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Изменившиеся условия общественной жизни требуют нового решения проблемы 

авторитета преподавателя высшего учебного заведения как ведущего субъекта учебно-

познавательного процесса. В современном образовательном процессе значительно возрас-

тает роль преподавателя, при этом, воздействуя на студентов, расширяется его психологи-

ческий и педагогический диапазон. Педагог все чаще выполняет функцию общей органи-

зации педагогического процесса, функцию контроля и коррекции его результатов, функ-

цию организации межличностного взаимодействия и пр. Соответственно расширяется 

круг факторов, оказывающий влияние на авторитет преподавателя. 

Авторитет от латинского auctoritas - достоинство, сила, власть, влияние. Авторитет 

- явление социальное и следствие объективных потребностей. Одновременно, авторитет-

ность конкретной личности является следствием сочетания объективных и субъективных 

факторов. Среди основных психолого-педагогических факторов можно выделить: лично-

стные и профессиональные качества педагога, условия совместной деятельности, уровень 

развития учеников и коллектива, особенности социальной перцепции. 

Многими исследователями признается, что феномен авторитета - явление весьма 

динамичное. Так А.Р. Вазиева, проанализировав подходы к авторитету педагога в психо-

лого-педагогической литературе, отмечает тот факт, что «…авторитет руководителя, пре-

подавателя является сам по себе достаточно мощным фактором, способным во многих 

случаях оказать решающее воздействие на содержание и характер процессов, происходя-

щих в сфере трудовой и учебной деятельности, в межличностном взаимодействии. Он 

резко увеличивает возможности влияния одного человека (носителя авторитета) на друго-

го и на целый коллектив»[1, с.7]. Приобретенный авторитет требует постоянного подкре-

пления или, можно сказать, подтверждения. Необходимо отметить, что в процессе форми-

рования авторитетных отношений и их подкрепления предполагается активная личност-

ная позиция в этом вопросе самого преподавателя.   

М. Прохазка, М. Витечкова считают авторитет преподавателя вуза переменной, за-

висящей от целого ряда обстоятельств. Одна из существенных областей – способность 

преподавателя реализовать в своей профессиональной деятельности комплекс широких 

знаний и способностей, которые можно обозначить понятием «компетентность». При по-

иске моделей компетентности в профессии преподавателя мы найдем сферы личностной 

компетентности, выливающейся в положение естественного авторитета, а также профес-

сиональной компетентности, являющейся основой способности с огромной вариативно-

стью ситуаций, в которых оказывается педагог в его практической деятельности [2, с.29-

33]. 

Л.В. Николаева, Р.В. Савинова отмечают: «…авторитет преподавателя складывает-

ся из двух показателей. Во-первых, соотношение самооценки преподавателя при взаимо-

действии со студентами и коллегами, во-вторых, умение воспринимать и перерабатывать 

противоречивую и сложную информацию, находить достойный выход из трудной педаго-

гической и жизненной ситуации. Иными словами, для эффективного взаимодействия пре-

подавателей и студентов необходимо использовать технологию фасилитации, под которой 

подразумевается усиление продуктивности образования (обучения, воспитания) и разви-

тие субъектов профессионально-педагогического процесса за счет особого стиля общения 

и личности педагога» [3, с.352]. 
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Исследования Р.М. Грановской [4] о современных представлениях студентов об ав-

торитетном преподавателе и об источниках этого авторитета выявили следующие измене-

ния: возросла значимость личностных свойств и соответственно уменьшилась значимость 

других («инструментальных») качеств, которые являются необходимыми для преподава-

теля.   

По мнению И.П. Андриади [5], авторитет педагога - это более интегральное явле-

ние, нежели простая совокупность его профессиональных и личностных качеств. Автори-

тет образуется синтезом свойств личности. Есть общие свойства личности руководителя 

любого ранга, в том числе и педагога. К общим качествам руководителя относятся про-

фессиональная компетентность; обязательность; умение слушать, слышать; деловитость; 

организаторская активность и ряд других. Вместе с тем в зависимости от профессиональ-

ных особенностей коллектива, от руководителя требуются и другие специфические каче-

ства.  

Высок рейтинг в построении авторитета педагога таких нравственно-

психологических качеств, как открытость, терпение, обаятельность, любовь к детям, от-

зывчивость и др. Наряду с очевидно положительными качествами для построения автори-

тетных взаимоотношений со студентами - есть качества руководителя, имеющие, несо-

мненно, отрицательный потенциал. В деятельности преподавателя ВУЗа к таким качест-

вам относятся занудство, жалкий вид, суетливость, недоброжелательность.   

Личностные качества преподавателя рассматриваются и в связи со стилевыми осо-

бенностями руководства деятельностью студентов, студенческого коллектива. В стиле 

деятельности педагога проявляются его личностные качества, преломленные в определен-

ной мере через призму особенностей и потребностей руководимого им коллектива. Суще-

ственное влияние на стиль деятельности оказывают интеллект педагога, общая культура, 

присущие преподавателю нравственные ценности; уровень профессиональной подготов-

ленности; свойства характера и темперамент [6]. Личностные качества педагога оказыва-

ют существенное влияние на характер и форму применения различных методов управле-

ния коллективом, что проявляется в стиле руководства. 

Оценку личностных качеств педагога осуществляют конкретные личности в кол-

лективе. От состава коллектива и уровня его развития зависит характер данной оценки. 

Этим можно объяснить то, что один человек может быть неавторитетным для одних и ав-

торитетным для других. Речь фактически идет о субъект-субъектном характере построе-

ния авторитета. М.Ю.Кондратьев отмечает, что авторитетные отношения являют собой 

пример ярко выраженного личного предпочтения и имеют глубоко личную эмоциональ-

ную окраску[7, с.38].  

Во многом оценка личностных качеств вузовского преподавателя будет зависеть от 

уровня развития студентов и коллектива. Одни и те же личностные качества преподавате-

ля принципиально по-разному проявляются и воспринимаются в группах разного уровня 

развития. Такие качества, как строгость, взыскательность, в высокоразвитом коллективе 

могут выступать одним из оснований для построения авторитетных отношений между 

преподавателем и студентами. В то же время в группах с низким уровнем развития кол-

лектива и социально-психологической зрелости эти же качества могут быть расценены 

как негативные и препятствовать формированию авторитетных взаимоотношений. 

Таким образом, личностные основания преподавателя могут быть весьма различ-

ными в построении его авторитета. Востребованность его конкретных личностных ка-

честв будет зависеть от ценностной ориентации конкретных студентов, конкретного кол-

лектива. 

Однако есть ряд объективных факторов, которые также оказывают влияние на 

формирование авторитета преподавателя вуза. Это социальная перцепция педагогических 

профессий вообще и конкретной ролевой позиции преподавателя в конкретном вузовском 

коллективе в частности. Статус педагога в государстве, статус высшего учебного заведе-

ния, в котором преподаватель работает, статус предмета - все это непосредственно оказы-



вает влияние на социальную перцепцию, на аванс доверия, который изначально дается пе-

дагогу, до непосредственных взаимоотношений на основе совместной деятельности, до 

конкретных результатов в этой совместной деятельности. Мера аванса может быть изна-

чально различной, и это различие нужно понимать и учитывать.   

Таким образом, проанализированные условия и психолого-педагогические факто-

ры, влияющие на формирование авторитета педагога, отражают общие закономерности, 

которые были выявлены в процессе анализа педагогической деятельности и являются ос-

новой в понимании феномена авторитета преподавателя высшей школы. 
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