний. Эта роль значительно сложнее, чем при традиционном 

обучении, и требует от преподавателя более высокой степени мастерства. Движущей 

силой профессионального мастерства преподавателя является методическая культура, 

сквозь которую преломляется опыт всей методической науки, его собственный опыт, 

знания и движение вперед процесса обучения преподаваемой дисциплине [6, 9]. 

Говоря словами В. А. Сухомлинского, «урок – это зеркало общей и педагогиче-

ской культуры учителя, показатель его кругозора, эрудиции». При подготовке к заня-

тиям нужно ответственно подходить к построению этапов урока в зависимости от уровня 

группы, от учебной ситуации. Необходимо правильно ставить цель и задачи каждого 

урока. В поле зрения преподавателя должны одновременно находиться также и психи-

ческие процессы, чувства, эмоции обучаемых. В процессе совместной деятельности –

преподаватель – студент происходит взаимовлияние эмоциональных сфер, которое 

в конце концов приводит к качественно новому соответствию взглядов на данную  

учебную деятельность. Такая интеграция науки педагогики и достижений психологии, 

социологии, несомненно, приведет к успешному усвоению учебного материала [7].  
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Безусловно, на преподавателе лежит вся ответственность за повышение качества под-

готовки специалистов в профессиональном образовании. По этой причине одним из ос-

новных требований к преподавателям учреждений образования является системати-

ческое овладение (с учетом контингента обучающихся) новыми методами обучения, 

инновационными и педагогическими технологиями, необходимыми для подготовки спе-

циалиста, отвечающего современным требованиям государства [8]. 

Заключение. Таким образом, педагогическими условиями повышения качества 

подготовки специалистов технического профиля в воспитательно-образовательном про-

цессе являются: интеграция деятельности преподавателей по повышению качества под-

готовки специалистов технического профиля; обеспечение организационно-методиче-

ского сопровождения внеаудиторной деятельности студентов, повышающего качество 

подготовки; реализация индивидуального и дифференцированного подходов к подго-

товке таких специалистов в учебных заведениях [6]. 
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