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Профессия педагога как сфера чело-
веческой деятельности появилась в обще-
стве, когда возникла необходимость в пе-

редаче знаний и опыта, накопленных че-
ловечеством, трансляции их с целью 
дальнейшего развития и сохранения куль-
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туры, воспроизводства кадров с нужными 
ценностями, профессиональными знания-
ми, умениями, навыками [18]. 

Сегодня социально-экономический 
уровень производства требует от системы 
среднего профессионального образования 
новой, современной модели выпускника 
со сформированными общими и профес-
сиональными компетенциями непосредст-
венно в практико-ориентированном обра-
зовательном процессе: на производстве 
или в мастерских [12]. 

Поэтому в системе СПО педагог как 
субъект педагогической деятельности в 
процессе обучения должен не только под-
готовить студента к выполнению работы 
на реальном производстве по освоенным 
профессиям или должностям служащего, 
но и сформировать знания и умения, ко-
торые позволят будущему выступать вы-
пускнику на производстве в роли руково-
дителя среднего звена. 

Важное значение в процессе практи-
ческой подготовки имеет педагогическая 
позиция педагога как наставника. Рас-
сматривается выстраивание субъект-
субъектных отношений между преподава-
телем и студентом, с одной стороны, а с 
другой – рассматривается форма взаимо-
действия объектно-субъектная, когда объ-
ектом в отношениях будет являться не 
личность обучающегося, а процесс освое-
ния навыков профессиональной деятель-
ности и накопления профессионального 
опыта в процессе этой деятельности. 
Кроме того, функционал выпускника на 
производстве будет направлен на объекты 
– материалы, технологии и т.д. Таким об-
разом, в результате его производственной 
деятельности будут созданы материаль-
ные ценности [13]. 

Поэтому сегодня в условиях реализа-
ции федерального проекта «Профессио-
налитет» возникает потребность к реали-
зации педагогом СПО разных видов взаи-
модействия в образовательном процессе, 
что ставит задачу формирования готовно-
сти преподавателя работать в условиях 
изменений в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах среднего 
профессионального образования, измене-
ний требований к организации работы 

студента в новом формате [17]. Готов-
ность подразумевает не просто быть 
транслятором знаний для студента, а стать 
для него наставником, сопровождать на 
пути развития, делиться опытом, т.е. по-
мочь студенту стать профессионалом в 
условиях личностно-ориентированного 
образования. 

Решение данной задачи осложняется 
тем, что значительная часть студентов 
СПО – это выпускники 9-х классов, кото-
рые при выборе жизненного пути руково-
дствуются различными причинами, и 
большинство делает не до конца осознан-
ный выбор [12]. Многие из абитуриентов 
не имеют чёткого представления о своих 
профессиональных наклонностях и часто 
испытывают неуверенность при выборе 
профессии. А для школьников это первый 
обязательный, вынужденный выбор. При-
чины поступления в профессиональные 
образовательные учреждения по итогам 
проведённого анкетирования студентов, в 
котором участвовало 150 первокурсников, 
следующие: 

- получить выбранную профессию, 
специальность – 16%; 

- настояли родители – 20%; 
- пришли с друзьями – 16%; 
- нет желания участвовать в ЕГЭ – 

20%; 
- не нравится профиль класса (в 10 

классе выбирается профиль обучения) – 
12%; 

- не хотят получать высшее образова-
ние – 8%; 

- не интересно в школе, попросили 
уйти из школы – 8%. 

Таким образом, у многих школьников 
к моменту поступления в колледжи и тех-
никумы не сформировано понятие о полу-
чаемой профессии или специальности. 
Они имеют о ней лишь приблизительное, 
часто искаженное, представление. В этом 
отношении первый курс для студентов 
очень важно построить с учётом профиль-
ности содержания программ изучаемых 
учебных предметов, сделать пропедевти-
ческим для формирования целостного по-
нимания и осознанного отношения к бу-
дущей профессиональной деятельности. 
От того, насколько грамотно и заинтере-
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сованно преподаватели общеобразова-
тельных дисциплин подойдут к процессу 
самоопределения студента-первокурсни-
ка, будет зависеть его дальнейшая траек-
тория обучения в данном образовательном 
учреждении по выбранному направлению 
подготовки, характер его дальнейшего 
развития, уровень личностного и профес-
сионального роста на следующих курсах. 

Отмечая большую роль первых пре-
подавателей СПО, остановимся на их го-
товности к выполнению данной деятель-
ности. 

С введением понятия «практическая 
подготовка» в общеобразовательный цикл 
образовательной программы СПО в педа-
гогическом сообществе возникли споры о 
необходимости разработки профильного 
содержания общеобразовательных пред-
метов [1]. Это обусловлено выявленными 
в ходе анкетирования педагогов общеоб-
разовательного цикла колледжа следую-
щими факторами: 

- неподготовленность преподаватель-
ского состава (отсутствие необходимых 
знаний по направлению подготовки сту-
дентов) – 46%; 

- нежелание преподавателей менять 
траекторию своей деятельности, осваивая 
основы профессиональной грамотности – 
20%; 

- сложно довести эксперимент до 
конца, часто привычное берёт верх – 14%; 

- отсутствие мотивации для измене-
ния подхода к преподаванию предметов с 
профессиональной составляющей – 4%; 

- отсутствием необходимой методиче-
ской помощи для преподавания изменён-
ных предметов – 6%; 

- отсутствие навыков проектной дея-
тельности, необходимой при реализации 
программ – 6%; 

- неизбежны ошибки и неудачи – 4%. 
В итоге образовательные учреждения 

чаще всего вносят в учебные планы пер-
вого курса практическую подготовку 
лишь в вариативную дисциплину – «Вве-
дение в специальность» и наполняют Ин-
дивидуальный проект элементами про-
фессиональной направленности. 

Выявленная проблема потребовала 
разработать новые формы повышения 

квалификации педагогов в межкурсовой 
период, т.к. перестроечные процессы в 
современном профессиональном образо-
вании невозможны без оперативного реа-
гирования на новшества [11]. 

Сфера образования, как одна из важ-
нейших составляющих современного об-
щества, определяет его социально-эконо-
мические характеристики и является де-
терминирующей основой устойчивого 
развития государства. Педагогическое со-
общество получает социальный заказ от 
государства на участие в совершенствова-
нии системы образования, что требует 
внесение изменений к требованиям к ком-
петентности педагогов. Образование – это 
социокультурная технология, поэтому об-
разование должно готовить кадры, нуж-
ные обществу [2]. Профессиональное об-
разование имеет чётко обозначенную на-
правленность – подготовка личности к 
профессиональному труду. В связи с этим 
большое внимание уделяется успешности 
педагогической деятельности, усилению 
роли наставничества, усовершенствова-
нию подготовки преподавательского со-
става, особенно педагогов, которые толь-
ко в начале педагогического пути, но ко-
торые отличаются от преподавателей, 
имеющих большой педагогический стаж, 
новыми идеями, информационной гра-
мотностью, готовностью к инновацион-
ным формам преподавания, отсутствием 
«педагогической усталости» [6]. 

Большая удача для молодого препо-
давателя – это наставник, который успеш-
но реализован в профессии, владеет ин-
формационно-коммуникационной культу-
рой, умеет и использует новую информа-
цию в учебном процесс [3]. 

Для успешности преподавательской 
деятельности, в рамках компетентностно-
го подхода в образовании необходимо не 
только повышать коммуникативную куль-
туру, важно научиться работать с инфор-
мацией, уметь её систематизировать, 
уметь проводить диагностику, анализиро-
вать, а также владеть навыками и средст-
вами моделирования при решении задач 
профессиональной направленности [7]. 

Если говорить о педагогическом мас-
терстве в целом – это значит иметь ввиду, 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

320 

что основополагающим в условиях совре-
менного уровня образования является ви-
дение образовательного процесса как про-
екта от его начального этапа до итогового 
результата. Необходимо сформированное 
понимание целей педагогического про-
цесса, умение распределять имеющиеся 
ресурсы, владение техникой его поэтапно-
го построения и умение оценивать дос-
тигнутые результаты [15]. 

В образовательном учреждении важ-
ным средством повышения квалификации 
педагогов является профессионально вы-
строенная методическая работа препода-
вателей. Целью такой работы является 
развитие и формирование профессио-
нально значимых сторон личности препо-
давателя. В рамках достижения цели не-
обходимо развивать творческий потенци-
ал педагогов, формировать интерес к на-
учной и исследовательской деятельности. 
Необходимо совершенствовать его педа-
гогическую технику и культуру педагоги-
ческого общения [14]. 

Методическая поддержка способству-
ет повышению уровня квалификации, 
владению инновационными технология-
ми, внедрению прогрессивных изменений 
в содержание образования. Методическое 
сопровождение в образовательном учреж-
дении – это реальная помощь педагогам, 
возможность переформатироваться в ус-
ловиях частых изменений и многозадач-
ности [8]. 

Педагогическое самообразование 
формально можно разделить на две фор-
мы: индивидуальную и групповую. Не-
смотря на то, что при индивидуальной 
форме инициатором выбора направленно-
сти самообразования является педагог, 
административные органы, методические 
службы могут и инициировать этот про-
цесс и направить, и замотивировать [10]. 

Групповая форма самообразования, в 
том числе и в области среднего профес-
сионального образования, имеет несколь-
ко вариаций. Это методические объедине-
ния, практикумы, семинары, конференции, 
курсы различной направленности, т.е. ме-
роприятия, в процессе которых обеспечи-
вается обратная связь между педагогом и 
результатами самообразования [4]. 

Педагог в своей деятельности воспи-
тывает, обучает и развивает детей, подро-
стков, и насколько будет успешен резуль-
тат, определяется многими факторами. 
Каждый фактор является значимым, и 
пренебрежение одним из них может при-
вести к неудаче в образовательном про-
цессе. Главный фактор – это педагог, ко-
торый выступает и в роли преподавателя, 
и в роли воспитателя. Если педагог будет 
недостаточно подготовлен к своей про-
фессиональной деятельности, то постра-
дают, в первую очередь, дети. 

В условиях, когда к системе образо-
вания предъявляются новые требования, в 
условиях принципа вариативности, кото-
рый предоставляет возможность педаго-
гическим коллективам образовательных 
учреждений самим не только выбирать 
наиболее оптимальные варианты педаго-
гического процесса, но и конструировать 
этот процесс при использовании новых 
идей и технологий, открываются большие 
возможности по разработке моделей по-
вышения уровня квалификации (компе-
тентности) педагогов [9]. 

В деятельности по повышению компе-
тентности педагогов необходимо учиты-
вать, что в системе повышения квалифика-
ции педагогов в межкурсовой период воз-
никают следующие противоречия между: 

- существующей системой методиче-
ского сопровождения повышения профес-
сиональной компетентности преподавате-
лей и современными требованиями к об-
разованию современного педагогического 
сообщества: 

- между потребностью достижения 
образовательными учреждениями СПО 
высоких образовательных результатов и 
недостаточным уровнем профессиональ-
ной компетентности преподавателей по их 
достижению; 

- между современными требованиями 
персонификации программ по повыше-
нию компетентности педагогов системы 
СПО и отсутствием разработанных инди-
видуальных образовательных маршрутов 
повышения квалификации педагогов; 

- между традиционными формами по-
вышения компетентности педагогов сис-
темы СПО и необходимостью использо-
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вания более гибких и мобильных форм 
обучения; 

- между потребностью обеспечения 
массового вовлечения педагогов в про-
цесс повышения квалификации и недоста-
точной мотивацией слушателей к участию 
в данном процессе в межкурсовой период 
[22]. 

Необходимость разрешения указан-
ных противоречий определила проблему, 
пути решения которой предложены в ста-
тье – поиск новой формы сопровождения 
непрерывного образования, самообразо-
вания и повышения профессиональной 
компетентности преподавателей. Предла-
гается инновационная форма – Педагоги-
ческий клуб, цель которого – ликвидиро-
вать профессиональные дефициты, возни-
кающие в процессе работы педагогов [19]. 
В соответствии с целью сформулированы 
задачи Педагогического клуба. 

● Разработать и внедрить структурно-
функциональную модель повышения ква-
лификации педагогов в межкурсовой пе-
риод. 

● Разработать и внедрить модель со-
вершенствования теоретических и прак-
тических знаний специалистов, работаю-
щих в системе СПО. 

● Разработать методику выявления 
вариативных образовательных потребно-
стей преподавателей для планирования их 
дальнейшего профессионального и лично-
стного развития. 

● Способствовать достижению соот-
ветствия между имеющимся, реальным 
уровнем квалификации педагогических 
работников и требованиями стандартов 
содержания профессиональной компе-
тентности [21]. 

Программа Педагогического клуба – 
основа методической работы в образова-
тельных учреждениях среднего профес-
сионального образования, где заложен ин-
ституциональный подход – выработать 
концептуальную модель повышения ква-
лификации и расширения перечня компе-
тенций педагогов с точки зрения отноше-
ния системы образования в целом к модер-
низации общества и инновационным про-
цессам в области образования. Так как все 
институциональные процессы рассматри-

ваются в связи с историческими трансфор-
мациями всего социума, процессы в обра-
зовании могут выходить за пределы меж-
личностных отношений между субъектами 
образования, в том числе и профессиональ-
ного. Предлагаемая модель позволит дос-
тичь поставленные цели и выполнить за-
дачи воспитания и обучения, стоящие пе-
ред современным педагогическим сооб-
ществом, направленные на развитие их 
личности, на их социализацию и профес-
сиональную подготовку. 

Направления работы Педагогического 
клуба характеризуются взаимодействую-
щими субъектами педагогического про-
цесса: 

преподаватель – администрация обра-
зовательного учреждения СПО; 

преподаватель – преподаватель; 
преподаватель – учитель школы; 
преподаватель – студент. 
Все мероприятия в рамках работы 

клуба планируются с учётом свойств об-
разовательной среды образовательного 
учреждения, способствующих обеспече-
нию не только массовости, но и достиже-
ния высокого уровня повышения компе-
тентности педагогических кадров. 

В разные периоды развития науки 
«период полураспада компетентности» 
различен: 

- 40-е годы ХХ века – 12 лет; 
- 60-е годы ХХ века – 8–10 лет; 
- 70-е годы ХХ века – 5 лет; 
- XXI век 2–3 года. 
В настоящее время ежегодно проис-

ходит обновление около 20% прикладных 
знаний и около 5% – теоретических. Эти-
ми данными и обосновывается новая па-
радигма образования. Именно эти обстоя-
тельства были учтены в организации сис-
темы повышения квалификации и пере-
подготовки педагогических работников. 
То есть повышение компетентности педа-
гогов предусматривается 1 раз в 3 года. 

Особенность современного профес-
сионального образования – его непрерыв-
ность как фактор социальной мобильно-
сти педагогов, готовность к потенциаль-
ным изменениям, как условие устойчиво-
го развития образовательного процесса 
[22]. 
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Деятельность Педагогического клуба 
можно представить в виде нескольких 
этапов. 

1 этап. Определение уровня профес-
сиональной компетентности педагогов и 
их готовности к повышению имеющегося 
уровня. 

2 этап. Определение путей развития и 
повышения профессиональной компе-
тентности педагогов. 

3 этап. Определение форм методиче-
ского сопровождения педагогов. 

4 этап. Анализ результатов деятель-
ности педагогов в рамках формата Педа-
гогического клуба. 

5 этап. Коррекция управленческой 
деятельности повышения профессиональ-
ной компетентности педагогов. 

Для развития и повышения профес-
сиональной компетентности педагогов 
необходимо правильно и своевременно 
координировать деятельность педагогиче-
ских работников по саморазвитию и само-
совершенствованию [16]. 

Компенсаторная функция созданного 
педагогического сообщества заключается 
в устранении пробелов в имеющемся об-
разовании педагогов и реализуется через 
диагностические процедуры. В процессе 
реализации созданной модели могут вно-
ситься необходимые коррективы в содер-
жание и формы повышения квалифика-
ции. 

Компенсаторная функция способству-
ет доформированию и переформированию 
профессиональной деятельности, разви-
тию личностных качеств педагога, прео-
долению негативных установок ранее по-
лученного опыта, развивает рефлексив-

ную культуру [24]. 
Координирующая функция созданной 

модели направляет влияние на предстоя-
щий процесс изучения педагогами основ-
ных дисциплин, специальных курсов и 
специальных семинаров. 

Интегрирующая функция состоит в 
том, что «процесс овладения системой 
знаний, умений и навыков актуализирует, 
динамизирует, систематизирует и напол-
няет новым содержанием имеющиеся зна-
ния слушателей [23]. 

В рамках первого этапа был проведён 
семинар-тренинг, на котором была пред-
ложена анкета по самодиагностике препо-
давателей по теме готовности к проекти-
рованию и анализу учебных занятий в со-
временных условиях, результат которой 
отражён в представленной табл. 1. 

На первом заседании клуба рассмат-
ривались вопросы аттестации педагогиче-
ских работников и повышения профес-
сиональной компетентности [23]. Препо-
давателям была предложена анкета. Цель 
анкетирования: выяснить, что в иннова-
ционной деятельности привлекает педаго-
гов, какие есть проблемы по внедрению 
инновационных методик и разработке 
своих в данной сфере образовательного 
процесса (табл. 2, 3). 

Анализ результатов позволит скор-
ректировать деятельность педагогов по 
формированию значимых общих и про-
фессиональных компетенций [5]. 

Смоделированная деятельность по-
вышения компетентности педагогов будет 
иметь положительный эффект в случае 
понимания того факта, что цель всех уча-
стников  образовательного  процесса  одна  

Таблица 1 
Компетентность педагога 

Критерий 
 

Показатель 
готовности 
до тренинга 

Показатель 
готовности по-
сле тренинга 

- в области постановки цели и задач урока;  23% 45% (+22%) 
- в области мотивирования обучающихся; 36% 78% (+42%) 
- в содержании деятельности (уровень владения учебным 
материалом по предмету); 

88% 92% (+4%) 

- в методах преподавания (уровень методической грамотно-
сти); 

38% 55% (+17%) 

- в области профессионально-педагогической позиции и 
личностных качеств. 

71% 84% (+13%) 
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Таблица 2 
Чем для вас привлекательна инновационная деятельность? 

Повышается интерес детей к обучению и воспитанию 25% 
Лучше можно реализовать себя, свои силы и способности, опыт и мастерство 19% 
Интересно создать что-то новое, оригинальное, необычное 16% 
Повышается эффективность работы, то есть достижения наилучшего результата 16% 
Лучше познаешь, на что способен, возрастает самоуважение 13% 
Повышается статус среди коллег 10% 
Возрастает авторитет среди родителей и детей 0,7% 
Радует поддержка администрации 0,3% 

 

Таблица 3 
Внутренние противоречия, которые мешают в создании и применении нового 

Новые идеи трудно реализовывать на практике 52,8% 
Нет (слабая) материально-технической базы 26,3% 
Сложно довести эксперимент до конца, часто привычное берет верх 13,1% 
Неизбежны ошибки, неудачи, а это неприятно 0,79% 
Часто начинаешь и бросаешь, т.к. трудно довести новое до совершенства 0,79% 
Несмотря на хороший старт, пропадает поддержка на следующих этапах 0,3% 
Много бумажной дублирующей документации и отчётности 0,3% 
Противостояние коллег и руководства 0,3% 
Нет команды 0,3% 
Устаревшие учебники 0,3% 
Слабая обученность и воспитание обучающихся 0,3% 

 
и та же, и только в тесном взаимодейст-
вии и взаимопонимании можно достичь 
желаемого результата [20]. 
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