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рец спорта, студенческие общежития, по%
строен и введен в эксплуатацию спортив%
но%оздоровительный комплекс с бассей%
ном.

Опыт Северо%Осетинского государ%
ственного университета свидетельствует о

том, что только скоординированные и тща%
тельно спланированные мероприятия по
всем направлениям деятельности могут
обеспечить эффективное развитие вуза.

Статья поступила в редакцию 14.06.15.

Главной движущей силой вузовского
образовательного процесса, его краеуголь%
ным камнем является преподаватель [1].
Поэтому большое значение в университете
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следует придавать развитию его профессио%
нально%педагогической компетентности, в
которой выделяются, с одной стороны,
глубокие теоретические знания и практи%
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ческие умения и навыки в области соответ%
ствующей науки в ее историческом разви%
тии и современном состоянии, с другой –
психолого%педагогическая подготовка [2].

Альфой и омегой преподавательской
деятельности является умение вызвать у
студентов внимание к своей дисциплине,
сформировать к ней познавательный инте%
рес, проводить все виды занятий таким об%
разом, чтобы ни одно положение, ни одна
деталь не остались вне внимания и памяти
студентов; мотивировать их в овладении
данной дисциплиной таким образом, что%
бы они понимали ее истинное положение в
приобретаемой специальности.

Важнейшее условие творческого роста
преподавателя – профессиональная реф%
лексия. Преподавательская деятельность
обращена к аудитории, которая в большин%
стве случаев оценивает видимую сторону
педагога, его личные качества: приветли%
вость, внешность, культуру речи, – и толь%
ко единицы могут адекватно оценить науч%
ный и методический уровень занятия. Сле%
довательно, сам педагог оказывается себе
судьей, и чтобы такая самооценка была
объективной, требуется постоянное осмыс%
ление своих педагогических действий. Оно
осуществляется, во%первых, с позиции сту%
дентов, во%вторых, с точки зрения незри%
мого референтного для него эксперта,
в%третьих, в сравнении с эталонными спо%
собами и приемами работы. Рефлексив%
ность как психолого%педагогическое каче%
ство преподавателя связана с его самокри%
тичностью, непрерывным поиском новых
учебно%воспитательных технологий, твор%
ческим подходом к своей деятельности.

Сама природа вузовского обучения
предполагает диалог между преподавате%
лем и студентом, создание такой атмосфе%
ры, где нет места авторитаризму, диктату,
навязыванию «единственно правильной»
точки зрения. Любая учебно%познаватель%
ная проблема здесь рассматривается как
повод для размышления, поиска возмож%
ных решений. При этом организуется осо%

бая психологически комфортная среда, в
которой педагог и студенты равноправны,
равноположны, субъект%субъектны. О ди%
алогическом характере вузовского обуче%
ния писал Ю.М. Лотман: «Здесь нет верха и
низа – учителей и учеников – здесь все кол%
леги, то есть люди, которые работают вме%
сте. Ведь работа высшего учебного заведе%
ния состоит в сотрудничестве, т.е. когда
одни хотят учиться, а другие им помогают
в этом. Отношение преподавателей к сту%
дентам будет отношением коллег к моло%
дому коллеге» [3, с. 459].

Диалог стимулирует развитие творческо%
го мышления его участников, когда занятие
строится как ситуация незавершенности,
открытости, когда акцент делается на само%
стоятельных наблюдениях, чувствах, обоб%
щениях, когда студент не боится риска,
ошибки, ибо они поощряются присутству%
ющими [4]. Умение организовать межлич%
ностное общение, являющееся, по словам
А.А. Бодалева, совершенно необходимым
условием полноценного бытия людей [5], –
это важнейшая характеристика профессио%
нальной компетентности преподавателя. В
этом общении важна обратная связь – фе%
номен, который можно назвать механизмом
социальной перцепции, поскольку он фак%
тически формирует для коммуникантов об%
раз партнера, реципиента и одновременно
является формой знания о другом человеке.
Отсюда следует, что вузовский преподава%
тель – это уникальный специалист, способ%
ный увлечь студентов, раскрыть перед ними
трудный путь поиска, заразить творческой
деятельностью. В силу неповторимости
каждого человека любое педагогическое
действие всегда оригинально, труднопред%
сказуемо. Вместе с тем оно опирается на
признанные педагогические законы и зако%
номерности, методические приемы и фор%
мы, которые должны быть известны каж%
дому педагогу и актуализированы в соответ%
ствующей учебно%воспитательной ситуации.
В этом заключается суть преподавания как
науки и искусства.
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На овладение ими направлена вся сис%
тема повышения квалификации профессор%
ско%преподавательского состава нашего
университета, которая представляет собой
несколько уровней: индивидуальный, ка%
федральный, факультетский, общевузов%
ский. Кроме того, каждый преподаватель
имеет возможность получить командиров%
ку для выезда на краткосрочные курсы, для
участия в научных конференциях и семи%
нарах. Индивидуальный план повышения
квалификации, составленный на учебный
год, предусматривает работу над темой на%
учного исследования, подготовку и публи%
кацию научных и учебно%методических ра%
бот, участие в научно%педагогических семи%
нарах и конференциях. На кафедральном
уровне основными видами повышения ква%
лификации преподавателей считаются ме%
тодологические семинары, открытые заня%
тия и организация взаимопосещений лек%
ций и практических занятий, на факультет%
ском – проведение научно%методических
конференций, круглых столов, межкафед%
ральных семинаров, обсуждение хода реа%
лизации основных образовательных про%
грамм, руководство научно%исследователь%
ской деятельностью и самостоятельной ра%
ботой студентов и др. Повышение квали%
фикации преподавателей не реже одного
раза в течение трех лет с выдачей сертифи%
ката, удостоверения или диплома преду%
смотрено университетским центром повы%
шения квалификации и переподготовки
кадров. Каждый преподаватель СОГУ уча%
ствует в этой многоуровневой системе по%
вышения квалификации.

Университет как центр науки, образо%
вания и культуры систематически проводит
различные научные и научно%практические
форумы и конференции как международ%
ного, так и всероссийского и регионально%
го уровня, в работе которых принимают
участие в качестве докладчиков или высту%
пающих почти все преподаватели. Только
за последний год состоялось семь между%
народных и десять всероссийских и регио%

нальных конференций, в том числе: «Тра%
диции и новаторство в высшей школе худо%
жественного образования», «Актуальные
проблемы экологии и сохранения биораз%
нообразия России», «Управление каче%
ством образовательного процесса в высшей
школе в условиях реформирования», «Сла%
вянская письменность как фактор едине%
ния народов России», «Национальная иден%
тичность и этничность в современном мире:
проблемы и тенденции развития», «Мино%
ритарные языки и культуры в глобальном
мире» и др.

Важное значение придается такой фор%
ме повышения профессионально%педагоги%
ческой культуры преподавателей, как про%
ведение общевузовских круглых столов.
Состоявшиеся в течение текущего учебно%
го года круглые столы по темам «Балльно%
рейтинговая система оценки знаний глаза%
ми студентов и преподавателей», «Психо%
лого%педагогическая компетентность
преподавателя вуза» и «Организация и ру%
ководство научно%исследовательской дея%
тельностью студентов» вызвали интерес%
ные и оживленные дискуссии, в которых
активное участие приняли не только пре%
подаватели, но и студенты.

Следует отметить, что ориентация об%
разовательной деятельности на компетент%
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ностный подход в соответствии с ФГОС ВО
потребовала доработки учебно%методичес%
ких комплексов в части усиления практи%
ческой направленности изучаемых дисцип%
лин, развития у студентов умений приме%
нять полученные знания при решении кон%
кретных профессиональных задач. В этих
целях в университете проведен ряд мероп%
риятий, в частности, в УМК включены бо%
лее полные комплекты заданий для само%
стоятельной работы студентов с примера%
ми их выполнения, вопросы для контроля
и самоконтроля полученных знаний, а так%
же методики изучения отдельных вопро%
сов дисциплины, в том числе для самопод%
готовки. Для обеспечения доступа студен%
тов к учебно%методическим комплексам
дисциплин соответствующие материалы
представлены в электронном виде на сайте
университета. Активная работа проводит%
ся по расширению использования в учеб%
ном процессе информационных образова%
тельных технологий, для чего значительно
увеличен технико%технологический парк;
все преподаватели прошли соответствую%
щую подготовку и эффективно использу%
ют интерактивные методы обучения.

Одним из аспектов повышения профес%
сиональной компетентности преподавате%
лей следует считать перенос акцента на са%
мостоятельные виды учебно%познаватель%
ной деятельности студентов, на значитель%
ное повышение их мотивации к процессу
обучения. Регулирование самостоятельной
работы студентов по учебной дисциплине
включает несколько циклов:
� установление уровня готовности сту%

дентов к самообразованию;
� предъявление системы знаний для

самостоятельной работы;
� взаимодействие преподавателя и сту%

дентов, своевременное консультирование
студентов и обеспечение их методически%
ми материалами;
� контроль за усвоением содержания

учебной дисциплины.
Гуманистическая парадигма образова%

ния, центральная идея которой зиждется
на развитии индивидуальной неповторимо%
сти и уникальности каждой личности, ак%
туализирует обращение к персонодидакти%
ке, которую мы понимаем как создание в
вузе условий для реализации индивидуаль%
ной образовательной траектории студента.
Как известно, ФГОС ориентируют вузы на
составление и внедрение в учебный процесс
индивидуально%ориентированных учебных
планов и программ. Они могут быть выпол%
нены только с опорой на индивидуальную
мотивацию студентов, с учетом их личност%
ных и когнитивных особенностей, профес%
сиональных целей и жизненных смыслов,
связанных к тому же с заказом конкрет%
ных организаций, фирм, коммерческих
предприятий, которые нуждаются в про%
фессиональных работниках определенных
профилей.

Персонодидактика – это использование
в образовательном процессе методически
целесообразных, обусловленных особен%
ностями конкретных студентов, методов и
приемов педагогического взаимодействия,
это организация сотворчества и сотрудни%
чества педагогов и обучающихся. Направ%
ленность образовательного процесса на
развитие индивидуальных качеств будуще%
го профессионала позволяет преподавате%
лю рассматривать студента как многомер%
ного субъекта, увидеть возможности педа%
гогического влияния на формирование его
профессиональных компетенций, опреде%
лять соразмерность психолого%педагоги%
ческого сопровождения. Студентоцентри%
рованный подход не противоречит стандар%
там образования, создающим единое обра%
зовательное пространство страны. Персо%
нодидактика способствует эффективному
освоению студентом содержания образова%
ния в соответствии с его природными и пси%
хологическими особенностями и расширя%
ет возможности его профессионально%лич%
ностного становления, удовлетворяет его
потребности и развивает способности [6].

В реализации индивидуального подхо%
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да в образовательном процессе ведущую
роль играют учебное управление вуза, вы%
пускающие кафедры и руководство фа%
культета, разрабатывающие индивидуаль%
ные программы обучения для каждого сту%
дента и обеспечивающие их реализацию.
Известно, что в отечественной высшей
школе в целом пока доминируют коллек%
тивные формы обучения [7], что противо%
речит стратегии индивидуализации образо%
вательного процесса, однако оптимальное
сочетание теоретических и практических
занятий, увеличение времени на самостоя%
тельную внеаудиторную работу создают
необходимые предпосылки для индивиду%
ального творческого развития будущего
специалиста. Основными направлениями
внедрения принципов персонодидактики в
Северо%Осетинском государственном уни%
верситете являются:

– психолого%педагогическое сопро%
вождение развития индивидуальности сту%
дента, позитивных сторон его характера,
мировоззрения, общенаучных и специаль%
ных способностей;

– формирование у студентов мотива%
ции к учению, готовности к достижению
целей своей учебно%познавательной дея%
тельности;

– принятие студентами норм профес%
сиональной этики, усвоение ими культур%
но%нравственных ценностей;

– развитие критического мышления
обучающихся, выработка умений и навы%
ков анализа, отбора и переработки инфор%
мации с целью эффективного решения учеб%
но%познавательной и профессиональной
задачи;

– формирование у студентов указан%
ных в ФГОС компетенций научно%поиско%
вой, исследовательской деятельности;

– предоставление студентам возмож%
ности самостоятельного выбора учебных
программ, учебно%методических материа%
лов, форм отчетности и самоконтроля.

В университете сложилась рациональ%
ная практика определения приоритетных

направлений управленческой и научно%ме%
тодической работы. Они формулируются
руководством вуза, а организуются Управ%
лением контроля образовательных про%
грамм и Научно%методическим советом
университета. В настоящее время такими
направлениями признаются:

z разработка новых и совершенство%
вание действующих методик и технологий
(в том числе информационных) для обес%
печения уровневого образовательного про%
цесса в соответствии с ФГОС;

z модернизация форм и методов повы%
шения научно%методического уровня теку%
щей, рубежной и итоговой аттестации сту%
дентов;

z исследование и разработка методов
самооценки деятельности факультетов,
каждой кафедры, а также организации
учебного процесса по отдельным основным
образовательным программам в рамках си%
стемы менеджмента качества.

На ежегодных Днях науки СОГУ под%
водятся итоги научной и научно%методичес%
кой работы, лучшие материалы публику%
ются в «Вестнике СОГУ», являющемся ре%
цензируемым и индексируемым изданием.
Профессионально%педагогическая компе%
тентность преподавателей проявляется в
руководстве научно%исследовательской
работой студентов, признанной сегодня в
качестве важнейшей формы повышения
качества подготовки специалистов. В общем
виде НИРС состоит из следующих элемен%
тов: исследования по кафедральной тема%
тике под руководством преподавателей,
работа в научных объединениях, участие в
конкурсах научных работ, выступления на
студенческих научных конференциях, под%
готовка публикаций. Существенным фак%
тором активизации студенческих научных
изысканий и повышения их теоретическо%
го и практического уровня является вклю%
чение научно%исследовательской работы
студента в семестре в учебные планы в ка%
честве обязательного компонента системы
профессиональной подготовки. Наши ма%
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гистерские программы носят по преимуще%
ству новаторский характер, отражая акту%
альную тематику научных исследований
действующих научных школ.

В сложившейся в университете системе
менеджмента качества образования кафед%
ры становятся коллективными субъектами
управления. К видам деятельности препо%
давателей, имеющим отношение к улучше%
нию качества образовательного процесса,
можно отнести следующие: интересное,
нешаблонное проведение занятий; повыше%
ние эффективности управления самостоя%
тельной работой студентов; руководство
студенческой научной деятельностью; орга%
низация научно%методических семинаров,
круглых столов, конференций; подготовка
и издание научных и научно%методических
работ, учебников и учебных пособий; вы%
полнение проектов в рамках грантовой де%
ятельности.

Одним из важнейших направлений про%
фессионально%педагогической деятельно%
сти преподавателей является подготовка
учебной литературы, учитывающей пара%
дигмальные изменения, происходящие в
системе высшего профессионального обра%
зования. Мы имеем в виду прежде всего
актуализацию электронных ресурсов в рас%
ширении круга учебной литературы, суще%
ственное увеличение времени на самостоя%
тельную работу студентов и построение
всей системы обучения на компетентност%
ной основе.

Электронные учебные материалы все
активнее используются в образовательном
процессе, подготавливая студентов к жиз%
ни не только в информационном обществе,
но и в так называемом Smart%обществе, где
доминируют искусственный интеллект и
виртуальная реальность, приводящие к
значительным изменениям во взаимоотно%
шениях людей. Электронное обучение по%
лучило официальное признание в Феде%
ральном законе «Об образовании в Россий%
ской Федерации», тем самым традицион%
ный вуз поставлен перед необходимостью

более активного использования информа%
ционно%коммуникационных новаций. В
обучении с применением электронных
средств весьма популярны короткие видео%
фрагменты и тексты, представленные в
виде «обратной пирамиды»: сначала крат%
ко дается основное содержание, в конце –
общий текст. Научно%учебный текст
«оживляется» драматургией, эмоциями,
описательность заменяется инфографикой,
яркими образами, интерактивными и муль%
тимедийными метафорами [8; 9].

Чтобы заинтересовать современную
студенческую аудиторию, овладеть её вни%
манием, требуется подавать научную ин%
формацию в такой форме, которая бы удив%
ляла молодых людей своей парадоксаль%
ностью. Эту особенность мышления психо%
логи называют «клиповым сознанием», для
которого характерна образность, эмоцио%
нальность, фрагментарность. На этой ос%
нове у них формируется не системное, а
разорванное, «пунктирное» мышление, что
довольно ярко проявляется и в их отноше%
нии к учебе. Поэтому, по словам Г.А. Беру%
лава, в настоящее время явно наметилось
противоречие между «доминирующими
когнитивными стратегиями молодых людей
и стилем предъявления учебной информа%
ции в учебниках и педагогом» [10]. Все это
вызывает к жизни учебную литературу, в
которой презентация материала носит ме%
дийно и эмоционально насыщенный харак%
тер, ориентированный на использование
активных и интерактивных технологий обу%
чения. При этом структура учебно%научно%
го материала решает задачи обогащения
личного тезауруса студента с четким ука%
занием компетенций, на формирование ко%
торых и направлены предлагаемые автором
методы, формы и приемы его учебно%по%
знавательной деятельности.

Среди учебных пособий наших авторов
выделим три типа: теоретические, практи%
ческие и методические. Первый тип пред%
ставляет собой свод учебного материала по
отдельным разделам или темам (более
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углубленно, чем в
учебнике) или по
всему курсу дис%
циплины (но в
большем, чем в
учебнике, объе%
ме). Учебно%прак%
тические посо%
бия (практику%
мы, сборники за%
даний и упраж%
нений), как
правило, содер%
жат учебный ма%
териал приклад%
ного характера.
Предназначенные как для студентов, так и
для преподавателей, они сочетают в себе
теоретический материал и методику его изу%
чения: разнообразные устные и письменные
задания по тексту, материал для самостоя%
тельной работы студентов, тесты для са%
моподготовки и самоконтроля, списки ос%
новной и дополнительной литературы с ре%
сурсами электронной поддержки. Данный
тип пособия мы рассматриваем как источ%
ник учебной информации и средство обу%
чения; дополняя учебник, он способствует
расширению, углублению и более эффек%
тивному усвоению знаний. Все три типа
учебных пособий могут иметь авторскую
интерпретацию соответствующего научно%
го знания.

Сложившаяся в Северо%Осетинском го%
сударственном университете система раз%
вития профессионально%педагогической
компетентности преподавателей, заключа%
ющаяся в активной исследовательской де%
ятельности, участии в различных видах и
формах повышения квалификации, созда%
нии учебной и методической литературы
для студентов, направлена прежде всего на
повышение качества подготовки студентов,
формирование общекультурных и профес%
сиональных компетенций, совершенствова%
ние их научно%исследовательской деятель%
ности и самостоятельной работы.
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