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В настоящее время преподаватель вуза 

является не столько носителем научной 

информации, сколько организатором познава-

тельной деятельности студентов, их самостоя-

тельной работы и научного творчества. Но 

объем знаний, необходимый современному 

специалисту, постоянно возрастает; одновре-

менно растет и темп их морального старения. 

Динамичность общественного развития пред-

полагает, что профессиональная деятельность 

не предопределена на весь период профес-

сиональной карьеры и предусматривает 

необходимость непрерывного образования, 

процесса постоянного повышения своей 

профессиональной компетентности. В связи с 

этим в системе высшего образования 

возникает насущная потребность организации 

непрерывной переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей вузов [1].  

Непрерывное образование предъявляет и 

новые требования к профессиональному педа-

гогическому сообществу. Первое требование 

означает, что в той мере, в какой различаются 

образовательные потребности и способности 

людей, а также потребности производства и 

общества в людях того или иного уровня обра-

зования, в такой же мере должны отличаться 

предлагаемые системой образовательные услу-

ги – по содержанию, уровням, срокам, требуе-

мым стандартам обучения. Второе требование 

заключается в том, что развитие системы не-

прерывного образования обусловливает необ-

ходимость создания условий для формирова-

ния гибких образовательных траекторий, обес-

печивая тем самым реакцию системы образо-

вания на динамично изменяющиеся потребно-

сти личности, общества, экономики [2]. 
Система повышения квалификации 

педагогических кадров должна быть 
относительно автономной и наиболее гибкой 
подсистемой непрерывного профессиональ-
ного образования, поскольку именно в ее 
рамках может быть преодолен кризис 
профессиональной компетентности препода-
вателя, и решен вопрос подготовки научно-
педагогических кадров к деятельности в 
условиях модернизации как высшего, так и 
общего образования. 

Проблема улучшения деятельности 
вузовского преподавателя не нова, но, по 
нашему мнению, необходимо пересмотреть 
понятие «совершенствование профессио-
нального мастерства преподавателя».  
В настоящее время оно, чаще всего и прежде 
всего, предусматривает совершенствование 
предметной компетентности вузовских 
педагогов. Однако глубокое знание предмета 
является необходимым, но не достаточным 
условием эффективного преподавания: 
необходимо сместить акценты и работать над 
повышением уровня именно психолого-
педагогической подготовки преподавателей 
высшей школы. 

Рассматривая этот вопрос, мы исходим из 

следующих положений: 
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 во-первых, преобладающим видом 

профессиональной деятельности педагогов 

любого вуза является преподавание; 

 во-вторых, педагогическое мастерство 

не является врожденным качеством, а пред-

ставляет собой приобретенный комплекс 

знаний, умений и навыков; опыта творческой 

деятельности, следовательно, его можно и 

нужно совершенствовать;  

 в-третьих, существует взаимнообрат-

ное соотношение между профессиональной 

деятельностью и индивидуальными качест-

вами преподавателя: деятельность, предъявляя 

специфические требования к преподавателю, 

заставляет его развивать определенные 

индивидуально-профессиональные качества.  

И наоборот, индивидуальные качества, 

реализуемые в профессиональной деятель-

ности педагога и обеспечивающие ее 

успешность, приобретают новый личностный 

смысл; 

 в-четвертых, профессиональную при-

годность преподавателя следует рассмат-

ривать через создание у него соответствующих 

ценностных ориентаций и мотивации на 

педагогическую деятельность и через создание 

соответствующих условий для развития у него 

необходимых индивидуально-профессиональ-

ных качеств [3]. 

В результате исследования мы выделили 

четыре группы факторов, актуализирующих 

необходимость создания целостной системы 

переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей вузов с учетом усиления в ней 

психолого-педагогического компонента. 
1. Современное общество, подавляющее 

большинство преподавателей и практически 
все студенты не согласны с существующей 
системой оценки деятельности профессорско-
преподавательского состава, при которой 
лидирующее положение занимает научно-
исследовательская деятельность и недооцени-
вается учебная работа. Одним из следствий 
этого подхода является недостаточное 
внимание к профессионально-педагогической 
подготовке будущего преподавателя в рамках 
аспирантуры. В настоящее время, когда 
конкуренция между вузами в привлечении все 
большего количества студентов значительно 
возросла, приоритетное значение придается 
эффективному, хорошо организованному 
преподаванию.  

В результате выиграет тот вуз, 

преподаватели которого: хорошо знакомы с 

психологическими особенностями студенчес-

кой аудитории и умеют использовать эти 

знания в учебном процессе; ориентируются в 

современных достижениях педагогической 

науки и владеют разнообразными техно-

логиями обучения; владеют способами 

профессионально-творческого саморазвития и 

способствуют созданию условий для 

творческого саморазвития студентов. 

2. Преподаватели, будучи профессио-

налами в своей области, должны постоянно 

обновлять и совершенствовать свои знания, 

заботиться о профессиональном росте, разви-

вать индивидуальный стиль педагогической 

деятельности. Им необходимо регулярно 

следить за новинками в области психологии, 

педагогики и методики преподавания, так как 

«даже самые лучшие преподаватели должны 

постоянно совершенствовать свое педагоги-

ческое мастерство, чтобы остаться лучшими» 

(В. Маккичи).  
3. Студенческий контингент в любом вузе 

значительно изменился за последнее 
десятилетие. В аудиториях можно встретить 
значительное количество выходцев из семей 
вынужденных мигрантов, студентов с 
различными физическими недостатками; тех, 
кто обучаясь на дневном отделении, совмещает 
учебу и работу и т. д. Поэтому преподаватели 
должны отдавать себе отчет в том, что 
традиционные подходы к обучению могут 
оказаться неэффективными в работе с новым 
контингентом студентов. 

Кроме этого, имеющаяся дестабилизация 
социокультурного процесса, деструктивный 
потенциал, имеющийся в современной 
информационной среде, приводят зачастую к 
изменению отношения студентов к тем 
явлениям, которые недавно категорически 
осуждались: половая распущенность, нарко-
мания, воровство, проституция, гомосек-
суализм и др. Наблюдается разрыв между 
декларируемыми ценностями, которые рас-
сматриваются в качестве основ современного 
воспитания и преобладающим в студенческой 
среде прагматизмом, меркантилизмом, 
неверием, цинизмом.  

К сожалению, и в настоящее время неред-
ко главная цель образования де-факто по-
прежнему реализуется лишь как формирование 
бакалавра (специалиста, магистра), но не как 
комплексное развитие качеств личности 
студента. Значительно снизилась нравственно-
психологическая и ценностно-формирующая 
направленность учебного процесса. 
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Следует заметить, что снижение воспита-

тельного потенциала высшей школы объясня-

ется и неподготовленностью педагогических 

кадров к работе в новых условиях, а также 

утратой частью преподавателей представлений 

о своем месте и роли в процессе формирования 

личности будущего специалиста. У педагогов 

зачастую отсутствует стремление к самосовер-

шенствованию, самоизменению, адекватного 

требованиям времени. Многие преподаватели 

психологически и профессионально не готовы 

осуществлять воспитательную работу со 

студентами в нынешней непростой ситуации 

российского общества, некоторые рассма-

тривают воспитание как второстепенную или 

даже ненужную деятельность. 

4. Использование новейших техноло-

гических средств в учебном процессе, таких 

как телекоммуникационные и компьютерные 

технологии, изменили информационную среду 

практически всех вузов. Стало очевидным, что 

при дистанционном обучении к преподавателю 

предъявляются иные требования, и для того, 

чтобы преподавание было эффективным, 

профессорско-преподавательский состав дол-

жен получить специальную подготовку для 

умелого использования компьютерных 

технологий в учебно-воспитательном процессе 

[4]. Следовательно, необходима разработка 

индивидуальных образовательных траекторий 

для поднятия уровня информационной и 

компьютерной культуры преподавателя вуза, 

предполагающего не только эффективное ис-

пользование информационных технологий в 

образовательном процессе, но, в перспективе, 

и создание массовых открытых онлайн курсов 

(МООК) [5]. 

Таким образом, процесс преобразования и 

усовершенствования современной педагогиче-

ской системы в вузе предполагает поиск новых 

идей, подходов, технологий, форм и методов 

организации системы повышения квалифика-

ции преподавателей вуза с целью их профес-

сионально-творческого саморазвития на осно-

ве внутренних мотивов, системы ценностей, 

профессиональных целей и вызовов современ-

ного информационного общества. 

В соответствии с вышесказанным, на ка-

федре педагогики и образовательных техноло-

гий ТГУ имени Г. Р. Державина разработан и 

апробирован ряд программ повышения квали-

фикации преподавателей вуза: «Инновацион-

ные процессы в современной педагогике»; 

«Современные образовательные технологии в 

высшей школе», «Преподаватель вуза: культу-

ра, квалиметрия, проектирование»; «Профес-

сионально-творческое саморазвитие препода-

вателя» и др. Практически все программы реа-

лизованы в институте дополнительного обра-

зования Тамбовского государственного уни-

верситета имени Г. Р. Державина. 

Рассмотрим более подробно структуру од-

ной из наиболее интересной для слушателей 

программы – «Профессионально-творческое 

саморазвитие преподавателя». Ее цель – по-

вышение профессиональной квалификации 

преподавателей вуза как субъектов образова-

тельного процесса путем вооружения их кон-

кретным инструментарием – теорией и техно-

логией профессионально-творческого самораз-

вития в контексте личностно-ориентированной 

парадигмы образования. 
Программа ориентирована на препода-

вателей вузов, аспирантов, желающих, с одной 
стороны, активизировать процессы собствен-
ного личностного и профессионального разви-
тия, с другой – обогатить способы и методы 
преподавания, позволяющие интенсифициро-
вать соответствующие процессы интеллекту-
ального и творческого саморазвития своих 
студентов. 

Разработанная программа (72 часа) имеет 

модульную структуру и включает в себя три 

взаимосвязанных блока.  
Первый блок-модуль: Теоретико-

методологические и технологические основы 
профессионально-творческого саморазвития 
(ПТС) субъектов образовательного процесса 
в вузе. 

Этот блок включает следующие темы: 
 диалектические противоречия, законо-

мерности и принципы профессионально-
творческого саморазвития субъектов образова-
тельного процесса; 

 сущность и структура профессиональ-
но-творческого саморазвития личности. Моде-
ли ПТС студентов и преподавателей; 

 построение индивидуальных бифурка-
ционных траекторий профессионально-
творческого саморазвития субъектов образова-
тельного процесса; 

 типология личности студентов и клю-
чевые стили педагогической деятельности 
преподавателя вуза в контексте профессио-
нально-творческого саморазвития: характери-
стика и динамика; 

 взаимодействие субъектов образова-
тельного процесса в вузе как фактор интенси-
фикации процесса профессионально-творчес-
кого саморазвития; 
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 рефлексивно-творческая технология 
взаимодействия профессионально-творческого 
саморазвития субъектов в условиях вуза; 

 квалиметрический инструментарий 
оценивания уровней профессионально-
творческого саморазвития субъектов и эффек-
тивности взаимодействия. 

В результате слушатели: 

  приобретают базовые теоретические 

знания о сущности профессионально-

творческого саморазвития в контексте эффек-

тивного взаимодействия преподавателей и сту-

дентов;  

 учатся выстраивать в образовательном 

процессе индивидуальные траектории само-

развития субъектов и учитывать возможности 

их взаимовлияния; 

 осваивают соответствующие рефлек-

сивно-творческие технологии профессиональ-

но-творческого саморазвития, способствую-

щие взаимопониманию и сотрудничеству 

субъектов;  

 приобретают навыки диагностики 

уровней профессионально-творческого само-

развития преподавателей и студентов и уров-

ней их взаимодействия. 

Второй блок-модуль: Индивидуальный 

стиль педагогической деятельности препода-

вателя вуза. 

В него входят следующие темы: 

 сущность и структура индивидуально-

го стиля педагогической деятельности (ИСПД) 

преподавателя; 

 технология развития ИСПД преподава-

теля; 

 проектирование как форма образова-

тельных инноваций; 

 логика организации проектной дея-

тельности в вузе; 

 результаты и оценка проектной дея-

тельности в сфере вузовского образования; 

 диагностика как сфера профессиональ-

ной деятельности преподавателя вуза. 

В результате изучения данного блока слу-

шатели: 

 детализируют знания о сущности и 

структуре индивидуального стиля педагогиче-

ской деятельности преподавателя вуза, полу-

чают рекомендации по организации наиболее 

важных этапов развития эффективного стиля 

педагогической деятельности; 

  расширяют познания о направлениях 

проектно-инновационной деятельности, о роли 

образования и науки в инновационном разви-

тии, овладевают умениями организации про-

ектно-инновационной деятельности в вузе; 

 знакомятся с разработкой бизнес-

планов инновационных проектов и способами 

выведения инновационного проекта на рынок 

образовательных услуг;  

 приобретают навыки диагностики эф-

фективности индивидуального стиля педагоги-

ческой деятельности и педагогических воз-

можностей вузовской среды в целом. 

Третий блок-модуль: Информационная 

компетентность преподавателя. 

Содержание третьего блока включает сле-

дующие темы: 

 информационная культура и новые 

информационные технологии; 

 информационные ресурсы в сфере об-

разования и педагогики; 

 электронные информационные ресур-

сы в образовательной сфере; 

 аналитико-синтетическая переработка 

информации в профессиональной деятельно-

сти педагога; 

 текст как объект аналитико-

синтетической переработки; 

 принципы и приемы конструирования 

учебных и научных изданий; 

 регистрация электронных изданий и 

программ учебного назначения. 

В результате изучения данного блока слу-

шатели: 
 знакомятся с информационными обра-

зовательными ресурсами; 
 осваивают алгоритмы информационно-

го поиска; 
  овладевают методами аналитико-

синтетической переработки информации; 
 получают навыки информационного 

самообеспечения многогранной профессио-
нальной деятельности педагога. 

Практические занятия курса рассчитаны 
на использование методик активного обуче-
ния, когда слушатели в ролевых, деловых, 
имитационных играх овладевают навыками 
решения соответствующих профессиональ-
ных задач, способами диагностической и про-
ектной деятельности, приемами саморазвития, 
самообразования и самоанализа результатов 
деятельности. 

В процессе реализации данной программы 

у преподавателей происходит переосмысление 

собственного педагогического опыта, 

инициируются ситуации рождения новых 
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проблем, активных поисков решений 

возникших трудностей в постановке и 

реализации различных задач по управлению 

собственной профессионально-педагогической 

деятельностью.  

Аттестация слушателей курса повышения 

квалификации проводится на основании вы-

полнения следующих заданий: 

1. Построение и обоснование своей инди-

видуальной бифуркационной траектории про-

фессионально-творческого саморазвития. 

2. Определение и обоснование своего 

места в типологии индивидуальных стилей 

педагогической деятельности преподавателя 

вуза (типологии взаимодействия). 

3. Выполнение творческих заданий тех-

нологии ПТС. 

4. Построение своей индивидуальной 

бифуркационной траектории – линии измене-

ния ИСПД. 

5. Разработка бизнес-плана инновацион-

ного проекта и презентация инновационного 

проекта. 

6. Информационный поиск с использова-

нием различных источников. 

7. Разработка проекта электронного 

учебника. 

При обучении преподавателей на курсах 

повышения квалификации следует учитывать 

неоднородный и часто недостаточный уровень 

подготовки слушателей для эффективной са-

мостоятельной работы; различные требования 

к уровню необходимой подготовки, диктуемые 

потребностями отдельных слушателей. 
Как показала апробация разработанной 

программы повышения квалификации 
преподавателей вузов, ее реализация будет 
эффективна при наличии следующих условий: 

 особого психологического климата 
обучения (неформального, основанного на вза-
имном уважении и совместной работе);  

 учебная деятельность осуществляется с 
использованием технологии поиска новых зна-
ний на основе имеющегося индивидуально-
профессионального опыта слушателей;  

  используются андрагогические прин-
ципы обучения – приоритет самостоятельного 
обучения, принцип совместной деятельности, 
индивидуализация, системность, контекст-
ность обучения и т. п.;  

 процесс обучения осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей педаго-

гов, с использованием новых информационных 

и рефлексивно-творческих технологий, спо-

собствующих построению бифуркационных 

индивидуальных траекторий профессиональ-

ного самосовершенствования преподавателей. 
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