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людей, занимающихся не своим делом. При этом речь не идет о моментальном 
увольнении: при желании каждый наставник получит возможность поднять уровень 
знаний на соответствующих курсах, задуматься о дальнейших перспективах в 
выбранной области. 
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Необходимость в исследовании проблемы профессионального развития педагога 

вуза является перманентно актуальной в силу разных причин объективного и 
субъективного характера. Данный вопрос рассматривался учеными философами, 
психологами, педагогами на протяжении последних десятилетий, но в настоящее время 
появилась потребность комплексного подхода к его решению в рамках 
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междисциплинарного подхода и изменения нормативной базы в сфере регулирования 
труда работников образования. Речь идет о введении в действие Профессиональных 
стандартов, которые предъявляют особые требования к квалификации педагога 
профессионального образования, в частности, педагога вуза.  

Общие проблемы профессионального развития личности в нашей стране 
рассматривали такие ученые, как А. А. Бодалев, А. А. Вербицкий, А. А. Деркач, 
Э. Ф. Зеер, Н. В. Кузьмина, А. А. Леонтьев и др. Особенности профессионального 
развития педагогов отражены в трудах В. И. Загвязинского, Г. М. Коджаспировой, 
В. Д. Шадрикова и др. Специфика труда преподавателя вуза находит отражение в 
исследованиях В. И. Блинова, А. А. Бодалева, В. А. Сластенина, А. М. Новикова и др. 

Для начала остановим внимание на определении понятий данного исследования. 
В частности, в словарях русского языка говорится, что «…развитие – это процесс 
перехода из одного состояния в другое, более совершенное; это степень умственной, 
духовной зрелости, просвещенности, широта кругозора» [1, 4, с. 706].  Развитие 
представляет собой самодвижение объекта – имманентный процесс, источник которого 
заключён в самом развивающемся объекте, иначе говоря, целеполагание в личностном 
развитии педагога находится внутри него самого и определяет его способность и 
желание к саморазвитию. В философском понимании развитие означает «закономерное 
качественное изменение материальных и идеальных объектов, характеризующееся как 
необратимое и направленное… в результате чего возникает новое качественное 
состояние объекта» [6, с. 400]. Применительно к развитию личности вообще и педагога в 
частности, характеристика необратимости весьма спорна, поскольку развитие может 
характеризоваться как периодами прогресса, роста, так и периодами стагнации (в 
психологии понимаемой как застой социального роста и культуры человека), апатии, 
депрессии, как признаков «профессионального выгорания» и т.д. Психологическая наука 
развитие личности трактует как «процесс и результат вхождения человека в новую 
социально-культурную среду» [5, с. 261]. Педагогика рассматривает понятие развития 
личности как «процесс закономерного изменения личности в результате ее 
социализации…» [2, с. 128]. Необходимо дополнить это определение словами: «и 
профессионализации», поскольку именно в профессии педагог получает наивысшее 
развитие, реализует свое профессиональное «акме». На основании приведенных 
подходов к определению «развития» Е. А. Мелехина делает следующее обобщение: 
«Развитие личности – это процесс ее качественного изменения, осуществляемый 
посредством деятельности в социально-культурной среде. Следовательно, 
профессиональное развитие личности преподавателя вуза – это формирование личности 
профессионала, осуществляющееся в процессе овладения профессиональной 
деятельностью и ее самостоятельного выполнения в учреждениях высшего 
профессионального образования и связанных с ними организациях» [3]. Автор 
справедливо говорит о том, что профессиональное развитие педагога вуза совершается в 
процессе его активной творческой деятельности и, изменяясь сам, он изменяет 
окружающую образовательную среду. Это позитивно сказывается и на других членов 
педагогического коллектива (появляются ориентиры, варианты развития), и на 
студентов, которым всегда интересно учиться у тех педагогов, которые сами всегда 
учатся, всегда в поиске. 

В настоящее время можно увидеть две основные модели развития педагога вуза: 
линейная и нелинейная. Линейная модель присуща развитию педагога вуза во второй 
половине XX в. На протяжении длительного времени развития российского высшего 
образования требования к преподавателю высших учебных заведений были стабильны, 
вполне очевидны и предсказуемы: знание преподаваемых предметов (учебных 
дисциплин), владение методиками обучения (традиционными и инновационными), 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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знание психолого-педагогических основ образовательного процесса и научно-
исследовательская деятельность. Профессиональное развитие (внешняя сторона) 
виделось, как правило, в двух направлениях: первое – без защиты диссертации – 
выработка стажа и избрание по конкурсу на должности ассистента, затем старшего 
преподавателя, в редких случаях (за особые заслуги) – доцента; второе – защита 
диссертации с последующим повышением на должность доцента. Третьего уровня – 
защиты докторской диссертации и избрание на должность профессора – достигали 
немногие преподаватели. Внутренняя сторона процесса развития (личностное развитие) 
осуществлялась сугубо индивидуально, в рамках индивидуального планирования и 
реализации, без особой регламентации извне. И эта система существовала на протяжении 
советского периода и в течение трех десятилетий – постсоветского периода.  

Нелинейная модель развития педагога вуза характерна для современного 
периода. Она во многом определена требованиями Профессионального стандарта 
педагога профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования: совокупность профессиональных и 
личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности. При 
всей схожести векторов развития педагога в недавнем прошлом и сегодня, на 
современном этапе можно фиксировать резкое усложнение построения траекторий 
индивидуального развития, некую ситуативность от постоянного поступления все 
новых и новых задач и неотложного реагирования для их решения, энтропию (мера 
беспорядка, неопределенности). Авторы, исследующие проблемы профессионального 
развития личности, подчеркивают полифункциональность профессиональной 
деятельности педагога вуза, которая проявляется в различных видах его деятельности: 
управленческой, дидактической, организаторской, проектировочной, рефлексивной, 
научно-исследовательской. Развивая идеи этих исследователей, хотелось бы обратить 
внимание на тот факт, что на профессиональное развитие современного педагога 
оказывают действие такие объективные факторы, как изменение концепции 
профессионального образования в целом в силу ряда интеграционных событий: 
вступление России в 2003г. в Болонский процесс (переход на уровневое высшее 
образование, балльно-рейтинговая система оценки качества обучения, оценивание в 
зачетных единицах трудоемкости изучения дисциплин и т.д.), внедрение нескольких 
поколений образовательных стандартов, внедрение профессиональных стандартов и др. 
Каково было целеполагание развития педагога в этот пятнадцатилетний период? 
Соответствие формальным показателям: новые учебные планы, рабочие программы, 
планы семинарских занятий, разработка фондов оценочных средств и т.д. Важнейшим 
объективным (внешним) фактором развития педагога явилось полномасштабное 
внедрение в образование информационно-компьютерных технологий, что «втянуло в 
орбиту» новых технологий все педагогическое сообщество в виде разноуровневых, 
разномасштабных повышений квалификации (электронная информационная 
образовательная среда: Тайм-лай, электронные ресурсы, электронные тесты, чат и др.).  
Учитывая, что за эти полтора десятка лет сменилось несколько образовательных 
стандартов и их модификаций, то педагогу необходимо постоянно развиваться, 
учиться, определять вектор и индивидуальную траекторию своего развития.   

При всем при этом можно отметить и субъективные факторы 
профессионального развития педагога: конкуренция на рабочем месте (в последние 
годы на кафедрах ежегодно идет сокращение рабочих мест в связи с сокращением и 
переструктурированием учебной нагрузки) стимулирует педагога к разработке новых и 
освоению смежных учебных дисциплин, освоению новых методик обучения, 
повышению квалификации, научно-исследовательской работе со студентами и др. 
Важным субъективным фактором выступает мотивация в виде получения удовольствия 
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от полученного результата деятельности, общественного признания, вознаграждение за 
деятельность и др. Это находит отражение в собственно научно-исследовательской 
работе преподавателя: публикационная активность, организация и участие в научных 
мероприятиях, участие в конкурсах, объявляемых Российским фондом 
фундаментальных исследований, Российским гуманитарным научным фондом, 
обучение в аспирантуре, докторантуре, написание и защита диссертационных 
исследований. Не случайно еще в конце XIX в. К.Д.Ушинский сказал: «Учитель живет 
до тех пор, пока он учится. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель». 
Эти слова справедливы для всех педагогов во все времена.  

Таким образом, все перечисленные и иные факторы стимулируют 
профессиональное развитие педагога вуза, делают его динамичным, выявляя 
специфику современного периода в развитии общества, образования и личности. 
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IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL SPACE: 

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL ASPECT 

Аннотация. Статья акцентирует внимание читателя на возможности использования в 
условиях учебной деятельности вуза подходов в формировании ценностного отношения к 
будущей профессиональной деятельности. 

Abstract. article focuses attention of the reader to possibilities of use in the conditions of 
educational activity of higher education institution of approaches in formation of the valuable relation 
to future professional activity. 
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Сегодня, Российская Федерация стоит на пути отказа от навязанных нам, в 
недавнем прошлом, деструктивных, лживых ценностей, ориентированных на 


