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На современном этапе социально-эконо
мического развития страны происходят 
значительные изменения в организации об
разовательного процесса современного ву
за в связи с массовым переходом на уров-
невую систему образования. Ведущим ста
новится компетентностный подход в про
фессиональной подготовке, предполагаю
щий создание условий для проявления сту-

дентами освоенных компетенций. Вводятся 
модульный принцип в построении образо
вательных программ и балльно-рейтиговая 
система учета достижений студентов, пре
дусматривающие реализацию новых форм 
организации самостоятельной работы сту
дентов. У молодых людей появляется ре
альная возможность построения индивиду
ального образовательного маршрута, уси-

187 



ПЕДАГОГИКА 

ливается их личная ответственность за ре
зультаты образования. Изменяются отно
шения преподавателей со студентами, они 
выстраиваются на основе диалога, расши
ряется сотрудничество с социальными 
партнерами и работодателями. 

Происходящие в вузе преобразования не 
могут не затрагивать воспитательную дея
тельность со студентами как неотъемле
мую составляющую современного профес
сионального образования. В недавно при
нятой программе развития образования в 
Российской Федерации на 2013–2020 годы 
одной из целей является повышение эф
фективности реализации молодежной по
литики в интересах инновационного соци
ально ориентированного развития страны. 
В качестве задачи отмечается необходи
мость обеспечения эффективной системы 
по социализации и самореализации моло
дежи, по развитию её потенциала. Совре
менные преподаватели испытывают значи
тельные трудности в организации воспита
тельной работы со студентами, так как за
частую полагают, что студенты — это до
вольно взрослые люди, которых уже не 
нужно воспитывать. Но при этом забыва
ют, что это — тот период взросления чело
века, когда еще происходит активное ста
новление мировоззрения, существует по
требность в активном общении и взаимо
действии с разными людьми. Чрезвычайно 
важно помогать студентам в этих поисках, 
создавать условия для освоения ими зна
чимых ценностей, что и является смыслом 
процесса воспитания. 

В процессе исследования нами было ус
тановлено, что воспитательную деятель
ность со студентами в современном вузе 
целесообразно направлять на организацию 
их коллективной жизнедеятельности путем 
создания различных студенческих сооб
ществ. Это позволит погрузить студентов в 
созидательную деятельность и общение, 
помочь им самим создавать значимые со
бытия, позволяющие формировать отно
шение к миру, к Другому, к самому себе. 

Роль преподавателей в этом процессе со
стоит в оказании индивидуальной педаго
гической поддержки, которая способствует 
развитию социальных компетенций [5]. 

Организация такой воспитательной дея
тельности предполагает специальную про
фессиональную подготовку преподавателя. 
Одной из массовых и традиционных форм 
подготовки преподавателей к решению но
вых профессиональных задач является по
вышение квалификации. Анализ предла
гаемых крупными педагогическими вузами 
Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Орен
бурга программ повышения квалификации 
показал, что этот перечень чрезвычайно 
широк, но охватывает в основном вопросы 
преподавания, организации образователь
ного процесса в вузе, использования новых 
технологий. Специально вопросы воспита
тельной деятельности со студентами в про
граммы повышения квалификации пока не 
внесены. Поэтому мы поставили задачу 
разработки такой программы, которая учи
тывает современные представления об об
разовании взрослых и тенденции развития 
университетского образования. 

При организации обучения преподава
телей в системе повышения квалификации, 
по мнению Д. Ф. Ильясова, необходимо 
учитывать следующие характеристики 
взрослых людей — такие, как профессио
нальная подготовка и специальность, жиз
ненный и профессиональный опыт, опыт 
учебной деятельности, курсовой подготов
ки и переподготовки, мотивация к повы
шению квалификации, которая обусловле
на возможностью решения профессиональ
ных и личных проблем, стремлением к не
прерывному практическому применению 
полученных знаний и умений на практике, 
повышенными требованиями к качеству и 
к результатам обучения [4]. Также целесо
образно использовать различные формы 
работы со слушателями, учитывая их жиз
ненный и профессиональный опыт. Как 
отмечает Л. П. Буева, «жизненный опыт — 
это особая личностная «призма», сквозь 
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которую воспринимается и оценивается 
мир» [2, с. 36]. Именно в опыте аккумули
руется все значимое, приобретаемое лич
ностью в процессе общения и деятельно
сти. М. Б. Митупов полагает, что формы 
работы должны быть такими, чтобы обуче
ние происходило в процессе деятельности 
и имело ярко выраженную практическую 
направленность [8]. Практическая направ
ленность обучения определяется специфи
кой обучения взрослых. Как отмечал 
Ю. Н. Кулюткин, «знание, которое осваи
вается взрослым человеком, оценивается 
им, прежде всего, как средство решения 
проблем и задач, возникающих в ходе 
практической деятельности» [7, с. 83]. В 
процессе обучения слушателей целесооб
разно исключить методы обучения, когда 
осуществляется только трансляция инфор
мации, важно создать условия для совме
стной деятельности преподавателя и слу
шателей. Целесообразно, чтобы слушатели 
стали активными участниками своего обу
чения, чтобы они могли выбирать место, 
время, темпы обучения [4]. При этом, как 
отмечает М. Б. Митупов, важно, чтобы 
обучение было ориентировано на создание 
педагогических продуктов, которые можно 
будет использовать на практике [8]. 

Среди форм обучения в системе повы
шения квалификации выделяют лекции, 
семинары, выездные практические занятия, 
конференции по обмену опытом, стажи
ровку, подготовку проектных работ, инди
видуальные и групповые консультации. 
Целесообразно увеличивать количество 
таких форм учебных занятий, которые по
зволяют организовывать активную практи
ку, направленную на совершенствование у 
слушателей теоретических знаний и спосо
бов практической деятельности [4; 
8]. Также важное место занимает самооб
разовательная деятельность как «форма 
самостоятельного планирования, организа
ции и достижения целей, поставленных в 
соответствии с индивидуальными потреб
ностями личности» [10, с. 205]. 

Как мы уже отмечали выше, сегодня 
многие вузы предлагают программы по
вышения квалификации. Что же может вы
ступать ориентиром для определения их 
проблематики, и каким образом могут быть 
тогда спланированы программы по разви
тию компетенции преподавателей в об
ласти воспитательной работы со студен
тами? По мнению И. С. Батраковой и 
В. А. Бордовского, имеет смысл ориенти
роваться на следующие условия построе
ния современных программ повышения 
квалификации [1]. 

Во-первых, программы повышения ква
лификации должны быть построены с уче
том конкретных проблем вуза, что позво
ляет реально погрузиться в обсуждение 
проблем вуза, определить пути их решения 
в контексте системы ценностей, лежащей в 
основе миссии вуза. 

Во-вторых, программы должны быть 
модульными. Модульное построение про
грамм повышения квалификации профес-
сорско-преподавательского состава обес
печивает построение индивидуального 
маршрута слушателя с учетом его потреб
ностей, интересов, способностей. Модуль
ные программы повышения квалификации 
позволяют гибко реагировать на запросы 
слушателей; работать на опережение в под
готовке специалистов; обеспечивать разви
тие профессиональной компетентности ву
зовских преподавателей с учетом сферы их 
профессиональной деятельности благодаря 
тому, что модули можно соединять в раз
личных комбинациях с другими модулями 
и создавать веер новых программ повыше
ния квалификации. 

В-третьих, в программах должна быть 
предусмотрена методическая поддержка 
слушателей с помощью учебно-методиче
ского комплекса. Цель разработки учеб
но-методического комплекса — обеспе
чение качества повышения квалификации 
педагогических кадров, адекватного не
прерывным процессам изменяющегося 
мира и общества. 
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В-четвертых, целесообразно использо
вание новых образовательных технологий, 
предусматривающих внедрение электрон
ных учебно-методических комплексов в 
процессе повышения квалификации препо
давателей. Отличие учебно-методического 
обеспечения электронного обучения от 
традиционных учебно-методических ком
плексов заключается в том, что существен
ным компонентом их структуры является 
дидактическая компьютерная среда. 

В-пятых, важным является определение 
критериев эффективности таких программ, 
которые обязательно должны включать 
оценивание слушателем своих достижений. 
На уровне отдельного человека результа
тивность программы повышения квалифи
кации вузовских преподавателей может 
оцениваться как в ее прямом воздействии 
на факторы, определяющие профессио
нальное развитие личности и уровень про
фессиональной компетентности, так и по 
возможностям роста горизонтальной и вер
тикальной карьеры специалистов. 

Целью обучения в системе постдиплом
ного образования является развитие про
фессиональной компетентности преподава
теля, способного решать новые профессио
нальные задачи в своей деятельности. Мы 
опираемся на группы задач, выявленные 
Е. Н. Глубоковой в процессе анализа за
труднений преподавателей [3]. С целью 
выявления затруднений преподавателей в 
вопросах организации воспитательной дея
тельности со студентами и профессиональ
ных потребностей нами был проведен оп
рос заместителей деканов по воспитатель
ной работе, кураторов студенческих сооб
ществ (всего — 35 человек). Для этого бы
ла разработана анкета, которая включала 
два блока вопросов. Первый блок вопросов 
был связан с выявлением потребностей ор
ганизаторов воспитательной деятельности 
в прохождении повышения квалификации, 
с содержанием обучения. В результате бы
ло установлено, что в обучении, прежде 
всего, заинтересованы преподаватели, ко-

торые не имеют большого практического 
опыта осуществления воспитательной дея
тельности. Вместе с тем некоторые рес
понденты отметили, что готовы принять 
участие в реализации программы повыше
ния квалификации — представить опыт 
практической деятельности или пригласить 
слушателей принять участие в такой дея
тельности. Большинство опрошенных от
метили, что хотели бы узнать о приоритет
ных направлениях воспитания со студен
тами, о формах, технологиях, состоянии 
воспитательной деятельности в универси
тете, об опыте реализации различных про
ектов, о содержании деятельности. 

Второй блок вопросов был связан с ор
ганизацией повышения квалификации. 
Респондентам было предложено назвать 
наиболее продуктивные формы обучения, 
сформулировать предложения по органи
зации взаимодействия. В результате опроса 
был составлен перечень наиболее продук
тивных форм обучения, среди них: учебно-
проектировочный семинар, обучение в 
действии, стажировка, практикум решения 
воспитательных задач, мастер-класс, мас
терская. Респонденты отметили, что хотели 
бы в процессе обучения оформить методи
ческие разработки, проекты или програм
мы деятельности кураторов, которые мож
но было бы использовать в практической 
деятельности. Многие отметили необходи
мость дистанционной поддержки, а также 
высказали предложение предоставить воз
можность для обмена опытом. 

Опираясь на данные опроса, а также на 
теоретические положения о повышении 
квалификации и обучении взрослых, нами 
была разработана программа повышения 
квалификации преподавателей по про
грамме организации воспитательной дея
тельности в вузе. 

Цель программы: подготовка специали
стов, способных решать профессиональные 
задачи, связанные с реализацией воспита
тельной функции высшего профессиональ
ного образования в современном вузе, в 

190 



Виды дифференциации образовательного процесса… 

соответствии с переходом на уровневое об
разование и с современными ориентирами 
государственной молодежной политики 
Российской Федерации. 

Задачи программы ориентированы на 
развитие мотивации преподавателей к ос
воению деятельности куратора академиче
ской группы и организатора воспитатель
ной работы; на создание условий для груп
повой работы и для активного взаимодей
ствия в целях развития готовности к объе
динению студентов в сообщество. Слуша
телям программы важно приобрести новый 
опыт работы с современными студентами: 

- создавать условия для развития дру
жеской атмосферы в студенческой группе 
и для приобретения студентами опыта ра
боты в команде, для саморазвития лично
сти студента и развития созидательной 
деятельности студентов; 

- стимулировать стремление студентов 
к рефлексии, связанной с их профессио
нальной деятельностью и жизнедеятельно
стью студенческого сообщества; 

- включать студентов в социально зна
чимую работу, связанную с их будущей 
профессиональной деятельностью педаго
гов-воспитателей; 

- создавать условия для реализации 
студентами общественно значимых ини
циатив, связанных с профессиональной 
деятельностью; 

- содействовать защите интересов и 
прав студентов. 

Содержание программы включает пять 
основных блоков: 

1. «Воспитательная деятельность в вузе 
в контексте государственной молодежной 
политики» — раскрывает вопросы совре
менной молодежной политики, требований 
стандартов к созданию воспитательной 
среды в вузе, организации воспитательной 
деятельности со студентами, в том числе с 
иностранными. 

2. «Профессиональная деятельность ор
ганизатора воспитательной деятельности» — 
включает вопросы, связанные с особенно-

стями деятельности кураторов академиче
ских групп, а также современные формы и 
технологии воспитательной деятельности 
со студентами. 

3. «Современный студент и значимые 
для него проблемы» — раскрывает лично-
стно-значимые проблемы молодых людей, 
особенности педагогической поддержки 
(особенно в ситуациях конфликта), сочета
ния административного управления и са
моуправления студентов. 

4. «Организация жизнедеятельности 
студенческого сообщества» — анализ тех
нологий построения группового взаимо
действия, организации сотрудничества в 
студенческой группе, в сообществе. 

5. «Вовлечение студентов в социально 
значимую деятельность» — предусматри
вает изучение особенностей содержания и 
организации деятельности творческих 
студенческих сообществ; включение сту
дентов в социально значимую проектную 
деятельность в контексте осваиваемой 
ими профессиональной образовательной 
программы; поддержку исследователь
ской деятельности студентов, пути реше
ния проблем асоциального поведения 
студентов. 

Программа предполагает проведение 
лекций с использованием современных пе
дагогических технологий, а также семи
нарских занятий, практикумов, носящих 
проектировочный характер, с элементами 
проигрывания ситуаций, практикума реше
ния профессиональных задач организатора 
воспитательной деятельности в вузе. Важ
ным методом является запись на видео 
опыта деятельности студенческих сооб
ществ и объединений и последующий ана
лиз записей на лабораторных занятиях. 
Программа предусматривает проведение 
круглых столов с участием специалистов в 
различных областях, знакомство со сту
денческими сообществами университета, 
участие в интернет-форуме, посвященном 
работе организатора воспитательной дея
тельности. 
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ПЕДАГОГИКА 

Особенность разработанной программы 
состоит в том, что она является средством 
научно-методического сопровождения вос
питательной деятельности преподавателя 
вуза. Именно поэтому программа предпо
лагает не только проведение лекций и се
минаров, но и взаимопосещение факульте
тов, выполнение практических заданий, 

связанных с реальной воспитательной ра
ботой в университете (обучение в дейст
вии), дифференцированную работу c ма
лыми группами слушателей, участие в про
ведении и в организации учебно-проек
тировочных семинаров для студентов, 
практикумы решения воспитательных за
дач, мастер-классы, мастерские. 
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