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Аннотация. Во введении констатируется, что формирование готовности аспирантов к пе-
дагогической деятельности основывается на методологии постнеклассической науки, что 
позволяет использовать качественные методы исследования, направленные на интерпре-
тацию мнений, позиций, ценностей акторов в качестве полноправных «данных» и опреде-
ляется пониманием специфики педагогической деятельности и ключевых тенденций раз-
вития высшего образования. Теоретический анализ посвящен осмыслению назначения и 
сути педагогической деятельности преподавателя с помощью целостного подхода, анали-
зируются ценностный и теоретико-технологические компоненты мастерства. Отмечается, 
что педагогическую деятельность целесообразно рассматривать как деятельность по ре-
шению определенных педагогических задач. Эмпирический анализ строится на описании 
результатов исследования опыта решения учебных педагогических задач аспирантами 
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского при изучении 
курса «Педагогика высшей школы». Представлены результаты учебных заданий, выпол-
ненных аспирантами в процессе обучения. Заключение. Большую психологическую готов-
ность к осуществлению педагогической деятельности в университете проявили аспиранты, 
работающие ассистентами и преподавателями. У другой значительной части аспирантов, 
с одной стороны, практически отсутствует опыт преподавательской деятельности и в связи 
с этим – наличие экспектаций о педагогической практике, с другой стороны, результаты 
эмпирического исследования свидетельствуют, что именно эта категория заинтересована 
в работе в условиях изменений в цифровой среде и в освоении новых образовательных 
технологий.
Ключевые слова: университет, аспирант, педагогическая деятельность, ценности, 
смыслы, цифровизация образования, «мягкие навыки», современные образователь-
ные технологии 
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Введение

Профессиональная деятельность преподава-
теля высшей школы во многом определяется со-
циокультурными факторами, обусловливающи-
ми новые функции и роли в рамках профессии. 
Стремительно меняющийся современный мир 
с высокой степенью неопределенности можно 
считать «контекстом жизни» профессорско-пре-
подавательского корпуса, аспирантов и студен-
тов классического университета. К ключевым 
тенденциям развития отечественного высшего 
образования последних лет относят трансфор-
мацию в связи с отказом от Болонской системы, 
цифровизацию, проникшую практически во 
все сферы образования, смешанное обучение, 
персонализацию, развитие жестких и мягких 
навыков [1–3]. В предлагаемых обстоятельствах 
появляются изменения в педагогической дея-
тельности в классическом университете. Для 
тех, кто только готовится стать преподавателем, 
или находится в начале профессионального 
пути, будучи аспирантом, важно, на наш взгляд, 

осмысление ценностных ориентиров будущей 
профессии и понимание того, что педагогическая 
деятельность представляет собой системное объ-
единение нескольких видов деятельности: диа-
гностической, гностической, конструктивной, 
проектировочной, коммуникативной, организа-
торской [4, 5]. Сложно представить успешного 
преподавателя, который не способен быстро при-
нимать решения в условиях многозадачности, не 
владеет современными технологиями обучения 
и рефлексивными навыками. Настоящее иссле-
дование основывается на методологии постне-
классической науки, что позволило использовать 
качественные научные методы, направленные на 
выявление и интерпретацию мнений, позиций, 
ценностей акторов в качестве полноправных 
«данных» [6].

Теоретический анализ

Изучение результатов исследований педаго-
гической деятельности преподавателя высшей 
школы показывает, что в науке разработан це-
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лостный подход к анализу данного феномена [4, 
5, 7]. Применение данного подхода позволило со-
ставить характеристику труда педагога и методов 
его изучения, создать модель функциональных 
системных элементов (гностические, проекти-
ровочные, конструктивные, коммуникативные, 
организаторские, оценочные, прогностические) 
индивидуальной педагогической деятельности, 
определив необходимые для этого педагогиче-
ские способности и компоненты профессиональ-
ного мастерства. Ленинградским исследователем 
З. Ф. Есаревой более четверти века назад была 
предпринята попытка создания теоретических 
основ педагогической деятельности препода-
вателя вуза [8]. Ключевой представляется идея 
ученого, согласно которой только сочетание 
научной и преподавательской деятельности для 
преподавателя вуза может быть продуктивным. 
В большинстве современных исследований 
[2, 9, 10], посвященных анализу особенностей 
деятельности преподавателя высшей школы, 
отмечается, что ведущей функцией до сих пор 
является традиционная функция подготовки к 
будущей профессиональной деятельности в из-
меняющихся условиях. 

Формирование готовности будущего пре-
подавателя классического университета к 
педагогической деятельности основывается, 
с одной стороны, на традициях высоко интел-
лектуальной и открытой к взаимодействию 
социокультурной, научной и образовательной 
среды; с другой стороны – на современных 
трендах – работе на всевозможных цифровых 
платформах, владении новыми цифровыми ин-
струментами, создании персонализированных 
образовательных траекторий, предполагающих 
развитие гибкого критического мышления, кре-
ативности в решении образовательных задач и 
работы в команде. Условием профессионализма 
университетского педагога являются сформи-
рованные ценностно-смысловые ориентиры: 
уважительное отношение и принятие студента 
как субъекта своего развития, высокий уровень 
научной и предметной подготовки, владение 
современными образовательными технология-
ми, наличие мотивации к профессиональному 
самосовершенствованию – инвариантные ком-
поненты профессионального мастерства препо-
давателя высшей школы в любых изменяющихся 
условиях.

Придерживаясь позиции ученых РГПУ име-
ни А. И. Герцена [2] о том, что педагогическую 
деятельность целесообразно анализировать как 

деятельность по решению определенных педаго-
гических задач, необходимо отметить, что, когда 
речь идет о подготовке аспирантов к профессио-
нальной деятельности, то фокус внимания нужно 
сосредотачивать на учебных задачах. Задача в 
самом общем виде понимается как система, со-
стоящая из предмета, находящегося в исходном 
состоянии, и ожидания или модели требуемого 
состояния предмета задачи. Решение учебной 
педагогической задачи всегда предполагает 
получение желаемого результата в заданных, 
но не всегда точных, условиях. Таким образом, 
можно определить группу учебных професси-
ональных задач для формирования готовности 
о педагогической деятельности преподавателя 
классического университета в рамках изучения 
курса «Педагогика высшей школы»: 1) проек-
тирование образа преподавателя классического 
университета; 2) составление портрета современ-
ного студента; 3) проектирование и презентация 
образовательной технологии для преподавания 
по своей дисциплине; 4) изучение, анализ и со-
ставление образовательных кейсов.

Эмпирический анализ

Исследование проходило в процессе изуче-
ния аспирантами II курса СГУ имени Н. Г. Чер-
нышевского дисциплины «Педагогика высшей 
школы» с 2018 по 2023 г. Оно охватило более 
400 чел., включенных в процесс изучения основ 
и особенностей педагогической деятельности 
преподавателя классического университета. За-
дачи эмпирического исследования заключались 
в выявлении понимания аспирантами ценност-
но-целевых ориентаций своей педагогической 
деятельности и представления ее как системы. 
Проблемы, возникшие в ходе решения учебных 
педагогических задач обучающимися, были 
предложены для обсуждения в рабочих группах. 
Построение дизайна эмпирического исследова-
ния основывалось на применении следующих 
методов: включенное наблюдение, фокус-груп-
повое обсуждение, экспертная оценка, метод 
самооценки аспирантов относительно сфор-
мированных представлений о педагогической 
деятельности, изложенных в виде эссе. 

Первая учебная задача состояла в создании 
образа преподавателя классического университе-
та с учетом трендов высшего образования. После 
изучения основ профессионально-педагогиче-
ской деятельности преподавателя вуза обучаю-
щимся было предложено написать эссе на тему 
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«Каким вы видите преподавателя классического 
университета?». Необходимо констатировать, 
что аспиранты (87%) считают, что главным для 
современного вузовского преподавателя являет-
ся высочайший уровень знания преподаваемых 
дисциплин, заинтересованность в своем деле и 
качество выполняемых научных исследований.

Анализ ценностных ориентаций респонден-
тов свидетельствует о неоднозначности представ-
лений: большинство аспирантов (74%) считают, 
что к студентам необходимо находить подход, 
проявляя справедливость, доброжелательность, 
заинтересованность в результате обучающего 
взаимодействия; еще одна позиция, объединив-
шая 20% аспирантов заключается в том, что сту-
денты должны подстраиваться под требования 
и условия преподавателя и не могут являться 
теми, кто относится к ценностной составляющей 
преподавательской деятельности, также было 
высказано мнение (6%), что вкладываться нужно 
только в тех студентов, которые проявляют ин-
теллект и старательность в обучении.

Рассматривая в эссе проблему профессио-
нализма в современном контексте вызовов вре-
мени и трендов высшего образования, многие из 
аспирантов (68%) считают, что университеты в 
целом и преподаватели в частности должны стать 
более открытыми и гибкими по отношению к 
студенту. Высказано мнение, согласно которому 
имеет смысл уйти от классических лекций, пред-
лагая студентам для ознакомления конспекты до 
начала занятия, и далее, обсуждая и поясняя, со-
провождая презентацией, проводить лекционное 
занятие. Со студентами на практических заня-
тиях и семинарах необходимо вести диалог, при 
этом вовлекая в разговор всех без исключения. 
Преподаватель высшей школы должен научить 
студента не только отвечать на вопросы, но и 
уметь их правильно задавать, решать любую 
исследовательскую задачу, развивая в студен-
те критическое мышление на основе любого 
освоенного материала. Значимым аспектом, по 
мнению аспирантов, является готовность пре-
подавателя высшей школы работать в условиях 
цифровизации образования. Высказано мнение 
(72%), что в процессе обучения необходимо 
задействовать различного рода технические 
средства, приложения, сайты, цифровые ин-
струменты, чтобы как минимум находиться со 
студентами в одной плоскости. Тактичность, 
эмпатия, чувство юмора, открытость являются 
обязательными качествами университетского 
преподавателя [11].

Экспертная оценка эссе аспирантов позво-
лила дифференцировать известные и неизвест-
ные знания аспирантов о ценностно-целевых 
ориентациях, видах деятельности, компонен-
тах мастерства и в ходе дальнейшего разбора 
кейсов, созданий дизайна образовательных 
технологий решать учебную задачу проекти-
рования портрета преподавателя классического 
университета.

Вторая учебная задача была посвящена со-
ставлению образа современного студента. Она 
основывалась на научных источниках, анализе 
собственной педагогической деятельности (37% 
работающих в СГУ), анализе социальных сетей, 
других интернет-источников и решалась в про-
цессе работы в фокус-группах, межгрупповой 
дискуссии. 

Вместе с изменением мира меняются и 
его представители – к такому выводу пришли 
аспиранты в ходе межгрупповой дискуссии. 
Коллективными усилиями был создан образ 
нового поколения студентов, живущих в со-
вершенно другом мире, по сравнению со своими 
предшественниками. Современные студенты 
интересуются наукой и технологиями, пользу-
ются всевозможными цифровыми сервисами и 
услугами. Их сложно удивить разного рода опы-
тами, а пытаться заинтересовать «начиткой» 
стандартного лекционного материала и вовсе 
бесполезно. Отдельно следует остановиться на 
обсуждении с аспирантами вопроса возрастных 
и индивидуальных характеристик студентов. 
Аспирантами был поднят вопрос позднего 
взросления современных студентов. Так, в ходе 
работы фокус-групп и опроса было отмечено, 
что молодежь отличается инфантилизмом, без-
ответственностью и легкомыслием (42% всех 
опрошенных). Однако встречается и мнение, в 
соответствии с которым молодежь сейчас взрос-
леет раньше (34% всех опрошенных). Когда их 
попросили объяснить, с чем это, по их мнению, 
связано, чаще всего респонденты отвечали, 
что с научно-техническим прогрессом — «век 
техники, цифры, интернета»; «они с пеленок об-
щаются с компьютером»; «век информатики»; 
«компьютеризация»; «мир интернета».

Таким образом, перед современным препо-
давателем встает сложная задача. Необходимо 
заинтересовать и мотивировать «цифровое поко-
ление» не только на получение знаний в рамках 
классической программы, но и на развитие тех 
качеств и навыков, которые помогут не потерять-
ся в таком изменчи вом мире.
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Третья учебная педагогическая задача за-
ключалась в проектировании и презентации 
одной образовательной технологии для даль-
нейшего преподавания в рамках профильной 
дисциплины у бакалавров или магистрантов. 
Это ключевая задача курса «Педагогика высшей 
школы». До начала проектирования аспиранты 
знакомились с темой «Современные образова-
тельные технологии: концепции, методология, 
содержание». Участники определялись в группо-
вой работе с логикой и содержанием технологии. 
Необходимо отметить очень широкий спектр 
классических и инновационных образователь-
ных, в том числе информационных, цифровых и 
онлайн-технологий, предложенных аспирантами 
для применения в современном обучении.

В течение всего процесса обучения аспи-
ранты учились решать четвертую учебную за-
дачу курса – кейсы высшей школы. Участникам 
фокус-групп предлагался кейс с реальными 
документами и фактическим материалом, про-
блемной профессиональной коллизией с харак-
теристиками студентов, преподавателей, среды, 
обстоятельств. Аспиранты определяли пробле-
му, формулировали варианты задач, а затем в ре-
жиме самостоятельной групповой деятельности 
обсуждали варианты решения предложенных 
реальных проблем.

Заключение

В ходе исследования удалось установить 
следующее: большую психологическую готов-
ность к осуществлению педагогической дея-
тельности в университете проявили аспиранты, 
работающие ассистентами и преподавателями. 
У них проявилась и большая вовлеченность 
в решение учебных педагогических задач. У 
другой, значительной части аспирантов, с од-
ной стороны, практически отсутствует опыт 
преподавательской деятельности и в связи с 
этим наличествуют экспектации о педагогиче-
ской практике, с другой стороны, результаты 
эмпирического исследования свидетельствуют 
о том, что именно эта категория аспирантов 
заинтересована в работе в условиях изменений 
в цифровой среде и в освоении новых образо-
вательных технологий.
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