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Аннотация. Российская система образования постоянно претерпевает обновление, естественное в процес-

се непрерывного развития науки, технологий и общества. В связи с этим возникает очевидная необходимость 

непрерывного профессионального образования преподавателей вузов, которые потом, в свою очередь, разра-

батывают инновационный контент и вносят изменения в процесс обучения студентов всех направлений под-

готовки. Важной целью каждой образовательной организации является поддержание на должном уровне и 

постоянное непрерывное повышение качества образования. Поэтому результатом освоения преподавателем 

программы курсов повышения квалификации должно стать совершенствование профессиональных компе-

тенций, которые как раз и необходимы для повышения качества преподавания. На пути достижения этой це-

ли возникает ряд проблем, решение которых требует особого внимания со стороны как руководства универ-

ситета, так и каждого преподавателя. При этом основным аспектом является целесообразное грамотное вы-

страивание общих образовательных стратегий и индивидуальных траекторий повышения квалификации для 

каждого преподавателя в зависимости от характера профессиональной деятельности. В статье представлены 

анализ и сравнительная характеристика индивидуальных образовательных траекторий повышения квалифи-

кации преподавателей технического и педагогического университетов на примере Поволжского государ-

ственного университета телекоммуникаций и информатики и Самарского государственного социально-педа-

гогического университета. 

Ключевые слова: повышение квалификации; профессиональная компетентность педагога; профессио-

нальная мобильность; система непрерывного образования преподавателей вуза; профессиональное развитие 

педагога. 
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Abstract. The Russian education system is constantly undergoing updates, natural in the process of continuous 

development of science, technology and society. In this regard, there is an obvious need for continuous professional 

education of university teachers, who then, in turn, develop innovative content and make changes in the learning pro-

cess for students of all fields of study. An important goal of each educational organization is to maintain the proper 

level and continuous improvement of the quality of education. Therefore, the result of the teacher’s mastering a pro-

gram of advanced training courses should be the improvement of professional competencies, which are just neces-

sary to improve the quality of teaching. On the way to achieve this goal, a number of problems arise, the solution of 

which requires special attention from both the university management and each teacher. At the same time, the main 

aspect is the expedient competent construction of general educational strategies and individual trajectories of profes-

sional development for each teacher, depending on the nature of professional activity. The article presents an analysis 

and comparative characteristics of individual educational trajectories of advanced training of teachers of technical 

and pedagogical universities on the example of the Povolzhskiy State University of Telecommunications and Infor-

matics and the Samara State University of Social Sciences and Education. 
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Каждый человек, выбирая свой профессиональный 

путь, готовится ступить на него подготовленным в 

соответствии с теми условиями, в которых живет об-

щество, и с теми требованиями, которые оно предъ-

являет к данной области своего существования и 

процветания. Для этого в обществе создаются раз-

личные образовательные учреждения, целью которых 

становится качественная подготовка специалистов в 

любой сфере человеческой деятельности. Такие ор-

ганизации функционируют на всех этапах развития 

человека: дошкольные и школьные формальные и 

неформальные организации, учреждения среднего и 

высшего уровня профессионального образования. 

Начиная самостоятельную профессиональную карь-

еру, каждый понимает, что все происходящие изме-

нения в окружающей жизни неминуемо заставляют 

человека также изменять взгляд на свои профессио-

нальные обязанности, развивать в себе те компе-
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тентности, без которых успешность в работе невоз-

можна [1]. Для этого создаются и функционируют уч-

реждения дополнительного профессионального об-

разования для специалистов всех уровней квалифи-

кации. 

В системе профессионального образования одним 

из главных условий для усвоения необходимой на-

чальной профессиональной базы для каждого обуча-

ющегося является личность преподавателя [2; 3]. 

Именно преподаватель становится источником пере-

дачи накопленного в профессиональной сфере опы-

та, взглядов на различные ситуации и способы их 

разрешения. А потому преподаватель, как никто дру-

гой, нуждается в непрерывном повышении уровня 

своего образования. Преподаватели высшей школы, 

основной задачей которых становится совершенство-

вание профессиональных качеств работников всех 

сфер деятельности, в первую очередь, обязаны ви-

деть и находить наиболее эффективные и значимые 

направления усиления профессиональных компетен-

ций. Безусловно, преподаватель, заинтересованный в 

успешности своей работы, способен во многом и сам 

отслеживать актуальные направления в изменении 

вектора свой деятельности, но возможностей у орга-

низации, целенаправленно занимающейся перепод-

готовкой и совершенствованием качеств специали-

ста, несомненно, больше. Преподаватель всегда дол-

жен быть в курсе изменяющихся условий в своей про-

фессиональной деятельности, соответствовать всем 

современным требованиям к специалистам своего 

профиля, отслеживать статистику успешности специ-

алистов в своей области, быть готовым перенимать и 

передавать лучший опыт организации деятельности. 

Основные отличительные черты работы препода-

вателя – это мобильность в контексте готовности к 

любым изменениям, касающихся учебного процесса, 

начиная с образовательных стандартов и заканчивая 

переходом на дистанционное обучение; возрастаю-

щая доля самостоятельности в выборе содержания и 

технологий обучения; скорость принятия решений, 

корректных и целесообразных в данной ситуации; 

готовность брать на себя ответственность за приня-

тие, в том числе, и нестандартных креативных реше-

ний [4; 5]. Фактически те перемены, которые проис-

ходят в социуме и технологиях, требуют от препода-

вателя своевременного реагирования и быстрой адап-

тации к изменяющимся условиям. Еще несколько лет 

назад невозможно было себе представить, чтобы 

компетентность преподавателя хоть даже в незначи-

тельных вопросах уступала компетентности студен-

тов. А в настоящее время возникают области, каса-

ющиеся инфокоммуникационных технологий и ин-

форматики, в которых некоторые молодые люди, 

обучающиеся в университете, лучше осведомлены, 

нежели их преподаватели. Этот дисбаланс может быть 

компенсирован за счет постоянного саморазвития пре-

подавателя и своевременного повышения его квали-

фикации [6]. Важно отметить, что направления для 

совершенствования профессиональной подготовки и, 

при необходимости, переподготовки должен в пер-

вую очередь определять сам преподаватель. При этом 

уместно использовать как имеющиеся в арсенале 

собственного вуза ресурсы, так и предоставляемые 

другими организациями, но соответствующие запро-

сам личности и всей организации в целом [7]. Также 

крайне важно, чтобы преподаватель был психологи-

чески готов, открыт и позитивно настроен к иннова-

циям во всех сферах преподавания и к работе с 

быстро сменяющими друг друга поколениями моло-

дых людей [8]. 

Одним из условий успешности преподавателя яв-

ляется его профессиональная мобильность. Понятие 

профессиональной мобильности педагога по-разному 

трактуется в работах различных авторов. С одной 

стороны, профессиональную мобильность препода-

вателя можно рассматривать как адекватную свое-

временную и корректную реакцию на вызовы совре-

менности [9]. С другой стороны, профессиональную 

мобильность можно интерпретировать как способ-

ность изменить сферу деятельности или предметную 

область преподаваемых дисциплин [10]. Также ста-

новление профессиональной мобильности препода-

вателя может рассматриваться и как социальный за-

каз от общества и институтов системы высшего об-

разования [11]. Понятие профессиональной мобиль-

ности неразрывно связано с конкурентоспособностью, 

востребованностью успешного профессионала – пе-

дагога с большой буквы. В этом смысле мобильность 

выражается в возможности постоянно расширять 

пределы своих уже имеющихся профессиональных 

компетентностей и в то же время приобретать со-

вершенно новые выдвигаемые научно-техническим 

прогрессом и социумом компетенции [12]. Также 

ученые выделяют понятие социокультурной мобиль-

ности как части профессиональной мобильности пе-

дагога, что определяет необходимую способность эф-

фективно работать в поликультурной среде и адек-

ватно поддерживать любые социальные контакты [13]. 

Способами достижения профессиональной мобиль-

ности являются саморазвитие педагога, обмен опы-

том с коллегами, участие в работе конференций и 

курсы повышения квалификации [14]. 

Можно выделить определенные требования к си-

стеме дополнительного профессионального образова-

ния и курсам повышения квалификации преподава-

телей. Во-первых, инновационность – соответствие 

содержания курса новейшим технологиям и научным 

разработкам. Во-вторых, эволюционность и поступа-

тельность – внедрение инноваций при адекватном 

сохранении традиций отечественного образования. 

В-третьих, интегративность – предполагающая, что 

каждый курс повышения квалификации преподава-

теля охватывает несколько разноплановых факторов 

[15]. Например, при прохождении курсов, повыша-

ющих информационно-коммуникационную состав-

ляющую профессиональных компетенций, препода-

вателям предлагается возможность не только изу-

чить новый контент для создания презентаций, но и 

рассмотреть особенности такого вида представления 

информации с психолого-педагогической точки зре-

ния, учитывая особенности восприятия современных 

студентов поколения Z. 

Эффективность программ повышения квалифика-

ции, в ходе которых совершенствуются профессио-

нальные компетенции преподавателя, зависит от вы-

сокого уровня мотивации участников, от адекватного 

квалифицированного гибкого управления и от ак-

тивного участия слушателей и их включения во все 

этапы процесса, что подразумевает обмен опытом в 

ходе личных и онлайн-встреч, круглых столов. 
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Основной задачей университета является поддер-

жание на неизменно высоком уровне и постоянное 

непрерывное повышение качества преподавания. При 

выполнении этой важной задачи возникает ряд серь-

езных проблем, решение которых требует особого 

внимания как руководства университета, так и каж-

дого подразделения, каждой кафедры и каждого пре-

подавателя. Здесь главным аспектом является каче-

ственное и целесообразное выстраивание общих об-

разовательных стратегий и индивидуальных траек-

торий повышения квалификации для каждого препо-

давателя в зависимости от характера профессиональ-

ных потребностей в данный момент времени [16; 17]. 

Первоначальный уровень сформированности различ-

ных компетенций у преподавателей, естественно, не-

однороден, в силу различий в опыте, исходной ква-

лификации, наличия ученой степени и звания. По-

этому выявление этих особенностей и личных по-

требностей является крайне важным при выстраива-

нии стратегии повышения квалификации данного 

преподавателя [18; 19]. 

Как отмечают многие исследователи данной про-

блемы, различные стажировки и курсы, которые пред-

полагают универсальное обучение по единой усред-

ненной образовательной программе, перестают поль-

зоваться спросом в аудитории профессоров и препо-

давателей, то есть большинство потенциальных слу-

шателей отдают предпочтение индивидуальным про-

граммам, адаптированным под конкретные запросы 

и потребности обучающихся [20; 21]. Основным прин-

ципом такого рода обучения профессорско-препода-

вательского состава университета является выстраи-

вание и динамическое изменение образовательной 

стратегии. Индивидуальный подход к преподаванию 

курсов дополнительного образования во многом воз-

можен благодаря использованию инновационных циф-

ровых технологий, именно с помощью них может 

охватываться большое количество слушателей в раз-

ных точках страны со схожими интересами и требо-

ваниями к образовательной программе. Но при этом 

все индивидуальные стратегии преподавателей дол-

жны встраиваться в общую систему, повышающую 

качество работы и рейтинг всей кафедры [22]. Что 

касается предметной области преподавания, то по-

вышение квалификации здесь состоит преимуще-

ственно в саморазвитии преподавателя и расшире-

нии получаемых новых знаний в других сферах с 

точки зрения их применения при преподавании кон-

кретной дисциплины [23]. 

Авторы статьи приводят опыт работы преподава-

телей кафедры высшей математики Поволжского го-

сударственного университета телекоммуникаций и ин-

форматики (ПГУТИ) и кафедры физики, математики 

и методики обучения Самарского государственного 

социально-педагогического университета (СГСПУ). 

Целью данной статьи является рассмотрение процес-

са выстраивания траектории повышения квалифика-

ции, анализ схожих точек таких траекторий и вари-

антов расхождений, связанных с особенностями реа-

лизуемых каждым вузом направлений подготовки. 

Работа преподавателя математических дисциплин 

ПГУТИ и СГСПУ многогранна и ведется по многим 

направлениям. Основными являются учебная деятель-

ность по предмету (ведение лекционных и практиче-

ских занятий в разных формах); воспитательная дея-

тельность (как участие в различных внеучебных ме-

роприятиях, так и непрерывная воспитательная рабо-

та при каждой встрече); научно-исследовательская 

деятельность (разработка конкретного научного нап-

равления и публикация научных статей, участие в 

научных конференциях); научно-методическая дея-

тельность (издание учебных и методических посо-

бий, конспектов лекций и методических рекоменда-

ций для студентов, создание учебно-методических 

комплексов, рабочих программ и оценочных средств 

по дисциплинам кафедры). В каждом из этих направ-

лений деятельности преподавателю всегда видны 

перспективы своего профессионального развития и, 

соответственно, пути его своевременного достиже-

ния, в том числе благодаря повышению уровня своих 

компетенций через самообразование и курсы повы-

шения квалификации. 

Необходимость регулярного повышения квали-

фикации преподавателя регламентируется вузом. За-

метим, что раньше такие курсы планировались раз в 

пять лет, затем – раз в три года, и такой частоты ре-

ально хватало для поддержания должного уровня 

требуемых компетенций преподавателя. Но в по-

следние годы скорость современных образователь-

ных инноваций значительно возросла, и трендом ста-

ло непрерывное образование, поэтому преподаватели 

уже ежегодно, а порой и несколько раз в год прохо-

дят различные курсы повышения квалификации, обу-

чающие тренинги и семинары. 

Можно выделить несколько основных направле-

ний в тематике курсов повышения квалификации, ко-

торые проходят преподаватели ПГУТИ и СГСПУ. 

Во-первых, в одну большую группу можно поме-

стить курсы, связанные с повышением уровня ком-

петентности преподавателей в сфере цифровых ин-

фокоммуникационных технологий. В современном 

университете деятельность всех структур все больше 

и глубже переходит в цифровое пространство, что с 

необходимостью требует от всех сотрудников, в том 

числе от преподавателей, быстрого и гибкого реаги-

рования на изменения в развивающейся инфокомму-

никационной среде. Например, когда произошел рез-

кий переход на дистанционные формы обучения, 

своевременная информационная поддержка препо-

давателей помогла сделать этот процесс безболез-

ненным и качество образования не пострадало. Та-

ким образом, в инфокоммуникационном направлении 

рассматриваются и новые платформы (Zoom, Micro-

softTeams, MatrixElement) с использованием их пол-

ного функционала, и переход на другие операцион-

ные системы (Linux, RedОС), и новые технологии и 

новейшие гаджеты для педагогической деятельности 

(презентации, интерактивная доска, графические план-

шеты), и работа в новой корпоративной информаци-

онной среде (АРМ ГС, 1С). 

Во вторую группу можно объединить программы 
повышения квалификации, охватывающие деятель-
ность преподавателя в русле менеджмента качества, 
куда можно отнести и ориентирование в цифровом 
документообороте, и составление портфолио и уча-
стие в рейтинге преподавателей, и разработку рабо-
чих программ и оценочных средств дисциплин в со-
ответствии с изменяющимися федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами. Все 
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это помогает активно войти в работу создаваемого 
цифрового университета вуза. 

Эти две группы направлений входят в траекторию 

повышения квалификации практически всех препо-

давателей ПГУТИ и СГСПУ. Для некоторых препо-

давателей также актуальными являются направления 

подготовки, посвященные публикационной деятель-

ности и участию в различного рода грантах. Поэтому 

в рамках своей индивидуальной образовательной тра-

ектории они изучают вопросы оформления заявок на 

гранты различного уровня – индивидуально и в со-

ставе группы, вопросы оформления заявок на гранты 

и конкурсы студенческих научных работ, возможно-

сти работы с российскими и зарубежными наукомет-

рическими базами, аспекты защиты авторских прав и 

интеллектуальной собственности. 

Следующим большим направлением повышения 

квалификации сотрудников ПГУТИ и СГСПУ явля-

ется психолого-педагогическое, в рамках которого 

изучаются психологические особенности современ-

ной молодежи, характеристики и частота смены но-

вых поколений, современные педагогические техно-

логии. Также к этому направлению можно отнести 

психологические тренинги для профилактики про-

фессионального выгорания и компенсирования про-

фессиональных деформаций личности, которые вы-

ражаются в стремлении контролировать всё и вся, 

перфекционизме, неумении делегировать обязанно-

сти. Знания, полученные в рамках курсов психолого-

педагогического направления, преподаватели могут 

использовать не только при очном взаимодействии 

со студентами на занятиях, но и при составлении 

учебных пособий, адаптированных для особенностей 

восприятия современных молодых людей [24] – пре-

обладание практического над теоретическим, возрас-

тание количества блок-схем для выстраивания поня-

тийного аппарата и иллюстрации применения мате-

матических методов, включение заданий практиче-

ской направленности, различающихся для каждого 

конкретного направления подготовки. 

Также есть программы, которые в обязательном 

порядке включаются во все образовательные траек-

тории курсов повышения квалификации – это соци-

ально значимое направление, где, например, рас-

сматриваются вопросы инклюзивного образования в 

высшем учебном заведении, вопросы оказания пер-

вой доврачебной помощи и охраны труда. 

Выстраивание индивидуальной траектории по-

вышения квалификации будет оптимальным и дей-

ственным при учете не только инновационных вея-

ний и актуальных направлений, но и при постоянном 

мониторинге трудностей во всех сферах деятельно-

сти конкретного преподавателя. При прохождении 

аттестации преподаватель обязан подготовить отчет 

обо всех направлениях своей деятельности, анализ 

которого как раз и позволяет выявить моменты, тре-

бующие корректировки. 

На базе ПГУТИ создан и давно успешно функци-

онирует Самарский региональный телекоммуникаци-

онный тренинг-центр (СРТТЦ), который осуществ-

ляет подготовку и переподготовку специалистов в 

сфере телекоммуникаций, проводит курсы повыше-

ния квалификации, в том числе и для преподавателей 

ПГУТИ. Тесная связь между ПГУТИ и СРТТЦ поз-

воляет создавать курсы повышения квалификации 

для преподавателей, оперативно ориентируясь на их 

запросы и нужды. Поэтому многие преподаватели 

ПГУТИ ежегодно проходят различные курсы именно 

в СРТТЦ, особенно востребована слушателями тема-

тика, связанная с новейшими инфокоммуникацион-

ными технологиями. Грани применения современ-

ных цифровых технологий постоянно расширяются и 

в большей степени затрагивают, на наш взгляд, тех-

нические вузы. Кроме того, одной из проблем препо-

давательских кадров является порой фактическое от-

ставание уровня компетентности некоторых препо-

давателей от уровня знаний современных техноло-

гий, который есть у студентов. В связи с этим и пре-

подавателям технического вуза необходимо вникать 

в эти новые структуры и направления. Подобная ор-

ганизация функционирует и в СГСПУ – Педагогиче-

ский технопарк «Кванториум» им. В.Ф. Волкодавова 

и Технопарк универсальных педагогических компе-

тенций, который осуществляет подготовку педагоги-

ческих работников для обеспечения системы образо-

вания высококвалифицированными кадрами. 

Кроме того, преподаватели ПГУТИ и СГСПУ 

проходят стажировки и курсы повышения квалифи-

кации во внешних организациях, реализующих про-

граммы дополнительного профессионального обра-

зования и обладающих высоким рейтингом на рынке 

образовательных услуг (Университет Иннополис, 

ФГБОУ ВО «Московский технический университет 

связи и информатики», ФГАОУ ВО «Самарский на-

циональный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королёва», НОЧУ ДПО «Центр по-

вышения квалификации и охраны труда», ФАУ ДПО 

«Самарский учебный центр Федеральной противопо-

жарной службы», Институт дополнительного про-

фессионального образования ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технологический 

университет», ФГАОУ ДПО «Академия Минпросве-

щения России»). 

Общая система дополнительного профессиональ-

ного образования и курсов повышения квалифика-

ции на данном этапе не строится «сверху вниз», ко-

гда приказ о прохождении подобных мероприятий 

исходит от руководства. Трендом современного выс-

шего образования является вариант «снизу вверх», 

характеризующийся в первую очередь осознанно-

стью каждого преподавателя, когда он сам принима-

ет решение о необходимости такого обучения и вы-

бирает место и организацию, где он пройдет эти кур-

сы, а руководство университета поддерживает препо-

давателя в стремлении повысить уровень своих про-

фессиональных компетенций в различных направле-

ниях деятельности. Одним из основных и прогрес-

сивных моментов организации повышения квалифи-

кации в ПГУТИ и в СГСПУ является то, что препо-

даватель может сам выбирать, какие профессиональ-

ные компетенции ему стоит сформировать или уси-

лить, в каком направлении развиваться и, соответст-

венно, какие курсы для этого выбрать. 

В качестве примера рассмотрим схему построе-

ния индивидуальных траекторий стажировок и кур-

сов повышения квалификации, пройденных за по-

следние три года преподавателями кафедры высшей 

математики ПГУТИ и кафедры физики, математики 

и методики обучения СГСПУ (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема траекторий повышения квалификации. 
Обозначения: (1) – новые платформы; (2) – операционные системы; (3) – новые IT-технологии; 

(4) – корпоративная информационная среда; (5) – цифровой документооборот; 
(6) – портфолио и рейтинг; (7) – рабочие программы и ОС по новым ФГОС; 

(8) – заявки на гранты; (9) – студенческая НИР; (10) – наукометрические базы; 
(11) – защита авторских прав; (12) – психология современной молодежи; 

(13) – педагогические технологии; (14) – психологические тренинги; 
(15) – инклюзия в высшем образовании; (16) – первая доврачебная помощь; (17) – охрана труда 

 

 

Проведенный анализ показывает, что прохожде-

ние повышения квалификации по ряду определенных 

направлений инициируется и контролируется ру-

ководством вузов, что обеспечивает стопроцентный 

охват преподавательского состава. При этом наличие 

множественных ответвлений демонстрирует непре-

рывный учет каждым преподавателем своих акту-

альных и потенциальных профессиональных воз-

можностей. Анализ средневзвешенного процентного 

соотношения по направлениям курсов показывает, 

что преподаватели ПГУТИ более мотивированы на 

изучение инфокоммуникационных технологий, а пре-

подаватели СГСПУ в большей степени ориентирова-

ны на усиление психолого-педагогической компетент-

ности. 

Итогом проведенного исследования является вы-

вод о том, что современные проблемы российского 

образования требуют от преподавателя высшей шко-
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лы формирования и развития новых профессиональ-

ных компетенций, определяющих творческий подход 

к преподаванию, новый уровень информационной 

культуры, способность к динамическому критиче-

скому анализу каждого промежуточного и итогового 

результатов педагогической деятельности. Большую 

роль в этом процессе играют курсы повышения ква-

лификации, прохождение которых должно следовать 

индивидуальной образовательной траектории, выст-

роенной с учетом интересов каждого преподавателя, 

неизменно находящегося в центре собственной карь-

еры и стремящегося быть успешным, что позволит 

одновременно и освоить или усовершенствовать не-

обходимые компетенции, и избежать профессиона-

льного выгорания. 
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