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Актуальность и проблема исследова'
ния. В условиях перехода российской эко-
номики к стратегии «новой индустриали-
зации» важная роль отводится системе ин-
женерного образования. Ее стратегической
задачей является обеспечение поступатель-
ного развития страны посредством подго-
товки востребованных конкурентоспособ-
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В статье рассмотрена модель непрерывного развития педагогического профессио�
нализма преподавателя инженерного вуза. Модель имеет многоуровневую структуру
и включает целевой, методологический, структурно�содержательный, организаци�
онно�технологический и результативный компоненты. Многолетний опыт использо�
вания модели показал достаточно высокую ее эффективность.
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ных инженеров с высоким уровнем разви-
тия современных профессиональных ком-
петенций, способных самостоятельно фор-
мулировать цели, определять задачи и орга-
низовывать их выполнение. Согласно ре-
зультатам исследований, проведенных
Ассоциацией инженерного образования
России (АИОР), текущее состояние инже-
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нерного дела и инженерного образования
в стране оценивается в целом как кризис-
ное или стагнирующее. Большинство уча-
ствующих в опросах экспертов выражают
неудовлетворенность общим качеством
подготовки инженерных кадров в высшей
школе [1].

Ключевым фактором, влияющим на ка-
чество подготовки будущих инженеров, яв-
ляется профессионализм научно-педагоги-
ческих работников технических универси-
тетов. В условиях модернизации системы
высшего профессионального образования,
смены парадигмы и образовательных ори-
ентиров меняется роль преподавателя вуза,
трансформируются требования к его про-
фессионально-педагогическим компетен-
циям. Эти требования касаются сферы
педагогического проектирования, органи-
зации контроля результатов обучения, со-
здания и использования технологий элект-
ронного, интерактивного обучения, непре-
рывного развития педагогического мастер-
ства. Возросший уровень требований к пе-
дагогической составляющей деятельности
преподавателя актуализирует задачу опти-
мизации процесса их профессионально-пе-
дагогической подготовки.

Традиционно развитие педагогического
профессионализма преподавателей техни-
ческих вузов реализуется в системе после-
вузовского профессионального образова-
ния (дополнительного профессионального
образования, повышения квалификации).
Современная система повышения квалифи-
кации научно-педагогических сотрудников
в контексте решения обозначенной пробле-
мы должна не только гибко реагировать на
изменяющиеся запросы социума, на акту-
альные вызовы времени, но и обеспечивать
опережающую подготовку преподавате-
лей, создавая им условия для непрерывно-
го поэтапного развития педагогического
профессионализма.

В психолого-педагогической литерату-
ре накоплены работы, посвященные анали-
зу сущности и проблемам развития педаго-

гического профессионализма преподавате-
ля (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.К.
Маркова, Е.В. Бондаревская, Л.М. Митина,
М.И. Станкин, Г.И. Хозяинов, А.В. Бара-
банщиков, И.Ф. Исаев, В.Е. Медведев, Р.М.
Петрунева, Т.Е. Исаева, Е.Н. Патрина, Ю.В.
Гатен и др.). Активно занимаются различ-
ными вопросами совершенствования про-
фессионально-педагогической подготовки
преподавателей инженерного вуза П.Ф.
Кубрушко, В.М. Приходько, З.С. Сазоно-
ва, Л.И. Гурье, Г.У. Матушанский, Г.В. За-
вада, А.И. Чучалин, Ю.Г. Татур и др.

Несмотря на накопленный потенциал
научных идей в данной области, в педаго-
гической теории не до конца изучены воз-
можности различных организационных
форм непрерывного развития педагогичес-
кого профессионализма и повышения ква-
лификации преподавателя инженерного
вуза. На практике существует противоре-
чие между потребностями преподавателей
высшей технической школы в постоянном
совершенствовании педагогического про-
фессионализма и традиционными форма-
ми организации повышения их квалифика-
ции, не обеспечивающими непрерывности
их образования.

Представляется актуальным дальней-
шее исследование теоретических и практи-
ческих вопросов организации повышения
квалификации преподавателей в контексте
реализации идеи непрерывного образова-
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ния, а именно концептуальное обоснование
и разработка модели непрерывного разви-
тия педагогического профессионализма
преподавателя современной высшей техни-
ческой школы, выявление и апробация
организационно-педагогических условий,
способствующих эффективной реализации
этой модели.

Составляющие педагогического про'
фессионализма преподавателя вуза. В
категориальном аппарате науки педагоги-
ческий профессионализм рассматривается
как явление педагогической культуры [2].
При этом под профессионально�педагоги�
ческой культурой преподавателя вуза по-
нимается «мера и способ творческой само-
реализации его личности в разнообразных
видах педагогической деятельности, на-
правленной на освоение, передачу и созда-
ние педагогических ценностей и техноло-
гий» [3]. Под педагогическим профессио�
нализмом преподавателя мы понимаем
целостное личностное образование, опре-
деляющее все направления педагогической
деятельности, в содержательном плане
представляющее синтез профессионально-
педагогических компетенций преподавате-
ля, отражающих его способность и готов-
ность к эффективному решению комплек-
са задач профессиональной деятельности.
Результаты фундаментальных исследова-
ний теоретико-методологических аспектов
педагогической культуры и профессиона-
лизма преподавателя отражены в работах
Н.В. Кузьминой, А.В. Барабанщикова, Е.В.
Бондаревской, И.Ф. Исаева, Л.М. Митиной,
В.А. Сластенина и др. [2; 4–6].

Стремление переосмыслить задачи, сто-
ящие перед современной инженерной пе-
дагогикой, выявить профессионально-педа-
гогические компетенции преподавателя,
обеспечивающие эффективное решение за-
дач подготовки конкурентоспособных ин-
женерных кадров в новых условиях, акту-
ализировало задачу разработки компетент-
ностной модели современного преподава-

теля технического вуза. Сообществом пред-
принимаются попытки ее задачи, различ-
ные варианты моделей компетенций препо-
давателя вуза представлены в нормативных
документах (в Государственных требовани-
ях для получения дополнительной квали-
фикации «Преподаватель высшей школы»,
в утвержденных Международным обще-
ством по инженерной педагогике IGIP тре-
бованиях к инженеру-педагогу, в проекте
Профессионального стандарта преподава-
теля), а также в авторских версиях Т.Е.
Исаевой (2006 г.), Ю.Г. Татура (2007 г.),
А.А. Дульзона (2009 г.) и др. [7–9].

Учитывая достоинства и недостатки су-
ществующих вариантов компетентностной
модели преподавателя и опираясь на ре-
зультаты предшествующих исследований
по выявлению составляющих педагогичес-
кого профессионализма, специалисты ТПУ
разработали документ «Паспорт препода-
вателя», включающий перечень ключевых
профессионально-педагогических компе-
тенций современного преподавателя инже-
нерного вуза. Требования Паспорта преду-
сматривают развитие ряда компетенций
преподавателя, среди них:

формирование личностно-ориенти-
рованной образовательной среды с приори-
тетом самостоятельной познавательной де-
ятельности студентов;

организация проектной и исследова-
тельской работы студентов, проектирова-
ние образовательных программ и модулей
(дисциплин), определение целей и плани-
рование результатов обучения;

использование современных инфор-
мационно-коммуникационных средств и
технологий для организации учебного про-
цесса и самостоятельной работы студентов;

применение объективных методов и
средств для контроля и оценки достиже-
ния студентами результатов обучения и
целей образовательных программ и др.

Паспорт преподавателя является кон-
цептуальным основанием проектирования
компетентностно-ориентированной систе-



23

мы развития педагогического профессио-
нализма преподавателей вуза и мониторин-
га сформированности у них профессио-
нально-педагогических компетенций.

Модель непрерывного развития педа'
гогического профессионализма препода'
вателя инженерного вуза. На основе ре-
зультатов исследований и с учетом передо-
вого зарубежного и отечественного опыта
нами разработана модель непрерывного
развития педагогического профессионализ-
ма преподавателя инженерного вуза (далее
– Модель), включающая целевой, методо-
логический, структурно-содержательный,
организационно-технологический и резуль-
тативный компоненты (рис. 1).

Системообразующей целью в Модели
выступает становление и непрерывное раз�
витие педагогического профессионализма
преподавателя инженерного вуза. Эта
цель реализуется в условиях внутривузов-
ской системы дополнительного професси-
онального образования педагогических ра-
ботников посредством решения следую-
щих задач:

формирование мотивации препода-
вателя на непрерывное развитие педагоги-
ческого профессионализма;

проектирование на основе компе-
тентностной модели современного препо-
давателя инженерного вуза структуры и
содержания многоуровневой системы до-
полнительного профессионального образо-
вания преподавателей с учетом актуальных
тенденций социально-экономического раз-
вития страны и лучших мировых практик;

создание условий и образовательной
среды, обеспечивающих возможность фор-
мирования индивидуальных образователь-
ных траекторий повышения уровня педа-
гогического профессионализма разных ка-
тегорий педагогических сотрудников.

Совокупность цели и задач определяет
целевой компонент Модели.

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры, нормативных документов и обра-

зовательной практики отечественных и за-
рубежных университетов позволил вы-
явить основные принципы современной си-
стемы повышения педагогической квалифи-
кации преподавателя инженерного вуза:

непрерывности – создание условий
для постоянного развития педагогическо-
го профессионализма преподавателя;

адекватности – ориентация на реа-
лизацию актуальных направлений развития
системы высшего профессионального об-
разования, соответствие требованиям госу-
дарственных и международных стандартов;

многоуровневости – обеспечение
уровневой подготовки разных категорий
преподавателей (начинающих, активно ра-
ботающих и имеющих большой педагоги-
ческий стаж);

опережающей подготовки – реали-
зация повышения квалификации препода-
вателя университета с учетом ближайшей
и отдаленной перспектив его деятельнос-
ти;

целостности и согласованности –
создание комплексной системы взаимосвя-
занных и согласованных компонентов;

модульности – проектирование со-
держания программ подготовки по модуль-
ному принципу;

информатизации – следование со-
временным тенденциям развития информа-
ционных технологий, в том числе активное
использование форм, методов и средств
электронного обучения.

Анализ изменения требований, предъ-
являемых к современному преподавателю
инженерного вуза, позволил сформулиро-
вать основные подходы к проектированию
содержания системы его профессиональ-
но-педагогической подготовки: компетент-
ностный, системно-деятельностный, лич-
ностно-ориентированный и контекстный.
Выявленные принципы и подходы отража-
ют содержание методологического компо�
нента Модели.

Структурно�содержательный компо�
нент Модели характеризует процесс раз-
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Результат – развитие профессионально-педагогических компетенций преподавателя:  
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Рис. 1. Модель непрерывного развития педагогического профессионализма
преподавателя инженерного вуза
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вития педагогического профессионализма
преподавателя, реализуемый в единстве
различных форм образования: в системе
повышения квалификации, посредством
самообразования, путем неформального и
информального образования. Организаци-
онная структура системы повышения педа-
гогической квалификации преподавателей
инженерного вуза направлена на поэтапное
развитие их педагогического профессиона-
лизма. Приведем краткую характеристику
каждого из этих этапов.

Уровень педагогической культуры и
стиль педагогической деятельности буду-
щего преподавателя технического вуза во
многом определяется опытом, приобретен-
ным им в качестве обучаемого (на этапах
обучения в школе и вузе). На этом этапе
стихийно формируются представления о
характере педагогической деятельности,
стереотипы и образцовые модели препода-
вателя, составляющие фундамент, на ко-
тором в дальнейшем строится все последу-
ющее педагогическое знание. Этот этап
можно обозначить как эмпирический уро�
вень педагогического профессионализма
будущих преподавателей.

Первым этапом в структуре непрерыв-
ного профессионально-педагогического
образования преподавателя технического
вуза, определенным в педагогической ли-
тературе как адаптационный, следует счи-
тать этап прохождения педагогической
практики в процессе обучения в магистра-
туре. С целью эффективной психолого-пе-
дагогической подготовки магистрантов и
оказания им консультативной поддержки
специалистами в области инженерной пе-
дагогики и психологии разработана и реа-
лизуется модульная программа методичес-
кой поддержки педагогической практики
магистрантов.

Следующим возможным этапом профес-
сионально-педагогического становления
преподавателя университета является обу�
чение в аспирантуре. До недавнего времени
педагогическая составляющая в программах

подготовки аспирантов практически отсут-
ствовала. В настоящее время учебными пла-
нами предусмотрено освоение
аспирантами блока дисциплин педагогиче-
ского направления. В ТПУ аспиранты про-
ходят обучение по модулям: «Профессио-
нальные компетенции преподавателя инже-
нерного вуза», «Дидактика инженерного
образования», «Методология подготовки и
написания диссертации», «Устная и пись-
менная научная речь», «Психологические
аспекты научной деятельности», «Теория и
практика создания учебных изданий» и др.

Вновь принятые научно-педагогические
работники университета, пополненные вы-
пускниками магистратуры, аспирантуры,
сотрудниками производственных и науч-
ных учреждений, не прошедших комплекс-
ную профессионально-педагогическую
подготовку в рамках освоения программы
«Преподаватель высшей школы», обучают-
ся по программе «Педагогический мини-
мум». Помимо реализации основной цели
– развитие готовности к образовательной
деятельности в университете – программа
предусматривает дальнейшее развитие про-
фессионально-педагогических компетен-
ций.

Прохождение педагогической практи-
ки в магистратуре, аспирантуре и обучение
по программе «Педагогический минимум»
способствуют формированию порогового
уровня развития педагогического профес-
сионализма преподавателей, позволяюще-
го вести образовательную деятельность в
университете.

Задачу комплексной профессионально-
педагогической подготовки к эффективной
педагогической деятельности в вузе реша-
ет дополнительная образовательная про-
грамма «Преподаватель высшей школы»,
которая обеспечивает фундаментальную
теоретическую подготовку молодых препо-
давателей в области инженерной педагоги-
ки и выводит их на базовый уровень педа-
гогического профессионализма.

Важным условием развития педагоги-
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ческого профессионализма начинающих
преподавателей технического вуза являет-
ся взаимная согласованность педагогичес-
кой составляющей программ магистерской
и аспирантской подготовки с программой
«Преподаватель высшей школы». Согласо-
ванность между программами реализуется
как на содержательном уровне – через со-
отношение результатов обучения по про-
граммам и их содержания, так и на органи-
зационном уровне – через обеспечение воз-
можности переаттестации взаимозаменяе-
мых дисциплин.

Непрерывное развитие педагогическо-
го профессионализма активно работающих
преподавателей обеспечивается комплек-
сом мер, включающих классические (ста-
жировки, курсы повышения квалифика-
ции) и инновационные (модульно-накопи-
тельная система) организационные формы
повышения педагогической квалификации
преподавателей [10; 11]. Традиционно в
университете преподавателям предлагают-
ся краткосрочные программы повышения
квалификации (72 часа) по приоритетным
направлениям модернизации образования.
Появление новых организационных форм
повышения квалификации преподавателей
в контексте реализации концепции непре-
рывного образования привело к созданию
в вузе гибкой модульно�накопительной
системы, способной обеспечить оператив-
ную информационную и методическую
поддержку их деятельности. Модульная
система, представленная набором проблем-
но-ориентированных образовательных
модулей, разработана в соответствии с тре-
бованиями к профессионально-педагоги-
ческим компетенциям преподавателя уни-
верситета, отраженными в Паспорте пре-
подавателя ТПУ. Так, на развитие способ-
ности преподавателя применять современ-
ные образовательные технологии
ориентированы следующие образователь-
ные модули:

«Технологии интерактивного обуче-
ния»;

«Современные аудиовизуальные
технологии в учебном процессе вуза»;

«Использование интерактивного де-
монстрационного оборудования в учебном
процессе»;

«Моделирование интерактивных
учебных занятий»;

«Принципы и методы обучения
взрослых».

Способность преподавателя применять
адекватные и объективные методы и сред-
ства для контроля и оценки достижения
студентами результатов обучения и целей
образовательных программ, в том числе
профессиональных и универсальных ком-
петенций выпускников, развивается при
освоении таких модулей, как:

«Разработка фондов оценочных
средств»;

«Проектирование и разработка оце-
ночных средств самостоятельной работы
студента»;

«Разработка тестовых материалов»;
«Комплексные методы оценивания

учебных достижений студентов в логике
компетентностного подхода»;

«Кредитно-рейтинговое оценива-
ние»;

«Оценка качества педагогических
контролирующих средств»;

«Использование компьютерных тех-
нологий в оценивании учебных достиже-
ний» и др.

Модульно-накопительная система наи-
более полно отвечает принципам личност-
но-ориентированного обучения: препода-
ватель может выбирать удобные сроки и
форму обучения, а также имеет возмож-
ность конструировать индивидуальный
план повышения квалификации, основани-
ем для которого являются результаты пред-
варительного анкетирования. Содержание
комплекса образовательных модулей и
программ повышения квалификации посто-
янно обновляется в соответствии с актуаль-
ными тенденциями развития образования.
Вариативность и многоуровневость про-
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грамм и модулей позволяет преподавате-
лям непрерывно совершенствовать свою
профессионально-педагогическую квали-
фикацию, способствуя высокому уровню
развития педагогического профессионализ-
ма.

Наряду с вышеупомянутыми програм-
мами повышения квалификации препода-
ватели, имеющие богатый опыт работы,
имеют возможность пройти подготовку по
программе «Международный преподава-
тель инженерного вуза – IGIP». Програм-
ма аккредитована Российским мониторин-
говым комитетом IGIP и соответствует
международному уровню требований к
профессионально-педагогическим компе-
тенциям инженера-педагога.

Отличительной особенностью про-
грамм системы дополнительного профес-
сионально-педагогического образования
преподавателей инженерного вуза являет-
ся продуктивный характер образователь-
ной деятельности слушателей. В рамках
освоения программ они выполняют инди-
видуальные проекты, направленные на ре-
шение конкретной методической задачи.
Как правило, проекты носят проблемно-
ориентированный характер и по итогам
выполнения внедряются в практику обра-
зовательного процесса кафедры. Препо-
даватели модернизируют документы учеб-
но-методического комплекса дисциплин,
разрабатывают материалы фонда оценоч-
ных средств, планируют содержание и
организацию самостоятельной работы
студентов, проектируют разделы учебных
изданий, осваивают технологии электрон-
ного обучения, создают электронные об-
разовательные ресурсы и др.

Эффективность реализации процесса
непрерывного развития педагогического
профессионализма преподавателей инже-
нерного вуза в системе дополнительного
профессионального образования обеспечи-
вает комплекс выявленных организацион-
но-педагогических условий и образователь-
ных технологий, составляющих организа�

ционно�технологический компонент Мо�
дели.

Основываясь на зарубежном и отече-
ственном опыте организации профессио-
нально-педагогической подготовки препо-
давателей, к числу образовательных техно-
логий мы отнесли: современные формы
(проблемные лекции, исследовательские
семинары, вебинары, диалоговые тренин-
ги, лабораторные практикумы, мастер-
классы, проектные сессии, консультации),
средства (локальные и сетевые образова-
тельные ресурсы нового поколения, фонд
оценочных средств и др.) и интерактивные
методы обучения (проблемно-ориентиро-
ванное обучение, междисциплинарное про-
ектно-организованное обучение, сетевое и
онлайн-обучение и др.).

К числу выявленных организационно-
педагогических условий относятся: форми-
рование устойчивой мотивации преподава-
телей на непрерывное развитие педагоги-
ческого профессионализма через самоди-
агностику и рефлексию своей профессио-
нальной деятельности («мотивация»),
реализация обучения НПР в системе повы-
шения квалификации в соответствии с прин-
ципами личностно-ориентированного и
контекстного обучения («реализация»),
организация информационно-методичес-
кого сопровождения, обеспечивающего
дистанционную поддержку профессио-
нально-педагогического развития препода-
вателей («поддержка»).

Результативный компонент Модели
предполагает развитие профессионально-
педагогических компетенций преподавате-
лей через реализацию образовательных
проектов в виде УМКД, электронных об-
разовательных ресурсов, фонда оценочных
средств и др.

Заключение. Анализ научно-педагоги-
ческой литературы и изучение передового
зарубежного и отечественного опыта под-
готовки педагогических кадров инженер-
ного вуза позволили разработать модель
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непрерывного развития педагогического
профессионализма преподавателя инже-
нерного вуза. Модель включает взаимо-
обусловленные компоненты: целевой, ме-
тодологический, структурно-содержатель-
ный, организационно-технологический и
результативный. Непрерывность развития
педагогического профессионализма препо-
давателя обеспечивается диверсификаци-
ей программ повышения квалификации с
учетом категории слушателей.

Разработанная в ТПУ система повыше-
ния квалификации преподавателей ориен-
тирована на Паспорт компетенций и явля-
ется стимулирующим фактором в услови-
ях аттестации преподавательских кадров.
Реализация многоуровневой системы повы-
шения педагогического профессионализма
преподавателей показала достаточно высо-
кую эффективность предложенной нами
модели, которая подтверждается выполне-
нием реальных проектов, внедренных в
ткань образовательного процесса универ-
ситета.
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