
 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ  ИДЕИ В МИРЕ       

     http://www.newjournal.org/                                                          Выпуск журнала № – 10   

Часть–1_ Декабрь–2022                      
63 

2181-3187 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА 

Б.С.Абдуллаева - д.п.н., профессор ТДПУ имени Низами,  

г.Ташкент, Узбекистан 

Р.М.Сулейманова - докторант, НИИ педагогических наук им. Т. Н. Кары 

Ниязи, г.Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация: В статье раскрываются факторы и условия в 

образовательном пространстве, способствующие самореализации, 

саморазвитию личности, самопознанию, основанных на педагогической 

рефлексии, формированию профессиональных качеств будущих педагогов, 

качественной подготовке к профессиональной деятельности в условиях 

конкурентной среды.  

Ключевые слова: цифровая среда, образовательная среда, 

профессиональные качества будущего педагога, формирование, квалификация, 

требования, условия. 

Annotation: The article reveals the factors and conditions in the educational 

space that contribute to self-realization, self-development of the individual, self-

knowledge, based on pedagogical reflection, the formation of professional qualities of 

future teachers, high-quality preparation for professional activities in a competitive 

environment. 

Key words: digital environment, educational environment, professional qualities 

of the future teacher, formation, qualification, requirements, conditions. 

 

В современных социальных условиях появились новые приоритеты в 

государственной образовательной политике в отношении профессионального 

образования учителя. Современный педагог должен быть квалифицированным, 

ответственным, компетентным, готовым к пролонгированному 

профессиональному росту, мобильности. Современные динамично меняющиеся 

условия общества предъявляют требования к подготовке учителей высокой 

квалификации на этапе обучения в условиях образовательной среды вуза. 

Профессиональное развитие будущего педагога возможно при создании 

эффективных условий в образовательном пространстве вуза, способствующих 

самореализации, саморазвитию личности студента, самопознанию, основанных 

на педагогической рефлексии [1 - 4]. 

В процессе обучения в вузе происходит профессиональное становление 

студента, в котором существенную роль играет профессиональное самосознание 

как необходимое условие творческой реализации будущим учителем его 

профессиональной и личностной цели и системы ценностей. 

Профессиональным самосознанием является процесс познания 

собственного «Я», формирование субъективных представлений о своих 

способностях и возможностях, отношений к своей личности, развитие регуляции 

в профессиональной деятельности, педагогическом общении. 

http://www.newjournal.org/
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Профессиональное самосознание студента динамично изменяется в 

процессе профессионализации. Прогрессивное развитие профессионального 

самосознания характеризуется возрастанием количества позитивных качеств в 

процессе профессиональной подготовки студента, которые активно формируют 

сознание будущего учителя. Становление профессионального самосознания 

студента происходит при соотнесении себя с профессиональной общностью. 

В профессиональном становлении будущего учителя доминирующую роль 

играет стремление стать профессионалом, чему способствует развитие 

внутреннего локуса профессионального контроля, заключающегося в поиске 

причины успеха или неудачи, в самом себе или в профессии; осознании 

профессионально значимых черт и качеств, в целостном видении образа «Я» как 

профессионала. Как показывает ряд исследований, у будущего учителя с низким 

уровнем самосознания в поведении не активизируется профессиональная 

мотивационная направленность, мотивы в профессиональной деятельности, в 

профессиональном общении [3]. В будущей педагогической деятельности такой 

учитель будет пассивным, безынициативным, склонным к личностным 

деструкциям [1]. На этапе обучения в вузе необходимо сформировать у студента 

высокий уровень самосознания, систему прогрессивных мотивов, которые 

основаны на иерархии духовных ценностях. Сам будущий учитель должен быть 

ориентирован на перманентный профессиональный рост, личностное 

совершенствование, творчество. Развитие профессиональных качеств у студента 

связано с влиянием внешней оценки будущих профессиональных качеств 

учителя преподавателями вуза, самим студентом, воздействием собственных 

ценностных ориентаций и ожиданий. Определяющим механизмом развития 

профессиональных качеств является рефлексия как значимое профессиональное 

качество, имеющее особое место в процессе общения [2]. 

Современной школе нужен высокопрофессиональный учитель. 

Современные школьники предъявляют достаточно высокие требования к 

педагогам, пытаясь оценить не только приобретенные профессиональные 

знания, умения и навыки. Школьники оценивают уровень ключевых 

компетенций учителя, современность его образования. 

Достаточно часто препятствием для профессионального развития студента 

является его неспособность адекватно оценить уровень своей профессиональной 

компетентности. Лишь студент, который ориентируется на самые высокие 

критерии в будущей профессиональной сфере, способен к 

самосовершенствованию. Современное общество обозначило критерии оценки 

педагогической деятельности. Насколько учитель соответствует этим 

критериям, оценивать достаточно сложно. Профессиональное развитие 

будущего учителя детерминируется многими факторами. Среди таких факторов 

доминирующая роль отводится стремлению будущего педагога к 

профессиональному росту и развитию у него профессионально значимых 

личностных качеств. 

Теоретический анализ проблемы показал важность взаимосвязи 

профессиональной ориентации и профессионального поведения в структуре 

будущего профессионального труда. Обычно профессиональная ориентация 

http://www.newjournal.org/
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рассматривается как осознание индивидом своих профессиональных 

склонностей и интересов, заключается в адекватности самооценки собственных 

возможностей и способностей в выбранной профессии в период выбора 

профессии, то есть профориентации. В основе формирования «жизненного типа» 

лежит стиль поведения человека, желание идентифицировать себя с 

профессиональной группой, который накладывает отпечаток на образ жизни. 

Достаточно важно, чтобы природные задатки способствовали развитию 

профессиональных качеств [1]. 

На этапе обучения стиль поведения будущего учителя динамично 

изменяется. Расширению профессионального самосознания способствует 

возрастание признаков профессиональной деятельности, находящих отражение 

в сознании профессионала, способствующих преодолению стереотипного 

самосознания. Профессиональное самосознание динамично соотносится с 

неосознаваемым, что проявляется в импульсивных действиях будущего 

педагога, его внутренних конфликтах между осознаваемыми 

профессиональными ценностями [4]. 

Рассматривая формирование профессиональных качеств будущего учителя, 

мы заострили внимание на осознании студентом себя в трех составляющих 

пространствах будущего педагогического труда, в каждом из которых 

проявляется своеобразие его индивидуальности: системе профессиональной 

деятельности, системе педагогического общения и системе личностных 

особенностей. Структуру профессионального самосознания будущего учителя 

составляют когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты [1]. 

Когнитивный компонент в структуре профессиональной подготовки мы 

оценили как совокупность когнитивных функций, направленных на 

самопознание студента в процессе обучения в вузе. Результатом аналитико-

синтетической деятельности, включающей процесс осмысления, анализа, 

рефлексии является система знаний студента о себе, индуцированное 

представление в образе Я» [3]. Образ «Я» будущего педагога проецируется и 

развивается на педагогической практике, в педагогическом общении и 

личностном развитии. 

Рассматривая аффективный компонент профессионального становления 

будущего учителя, мы выделяем три вида отношений, влияющих на 

эффективность педагогического труда: собственные педагогические действия; 

межличностные отношения; профессионально значимые качества [2]. В 

аффективную подструктуру профессионального самосознания будущего 

учителя входит его самооценка. 

Рассматривая поведенческий компонент профессионального становления 

будущего учителя, мы выделяем познание самого себя, своих личностных 

качеств, профессиональную компетентность, особенности межличностного 

взаимодействия с обучающимися, развитие эмоционально-ценностного 

отношения к себе [2]. 

Удовлетворенность будущего учителя выбором своей профессии на этапе 

обучения в вузе трактуется как соответствие ожиданиям студента в 

мотивационно-ценностной сфере успеха в будущей педагогической 

http://www.newjournal.org/
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деятельности. Мы считаем, что успеха в педагогической деятельности могут 

достичь студенты с адекватной самооценкой, позитивным мышлением, верой и 

убежденностью в профессиональной компетентности [2]. 

В своих исследованиях нами были получены достоверные результаты, 

экспериментально подтверждено, что целостный «образ Я» будущего учителя 

включает доминирующую систему ценностных ориентаций, способствующую 

осознанию целям профессиональной деятельности, направленную на поиск 

путей и способов развития профессионального самосознания. 

В работах исследователей, анализирующих педагогические трудности 

учителя, наиболее часто встречается анализ деформаций и деструкций личности, 

связанных с прокрастинацией, отсутствием профессиональной мотивации, 

низким уровнем материального обеспечения, недостаточным самоконтролем и 

самокоррекцией педагогического труда [2]. К профессиональным деструкциям 

также относят низкий уровень образованности и компетентности учителя, 

недостаточную полноту и системность его психологических знаний, 

недостаточную рефлексию и низкую критичность по отношению к себе и 

результатам своей педагогической деятельности, неумение анализировать 

причины своих неудач [4]. Все это необходимо учесть на этапе обучения 

студента в условиях образовательной среды вуза. 

Одной из центральных проблем современного учителя становится 

непонимание индивидуальных особенностей учеников, неумение повлиять на 

обучающегося, понять и осознать причины проблем в обучении и воспитании 

учащихся. Достаточно часто в случае возникших трудностей учитель прибегает 

к некорректным способам, задействует механизмы психологической защиты, не 

приводящие к конструктивному выходу. Учитель фиксируется на ригидной 

установке, не задействует личностный потенциал и ресурс, не ориентируется на 

собственный педагогический опыт, ресурс своей личности в педагогической 

деятельности и общении [4]. Конструктивному преодолению педагогических 

трудностей способствует высокий уровень самооценки, самосознания и 

самоконтроля на этапе обучения в вузе. 

Анализируя деструктивные факторы профессионального становления 

будущего учителя, исследователи определяют причины низкого уровня 

профессионального самосознания, которые кроются в несформированности 

педагогической мотивационной направленности. На этапе профессионального 

выбора будущий учитель не ориентировался на педагогическое призвание, 

выбор профессии учителя был случайным, поэтому в профессиональном 

поведении он руководствуется неустойчивой, бессистемной мотивацией. Такой 

учитель приспосабливается к профессиональной деятельности, для него работа 

становится средством выживания, эмоциональное состояние подвержено 

фрустрации, что характеризует учителя как пассивного, безынициативного 

работника. Если выбор профессии учителя высоко мотивирован, осознан, что 

способствует развитию высокого уровня профессионального самосознания, то в 

педагогическом труде отражается устойчивые педагогические мотивы. У такого 

учителя доминируют истинные духовные ценности. Студент с высоким уровнем 

мотивации на успех в будущей профессиональной деятельности ориентирован 

http://www.newjournal.org/
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на перманентное профессиональное самосовершенствование, на творчество, 

развитие потенциала личности каждого ребенка. Такие педагоги становятся 

субъектами собственной мотивации [1]. 

В поиске эффективных средств формирования профессионально важных 

качеств будущих учителей в условиях вуза нами разработаны тренинги с учетом 

всех компонентов профессионального самосознания, предложенных в 

отечественной науке. В нашей программе для развития когнитивного 

компонента предложены техники, направленные на формирование, уточнение и 

расширение знаний и представлений студента о своих индивидуально-

типологических особенностях, об образе «Я» как личности и будущем 

профессионале. Мы подобрали эффективные технологии на развитие 

аффективного компонента профессиональной деятельности, которые 

направлены на позитивное самоотношение, адекватное оценивание собственных 

возможностей и потенциалов. Для развития поведенческого компонента по 

закреплению представления о собственной Я-концепции, оценке поведения 

конкретных ситуациях педагогического общения нами разработаны упражнения 

по развитию навыков саморегуляции в педагогической деятельности. 
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