
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В российскую систему высшего образо2
вания энергично внедряется новая для нас
концепция «национальных исследователь2
ских университетов». Центральная идея
этой концепции, навеянная ориентировкой
на Запад, состоит в том, что в вузах страте2
гическое значение следует придавать раз2
витию научно2исследовательских работ в
инновационных направлениях и, соответ2
ственно, максимально концентрировать
потенциал, силы и время преподавателей на
широком развёртывании ими таких работ,
в первую очередь – имеющих высокую
экономическую отдачу и конкретное прак2
тическое приложение.

В частности, в учебном процессе препо2
даватели прежде всего должны быть наце2
лены на привлечение студентов к совмест2
ным исследовательским разработкам. И,
естественно, именно «научные показатели»
(число публикаций и патентов, грантов и
премий, индекс цитируемости в журналах,
особенно в зарубежных, уровень оснащён2
ности лабораторий новым оборудованием
и объём финансирования исследований и
др.) являются главнейшими индикаторами
модных в наше время многочисленных «рей2
тингов» престижности университетов.
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Меняется и структура управления выс2
шим образованием. На первый план выдви2
гается пристальный формально2статисти2
ческий контроль за проведением научных
исследований: составление многочислен2
ных и многопараметрических отчётов об их
результатах, о статьях и монографиях, а
также подсчёт индекса Хирша и других ин2
дексов цитирования каждого преподавате2
ля и проч. Всё больший удельный вес в от2
чётах вузов приобретает графа о поступле2
нии «внебюджетных» средств.

Безусловно, научно2исследовательская
компонента должна, просто обязана при2
сутствовать в функционировании каждого
вуза и в профессиональной деятельности
каждого педагога. Воистину, университет
– это место, где ведутся исследования, и
только поэтому там учат. Однако заметим,
что эта компонента – отнюдь не современ2
ная «инновация»: участие в научных иссле2
дованиях, публикация научных статей и
монографий, вовлечение студентов в науч2
ную работу, руководство творчеством ас2
пирантов и т.п. всегда представляли собой
неотъемлемую, предусмотренную регла2
ментом составляющую работы советской
высшей школы. Если непредвзято огля2
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нуться назад, то можно без труда вспо2
мнить наших выдающихся учёных, наши
всемирно известные научные школы, кото2
рые творили именно в стенах университе2
тов и институтов.

Нисколько не умаляя значение научно2
исследовательской деятельности в вузе,
хотелось бы акцентировать внимание на
другом, на наш взгляд – основном, аспекте
жизни университетов. К сожалению, о нём
сегодня как2то слишком мало говорят, его
значение непроизвольно или конъюнктур2
но оставляется в тени, недооценивается и
даже постепенно, но неуклонно снижает2
ся. Речь пойдёт, казалось бы, о банальной,
но фундаментальной и вечной истине: уни2
верситет – прежде всего учебное заведение.
Выступая на Х съезде Российского союза
ректоров (30 октября 2014 г.), Президент
России В.В. Путин со всей определённос2
тью особо это подчеркнул: «Главная зада2
ча высшего учебного заведения – подготов2
ка специалистов. … Вуз создаётся не для
того, чтобы деньги зарабатывать, а для того,
чтобы студентов готовить».

Первостепенной для высшей школы
всегда была и неизменно остаётся задача
давать качественное образование всем сту2
дентам, готовить из них добротных специ2
алистов. Ибо только достаточная масса
выпускников вузов (профессионалов высо2
кого класса и рядовых практических работ2
ников), занятых самой различной (яркой
творческой или черновой повседневной)
абсолютно необходимой эффективной ра2
ботой в различных сферах жизни общества,
составляет тот «интеллектуальный капи2
тал», который выступает гарантом успеш2
ного и динамичного административно2по2
литического, хозяйственно2экономическо2
го, финансового, научно2технического, со2
циального, культурного развития страны.

И только кропотливое обучение педа2
гогами всего контингента студентов даёт
возможность «селекционировать» из них
единичных перспективных учёных2иссле2
дователей, способных генерировать новые

идеи и тем самым двигать вперёд науку,
проводить исследования, имеющие высо2
кую экономическую отдачу и конкретную
практическую приложимость. Но такие
профессионалы не могут формироваться в
вузовских аудиториях и лабораториях
сами по себе, стихийно и автоматически.
Этот процесс требует от всех сотрудников
вузов огромных усилий, высокого профес2
сионализма и креативности, человечности
и терпеливого внимания.

Обеспечить эффективность подготовки
добротных специалистов – прямая обязан2
ность прежде всего руководителей вузов,
всех вузовских преподавателей, ассистен2
тов, доцентов, профессоров, непосред2
ственно работающих со студентами, осо2
бенно младших курсов. От того, насколько
качественным и личностно ориентирован2
ным будет предметное обучение в начале
университетского пути, насколько профес2
сионально педагогически и психологичес2
ки удастся разглядеть, оценить потенциал
каждого младшекурсника персонально и
обеспечить его развитие, зависит успеш2
ность его дальнейшей судьбы – и как спе2
циалиста2практика, и как учёного2исследо2
вателя.

Следовательно, для того чтобы выпус2
кать высококачественных специалистов,
высшей школе необходимо в первую оче2
редь заботиться о формировании высоко2
квалифицированного преподавательского
коллектива и поддержании его уровня. Без
решения проблемы адекватной подготовки
вузовских педагогических кадров невоз2
можно серьезно говорить о становлении и
развитии исследовательских университетов.

Каким же должен быть современный
высококвалифицированный преподаватель
высшей школы? Конечно, он обязан посто2
янно повышать свой научно2профессио2
нальный уровень, быть в курсе новых дос2
тижений в «своей» области знаний, следить
за новыми научными статьями и моногра2
фиями – как российскими, так и зарубеж2
ными. Он обязан активно, систематически
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заниматься и собственной исследователь2
ской работой, публиковать в журналах,
докладывать на форумах и внедрять в прак2
тику свои научные результаты. Это необ2
ходимо потому, что без серьёзной научно2
исследовательской работы по большому
счёту практически (за редчайшими исклю2
чениями) невозможна действительно эф2
фективная преподавательская работа.

Однако было бы глубочайшим заблуж2
дением сводить деятельность преподавате2
ля университета к деятельности научного
работника. Ибо преподаватель универси2
тета – это прежде всего Учитель, обучаю2
щий и воспитывающий молодое поколение
специалистов. Конечно, творчество научно2
го работника требует колоссального упор2
ного труда, больших умственных усилий –
совсем не просто настойчиво «беседовать»
с листами бумаги в библиотеке, терпеливо
искать объяснение какому2нибудь факту
или мучительно обдумывать план экспери2
мента в лаборатории. Но процесс приобще2
ния к знаниям студенческой аудитории,
разнородной по интеллектуальному потен2
циалу и творческим задаткам, по профес2
сиональной целеустремлённости и личност2
ным интересам, по психологическим осо2
бенностям и учебной дисциплине, далеко
не то же самое, что процесс участия в раз2
витии фундаментальной или прикладной
науки. Здесь требуются, сверх того, ещё и
совсем другие способности и даже – осо2
бый талант и настоящее человеколюбие.

Кстати, история науки свидетельству2
ет, что без квалифицированной и кропот2
ливой индивидуальной работы с ученика2
ми разного уровня в определенной мере
теряет свое значение, свой потенциал твор2
ческая деятельность даже самого талант2
ливого ученого. Ведь перспективы его тео2
ретических идей, концепций и построений,
прикладных разработок, конструкций и
изобретений неотделимы от воспитания им
своих продолжателей и последователей,
создания своей научной школы. В свою оче2
редь, история образования подтверждает,

что педагогическое мастерство и препода2
вательский дар невозможно в полной мере
реализовать без глубокой компетентности
в науке, без самостоятельного и упорного
исследовательского поиска.

Аксиомой является то, что преподава2
ние любой дисциплины – сложнейшая сфе2
ра человеческой деятельности, где отлич2
ное владение содержанием предмета и соб2
ственные достижения в творческих иссле2
дованиях сами по себе успеха совсем не га2
рантируют. Каждый, кто обратится к
своему студенческому прошлому, легко
вспомнит как тех преподавателей (подчас
без высоких научных званий), на занятия к
которым с радостью и нетерпением ходили
все сокурсники, так и тех преподавателей
(в том числе имевших большие научные за2
слуги), занятия которых проходили в ску2
чающей полупустой аудитории. Очевидно,
что для обеспечения успеха педагогу мало
быть учёным – надо ещё отлично владеть
всем сложнейшим технологическим комп2
лексом приёмов передачи знаний и органи2
зации учебного процесса. Необходимо не
только успешно творить новое, не толь�
ко отлично знать, что преподавать, но и
уметь преподавать.

Следуя новомодной терминологии,
можно было бы сказать: необходимо иметь
«компетенцию преподавателя» [1]. Нуж2
но постоянно обдумывать способы препод2
несения знаний, включая и дистанционные,
опробовать различные варианты объясне2
ний, демонстраций, описаний и выбирать
лучший из них, создавать удачные, привле2
кательные методические «изюминки» и яр2
кие, запоминающиеся примеры. Постоян2
но накапливая и осмысливая свой препода2
вательский опыт, обогащая его обсуж2
дениями с коллегами, творческий педагог
непрерывно собирает материал для форми2
рования собственного стиля преподавания
и реализации своей миссии.

Несомненно, что разработка авторских
курсов лекций, создание новых методиче2
ских разработок, написание современных
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учебников и учебных пособий, особенно по
новым направлениям науки и техники, –
актуальный, серьёзный и уважаемый труд,
крупный вклад в образование и науку. Ре2
зультаты такой деятельности фактически
представляют собой научные исследования
по теории и практике педагогического про2
цесса высшей школы. И разве работа над
действительно оригинальным, «своим»
курсом, удовлетворяющим потребности
студентов, над «своей» методикой, над «сво2
им» учебником требует меньше таланта,
сил, настойчивости, творчества, терпения,
чем работа над научной статьёй или моно2
графией?

Поэтому необходимо всячески и посто2
янно поддерживать и активно стимулиро2
вать поисковый интерес преподавателя ко
всем аспектам педагогической деятельнос2
ти, а общественное отношение к педагоги2
ческому творчеству должно быть такое же,
как и к научному.

Несомненна важность вовлечения сту2
дентов в серьёзную научно2исследователь2
скую работу. Однако совершенно очевид2
но, что участие студента в исследовании,
которое представляет собой действитель2
но настоящую научную работу, а не имита2
ционную «деловую игру» в науку, немыс2
лимо без его глубокой изначальной пред2
метной подготовки, без формирования
прочного профессионального задела –
овладения должным запасом основопола2
гающих, базисных знаний. (Конечно, изве2
стны случаи, когда младшекурсники, даже
школьники, и даже люди без образования
совершали открытия: инсайт может посе2
тить любого, однако не стоит уповать на
счастливые, редчайшие исключения.)

Значит, залогом успешного привлечения
студентов к серьёзным научным исследо2
ваниям в значительной степени является
качество того «знаниевого» фундамента,
который должен быть в них заложен в ходе
обучения на первых курсах университета.
А это могут обеспечить только высококва2
лифицированные преподаватели, готовые к

такого рода деятельности во всех отноше2
ниях – и в педагогическом, и в научном, и
просто в человеческом.

Как же обстоят дела с преподаватель2
скими кадрами в нашей высшей школе?
Наиболее серьёзным и актуальным явля2
ется вопрос о том, как пополнять педаго2
гический коллектив вуза креативными,
творческими молодыми преподавателями.

Преподавателей «от Бога» в универси2
тет никто «со стороны» не пришлёт – вы2
ращивать, готовить их для себя он должен
сам. Ещё С.И. Гессен в качестве одного из
трёх самых главных, узловых принципов
высшей школы выделил «способность уни2
верситета к самовосполнению путём под2
готовки преподавателей и учёных». И в са2
мом деле, задумаемся: где, кроме как в са2
мом техническом университете, можно
воспитать новое пополнение умелых пре2
подавателей, например, для кафедры «Хо2
лодная штамповка металлов»? Поэтому
формирование молодой профессионально
компетентной и педагогически обученной
преподавательской смены является важ�
нейшей, системообразующей функцией
всех вузов, единственно могущей обеспе2
чить надежную базу для дальнейшего по2
ступательного развития системы подготов2
ки для страны специалистов с высшим об2
разованием.

Но как у нас обычно осуществляется
формирование этой смены? На преподава2
тельские должности университетских ка2
федр приходят в основном молодые люди,
отбираемые из числа успешно обучавших2
ся в аспирантуре и защитивших вполне ка2
чественные диссертации. Каждый из них
действительно получил обширный багаж
знаний по своей научной специальности,
зарекомендовал себя перспективным иссле2
дователем. Однако эти молодые люди в аб2
солютном большинстве своем совершенно
не знакомы ни с психологией и педагоги2
кой высшей школы, ни с общими принци2
пами, современными методиками и практи2
ческими приёмами эффективного препода2
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вания, они фактически не имеют каких2либо
навыков реальной преподавательской и
воспитательной работы со студентами.

Иначе говоря, в своей массе они не вла2
деют даже основами того, что называется
«педагогическим мастерством», без кото2
рого невозможно эффективно преподавать.
И потому их нужно обучать этому целе2
направленно и заранее. Но в нашей аспи2
рантуре ничему такому до последнего вре2
мени не учили: никакой специальной под2
готовки к преподавательской деятельнос2
ти не предусматривалось (поскольку трёх2
летнего срока часто не хватало даже на
выполнение диссертационной работы), а
включавшаяся в аспирантский учебный
план «педагогическая практика» (всего2то
50 часов!) проходила без продуманного ру2
ководства, зачастую формально и бессис2
темно.

Нельзя не отметить, что в академичес2
кой среде весьма широко распространено
мнение, будто любой толковый молодой
исследователь за несколько лет работы
преподавателем вуза самостоятельно на2
учится всему необходимому «методом проб
и ошибок» и автоматически станет хорошим
педагогом. Такая точка зрения представля2
ется глубоко ошибочной. Но даже если с
этим и согласиться, не слишком ли негу2
манно уготовить нескольким сменам сту2
дентов роль «подопытных мышек» для са2
моформирования педагога? Не потеряем ли
мы за годы такого эксперимента перспек2
тивных молодых людей, к которым не было
найдено умелого подхода, которые не по2
лучили должного внимания и соответству2
ющего обучения? Конечно, того, кто не хо2
чет или не способен преподавать, всё равно
не удастся приобщить к таинствам этого
мастерства. Но тому, кто чувствует призва2
ние передавать свои знания молодёжи,
надо помочь как можно мягче и легче (и для
него, и для его учеников) пройти тернис2
тый путь становления педагога.

Нельзя не упомянуть и еще один важ2
ный аспект целесообразности педагогичес2

кой подготовки аспирантов, особо актуаль2
ный в связи с активно обсуждаемой сегод2
ня темой гуманизации образования. Мы
весьма неохотно признавали, что среди за2
вершивших обучение в аспирантуре моло2
дых людей (и даже среди «успешно защи2
тившихся») всегда имелась значительная
группа тех, кто, будучи, несомненно, гра2
мотным «предметником», был лишён твор2
ческой искры и в дальнейшем оказывался
не в состоянии продолжать глубокие науч2
ные исследования, активно генерировать
новые идеи, публиковать новаторские ра2
боты. Конечно, это не их вина – каждый
человек занимает своё собственное место в
науке, предопределённое его возможнос2
тями. Однако хорошо известно, что многие
из таких молодых людей, имея весьма вы2
сокий уровень профессиональной квалифи2
кации, проявляют серьезный интерес к пре2
подаванию и готовы им заниматься. Про2
думанная система психолого2педагогичес2
кой подготовки аспирантов могла бы
открыть для каждого из них реальную воз2
можность действительно укрепиться в сво2
ём желании стать преподавателем, приоб2
щиться к этому специфическому виду дея2
тельности и затем прийти на важную для
общества работу или послужила бы свое2
образным объективным фильтром, позво2
ляющим аспиранту вовремя осознать, что
это дело – «не его».

Нельзя не учитывать и ещё один фак2
тор. Как правило, самостоятельная трудо2
вая карьера очень многих выпускников ас2
пирантуры, какой бы разнообразной она ни
была, рано или поздно оказывается, по раз2
ным причинам, полностью или частично
связанной с преподаванием в учебных за2
ведениях.

Педагогическая подготовка аспирантов
позволит вузам регулярно пополнять свой
преподавательский корпус новыми перспек2
тивными кадрами, что особенно важно для
его омоложения и преодоления печальных
последствий имевшей место «внешней и
внутренней утечки мозгов» из высшей шко2
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лы. Но для этого потребуется серьёзно пе2
ресмотреть и модифицировать программу
обучения в аспирантуре.

В середине 19902х годов Министерство
образования РФ сделало один шаг в нуж2
ном направлении: вузам разрешили откры2
вать программу «Преподаватель высшей
школы», обучаясь на которой аспирант мог
по своему желанию параллельно с работой
над диссертацией овладевать основами пе2
дагогического мастерства. Так, например,
в МГУ по инициативе ректора, академика
В.А. Садовничего в 1997 г. был организо2
ван и до сих пор успешно функционирует
факультет педагогического образования,
куда приходит обучаться значительное чис2
ло аспирантов различных специальностей.
Здесь накоплен богатый методический
опыт, систематически ведётся научно2прак2
тическая работа, издается специальный
журнал «Педагогическое образование».

Нельзя не отметить, что серьезное вни2
мание педагогической стороне образования
аспирантов уделяет и сообщество инженер2
ных вузов, внедряющих программу «Инже2
нерная педагогика»; в первую очередь хо2
телось бы назвать Московский автомобиль2
но2дорожный государственный техничес2
кий университет.

Однако идея педагогической подготов2
ки аспирантов в рамках программы «Пре2
подаватель высшей школы», к сожалению,
не получила во многих вузах ни широкого
распространения, ни реального продолже2
ния. Весьма странно и то, что подготовка
молодых исследователей к преподаватель2
ской работе рассматривается не как фун2
дамент кадровой политики вузов, а всего
лишь как второстепенное «дополнительное
образование», и потому слушателям при2
ходится платить за своё обучение самосто2
ятельно.

Сегодня в связи с переходом к новой
парадигме обучения в аспирантуре появи2
лась реальная возможность обеспечить как
теоретическую подготовку аспирантов к
преподавательской деятельности, так и их

реальное участие в живом и многогранном
педагогическом процессе. Тем самым пер2
вое слово в названии аспирантской квали2
фикации «Преподаватель2исследователь»
удастся наполнить вполне конкретным со2
держанием. А для того чтобы в образова2
нии будущего преподавателя педагогичес2
кая компонента действительно оказалась
существенной, имело бы смысл установить,
что молодой человек, претендующий на
преподавательскую должность, не может
участвовать в конкурсных выборах без
представления документа о полученной им
педагогической подготовке.

Содержание обучения аспирантов нахо2
дится сейчас в центре многочисленных и
заинтересованных обсуждений. В качестве
примера можно упомянуть конструктив2
ную дискуссию на проведенном журналом
«Высшее образование в России» круглом
столе «Современная аспирантура и судьба
института повышения квалификации» [2],
в ходе которой были высказаны, в частно2
сти, и интересные предложения по подго2
товке аспирантов к преподавательской ра2
боте. Мы также вкратце перечислим те на2
правления, которые, по нашему мнению,
следовало бы в той или иной форме вклю2
чить в программу подготовки преподавате2
ля, ибо без них немыслим педагог2профес2
сионал.

В современных условиях главнейшую
роль играет личностно2ориентированное
обучение. А это означает, что преподава2
тель должен иметь необходимые познания
в области психологии, владеть психологи2
ческими инструментами. Современный пе2
дагог высшей школы должен быть знаком
с теорией обучения, уметь слушать и пони2
мать молодёжь, уметь находить подход к
каждому отдельному студенту и устанав2
ливать контакт с целой аудиторией, управ2
лять ею. Кстати, всем подобным психоло2
гическим аспектам преподавания раньше, во
времена «классно2урочной системы», уде2
лялось весьма слабое внимание, а потому
многие действующие преподаватели имеют
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обо всём этом довольно смутное представ2
ление.

В настоящее время мы наблюдаем це2
лый ряд вызовов, диктуемых, во2первых,
резким ростом объёма информации, под2
лежащим усвоению и осмыслению студен2
тами, во2вторых, появлением специфичес2
ких административных требований к их
«знаниям, умениям и навыкам» и перехо2
дом на компетентностную парадигму обра2
зования, в2третьих, «индикаторной оцен2
кой» как «качества» конкретного выпуск2
ника вуза, так и отдельного педагога и вуза
в целом. Возможность достойно ответить
на эти вызовы в значительной степени
определяется знакомством преподавателя
с общими фундаментальными положения2
ми дидактики, осознанием им специфики
процесса преподавания в современном уни2
верситете, владением проектными и актив2
ными методами обучения, умением нахо2
дить, использовать и создавать нужные пе2
дагогические приёмы. Дать необходимые
конкретные знания по всем этим вопросам,
которые можно и нужно применить в прак2
тической работе со студентами, призвана
педагогика высшей школы [3; 4]. И очень
жаль, что значительная часть действующе2
го преподавательского корпуса фактичес2
ки не знакома с основными положениями
этой науки и, более того, весьма скептичес2
ки относится к необходимости с ними по2
знакомиться.

Было бы ошибкой думать, что психоло2
го2педагогическое образование необходи2
мо исключительно тем, кто предполагает
посвятить себя преподаванию. Активное
знакомство с психологией и педагогикой
имеет и важное «общечеловеческое» зна2
чение, ибо дает реально полезные для по2
вседневной жизни познания, воспитывает
умение разбираться в поведении людей,
контактировать с ними, передавать им свои
знания, руководить командой при выпол2
нении общего дела, быть терпимым, терпе2
ливым, тактичным, толерантным, коммуни2
кабельным. Все это, безусловно, пригодит2

ся и поможет и на работе, и в семье, и в
любом коллективе.

Преподавание любого предмета в уни2
верситете XXI века немыслимо без полно2
ценного освоения современных информаци�
онно�компьютерных и мультимедийных
образовательных технологий. Речь уже
идёт не о техническом «управлении компь2
ютером», не об умении использовать про2
стейшие программы и опции. Образно гово2
ря, сегодня преподавание должен осуществ2
лять тандем «преподаватель – компьютер».
На повестке дня – активное привлечение
компьютера, Интернета, электронных и
мультимедийных продуктов для проведения
занятий, проверки результатов обучения,
развития у студентов навыков самостоятель2
ного получения знаний, внедрение дистан2
ционного обучения, использование интерак2
тивных методов обучения и др. Все мы по2
мним, как ещё совсем недавно преподавате2
ли вузов проходили курсы «компьютерного
ликбеза»; сейчас настало время сделать оче2
редной, новый шаг вперёд.

Педагогическая деятельность – это
большое и трудное искусство, своеобраз2
ный «театр одного актёра», а каждое заня2
тие – своего рода мастер2класс. И потому
педагогу следует по возможности осваи2
вать элементы актёрского мастерства, ора2
торского искусства, риторики, грамотнос2
ти и техники русской речи, тактики и логи2
ки толерантного ведения дискуссии. И ко2
нечно, каждый преподаватель должен рас2
ширять свой культурный кругозор, знать и
понимать настроения и желания молодё2
жи, быть настоящим интеллигентом, граж2
данином и гуманистом.

Исключительно важное значение имеет
овладение педагогом новыми практически2
ми приёмами методики преподавания кон2
кретной, «своей», дисциплины, причём он
должен не только их знать, но и быть спо2
собен активно и эффективно их применять.
Здесь ставка должна быть сделана прежде
всего на стимулирование собственных под2
ходов и наработок в преподавании, на по2
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иск оригинальных, авторских методичес2
ких находок, на их обсуждение и публика2
цию. Методика преподавания любой науки
– это, по большому счёту, неотъемлемая
часть самой этой науки, ибо без обучения,
пропаганды, популяризации, распростра2
нения, без складывающихся творческих
коллективов преподавателей и студентов
наука существовать и развиваться не может.
Именно с мастерского преподавания начи2
нается формирование научной школы. Не2
даром в программы международных кон2
ференций по отдельным областям знания,
наряду с «научными» секциями, почти все2
гда входят и специальные секции по мето2
дике преподавания соответствующей дис2
циплины.

Наконец, надо специально подчеркнуть
необходимость обеспечения знакомства
преподавателей с целями и задачами воспи�
тательной работы со студентами, освое2
ния современных методик её организации.
Это особенно сложная и особо важная про2
блема – что хорошо выразил И. Кант: «Два
человеческих изобретения можно считать
самыми трудными: искусство управлять и
искусство воспитывать».

Ещё совсем недавно само слово «воспи2
тание» было объявлено у нас чуть ли не
ругательным, но сама жизнь убедительно
продемонстрировала, к каким катастрофи2
ческим последствиям это привело. Перед
преподавателем снова ставится задача не
просто передавать своим студентам некую
сумму знаний, приобщать их к самостоя2
тельному труду, мышлению и творчеству,
но и помогать им стать людьми XXI века,
гражданами нашей Родины, эффективно и
честно работающими членами трудового
коллектива. Очень чётко и ёмко в своём
выступлении на Х съезде Российского со2
юза ректоров сформулировал эту задачу
В.В. Путин: «Если мы с вами не сможем
сформировать, воспитать хорошего специ2
алиста, у нас, конечно, не будет будуще2
го... Но если мы… не воспитаем человека
самодостаточного, но осознающего себя

частью большой великой многонациональ2
ной и многоконфессиональной общности …
у нас с вами не будет страны».

Как это ни печально, характерная осо2
бенность многих наших даже весьма ква2
лифицированных работников – отсутствие
интереса к порученному делу, стремления
относиться к нему ответственно и педан2
тично, неумение трудиться с должной от2
дачей сил, а подчас и нежелание вообще
просто работать. Не сделать, тем более во2
время, или сделать кое2как, не предусмот2
реть, не согласовать, не позаботиться и не
подстраховать, не предупредить, забыть,
перепутать, потерять – всё это обычные
глаголы для описания нашего «трудового
менталитета». Мы всегда делали акцент
прежде всего на передаче знаний и обуче2
нии навыкам. «Суровая правда жизни» по2
казывает, что ещё более актуальной явля2
ется задача воспитания умения и желания
добросовестно работать, быть исполни2
тельным, аккуратным и дисциплинирован2
ным, болеющим за результат труда. Этот
аспект подготовки кадров и называют «вос2
питательной работой».

Говоря о качестве педагогических кад2
ров, нельзя не подумать об уже работаю2
щих в вузах преподавателях старших по2
колений. Безусловно, подавляющая их
часть – люди с большим стажем и богатым
опытом преподавательской работы, через
руки которых прошло не одно поколение
студентов, специалисты с глубокими пред2
метными знаниями, внёсшие серьёзный
вклад в науку. (Не будем лукавить: в наших
вузах достаточно и тех, кто формально от2
бывает «преподавательскую повинность»,
и тех, кому преподавательская работа про2
сто противопоказана, но не о них мы ведём
речь.) Однако работа педагога требует по2
стоянного и систематичного освоения мно2
гочисленных современных методов, мето2
дик, технологий, средств обучения, овла2
дения всё новыми и новыми знаниями в сво2
ей предметной области, отслеживания по2
следних научных достижений. Нельзя не
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признать, что у многих вузовских препода2
вателей педагогический и предметный «ба2
гаж» сформировался достаточно давно, в
определённом смысле устарел, а самосто2
ятельно поддерживать его в полной мере
на уровне сегодняшних требований и но2
вых реалий далеко не всегда есть возмож2
ности и время. В этом нет вины добросове2
стных преподавателей – такова специфика
педагогической профессии.

Исправлять положение должна глубо2
ко продуманная и хорошо организованная
система повышения квалификации вузов2
ских преподавателей. В «елютинские вре2
мена» такая система была создана и успеш2
но функционировала, но, к сожалению,
затем была разрушена реформаторами от
образования. Если мы не на словах, а на
деле заинтересованы в том, чтобы добить2
ся подъёма отечественной высшей школы,
мы должны возродить эту систему, создать
схему её эффективной неформальной ра2
боты, внести в неё новое современное
содержание, в определённой мере учиты2
вающее те направления подготовки, о ко2
торых мы говорили выше. Она должна мак2
симально содействовать обеспечению абсо2
лютно необходимого качества образова2
тельной среды – постоянного повышения
педагогического и предметного уровня ра2
ботников высшей школы. И она должна
быть освобождена от формализма, когда
действительное повышение квалификации
подменяется фикцией – просто массовой
раздачей сертификатов с указанием часов
обучения.

Проблема повышения квалификации
наших преподавателей старших поколений
требует большого внимания и деликатного
подхода. Нельзя не учитывать предпочте2
ния и настроения самих преподавателей [5].
Нужно искать новые формы и стимулы
повышения ими квалификации. В частно2
сти, следует найти способ обеспечить им
возможности для научного роста, заверше2
ния диссертации, написания монографии.
Но жизнь идёт вперёд с фантастической

быстротой, меняются ориентиры и ценно2
сти конкретных знаний, открываются но2
вые факты, перспективные направления и
даже целые науки, появляются неведомые
раньше методики и технологии образова2
ния. И для того чтобы учить наших студен2
тов на уровне, соответствующем сегодняш2
ним условиям и требованиям, необходимо
заинтересовать преподавателей в овладе2
нии педагогическим мастерством и во вне2
дрении педагогических инноваций, создать
для этого все возможности.

Обсуждая дальнейшее развитие высшей
школы, мы всегда должны предвидеть, ка2
кие специалисты и в каком количестве бу2
дут необходимы. От этого зависит расши2
рение или сокращение числа обучающих2
ся, открытие новых и закрытие уже не
нужных направлений подготовки. Но суще�
ствуют «вечные» профессии; к ним от�
носится и профессия преподавателя вуза.
Реализация программы педагогического
обучения аспирантов и создание эффектив2
ной системы повышения квалификации
практикующих педагогов – те необходимые
шаги, благодаря которым наша высшая
школа получит реальную возможность
обеспечивать себя элитными научно2педа2
гогическими кадрами. Задача планомерно2
го и целенаправленного формирования та2
ких кадров наконец2то должна войти в спи2
сок приоритетов государственной полити2
ки в области образования.
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