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процессе средства видео – конференцсвязи и электронной почты, участвовать в он-

лайн-играх и дискуссиях, вести диалог между преподавателем и обучающимся. 

Для того чтобы процесс внедрения электронного обучения в учебный процесс 

стал более успешным и эффективным, необходимы учебно-методические разра-

ботки, пособия главным образом для преподавателей – разработчиков электрон-

ных курсов, подготовка ППС к возможностям использования различных элек-

тронных средств массовой информации в преподавании, подготовка самих обуча-

ющихся к восприятию компьютеризированных систем коммуникаций. 
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К вопросу о личностном подходе в учебно-воспитательном процессе 

в вузе 
 

Мы живем в стремительно меняющемся мире, в веке компьютерных техноло-

гий, бурных потоков информации и постоянно растущего знания. Решение про-

блемы усвоения и трансформации его в социальный опыт немыслимо без развито-

го методического мышления как инструмента освоения культурно-исторического 

опыта и базы для его преобразования и наращивания. В связи с этим методика из 

науки об обучении чему бы то ни было, превращается в науку об образовании Че-

ловека, в науку, наделяющую человека не только стратегиями освоения действи-

тельности, но и стратегиями преобразования своей собственной личности, страте-

гиями самообразования [1]. 

В современной педагогической науке личностный подход в воспитании со-

временного молодого человека рассматривается не только как учет его индивиду-

альных особенностей, несомненно, отличающих его от других. Но, прежде всего, 

как последовательное отношение к студенту как к личности, как к ответственному 

и самосознательному субъекту учебной деятельности. Юность является периодом 

завершения формирования личности. Однако нельзя забывать, что студенты уже 

являются личностями, часто довольно яркими и своеобразными. 

Социологический опрос на первом и четвертом курсах факультета иностран-

ных языков позволил проанализировать некоторые аспекты личности современно-

го студента, уровень ее сформированности. 
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Полученные данные позволяют утверждать, что сегодняшние студенты явля-

ются культурными и образованными, социально активными, в меру амбициозны-

ми, оптимистически настроенными. Но если жизненные планы и мечты перво-

курсников слегка расплывчаты («найти свое место в жизни», «стать успешным че-

ловеком», «достичь каких-то высот»), то к концу учебы молодые люди все больше 

задумываются о создании семьи, о детях, о работе на благо своей Родины. Кроме 

того, почти половина всех опрошенных больше всего в жизни жаждут спокой-

ствия и мира во всем мире. 

Однако фактическая мотивация реального поведения человека значительно 

более сложна и противоречива, чем картина, вырисовывающаяся из ответов на во-

просы анкеты. Поэтому важнейшая задача высшей школы заключается в повыше-

нии уровня знаний студентов и стремлении к тому, чтобы эти знания превраща-

лись в убеждения, а убеждения – в конкретные добропорядочные дела. 

Достижение данных целей требует личностного подхода к обучаемым. Опре-

деление всего объема понятия «личностный подход» подразумевает взаимоотно-

шение двух личностей, где индивидуальность преподавателя, воспитателя не ме-

нее важна, чем индивидуальность студента. Развитие личности обучаемого проте-

кает в двух взаимосвязанных видах деятельности: учебно-познавательной и 

общении. В этих условиях процесс формирования личности есть отношение чело-

века к человеку, их общение. А учебные предметы выступают как средства этого 

отношения. Педагогическая практика показывает, что когда предмет выступает 

как средство совместной увлекательной работы, тогда и знание предмета оказыва-

ется наиболее прочным и целенаправленным. 

Интересны в этом плане ответы студентов на последний вопрос анкеты. Вот 

каким хотели бы видеть преподавателя иностранного языка студенты первого кур-

са: «эрудированным, понимающим, справедливым, строгим, но объективным, от-

зывчивым, доброжелательным, с чувством юмора». А студенты четвертого курса 

считают, что кроме высокой квалификации и знания своего предмета нынешнему 

преподавателю следует тактично, уважительно и непредвзято относиться ко всем 

студентам; старшекурсники также отмечают требовательность, чувство юмора, 

терпеливость и внимание к себе. Таким образом, студенты ценят преподавателей 

не только за самоотверженное, заинтересованное отношение к работе, но и за та-

кие качества, как прямота, тактичность, внимательность, любознательность, спра-

ведливость. 

Следовательно, современный преподаватель не должен быть чиновником, 

выполняющим определенные инструкции. Студенты хотят видеть его богатой, 

разносторонней творческой личностью, передающей свое богатство молодому по-

колению. Поэтому использование поощрения, тактичности в замечаниях, а также 

вера в успех каждого члена группы и общая доброжелательность, несомненно, 

приведут к успеху не только отдельного студента, но и всего коллектива. 

Подводя итог, следует отметить, что развитие личности – это раскрытие и ре-

ализация ее способностей. А развитие способностей в образовательной деятельно-

сти благотворно скажется не только на ней самой, но и заложит основы для само-

образования человека и его последующей жизнедеятельности в целом [2]. 

Для достижения поставленной цели и обеспечения предполагаемого содер-

жания иноязычного образования необходимо создать определенные условия, ко-
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торые служили бы основой и механизмом образовательного процесса. И таким 

условием является общение. 
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Педагогическое образование в современных отечественных вузах 
 

Требования федеральных государственных образовательных стандартов под-

готовки бакалавров в условиях отечественной высшей школы четко определяют 

круг задач общекультурной подготовки, направленных на формирование мировоз-

зрения и полноценное нравственно-эстетическое развитие студентов. Именно эти 

факторы являются основой решения столь злободневных в современном мире 

проблем воспитания подлинного патриотизма и толерантного сознания молодежи. 

Столь же очевидна приоритетность осуществления полноценной и качествен-

ной профессиональной подготовки бакалавров, в том числе обучающихся по раз-

личным профилям направления Педагогическое образование. 

Однако анализ текущих реалий в данной отрасли высшего образования выяв-

ляет недостаточность как общекультурной, так и профессиональной подготовки 

студентов, что отражают структура, объем и содержание соответствующих блоков 

учебных дисциплин. Это вызывает закономерную озабоченность вузовских пре-

подавателей, по-разному рассматривающих данную проблему, исходя из своей 

принадлежности к «гуманитариям» или «предметникам». Так, противоречиво вос-

принимаются утверждения, подобные следующему: «Сейчас целью высшего педа-

гогического образования становится не подготовка специалиста-предметника, а 

становление личности, осваивающей культурный опыт человечества, осознающей 

свое место в социуме, способной к самоопределению и к творческой профессио-

нальной деятельности, обладающей внутренними регуляторами (совесть, нрав-

ственность, честь, достоинство, ответственность и т. п.)» [1, с. 70]. 

Приходится констатировать, что соответствие учебно-воспитательного про-

цесса в педагогических вузах России критериям, заявленным в образовательных 

стандартах, трудно достижимо в рамках, установленных теми же самыми стандар-

тами. Они не позволяют в полной мере следовать гуманитарной парадигме, про-

возглашаемой в документах, регламентирующих функционирование современной 
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