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муникативных и психологических барьеров.
Формирование умений работать над стерео2
типами восприятия и деятельности стано2
вится важнейшим направлением повышения
квалификации преподавателя вуза.
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В современных условиях приобретенная
квалификация не может рассматриваться
как некий стабильный набор профессио2
нальных умений и навыков. Согласно ис2
следованиям зарубежных и отечественных
экспертов, объем профессиональных зна2
ний каждого специалиста в среднем дол2
жен обновляться каждые пять лет как ми2
нимум на 50% [1, с. 473]. Таким образом,
актуализируется проблема обучения на
протяжении всей профессиональной карь2
еры.

Прежний профессиональный опыт, сте2
реотипы деятельности и мышления препо2
давателя часто становятся серьезным барь2
ером для освоения новых подходов в тео2
рии и практике образования. Многолетний
опыт работы автора в системе повышения
квалификации преподавателей вуза позво2
ляет сделать вывод о наличии у преподава2
телей различных форм профессиональных
деформаций, таких как педагогический дог2
матизм («я и так все знаю»); индифферен2
тизм («зачем мне это надо?»), консерватизм.
Проведенное нами исследование, направ2
ленное на определение характеристик от2
рицательного имиджа преподавателя вуза
(контент2анализ 576 сообщений слушате2
лей программы «Преподаватель высшей
школы»), выявило, что большинство из них
относится к сфере педагогической комму2
никации и к специфике занимаемой педа2
гогической позиции: «Страдает манией ве2
личия и претендует на непогрешимость. У
него установки: “Я знаю о предмете все, и
пусть попробует кто2нибудь с этим поспо2
рить”, “Есть две точки зрения: одна моя,
другая – неправильная”»; «Позволяет себе
лестные и нелестные сравнения между по2
токами и курсами»; «Не обращает долж2
ного внимания на свой внешний вид, мане2
ры и привычки, жесты, выражение лица,
речевую культуру»; «Весьма трудно пред2
ставить идеального преподавателя, блестя2
ще ораторствующего на лекциях и ведуще2
го практические занятия, который в обще2
нии со своими коллегами не позволял бы

себе грубость, элементы подсиживания,
неприкрытого соперничества» [2, c. 84]. К
аналогичному выводу приходит Г.Б. Скок,
исследовавшая возможности повышения
педагогического мастерства преподавате2
лей высшей школы посредством коррекции
и самокоррекции деятельности. В деятель2
ности преподавателей технических вузов
обнаружились стойкие стереотипы, кото2
рые практически не осознаются и потому
не воспринимаются как проявления про2
фессиональной деформации. В качестве
способа их преодоления предлагается «иде2
альная модель педагогической деятельно2
сти», с которой преподаватель вуза мог бы
соотносить как свою деятельность, так и
деятельность коллег [3].

Между тем анализ преподавателями
вуза собственной профессиональной дея2
тельности вызывает у них значительные
затруднения, о чем свидетельствуют и ре2
зультаты педагогических исследований.
Подобное явление, на наш взгляд, объяс2
няется недостаточной психолого2педагоги2
ческой подготовкой преподавателей, отсут2
ствием системы понятий, в терминах кото2
рой они могли бы рефлексировать свою
жизнь и деятельность. Особую актуаль2
ность приобретает разработка научно2прак2
тического инструментария, объединяюще2
го «внешнюю» психологическую помощь и
методику самосовершенствования самих
субъектов образовательной деятельности
при анализе собственной деятельности.

Проектируя и осуществляя обучение
преподавателей вуза в системе повышения
квалификации, необходимо учитывать пси2
хологические особенности взрослых обу2
чающихся: невысокий уровень обучаемос2
ти, обусловленный снижением с возрастом
умения учиться и познавательных способ2
ностей, меньшая заинтересованность в са2
моразвитии и неготовность к профессио2
нальному и личностному росту [4, с. 89–
191]. Возникает потребность в особых лич2
ностно2ориентированных технологиях
профессионального обучения преподавате2
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лей вуза, которые основываются на следу2
ющих положениях: признание профессио2
нального развития личности главной целью
профессионально2образовательного про2
цесса; ориентация на субъективный профес2
сиональный опыт преподавателя и учет его
индивидуально2психологических особен2
ностей; актуализация профессионально2
психологического потенциала специалиста
и удовлетворение потребности личности в
саморазвитии и самореализации [5, с. 395].
Практически значимыми становятся следу2
ющие личностно2ориентированные техно2
логии обучения: диалогические методы
обучения (групповые дискуссии, анализ
профессиональных ситуаций, диалогичес2
кие лекции); тренинг рефлексивности; пе2
дагогическая студия; профессионально2
поведенческий тренинг; виртуальная ре2
структуризация социально2профессио2
нальной жизни.

Главными приоритетами обучения, спо2
собствующими профессиональному и лич2
ностному росту педагога, становятся: ак2
туализация его личного и профессиональ2
ного опыта (как положительного, так и от2
рицательного); диагностика личностных
особенностей; формирование позитивной
Я2концепции; учет индивидуальной систе2
мы профессионально2личностных ценнос2
тей, содействие ценностному обмену и про2
фессиональному сотрудничеству в процес2
се межличностного общения на занятиях;
совершенствование техники диалогового и
партнерского взаимодействия.

Построение занятий с преподавателя2
ми вуза в системе повышения квалифика2
ции базируется на положениях так на2
зываемого андрагогического подхода:
взрослый человек осознает себя самостоя2
тельной, самоуправляемой личностью, об2
ладающей запасом жизненного и профес2
сионального опыта – важного источника
обучения его самого и его коллег; он крити2
чески относится к любым попыткам руко2
водить им; в основе его готовности к обуче2
нию лежит стремление решать свои жиз2

ненно важные проблемы, достигая конк2
ретных целей (прагматический подход);
приоритет самостоятельной деятельности.
Слушатель имеет возможность влиять на
ход занятий (допустим, включать свой лич2
ный опыт в поле обсуждения какой2либо
психолого2педагогической, личной или
имиджевой проблемы), на выбор его мето2
дов и форм [6, с. 8]. Элективность обуче2
ния, означающая предоставление препода2
вателям определенной свободы при выбо2
ре целей, содержания, форм, методов, ме2
ста обучения и средств оценивания резуль2
татов, позволяет варьировать различные
способы преподавания.

В современной профессиональной педа2
гогике андрагогические принципы обуче2
ния, преподавания, учения взрослых обос2
нованы в парадигме личностно2ориентиро2
ванного образования взрослых. Среди них:
принцип природосообразности – учет за2
кономерностей природного развития лич2
ности взрослого, укрепление и поддержа2
ние его физического и психического здо2
ровья; принцип культуросообразности –
обеспечение обучения, воспитания, само2
воспитания, самоорганизации личности в
контексте культуры, понимаемой как сре2
да, в которой личность развивается через
общечеловеческие, общенациональные и
региональные ценности; принцип индиви2
дуально2личностного подхода – опора на
уникальность каждой личности, её потреб2
ность в культурной идентификации как
высшем показателе эффективности обра2
зования, ориентация на развитие творчес2
кого потенциала личности; принцип ценно2
стно2смысловой направленности образова2
ния – создание условий для обретения
каждой личностью смысла своего образо2
вания, самообразования, смысла жизни,
личностных смыслов [7].

Актуализация и проблематизация лич2
ного и профессионально2педагогического
опыта обучения способствуют развитию
рефлексивных способностей преподавате2
ля, коррекции его личностно2профессио2
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нального профиля. Расширение индивиду2
ально2значимого опыта обучаемых воз2
можно за счет экстраполяции старого опы2
та на новую ситуацию, например, при
обсуждении фрагмента фильма, выступле2
ния. При этом создается провокация не2
удовлетворенности как границами своего
опыта, своих знаний и умений, так и своей
личной ограниченностью, обусловленной
множеством социальных и профессиональ2
ных стереотипов. Обозначая, проговаривая
и проблематизируя свой опыт, слушатель
приходит к самоосмыслению и переосмыс2
лению, что стимулирует процессы рефлек2
сии.

Логика конструирования занятий в си2
стеме повышения квалификации заключа2
ется в актуализации личного опыта участ2
ников через разрушение сдерживающих
профессиональных и личных стереотипов.
Ведущий становится равноправным участ2
ником, имеющим право на свою точку
зрения, медиатором и фасилитатором в
группе, проблематизатором в ситуации
дискуссии. Групповая работа предполага2
ет широкий простор для творческих форм
презентации, разнообразие аксессуаров,
информационных источников, включая ви2
део2 и аудиотехнику. Успешность группо2
вой работы зависит от соблюдения прин2
ципа психологического равенства позиций,
согласно которому участники, дополняя и
развивая общее смысловое поле, способ2
ствуют дополнению и развитию психоло2
гического опыта каждого. Опыт общения с
преподавателями на курсах повышения
квалификации показывает, что одной из
значимых проблем профессиональной со2
циализации является развитие позитивно2
го самонастроя, построение оптимистичес2
кой гипотезы собственного профессио2
нального Я. Преподавателю необходимо
учиться познавать себя, специфику своих
эмоциональных состояний, чтобы управ2
лять ими, не подавляя, а анализируя при2
чины их появления и последствия, прини2
мая себя во всем разнообразии когнитив2

ных, эмоциональных и поведенческих про2
явлений.

Практика показывает, что наиболее
эффективной формой проведения занятий
является педагогическая студия – комп2
лексные практические занятия, направлен2
ные на всестороннее овладение определен2
ной темой педагогической практики. Педа2
гогическая студия реализует функцию под2
держки (суппортивную), одновременно
содействуя тому, чтобы педагоги2практи2
ки овладевали новыми достижениями пе2
дагогики [8, с. 164]. Как оптимальная фор2
ма проведения занятий, она стимулирует
появление ценностных новообразований
личности преподавателя. Погружаясь в
определенные профессиональные пробле2
мы (мифы в педагогической деятельности,
профессиональные деформации, барьеры и
конфликты в педагогической коммуника2
ции), преподаватель вуза становится в
осмысленно2критическое положение по от2
ношению к своему профессиональному
опыту.

Можно выделить следующие этапы про2
ведения занятия в форме педагогической
студии: пролог, этюд, экспликация, реф2
лексия. Основная задача пролога – органи2
зация психологического настроя на совме2
стную деятельность, инициирование физи2
ческих и духовных сил на активную работу
в группе; в прологе определяются тема,
цель, мотив предстоящей деятельности. В
этюде для обсуждения предлагается образ,
иллюстрация какого2либо педагогическо2
го явления, которое предстоит осмысли2
вать и которое обозначено в теме деятель2
ности. Образное представление явления
необходимо для того, чтобы предотвратить
формальное восприятие знаний. Централь2
ная часть студийной работы – эксплика2
ция, где разворачивается логическая цепь
размышлений слушателей: обобщаются
факты, определяются понятия, делаются
выводы. На рефлексивном этапе происхо2
дит осмысление значимости проведенной
работы и обмен впечатлениями между
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участниками занятия (эмоциональный и
аналитический уровни).

Неисчерпаемым потенциалом для акту2
ализации и развития ценностных предпоч2
тений преподавателя вуза обладают техни2
ки арт�терапии (коллаж, рисунок, рабо2
та с готовыми художественными произве2
дениями, маскотерапия). Арт2терапия на2
правлена на поиск творческих решений
проблемы, способствует развитию креатив2
ных способностей личности, то есть апел2
лирует к самости, внутренним силам чело2
века. Используя язык визуальной, пласти2
ческой или аудиальной экспрессии,
арт2терапия является необходимой в тех
ситуациях, где вербальный способ комму2
никации невозможен или нежелателен.
Изобразительная продукция становится
средством изучения и детализации профес2
сиональных ценностей, взглядов на смысл
профессиональной деятельности, на осо2
бенности взаимодействия со студентами.
Арт2терапевтическая мастерская создает
уникальные условия для погружения пре2
подавателя в пространство игры и импро2
визации, позволяет освобождаться от сте2
реотипов деятельности и поведения. Про2
странство творчества является целиком
ресурсной зоной, то есть зоной развития
человека [9, с. 18].

Техники арт2терапии позволяют мате2
риализовать и прояснить какую2либо пе2
дагогическую ситуацию или феномен (на2
пример, взаимоотношения со студентами,
идеальный или отрицательный образ спе2
циалиста и др.). Участники студии детали2
зируют конкретный педагогический фено2
мен, имея возможность исследовать, видо2
изменять его, а вместе с ним и свое отноше2
ние к нему. Особый интерес слушатели
проявляют к рисуночным техникам «я ре2
альное», «я идеальное», «личный и профес2
сиональный герб», к коллажной технике
«идеальный педагог», к конструированию
маски «я в профессиональном сообществе»,
«я глазами своих студентов», причем ин2

терпретация творческих работ производит2
ся самим автором.

Приходим к выводу, что оптимальными
условиями, которые позволяют преподава2
телям гармонично существовать и реализо2
ваться в современной системе повышения
квалификации, являются: включение их в
ситуации, инициирующие развитие реф2
лексивных способностей; стимулирование
процесса самопознания; раскрепощение во
время общения и формирование коммуни2
кативной и эмоциональной компетентнос2
ти; реализация открытой личностной пози2
ции; проживание нового личностного опы2
та.
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