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Аннотация. Система обучения в высших учебных заведениях претерпевает постоянные 

изменения. Поэтому перед преподавательским составом стоит задача постоянного самосовер-

шенствования и повышения квалификации. В свою очередь, педагогических методов воздействия 

на обучающихся становится все больше. Эффективное использование методов и технологий обу-

чения зависит от педагогического мастерства преподавателя. Творческий подход, преподаватель-

ский такт являются одними из основополагающих элементов педагогического мастерства, в ис-

следовании им уделяется значительное внимание. Далее рассматривается педагогическое мастер-

ство как профессионально необходимое качество практикующего преподавателя, а также осо-

бенности и составляющие элементы педагогического мастерства. Анализируются и сопоставля-

ются понятия педагогическое мастерство и профессионализм. Также исследуются зарубежные 

подходы и практики к определению педагогического мастерства.  

Ключевые слова: педагогическое мастерство, педагогические технологии, педагогический 

такт, профессиональная компетенция, педагогические методы, образовательная система. 

 

FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AS A SIGNIFICANT PROFESSIONAL 

COMPETENCE OF A TEACHER OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

Ksenia A. Bokhan1, Anna T. Latysheva2, Sergey I. Samygin3 

Rostov State University of Economics1,3 

A.P. Chekhov Taganrog Institute (branch) Rostov State University of Economics2 

 

Abstract. The education system in higher education institutions is undergoing constant changes. 

Therefore, the teaching staff is faced with the task of constant self-improvement and professional develop-

ment. In turn, there are more and more pedagogical methods of influencing students. The effective use of 

teaching methods and technologies depends on the teacher's pedagogical skills. Creativity and teaching 

tact are among the fundamental elements of pedagogical excellence, and considerable attention is paid to 

them in the study. Next, pedagogical skills are considered as a professionally necessary quality of a prac-

ticing teacher, as well as the features and constituent elements of pedagogical skills. The concepts of ped-

agogical skills and professionalism are analyzed and compared. Foreign approaches and practices to the 

definition of pedagogical skills are also being investigated. 
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Введение. Сегодня система образования 

претерпевает большие изменения, что отража-

ется на требованиях к профессиональной компе-

тенции педагога. Ранее, концепция деятельно-

сти педагога основывалась на исключительно 

теоретическом обобщении материала и пере-

дачи знаний обучающимся. Но на сегодняшний 

день концепция значительно изменилась и роль 

педагога изменилась. Теперь педагог в образо-

вательном процессе становится наставником с 

практикоориентированным психологическим 

подходом к обучающимся. Помимо этого, педа-

гог должен обладать высокой моралью и нрав-

ственностью, подбирать индивидуальный под-

ход к обучающимся.  
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Понятие «педагогическое мастерство» 

имеет несколько размытые границы и учеными-

исследователями понимается по-разному. В об-

разовательном процессе педагог представляет 

собой центральную фигуру, которая является 

примером дисциплины, мудрости и опыта в гла-

зах студентов. Изменчивость образовательной 

системы, новые подходы, технологии и инстру-

менты деятельности педагогов и их профессио-

нальная компетенция, которая отчасти пред-

ставляет собой педагогическое мастерство, яв-

ляются основополагающими факторами вовле-

ченности студентов в процесс обучения, что и 

определяет актуальность темы исследования. 

Предметом исследования является обра-

зовательный процесс в высших учебных заведе-

ниях. 

Объектом исследования выступает педа-

гогическое мастерство, его основы и критерии.  

На практике значительная часть препо-

давателей не имеют представления о педагоги-

ческом мастерстве и ограничиваются устарев-

шими методами обучения, основанным на тео-

ритической подготовке обучающихся. Часто пе-

дагоги сконцентрированы на знаниях о дисци-

плине, которую ведут, при этом не беря в расчет 

основы педагогического мастерства, владение 

которым необходимо для качественного обуче-

ния студентов.  

Педагогическое мастерство определя-

ется как личностноориентированный психоло-

гический подход к образовательному процессу, 

а также явление постоянно изменяющееся, вби-

рающее в себя теоретический и практический 

подходы, а также совокупность объективности и 

субъективности, вносимые самим педагогом в 

процессе своей деятельности.  

Сочетание субъективности и объектив-

ности в педагогическом мастерстве на первый 

взгляд может показаться отрицательным воз-

действием, которое вносит педагог. На самом 

деле, субъективность и объективность вносится 

педагогом ввиду его личностных и психологиче-

ских характеристик, которые определяют под-

ходы, которые он использует в своей деятельно-

сти.  

Обсуждение. Педагогическое мастер-

ство, как уже было отмечено выше, представ-

ляет собой не только процесс, явление и практи-

ческий подход в преподавании, но также целую 

систему со своими компонентами. Педагогиче-

ское мастерство состоит из следующих четырех 

компонентов: 

            1) блок, включающий в себя знания о 

дисциплине, научные знания и знания о практи-

ческом применении, а также эрудицию, крити-

ческое мышление и другое; 

 2) личностный подход к деятельности; 

 3) способности к обучению; 

 4) умения и навыки планировать учебный про-

цесс. 

Из предыдущих рассуждений можно 

сделать вывод о том, что педагогическое мастер-

ство представляет собой интегративную си-

стему, в которой сочетаются профессионализм 

педагога, знание дисциплины, творческий под-

ход педагога к своей деятельности, а также его 

умения и навыки.  

Все проявления педагогического мастер-

ства актуализируются в учебном процессе за 

счет взаимодействия с обучающимися, направ-

ленного как на практикоориентированное взаи-

модействие, так и на коммуникативное. Нала-

женная взаимосвязь с обучающимися является 

критерием к эффективному взаимодействию в 

образовательном процессе.  

Процесс обучения, в парадигме совре-

менного образования, выстраивается как субъ-

ект-субъектные взаимоотношения. Студент вы-

ступает в качестве активного субъекта взаимо-

действия, который, прежде всего, заинтересован 

в получении знаний и направляет свою деятель-

ность на самосовершенствование. В связи с 

этим, обязательным условием для эффективного 

взаимодействия в образовательном процессе яв-

ляется наличие обратной связи, которая исходит 

от обучающегося к преподавателю с целью за-

крепления знаний и получения ответов на инте-

ресующие вопросы.  

Сама деятельность педагога также пред-

ставляет собой систему, в которой есть пять 

компонентов, которые стоит рассмотреть: 

 гностический компонент. Проис-

ходит от греческого слова gnoseos – знание. Дан-

ный подход определяется процессом передачи 

знаний педагога о преподаваемой дисциплине, а 

также основной терминологии; 

 проективный компонент. Пред-

ставляет собой определение целей курса, а 

также задачи, которые необходимо выполнять 

студентам на пути к достижению целей; 

 конструктивный компонент. 

Здесь преподаватель определяет содержание 

курса, а также избирает педагогические методы 

и инструменты для проведения занятий; 
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 организационный компонент от-

вечает за определение задач, необходимых для 

реализации курса; 

 коммуникативный компонент 

включает в себя установление межличностного 

контакта между преподавателем и обучаю-

щимся, а также его закрепление на установлен-

ный период проведения дисциплины. 

Деятельность преподавателя является 

научно-просветительской, и она тоже имеет 

свои компоненты: управленческий компонент, 

воспитательный, организаторский, диагности-

ческий, что, в совокупности, позволяет педагогу 

быть центральной фигурой в образовательном 

процессе. Педагогическая деятельность имеет 

множество ответвлений и педагогическое ма-

стерство является одним из них.  

Педагогическое мастерство является ос-

новополагающим фактором всей педагогиче-

ской культуры, которым должен владеть каж-

дый преподаватель. Он вбирает в себя компо-

ненты психологического воздействия, профес-

сиональных навыков и знаний, а также различ-

ные средства выразительности речи, что в сово-

купности позволяет педагогу осуществлять 

свою деятельность.  

Все вышесказанное подтверждает тот 

факт, что педагогическое мастерство является 

по своей сущности способностью, которой педа-

гог может овладеть. Поэтому педагог является 

наставником, организатором и оратором в од-

ном лице.  

В педагогическое мастерство, в свою 

очередь, входят следующие компоненты: 

 ораторское мастерство; 

 мастерство организации лекци-

онных и практических занятий, а также органи-

зация деятельности студентов во время занятия; 

 мастерство владения педагогиче-

скими технологиями. 

Все перечисленные компоненты тесно 

связаны между собой и в совокупности опреде-

ляют педагогическое мастерство. Помимо про-

чего, владение педагогическим мастерством 

подразумевает личностный и творческий вклад 

преподавателя.  

Творческое начало также есть и в ис-

пользовании педагогических техник, которые 

преподаватель использует на свой выбор. Педа-

гогические технологии помогают преподава-

телю воздействовать на студентов и управлять 

их темпом обучения.  

Из этого можно сделать вывод о том, что 

педагогическая техника – это используемые пе-

дагогом способы и приемы с целью повышения 

эффективности работоспособности студентов 

путем применения средств и методов обучения 

и воспитания.  

В педагогическое мастерство, помимо 

перечисленных компонентов, входит также и 

способность преподавателя к ораторскому ма-

стерству. Одним из важнейших условий для эф-

фективной преподавательской деятельности яв-

ляется речь педагога, которая должна обладать 

выразительностью, доступностью и ясностью 

изложения для обучающихся. Для многих лю-

дей выразительность определяется громкостью. 

На самом деле, это не так. Слишком громкая 

речь не является эффективной и напротив оттал-

кивающе воздействует на студентов, не центра-

лизует внимание, а расфокусирует его; тем са-

мым, студенты не вникают в то, что до них хочет 

донести педагог.  

Другой категорией, входящей в педаго-

гическое мастерство, является педагогический 

такт. Такт преподавателя – его профессио-

нально-личностное умение  нравственно и целе-

направленно воздействовать на обучающихся.  

Помимо этого, педагогический такт яв-

ляется элементом нравственной культуры, по-

этому его соблюдение является основой педаго-

гического мастерства и всей деятельности пре-

подавателя. Педагогический такт проявляется в 

верном подходе, который избрал педагог для 

поддержания интереса аудитория и вовлечения 

в учебный процесс.  

С педагогическим тактом тесно связаны 

понятия нравственности, уважения, гуманизма, 

чуткости, справедливости.  

Стоит отметить, что педагогическое ма-

стерство имеет свою структуру, в которую вхо-

дят следующие компоненты:  

- способность отобрать материал и доне-

сти его до студентов; 

- умение выявлять проблематику и зада-

вать вопросы студентам по теме дискуссии с це-

лью развития их критического мышления, спло-

тить студентов и развить их творческий потен-

циал; 

- способность подобрать индивидуаль-

ный подход к обучающимся.  

Индивидуально-личностный подход яв-

ляется важной составляющей образовательного 

процесса. Каждый из студентов является лично-

стью с разными навыками и способностями к 
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обучению. Если для одного учебная деятель-

ность дается легко, то для другого ситуация мо-

жет быть противоположной. Для того, чтобы 

каждый студент эффективно обучался и изучил 

подготовленный для него материал, педагог 

подбирает индивидуальный подход.  

Творческий потенциал педагога пред-

ставляет собой особенность педагогической де-

ятельности, которая определяется личностным 

потенциалом. Педагогическая деятельность, в 

свою очередь, состоит из трех основных компо-

нентов [2]: 

 личностной составляющей; 

 общения с обучающимися; 

 деятельности педагога на лекци-

онных и практических занятиях. 

Ключевой особенностью педагогиче-

ских практик является проявление во время вза-

имодействия педагога со студентами. Педагоги-

ческие практики носят индивидуально-личност-

ный характер и зависят от пола педагога, его 

возраста, опыта деятельности, темперамента и 

характера.  

Помимо знаний о самой дисциплине, у 

педагога должны быть знания профессио-

нально-педагогические, которые делятся на сле-

дующие группы: 

 специфические первого вида. 

Представляют собой знания о педагогической 

деятельности и ее особенности. Механизмы 

применения специфических знаний происходит 

через восприятие, запоминание, ассоциации со 

знакомыми ситуациями; 

 специфические знания второго 

вида. Основываются на опыте педагогической 

деятельности. Способы овладения этими знани-

ями, следующие: на основе образца, эмпириче-

ское осуществление педагогической деятельно-

сти, применение методов и технологий в новых 

ситуациях; 

 специфические знания третьего 

вида. Овладение этими знаниями основываются 

на критическом мышлении и умении выявлять 

проблемы, поиске новой информации и научно-

исследовательской деятельности педагога; 

 специфические знания четвёр-

того вида. Основываются на формировании мо-

дели собственного поведения в соответствии с 

педагогической этикой и нормами, а также твор-

ческой составляющей педагога.  

Опыт педагогической деятельности пре-

ображает характер педагога и в нем проявля-

ются профессиональные элементы педагогиче-

ского мастерства, которые стоит рассмотреть 

[1]: 

 система профессиональных зна-

ний; 

 система навыков и умений, необ-

ходимых для педагогической деятельности; 

 творческое начало; 

 личностные качества, формиру-

ющие педагогическую деятельность. 

Рассуждая о профессионально-педагоги-

ческих навыках и умениях, стоит рассмотреть их 

общий вид.  

Прежде всего, это дидактические 

навыки, умение рассуждать, отбирать и класси-

фицировать информацию, рассматривать педа-

гогическую деятельность как объект своей дея-

тельности и подобрать подходы для эффектив-

ного взаимодействия.  

Другой навык - общение с обучающи-

мися подразумевает перевод самих обучаю-

щихся с уровня объекта образовательного про-

цесса в субъект, это происходит в период обуче-

ния и формирования у обучающихся критиче-

ского мышления, а также опыта по усвоению со-

держания дисциплины. 

 Следующее умение – организация соб-

ственной профессионально-педагогической дея-

тельности, а также стремление к самосовершен-

ствованию как личности и педагога.  

И последнее - умение использовать педа-

гогические практики, технологии и инстру-

менты для решения задач, возникающих в обра-

зовательном процессе.  

Все перечисленные умения и навыки со-

ставляют педагогическое мастерство, которое 

необходимо не только для успешной професси-

ональной деятельности педагога, но также и для 

личностного развития.  

Так как образовательный процесс пред-

ставляет собой взаимодействие двух субъектов - 

педагога и обучающегося, его эффективность 

напрямую зависит от активности и преподава-

теля, и студентов.  

Педагогическое мастерство является не 

просто набором профессиональный характери-

стик, умения и навыков, но также непрерывным 

процессом постоянного развития, а также свиде-

тельствует об опыте работы педагога, его граж-

данском статусе, его статусе в качестве специа-

листа.  

Проблема воспитания является актуаль-

ной во все времена развития общества. Поэтому 
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особое внимание в процессе обучения уделяется 

индивидуальному подходу и психологическим 

качествам обучающихся. Подобрать индивиду-

альный подход можно, используя различные пе-

дагогические методики. Педагогическая мето-

дика представляет собой набор инструментов, 

используемые педагогом для оптимизирования 

процесса обучения и социального взаимодей-

ствия со студентами. Средства и методики педа-

гогического воздействия направлены на воспи-

тание обучающихся и стимулирование их к 

учебной деятельности, что является одним из 

проявлений педагогического мастерства препо-

давателя.  

Само мастерство педагогической дея-

тельности проявляется на практике во время вза-

имодействия преподавателя со студентами, ко-

торое проявляется в поощрении, требованиях, 

перспективах, наказании [6].  

Стоит рассмотреть перечисленные взаи-

модействия подробнее. 

Требование является распространенным 

педагогическим методом, используемым для 

стимулирования обучающегося, и является од-

ним из проявлений личного отношения препода-

вателя к обучающемуся.  

Также,  требование как метод педагоги-

ческого воздействия направлен на организацию 

учебного процесса. Особенностью требования 

как метода педагогического воздействия явля-

ется то, что применяется данный метод в про-

цессе образования с целью организации работы 

коллектива студентов для достижения эффек-

тивного взаимодействия.  

Метод перспективы является одним из 

самых эффективных способов вовлечения сту-

дентов в процесс обучения через установление 

конкретных целей студентов, которые связаны с 

их личными стремлениями и интересами. По-

мимо этого, данный метод способствует разви-

тию у обучающихся целеустремленности.  

Наказание и поощрение или метод 

«кнута и пряника» является наиболее распро-

страненным в образовательной сфере. Данный 

метод применяется с целью корректировки по-

ведения студентов. В случае успеха студента в 

обучении,  педагог его поощряет, и отмечает его 

успехи, в случае отлынивания – моральное воз-

действие с целью привлечения студента к про-

цессу обучения. Специфика использования дан-

ного метода заключается в ограниченности его 

применения, осторожности, вежливости и чут-

кости педагога.  

Педагогическое мастерство позволяет 

преподавателю-специалисту оценить ситуацию 

и применить методы и технологии педагогиче-

ского воздействия для конкретной ситуации. 

Успешность применения зависит от компетент-

ности специалиста. 

Владение педагогическим мастерством 

не является особенностью или предрасположен-

ностью, овладеть им может каждый специалист, 

но это требует целенаправленной и упорной ра-

боты над собой, готовности к постоянному обу-

чению и самосовершенствованию. Педагогиче-

ское мастерство подразумевает совершенство 

владения всеми техниками, инструментами и 

методами, которые используются в обучении, 

что определяет уровень профессионализма пре-

подавателя.  

Многие исследователи рассматривают 

профессионализм как профессиональные харак-

теристики и опыт. На самом деле, под професси-

онализмом понимается особая система ценно-

стей и мировоззрение, определяющее отноше-

ние человека к своей профессиональной дея-

тельности и обществу в целом.  

Профессиональная компетентность мно-

гими отечественными учеными-исследовате-

лями понимается как характеристика подго-

товки преподавателя и его потенциал эффектив-

ной деятельности.  

Профессиональная компетентность рас-

сматривается с позиции четырех ее видов: лич-

ностная профессиональная компетенция, соци-

альная, специальная и индивидуальная. Стоит 

рассмотреть их подробнее [7]: 

 специальная профессиональная 

компетентность характеризуется владением 

профессиональными знаниями и их эффектив-

ное применение на практике; 

 социальная профессиональная 

компетентность определяет навыки коммуника-

тивного общения педагога со студентами и кол-

легами; 

 личностная профессиональная 

компетентность характеризуется личностным 

развитием педагога и стремлением к самосовер-

шенствованию, а также способность планиро-

вать свое профессиональное развитие, прини-

мать решения; 

 индивидуальная профессиональ-

ная компетентность характеризует особенности 

педагога и наличие профессиональной мотива-

ции. 
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Стоит отметить, что педагогическая 

компетентность представляет собой иерархиче-

скую систему взаимосвязанных элементов:  дея-

тельности, знаний, коммуникации, личностный, 

эмоциональный и творческий.  

 Труды отечественных исследователей 

позволили выявить несколько закономерностей 

в педагогической деятельности. Как уже было 

упомянуто выше, определение круга задач и де-

ятельность по достижению целей является 

функциями, которые определяют педагогиче-

скую систему. Ее функциональными элемен-

тами являются: конструктивность, коммуника-

тивность, гностический подход, организацион-

ный подход.  

Гностический подход в преподаватель-

ской деятельности основывается на использова-

нии педагогом различных методик в процессе 

обучения. Одним из важнейших умений в гно-

стическом подходе преподавателя является уме-

ние анализировать результаты проведенного за-

нятия.  

Функции, которые выполняется в про-

цессе педагогического анализа следующие[5]: 

 анализ практической деятельно-

сти с теоретической составляющей педагогиче-

ского мастерства, что позволяет выявить спо-

собы совершенствования педагогического про-

цесса; 

 критическое осмысление недо-

статков и трудностей педагогической системы, 

стремление к самосовершенствованию; 

  способность адаптировать тех-

ники и методики педагогического воздействия в 

зависимости от ситуации, возникшей в процессе 

обучения. 

Педагогическое мастерство, помимо вы-

шеперечисленных категорий, включает в себя 

планирование. Оно необходимо для формирова-

ния учебного процесса, определения навыков и 

умений студентов, которые они получат по за-

вершению обучения.  

Результаты. Для полного рассмотрения 

такой специфической категории как педагогиче-

ское мастерство, необходимо проанализировать 

зарубежный опыт педагогического мастерства в 

такой развитой стране, как Китайская Народная 

Республика. Россия и Китай являются стратеги-

ческими партнерами, сотрудничество между 

ними расширяется в различных сферах, включая 

образование. 

 Учитывая важность высшего образова-

ния для обеспечения экономического и социаль-

ного развития обоих государств, понимание спе-

цифики педагогического мастерства преподава-

телей высшей школы в Китае является необхо-

димым условием для успешного развития рос-

сийско-китайских отношений.  

Россия и Китай являются двумя важ-

ными государствами,  тесно сотрудничающими 

в различных сферах, включая образование. Об-

мен опытом и знаниями в области педагогиче-

ского мастерства между преподавателями выс-

шей школы в обеих странах может способство-

вать развитию образовательных программ и по-

вышению качества обучения в обеих странах.  

Китай является одной из ведущих эконо-

мических и инновационных сил в мире, и его об-

разовательная система привлекает все большее 

внимание со стороны международного сообще-

ства [4]. Изучение специфики подхода к педаго-

гическому мастерству преподавателей высшей 

школы в КНР позволит понять, каким образом 

Китай достигает успеха в образовании и какие 

методы, и подходы используются для развития 

специалистов в различных областях. 

 Обмен опытом и знаниями между Рос-

сией и Китаем в области педагогического ма-

стерства может способствовать укреплению 

культурных связей и взаимопониманию между 

двумя странами. Учитывая значительное коли-

чество китайских студентов, обучающихся в 

российских высших учебных заведениях, и сту-

дентов из России, обучающихся в Китае, а также 

активное сотрудничество между университе-

тами обеих стран, обмен опытом и знаниями в 

области педагогического мастерства может со-

здать дополнительные возможности для разви-

тия более глубоких и взаимовыгодных отноше-

ний между Россией и Китаем. Образование в Ки-

тае развивается быстрыми темпами, равно как и 

экономика страны, в целом. Местные ВУЗы — 

мировые лидеры по числу научных публикаций. 

Лучшие учебные заведения страны уже опере-

жают многие университеты американской 

«Лиги плюща» в рейтингах Tsinghua University 

и Peking University занимают 15-ю и 23-ю 

строчки QS, соответственно.  

При предметном рассмотрении специ-

фических особенностей высших учебных заве-

дений в Китае следует отметить жесткость учеб-

ной программы. В китайских высших школах 

существует высокий уровень академической ин-

тенсивности. Учебная программа обычно очень 
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плотная с большим количеством предметов, 

обязательных и факультативных курсов. Сту-

дентам необходимо уделять много времени на 

учебу и выполнение обязательных и дополни-

тельных работ.  

Другой особенностью является массо-

вость обучения. Так как численность обучаю-

щихся в китайских высших учебных заведениях 

весьма высокая и возрастает все больше еже-

годно, поэтому общепринята массовость обуче-

ния. Классы могут быть очень большими, 

вполне стандартная ситуация – присутствие на 

занятии более 120 человек одновременно, при 

этом преподаватели стараются обеспечить рав-

ный доступ к образованию для всех студентов. 

 Преподаватели играют центральную 

роль в обучении, а студенты подчиняются их ав-

торитету беспрекословно в 98 % случаев. На 

всех этапах обучения в Китае культивируется 

исключительно серьезное отношение к учебе. 

Студенты вкладывают много усилий в свое об-

разование и обычно проводят дополнительное 

время вне учебы на самостоятельное изучение 

материала и подготовку к экзаменам, что про-

слеживается в их ежедневном распорядке дня: в 

8:00 начинается учебный день, и только в 23:30 

китайские студенты возвращаются домой из 

библиотеки. Подобное отношение к образова-

тельному процессу также обусловлено высокой 

конкурентной средой. Большое внимание уделя-

ется экзаменам и рейтинговой системе, что сти-

мулирует студентов к достижению успеха. 

Практически все студенты стремятся достичь 

высоких результатов для успешного окончания 

высшего учебного заведения с целью получения 

в будущем более широких профессиональных 

перспектив.  

Как упоминалось ранее, в КНР активно 

применяются современные технологии в обра-

зовании. Это включает в себя использование ин-

формационных и коммуникационных техноло-

гий в учебном процессе, виртуальные классы, 

электронные учебные материалы и дистанцион-

ное обучение. Преподаватели также получают 

специальную подготовку по использованию 

этих технологий и их интеграции в учебный 

процесс для повышения эффективности обуче-

ния. 

Процесс обучения в университетах Ки-

тая основывается на разнообразных методах, ко-

торые помогают преподавателям развивать свое 

педагогическое мастерство и эффективно обу-

чать студентов. Вот некоторые из основных ме-

тодов обучения, используемых преподавате-

лями высшей школы Китая [3]: 

1. Лекции: являются одним из основных 

методов обучения в университетах Китая. Пре-

подаватели используют этот метод для передачи 

ключевых знаний и информации студентам. 

Лекции проводятся как в аудитории, так и в он-

лайн-формате. 

2. Практические занятия: позволяют сту-

дентам применять полученные знания на прак-

тике. Преподаватели могут использовать груп-

повые проекты, лабораторные работы, кейс-

стади, видеоконтент с анализом проведенной ра-

боты каждого студента и другие методы, чтобы 

учащиеся могли применить свои знания в реаль-

ных ситуациях. 

3. Дискуссии: являются важной частью 

обучения в университетах Китая. Они способ-

ствуют развитию критического мышления, ана-

литических навыков и способности высказывать 

свою точку зрения. Преподаватели могут прово-

дить дискуссии в классе или организовывать 

групповые обсуждения.  

4. Интерактивные методы обучения: 

преподаватели в Китае также используют разно-

образные интерактивные методы обучения, 

чтобы вовлечь студентов в учебный процесс. 

Этот подход может включать в себя использова-

ние технологий, таких как интерактивные 

доски, онлайн-голосования, онлайн-тестирова-

ния и другие средства коммуникации. 

5. Исследовательская работа: преподава-

тели в университетах Китая стимулируют сту-

дентов к самостоятельному исследованию и раз-

витию исследовательских навыков. Студенты 

могут быть вовлечены в научные проекты, напи-

сание исследовательских статей, участие в кон-

ференциях и другие активности. 

6. Самообучение: является важной ча-

стью обучения в Китае. Преподаватели стиму-

лируют студентов к самостоятельному изуче-

нию материала, чтению дополнительной литера-

туры и самоорганизации учебного процесса. Во 

многих высших учебных заведения Китая сту-

денты могут самостоятельно формировать свое 

учебное расписания из списка дисциплин, обя-

зательных к освоению, и предметов на выбор. 

Также, распространенной практикой считается 

предоставление студентам на выбор нескольких 

факультативных онлайн-курсов, связанных 

либо не связанных с изучаемой специальностью, 
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которые учащимся необходимо освоить до 

конца текущего семестра. 

Все эти методы обучения активно ис-

пользуются преподавателями высших учебных 

заведений в Китае, отражая их педагогическое 

мастерство. Они помогают развивать у студен-

тов навыки критического мышления, самостоя-

тельности, коммуникации и исследовательской 

работы, что является важным для их будущей 

карьеры и профессионального развития. 

Заключение. По итогам данного иссле-

дования было установлено, что педагогическое 

мастерство – это комбинация навыков и таланта 

педагога, которое является движущим механиз-

мом системы образования. Образовательный 

процесс требует профессионалов; их педагоги-

ческое мастерство непрерывно развивается и 

формируется путем регулярного повышения 

квалификации и прохождения всех этапов бес-

прерывного образования. Потому очень важно, 

чтобы каждый преподаватель овладел всеми ас-

пектами педагогического мастерства.  
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