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В статье анализируются возможности постоянно действующего кафедрального ме-

тодического семинара для повышения педагогической квалификации (ППК) преподава-

телей педвузов, а также условия формирования и развития взаимосвязи их профессио-

нальной позиции и деятельности, приводится концепция ППК и результаты экспери-

ментальной работы, подтверждающие эффективность подобной формы ППК вузов-

ского педагога. 
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Существенные изменения, происходящие в последнее время в образовательном 

процессе педвузов, предопределены социально-экономическими преобразованиями в 

обществе. Потребность в учителе, последовательно и полноценно реализующем соци-

альный и профессиональный эффект образования, формирующем личность ученика, 

способного к творчеству, к самореализации, и готовящем школьника к жизни в изме-

няющемся мире, ставит перед высшей педагогической школой новые задачи. 

Эффективность обновлѐнной системы высшего педагогического образования и 

системы подготовки будущего учителя (в первую очередь, переход на двухуровне-

вую систему подготовки бакалавров и магистров образования) во многом зависит от 

дидактической культуры и профессионально-педагогической позиции преподавателя 

педвуза, от его умения применять современные психолого-педагогические концеп-

ции, от его отношения к студентам и самому себе. 

С принятием новых Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО – 3) од-

ной из главнейших задач педагогических и социально-гуманитарных вузов стано-

вится решение практико-ориентированных вопросов, связанных с проектированием 

содержания высшего педагогического образования в условиях перехода на двух-

уровневое образование.  

Из ФГОС ВПО – 3 явственно следует, что подавляющее большинство педагоги-

ческих специальностей объединены в одно направление – «Педагогическое образо-

вание», включающее в себя почти три десятка (точнее 28) профилей подготовки, в 

рамках которых и будут разрабатываться основные образовательные программы 

высшей профессиональной педагогической школы. И несомненно, что реализация 

новой многоуровневой системы подготовки профессиональных педагогических кад-

ров для нашего общества, в русле его социального заказа, потребует весьма серьѐз-
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ных «интеллектуальных вложений» от вузовских педагогов. Ведь это не просто ме-

ханический переход на новые учебные планы, это создание новых образовательных 

программ подготовки бакалавров и магистров, ориентированных на потребности и 

перспективы развития нынешнего социума, поскольку в настоящее время основным 

показателем конкурентоспособности вуза становится качество образовательных про-

грамм и условия их реализации. 

Новый Федеральный ГОС ВПО основывается на компетентностном подходе к 

педагогическому образованию, что проявляется в ориентации на результаты вузов-

ской подготовки, которые должны быть представлены структурированным набором 

компетенций, включающих в себя в качестве обязательных составляющих как для 

бакалавров, так и для магистров общекультурные и профессиональные компетенции. 

В свою очередь, в число последних обязательным компонентом входят компетенции 

в области культурно-просветительской деятельности. И это обстоятельство как нель-

зя ярче подчѐркивает насущность и необходимость формирования и развития социо-

культурной компетентности современного преподавателя высшей профессиональ-

ной школы, способного к передаче социокультурных знаний своим студентам, неза-

висимо от профиля их подготовки в вузе [1]. 

Процесс подготовки будущего учителя как человека и профессионала, представляя 

организационное, содержательное и процессуальное единство обучения, воспитания и 

развития студента, определяя его становление как личности, субъекта деятельности и 

индивида, обеспечивается профессиональной деятельностью вузовского преподавателя. 

Однако утвердившаяся в системе высшего педагогического образования тенден-

ция развития мотивации преподавателей педвуза по овладению теоретическим педа-

гогическим знанием реализуется не всегда успешно. В системе повышения педаго-

гической квалификации (ППК) преподавателей педвузов с отрывом от основной ра-

боты приоритетным остается овладение знаниями по базовой специальности. Усво-

енное в этих условиях теоретическое педагогическое знание без его внедрения в 

учебный процесс не становится действенным в практической деятельности препода-

вателя, не способствует переосмыслению преподавателем теоретических положений 

педагогической науки через специфику преподаваемой дисциплины. 

Это порождает невостребованность научного педагогического знания и замедля-

ет становление профессионально-педагогической позиции преподавателя педвуза. 

Имеются, таким образом, все основания полагать, что система ППК преподавателей 

педвуза с отрывом от основной работы обеспечивает совершенствование педагоги-

ческой квалификации преподавателя и его профессиональной деятельности не в 

полной мере. Это и приводит к появлению противоречия между требованиями, 

предъявляемыми к подготовке учителя, и его возможностью осуществлять данный 

процесс средствами современной педагогической науки. 

Данное противоречие и определило проблемность тезиса, вынесенного в заголо-

вок нашей статьи. В теоретическом плане – это проблема связи педагогической нау-

ки с практической деятельностью преподавателя вуза. В практическом плане – это 

проблема разработки и обязательного внедрения обновлѐнной и адаптированной к 

современным условиям такой традиционной организационной формы повышения 

педагогической квалификации преподавателя педвуза в единстве с практической 

деятельностью по подготовке будущего учителя и совершенствованию его профес-

сиональной деятельности, как кафедральный семинар. 

Профессиональная деятельность преподавателя педвуза выявляет систему его 

отношений к социальной и педагогической действительности, к студентам и самому 

себе, к педагогической науке. Совокупность этих отношений в своем единстве и 
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главной своей сущности характеризует профессионально-педагогическую позицию 

преподавателя, которая находит свое выражение и в педагогической деятельности, 

направленной на подготовку будущего учителя как личности, субъекта деятельности 

и индивида. Результаты педагогической деятельности преподавателя зависят от их 

осмысления с позиции теоретического педагогического знания. Его недостаточность 

при осмыслении результатов практической деятельности нарушает логику профес-

сиональной деятельности. Главное же, это порождает и адекватную такой логике 

систему отношений, образующую профессионально-педагогическую позицию, кото-

рая субъектно воспринимается и ценностно опосредуется студентами.  

Поэтому совершенствование профессионально-педагогической деятельности пре-

подавателя педвуза и повышение его квалификации предполагает ориентированность 

вузовского педагога на теоретическое педагогическое знание, выполняющее методоло-

гическую функцию по отношению к практической педагогической деятельности. 

Это становится возможным только на основе осмысления собственных педаго-

гических действий по подготовке будущего учителя как человека и профессионала с 

позиции педагогической науки. 

Теоретическое педагогическое знание востребуется в том случае, когда повыше-

ние педагогической квалификации сочетается с практической педагогической дея-

тельностью, когда усвоенные преподавателем теоретические положения педагогиче-

ской науки переносятся им в практическую педагогическую деятельность, доводятся 

до приложения к конкретной преподаваемой научной дисциплине, когда результаты 

их внедрения в учебный процесс становятся отправной точкой для осмысления опы-

та подготовки будущего учителя, когда оценивание своей деятельности становится 

существенным и порой решающим (например, при обязательной аттестации или 

прохождении конкурсного отбора) фактором совершенствования профессионально-

педагогической позиции. 

Такой подход приобретает особую значимость при условии, что повышение 

квалификации протекает концентрически, когда каждый виток спирали характеризу-

ется все более высоким уровнем овладения преподавателем научным педагогиче-

ским знанием как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Одним из путей решения проблемы связи педагогической теории с практикой 

работы преподавателя вуза может стать система повышения педагогической квали-

фикации преподавателя, органично связанная с учебным процессом вуза. Этого 

можно достичь путем ориентации работы методического семинара кафедры на пере-

осмысление психолого-дидактических положений через специфику преподаваемой 

дисциплины. При этом приоритетом в профессиональной деятельности преподава-

теля должно стать осмысление результатов практической педагогической деятельно-

сти с позиции усвоенного научного педагогического знания. В качестве интегратив-

ной характеристики, позволяющей оценивать профессиональную деятельность пре-

подавателя, следует рассматривать систему его отношений к социальной и педагоги-

ческой действительности, к студентам и самому себе. 

Совершенствование деятельности преподавателя – это, прежде всего совершенст-

вование его профессионально-педагогической позиции, которая реализуется в деятель-

ности как определенном типе отношений к миру, к студентам и самому себе. Совершен-

ствование этой позиции предстает как внедрение в учебный процесс вуза усвоенного 

теоретического педагогического знания в качестве критериального для осмысления ре-

зультатов практической деятельности. А специальные методы и технологии оценки дея-

тельности преподавателя, реализуемые посредством современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), позволяют легко, эффективно и весьма досто-



 8 

верно отслеживать его успехи в овладении современной дидактикой, а также сформиро-

ванность его профессионально-педагогической позиции, что необходимо для внедрения 

инновационных методов повышения квалификации преподавателей, участвующих в 

работе кафедрального методического семинара [2].  

В научном плане переосмысление преподавателем (на базе данных оценивания пе-

дагогической деятельности с использованием средств ИКТ) результатов своей педаго-

гической деятельности составит основу более широких теоретических представлений о 

рефлексии как регулятивном механизме практической педагогической деятельности.  

Практическая же значимость такого обязательного для повышения квалифика-

ции преподавателя кафедрального семинара будет определяться тем обстоятельст-

вом, что его результаты будут, в конечном счете, направлены на совершенствование 

подготовки будущего учителя как личности, на осуществление адаптации научно 

обоснованного механизма рефлексии как важнейшего качества преподавателя, регу-

лирующего выбор и оценку своих педагогических действий на основе теоретическо-

го педагогического знания. 

Обращение к психологической науке позволило установить, что деятельность 

преподавателя вуза представляет собой единство субъект-объектных и субъект-

субъектных отношений, которые реализуются в ней и в своем единстве образуют 

свойственную преподавателю вуза позицию. В системе отношений находят свою 

определенность, резюмируются личностные и профессиональные качества, различ-

ные аспекты и компоненты профессионально-педагогической деятельности, реали-

зуемые в конкретный момент в определенных условиях в педагогической действи-

тельности при достижении целей образования. Совокупность отношений, становя-

щихся предметом оценивания, образует позицию преподавателя и реализуется в дея-

тельности, определяя сущность их единства. Отношение к социальной и педагогиче-

ской действительности, к студентам и самому себе, субъектно воспринимаемое бу-

дущими учителями, ценностно опосредуемое ими в совместной с преподавателем 

деятельности, общении, являются той сущностной характеристикой деятельности, 

оценка которой позволяет делать выводы о профессиональных возможностях препо-

давателя вуза [3]. 

Система признаков (педагогических действий) отражает целостность деятельно-

сти как специфической формы развития способов и средств собственных отношений 

и отношений студентов к миру, людям и самим себе. Каждое действие рассматрива-

ется в контексте развития действия в деятельность [4] в рамках основного педагоги-

ческого отношения: «преподаватель – студент(ы)», цементирующего все другие ти-

пы отношений [5]. Как система, совокупность педагогических действий, развиваю-

щихся в деятельность, структурируется следующим образом:  

 ситуативно выполняемые в зависимости от конкретно решаемых задач учеб-

ного процесса педагогические действия; 

 устойчивые педагогические действия, реализующие деятельность и характе-

ризующие реакцию на актуальную педагогическую ситуацию; 

 свойства преподавателя педвуза, характеризующие его как человека и про-

фессионала. 

Установленная нами по результатам оценивания система отношений выступает 

как структура, в которой образующие ее отношения оказываются субординарными: 

доминирующие отношения, подчиняющие себе действия других отношений, оказы-

вают влияние на становление адекватных отношений между преподавателем и сту-

дентами, регулируя совместную деятельность. Выявленный характер доминирова-

ния одних отношений над другими послужил основой для выделения трех уровней 
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отношений: системно-моделирующего, адаптивного, репродуктивного (несколько 

измененные названия уровней педагогической деятельности, предложенные Н.В. 

Кузьминой [6]). Данные уровни отношений, связывая воедино педагогическую дея-

тельность и профессиональное сознание преподавателя, свидетельствуя о синкрети-

ческих связях как основе для становления проверяемых педагогической практикой 

отношений преподавателя к действительности, к студентам и самому себе, не отра-

жают логики педагогической деятельности: методология – теория – практика. 

Выявление причин, порождающих нарушение такой логики профессиональной дея-

тельности, а следовательно, и логики процесса образования и подготовки будущих учи-

телей (психолого-педагогические концепции не востребуются практикой, не внедряются 

в работу преподавателя; наличие стереотипа в деятельности, когда получены конкрет-

ные результаты; занижение статуса педагогической деятельности по отношению к на-

учной...), определило направление совершенствования профессионально-

педагогической позиции преподавателя педвуза: овладение научным педагогическим 

знанием, выполняющим методологическую функцию по отношению к практической 

педагогической деятельности и являющимся критериальным для осмысления результа-

тов практической деятельности по подготовке будущего учителя-гуманиста. 

Такой подход к совершенствованию профессионально-педагогической дея-

тельности послужил основой для ППК в направлении: методология – теория – прак-

тика. Он позволяет, опираясь на практику, идти от нее к теории, от теории – к мето-

дологии. Теоретический анализ причин трудностей в педагогической деятельности 

предполагает методологический анализ того, что порождает нарушение логики про-

фессиональной деятельности преподавателя педвуза. 

Предлагаемая нами концепция ППК преподавателей педвуза в условиях посто-

янно действующего кафедрального методического семинара базируется на единстве 

педагогической деятельности и профессионально-педагогической позиции, когда 

совершенствование и развитие деятельности есть и совершенствование, и развитие 

позиции (другие концепции могут быть созданы (и создаются) на иных теоретиче-

ских положениях, на ином содержании). 

Основными положениями концепции являются утверждения о том, что: 

 результаты оценивания практической педагогической деятельности препода-

вателей становятся звеном осмысления научно-педагогических знаний через специ-

фику преподаваемой дисциплины; 

 эффективной формой установления связи теории с практикой является ка-

федральный методический семинар, работа которого строится на основе доброволь-

ности и активности преподавателей в научно-педагогической и методической работе; 

 овладение теоретическими положениями осуществляется во взаимосвязи и в 

единстве с практической педагогической деятельностью; 

 в условиях работы кафедрального семинара учитываются индивидуальные 

профессиональные запросы и потребности преподавателя; 

 общее направление работы кафедрального методического семинара побужда-

ет преподавателя к самостоятельному научному поиску, придавая ему систематич-

ность, изменяет его мотивацию по овладению теоретическим педагогическим знани-

ем, развивает интерес к педагогическим теориям и инновациям, помогает овладевать 

методологией решения профессионально-педагогических задач, возникающих в 

практике работы со студентами; 

 личностный подход к ППК является решающим для развития и становления 

позиции преподавателя как интегрированной основы его многообразных отношений 

к научной и педагогической деятельности, к студентам, коллегам и самому себе. 
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В процессе реализации данной концепции мы исходим из того, что главным яв-

ляется не восполнение недостающего теоретического знания, а овладение препода-

вателями вуза способами его получения и реализации в практической деятельности 

по подготовке будущего учителя как человека и профессионала. 

В экспериментальной работе, проведѐнной под руководством профессора 

Н.М. Зверевой на базе лаборатории дидактики высшей школы Нижегородского го-

сударственного педагогического университета, было получено теоретическое обос-

нование различных вариантов программ кафедрального методического семинара, 

выбор которых оставался за преподавателями [7]. При этом были выявлены педаго-

гические условия овладения преподавателями способами получения научного зна-

ния, когда изучение педагогической теории сочетается с осмыслением ее положений 

через специфику конкретной учебной дисциплины на соотнесении с практически 

достигнутыми результатами профессионально-педагогической деятельности в усло-

виях гуманизации и демократизации общественной жизни; осознание на этой основе 

инновационных подходов к подготовке будущих учителей рассматривается как по-

тенциально допустимое и возможное; овладение педагогическими теориями стано-

вится плодотворным, помогающим решать социально-педагогические проблемы 

профессионального образования будущих учителей. 

В работе кафедрального семинара мы достаточно условно выделяем три этапа, 

главными задачами которых являются: 

1. Углубление и обогащение теоретического педагогического знания, развитие 

интереса к педагогическим теориям (при этом реализуется идея осмысления обсуж-

даемых положений через специфику учебной дисциплины). 

2. Развитие потребностей преподавателей овладевать методологией принятия 

педагогических решений (реализуется идея осознания инновационных подходов к 

образованию будущих учителей). 

3. Совместный коллективный анализ и обсуждение возможностей внедрения педа-

гогической теории в практическую деятельность (при решении этой задачи реализуется 

идея решения социально-педагогических проблем образования будущих учителей). 

Для оценки эффективности работы кафедрального семинара мы использовали 

специальные программные средства (задания по дидактике высшей школы), позво-

ляющие оценивать педагогическую квалификацию на разных ее уровнях: педагоги-

ческая компетентность (первый уровень), осознание сущности педагогических кон-

цепций (второй уровень), их творческое применение (третий уровень). Полученные 

результаты (количество участников (слушателей) семинара – 15) представлены в 

приведѐнной ниже таблице: 
 

Коэффициент 

усвоения Кусв. 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

K1 K2 K1 K2 K1 K2 

Нулевой срез 0,1 0,4 0,55 0,2 0,33 0,47 

Конечный срез 0,86 1 0,96 0,75 0,62 0,95 
 

Коэффициент усвоения определялся по формуле: Kусв. = n / Nα, где n – число 

правильно выполненных операций задания всеми слушателями семинара, N – коли-

чество слушателей, α – число операций задания. 

В качестве нулевого среза взяты усредненные результаты тестирования препо-

давателей, не проходивших обучение в кафедральном семинаре (50 человек). Нуле-

вой срез оказался равным 19,4 балла из 55 возможных. У слушателей семинара он 

составил после его окончания 38,5 балла. 
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Дополнительные аргументы в пользу работы кафедрального семинара были по-

лучены при изучении мнений преподавателей, участвовавших в нем, через 6 меся-

цев. Так, ответы на вопрос: «Повысились ли ваши возможности в осуществлении 

связи теории с практикой?» – дали результаты, приведѐнные в диаграмме (рис. 1), 

где: а) возросла уверенность в применении разнообразных форм и методов обуче-

ния; б) иначе проходит подготовка к занятиям со студентами; в) усилилось внимание 

к психологической и педагогической литературе. 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма распределения ответов на вопрос «Повысились ли  

ваши возможности в осуществлении связи теории с практикой?» 

 

Результаты ответов на вопрос: «Какие трудности вы обнаружили при попытке 

перестроить кафедральный семинар?» представлены диаграммой (рис. 2), где: а) не-

достаточный уровень собственных педагогических знаний и умений по организации 

научно-педагогической работы; б) большая учебная нагрузка; в) непрестижность 

методической работы. 
 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма распределения ответов на вопрос «Какие трудности  

вы обнаружили при попытке перестроить кафедральный семинар?» 

 

Отмеченные в диаграммах результаты дают нам основание утверждать, что пре-

подаватели, прошедшие обучение в условиях кафедрального методического семина-

ра, достаточно высоко оценивают свои возможности в вопросах организации мето-

дической работы на кафедре. Реальному осуществлению этого, однако, мешают объ-

ективные факторы (пункты б и в диаграмм). 

Эффективность экспериментальной работы в целом по совершенствованию 

профессионально-педагогической деятельности и позиции преподавателей опреде-

лялась посредством изучения реализованной ими после обучения в кафедральном 

семинаре педагогической деятельности (первая группа – 21 человек). Полученные 
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результаты сравнивались с данными констатирующего эксперимента и с результата-

ми, полученными при изучении деятельности преподавателей, повышавших педаго-

гическую квалификацию в иных ее формах (контрольная (вторая) группа). 

В результате качественного анализа количественных данных установлено, что 

общими для обеих групп являются: тенденция, отражающая стремление к повыше-

нию педагогической квалификации; наличие внутренней смысловой устремленно-

сти, побуждающей совершенствовать педагогическую деятельность. 

Это развитие социально обусловлено, определяется требованиями общества, пе-

реориентирующегося на новые жизненные приоритеты, в том числе и в образовании. 

Отличия связаны с тем, что, во-первых, педагогические действия преподавате-

лей экспериментальной группы более устойчивы, стабильны, а деятельность более 

успешна, чем у преподавателей контрольной группы (средние значения каждого 

признака (действия) выше у первых). Во-вторых, содержание системно-

моделирующего, адаптивного и репродуктивного уровней педагогической деятель-

ности у преподавателей первой группы в большей мере отражает формировавшуюся 

в экспериментальной работе логику: методология – теория – практика, чем у препо-

давателей контрольной группы. 

Мнения студентов о личностных и профессиональных качествах преподавате-

лей, прошедших обучение в кафедральном методическом семинаре, которые сравни-

вались с результатами оценки их деятельности экспертами, несмотря на некоторые 

установленные различия относительно проявленности конкретных качеств в дея-

тельности (так, например, с точки зрения студентов, «творческий подход и интерес к 

своему делу», «требовательность к себе и другим» являются доминирующими – 1-й 

и 5-й ранги соответственно из 18; с точки зрения экспертов, они занимают подчи-

ненное место в иерархии всех характеристик деятельности – 18-й и 35-й ранги соот-

ветственно из 45), в целом подтверждают факт, что педагогическая деятельность со-

ответствует формировавшейся в семинаре логике: методология – теория – практика. 

Важным в исследовании возможностей кафедрального семинара являлось также 

изучение того, как выпускники вуза, обучавшиеся у преподавателей эксперимен-

тальной группы, формируют у школьников эмоционально-ценностные отношения к 

миру, к людям и самим себе. Изучение деятельности выпускников вуза основыва-

лось на том, как они реализуют гуманистическую функцию образования, гуманисти-

ческий подход к личности школьника (идея гуманизации образования в обоих его 

направлениях: 1) гуманизация образования через изменение содержания образова-

ния; 2) гуманизация образования через становление гуманистических отношений в 

школьной среде – воплощалась в экспериментальной работе). 

Было установлено, что гуманистическая функция педагогической деятельности 

востребуется и реализуется выпускниками вуза в их практической деятельности. 

Школьники видят, что учителя переживают за их успехи и неудачи (0,63 – коэффи-

циент сопряженности Спирмена); интересуются, почему они предпочитают тот или 

иной учебный предмет (0,577); не используют оценку их учебной деятельности как 

средство запугивания за несогласие с мнением педагога (0,555); учитывают их воз-

можности в процессе обучения (0,540). 

На примере результатов, которые были получены при определении иерархии 

отношений преподавателей, образующих профессионально-педагогическую пози-

цию и реализующихся в деятельности, было установлено, что у преподавателей – 

слушателей кафедрального методического семинара иерархическая упорядоченность 

педагогических действий, развивающихся в деятельность, более четко отражает ло-

гику: методология – теория – практика; педагогические действия более устойчивы, 
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стабильны, а деятельность в целом более успешна; теоретические педагогические 

знания в большей мере становятся фактором совершенствования профессионально-

педагогической позиции и деятельности (они являются критериальными для осмыс-

ления результатов педагогической деятельности); доминирующие отношения более 

четко фиксируют профессионально-педагогическую позицию как позицию человека 

и профессионала; более стабильная система отношений, порождая адекватную ей 

систему связей и взаимодействий со студентами, начинает определять становление 

будущего учителя в личностном (гуманистическом) и профессиональном планах в 

большей степени, чем у преподавателей, не участвовавших в работе семинара. 

Мы считаем, что факт наличия системы отношений, определивших профессио-

нально-педагогическую позицию преподавателей, участвовавших в кафедральном 

методическом семинаре, когда их самореализация приобретает смысл через развитие 

у студентов способности к самореализации, – это, своего рода, признак эффективно-

сти экспериментальной работы по ПК и совершенствованию профессионально-

педагогической деятельности преподавателей без отрыва от ежедневной производ-

ственной деятельности путѐм участия в работе кафедрального методического семи-

нара. Особо важным при этом становится результат, который помогает выпускнику 

педвуза понимать цели современного социального развития и образования (востре-

бованность гуманистической функции образования), совершенствоваться в личност-

ном (нравственном и профессиональном) отношении, быть целью собственного раз-

вития и становления. 

Это становится возможным благодаря соблюдению следующих педагогических 

условий: 

 овладение теоретическим педагогическим знанием сочетается с непосредст-

венной практической деятельностью по подготовке будущего учителя; 

 ориентированность на теоретическое педагогическое знание, выполняющее 

методологическую функцию по отношению к практической деятельности, достига-

ется на основе осмысления собственных педагогических действий по образованию 

будущего педагога; 

 осмысление педагогических действий побуждает преподавателя соотносить 

результаты практической деятельности с поставленными целями подготовки студен-

тов с позиции усвоенного научного знания; 

 связь между теорией и практикой подготовки будущего учителя как человека 

и профессионала достигается посредством внедрения научных положений педагоги-

ческой науки в учебный процесс вуза, коллективного обсуждения результатов их 

внедрения; 

 предметом коллективного обсуждения являются теоретические концепции 

педагогики и дидактики высшей и средней школы, актуальные проблемы образова-

ния как одной из сфер духовной жизни общества; 

 повышение педагогической квалификации в единстве с практической дея-

тельностью осуществляется концентрически: каждый виток спирали характеризует-

ся более высоким уровнем овладения научным знанием. 

Подводя итог нашим размышлениям, можно с уверенностью предположить, что 

осмысление сущности единства профессионально-педагогической деятельности и 

позиции преподавателя вуза, условий их совершенствования и повышения квалифи-

кации вузовского педагога в учебном процессе вуза без отрыва от работы путѐм уча-

стия в кафедральном методическом семинаре позволяет развивать такую систему 

отношений преподавателя к социальной и педагогической действительности, к сту-

дентам и самому себе, которая определяет и регулирует совместную со студентами 
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деятельность по максимальному достижению цели современного профессионально-

го образования – компетентный учитель-гуманист, соответствующий требованиям 

профессиональных характеристик новых образовательных стандартов высшего пе-

дагогического образования. 
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