
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Бурганов Рафис Тимерханович 

д-р экон. наук, доцент, ректор 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный  

университет физической культуры, спорта и туризма» 

г. Казань, Республика Татарстан 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ВУЗЕ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ:  

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА 

Аннотация: в статье актуализированы значимость и перспективность 

профессионального развития педагогов в университете спортивного профиля 

на примере Поволжского государственного университета физической культу-

ры, спорта и туризма, показаны направления развития этого процесса и их со-

держательные характеристики. В частности, под влиянием тренда «Образо-

вание в течение всей жизни» произошёл переход к непрерывному профессио-

нальному развитию педагогов как пример практической реализации концепции 

«Учитель как перманентный ученик», согласно которой непрерывное самосо-

вершенствование и саморазвитие находятся в фокусе внимания преподавате-

лей высшей школе. Показано, что эта проблема актуальна также и для миро-

вого педагогического сообщества, однако прямой перенос конструктивного за-

рубежного опыта без учета российских образовательных традиций, не дает 

положительных результатов. Представлены некоторые идеи, направленные 

на повышение внутренней и внешней мотивации преподавателей к участию в 

непрерывном профессиональном развитии и саморазвитии. 
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В условиях постоянно меняющегося мира и реформирования высшей школы, 

а также смены концепции «Образование – на всю жизнь» на Концепцию «Образо-

вание в течение всей жизни», для преподавателя высшей школы важно не только 

оставаться компетентным специалистом, но и постоянно заниматься саморазвити-
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ем и быть в курсе последних трендов в сфере высшего образования. Эти обстоя-

тельства актуализируют проблему профессионального развития педагогов высшей 

школы, в том числе и в университетах спортивного профиля, где профессиональ-

ное развитие педагогов выступает как один из гарантов качества высшего профес-

сионального образования в сфере физической культуры и спорта. 

Как руководитель организации высшего образования, считаю, что для пре-

подавателей университета оправдана потребность в реализации концепции 

«Учитель как перманентный ученик», предложенная рядом авторов и утвер-

ждающая, что профессиональные компетенции преподавателей вузов быстро 

устаревают, и следует ориентироваться на развитие навыков XXI века [4]. Для 

вуза спортивного профиля – это мобильность, гибкость, адаптивность, резиль-

ентность, а также сочетание hard-skills, soft-skills и self-skills. 

Несомненно, деятельность преподавателя университета имеет много функ-

ций, вследствие чего она – специфична [1]. Как профессионал, преподаватель 

должен выполнять многочисленные профессиональные функции. Недостаточно 

просто знать свой предмет или способы организации тренировочной деятельно-

сти, необходимо также развивать свои собственные профессиональные компе-

тенции, совершенствовать стиль преподавания, развивать свои когнитивные 

навыки и укреплять профессиональные и личностные ценности. Одно из важ-

нейших требований к преподавателю вуза, независимо от профиля университе-

та – это уметь находить общий язык со своими студентами [2]. 

В научном поиске наиболее эффективных практик организации професси-

онального развития преподавателей, исследователи часто обращаются к луч-

шему международному опыту в этой сфере, и часто происходит так, что при за-

имствовании зарубежных образовательных практик осуществляется искус-

ственный перенос, а не адаптация с учётом специфики данных практик и тра-

диций отечественного образования, в целом, или конкретного университета, в 

частности. Кроме того, в образовательной организации могут и отсутствовать 

условия для адаптации зарубежных практик, поэтому они воспринимаются не 

должным образом и не дают ожидаемых результатов. 
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В качестве конструктивного примера можно привести китайские универ-

ситеты, которые за счет высокого уровня организации образовательного про-

цесса и его психолого-педагогического сопровождения, а также методических 

аспектов образования (распределение студентов на группы на один семестр для 

того, чтобы изучать отдельные дисциплины) добились хороших результатов и 

смогли поднять качество высшего образования [4–5]. Студенты китайских ву-

зов составляют учебный план, в соответствии с которым изучают учебные кур-

сы, при этом подразумевается большой объем самостоятельной работы обуча-

ющегося, причем она обязательно курируется. Самостоятельная работа под-

держивается индивидуальными консультациями, инструктированием со сторо-

ны преподавателей и тьюторов. 

Каждый учебный курс в университете полностью методически разработан, 

и перед изучением дается полная информация, которая включает цели и задачи, 

информацию об учебных материалах, а также график освоения курса, планиру-

емые результаты; систему оценки и график сдачи самостоятельных работ. 

В целом для зарубежной образовательной модели характерен индивиду-

ально-ориентированный подход, так как там отсутствует преобладание верти-

кальных связей. Горизонтальные взаимосвязи развиваются благодаря активно-

сти субъектов образовательной деятельности, участников образовательного 

процесса. Таким образом, формируются гибкие и мобильные форматы получе-

ния знаний и компетенций. 

В российских университетах также реализуется поточно-групповая организа-

ция образовательного процесса, однако быстрое развитие горизонтальных взаимо-

связей, как например, в вузах спортивного профиля в КНР или Сербии, затрудне-

но ввиду традиционных «пирамидальных строений» социальных институтов. 

Что касается качественных показателей использования лучших отече-

ственных и международных практик профессионального развития педагогов в 

российских вузах, то следует отметить, что в Поволжском ГУФКСиТ созданы 

все условия для успешной реализации имеющихся моделей профессионального 

развития преподавателей. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Данное обстоятельство имеет большое значение, ибо в настоящее время в 

условиях создания аутентично российской системы высшего образования важное 

значение предается инновированию системы воспроизводства профессиональных 

кадров для сферы образования и спорта. Прежде всего, речь идет о новых требо-

ваниях, предъявляемых к профессии преподавателя вуза, среди них – высокий 

уровень информационной культуры, новые профессиональные компетенции, го-

товность к саморазвитию и непрерывному профессиональному развитию. 

Исходя из того, что деятельность преподавателя в вузе имеет сложную ор-

ганизацию и включает в себя много аспектов проявления – преподавательская, 

инновационная, научно-исследовательская, воспитательная, методическая дея-

тельности, несомненно, каждое направление имеет свое содержание, форму и 

способ реализации, что и определяет форму оказания ему помощи и методы 

профессионального развития. 

Так, научно-исследовательская деятельность реализуется в участии препода-

вателей в научных конференциях, в проектах, в курировании научно-

исследовательской деятельности студентов и т. д., и нацелена на практически зна-

чимые результаты. Научная деятельность преподавателя университета спортивно-

го профиля имеет свою специфику, но это тема – другого разговора. Саморазвитие 

преподавателя в методическом плане направлено на освоение и адаптацию в обра-

зовательный процесс педагогических новшеств и их внедрение. 

Профессиональное саморазвитие преподавателя в инновационном плане 

подразумевает использование пропагандируемых новшеств. Это означает про-

цесс создания, распространение и использование педагогических инноваций в 

связи с социальным заказом и общественной потребностью. 

Что касается методов профессионального развития преподавателя в нашем 

университете, то можно указать, что реформирование высшего образования, 

будь то изменение образовательных стандартов, реконструкция образователь-

ных организаций или перераспределение часов на изучение дисциплин, помимо 

государственных вызовов, направлено на формирование у обучающихся набора 

компетенций, которые бы удовлетворяли потребностям как самих обучающих-
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ся, так и потенциальных работодателей. Поэтому университет тратит значи-

тельные финансовые ресурсы на переобучение преподавателей, на их повыше-

ние квалификации и профессиональный рост. 

К сожалению, не все современные преподаватели мотивированы к измене-

ниям собственной профессиональной деятельности, поэтому руководство уни-

верситета использует различные способы стимулирования мотивация препода-

вателя, среди них премирование преподавателей, показавших наивысшие ре-

зультаты в системе «ЭСБУС», обучение с использованием нового оборудова-

ния и технологий на курсах повышения квалификации, организация менедж-

мента качества и т. д. Все эти способы относятся к внешним мотиваторам и свя-

заны со стремлением педагогов к более успешным показателям в своей педаго-

гической деятельности. 

Однако не менее важной является внутренняя мотивация. Для ее развития 

необходимо выполнение нескольких педагогических условий: осознание самим 

преподавателем необходимости в профессиональном развитии; помощь со сто-

роны руководства вуза и различного рода наличие ресурсов для развития на ра-

бочем месте; знание моделей профессионального развития; наличие обратной 

связи для коррекции и преодоления трудностей и барьеров; организация диа-

гностирования результатов профессионального развития и т. д. 

Чтобы у преподавателя возникло желание достичь более высокого уровня 

профессионального развития, необходимо осознать недостаточность собствен-

ных знаний, компетенций, практического опыта. К этому осознанию препода-

вателя могут натолкнуть несколько факторов: успеваемость обучающихся по 

его предмету, изучение методической литературы, анкетирование с целью 

оценки собственной деятельности как со своей стороны, так и со стороны обу-

чающихся, посещение занятий своих коллег, участие в научно-методических 

семинарах и конференциях. 
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