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В статье обоснована актуальность проблемы разработки моделей модернизирован-

ной профессионально-педагогической деятельности будущих преподавателей высшей шко-
лы. Акцентируется внимание на основных тенденциях и противоречиях в организации пе-
дагогического процесса в вузах будущего. Представлена авторская гипотеза относитель-
но изменений в стилях и акцентах преподавательской деятельности с информирующего на 
вдохновляющий и побуждающий. 
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Постановка проблемы в общем виде. В современном украинском высшем 

образовании существует много привычных и устоявшихся форм, методов и средств 
преподавательской деятельности, регламентированных нормативно-правовой доку-
ментацией и всячески поддерживаемых силой сложившихся традиций. Их креатив-
ное, иногда незаконное, но эволюционно неизбежное взаимопроникновение, сращи-
вание и модификация – естественный процесс отбора лучших вариантов, детермини-
рованный меняющимися задачами и целями каждого конкретного вуза и преподава-
теля. 

В этой связи не лишним будет поразмышлять о будущих характеристиках 
высшего образования Украины с целью формирования комфортной и продуманной 
позиции по отношению к возможной модификации роли, миссии и функций педаго-
гов высшей школы в условиях информационного общества. Содержательной основой 
таких размышлений являются некоторые обобщения авторского педагогического 
опыта в рамках подготовки педагогов высшей школы в Классическом приватном уни-
верситете. 

Презентация авторских прогнозов относительно некоторых важных тенденций 
в профессиональной деятельности преподавателей высшей школы будущего на осно-
ве уже сейчас проявляющихся процессов – цель данной статьи. 

Результаты собственных исследований. Авторские наблюдения за суще-
ствующей ситуацией в высшей школе позволяют эксплицировать ряд интересных 
противоречий, которые напрямую касаются нашего ближайшего будущего, в частно-
сти между: 

 традиционно устойчивым желанием преподавателя быть главным достовер-
ным источником информации для студента и растущими техническими возможностя-
ми, благодаря которым его непосредственное присутствие и контакт становятся не 
всегда обязательными; 

  перманентным ростом возможностей объективной оценки качества педаго-
гического труда с помощью статистического анализа параметров обратной связи 
(например, благодаря специально оборудованным click-техникой аудиториям, ано-
нимным сайтам, где каждый студент может оставить комментарий о собственных 
впечатлениях от работы педагога) и отсутствием валидного механизма корреляции 
мастерства преподавательской деятельности с заработной платой; 
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  абстрактным характером корреляции результатов педагогического труда с 
экономической выгодой научно-педагогических сотрудников и конкретной готовно-
стью, заинтересованностью бизнеса в знаниях, умениях, навыках, ценностных уста-
новках и компетенциях выпускников вузов; 

 декларированием в Болонских договоренностях необходимости мобильного, 
насыщенного, взаимовыгодного обмена преподавателями в вузах Евросоюза и отсут-
ствием реальной экономической, а иногда и нормативно-правовой возможности осу-
ществить качественное повышение собственной профессиональной квалификации в 
ведущих вузах; 

  ростом количества мультимедийных моделей высшего образования в разви-
тых и развивающихся странах, увеличением учебной роли электронных средств мас-
совой коммуникации и несовершенным законодательным базисом в этой сфере, от-
сутствием возможности быстро научиться этому навыку для всех преподавателей 
высшей школы. 

Перечисленные и многие другие противоречия порождают локальную энергию 
для выхода из кризиса, в котором не всегда есть место официально декларированной 
политике вузов, но всегда есть возможность сделать существенную коррекцию в ор-
ганизации реального педагогического процесса. Например, к числу уже сейчас 
наблюдаемых тенденций многие специалисты относят перенос энергии педагогиче-
ских процессов в зону автономного учебного поведения студентов, их самостоятель-
ную работу [2]. С целью прежде всего экономии вузы стараются трансформировать 
многие виды учебной работы студентов в самостоятельную плоскость, c использова-
нием методических платформ типа Moodle и др. Их роль в обучении постепенно рас-
тет, вытесняя не только дорогие бумажные носители, но и многие “информирующие”, 
низкоактивные виды аудиторной работы. И действительно, есть ли смысл в малоэф-
фективном зачитывании с книжки новой информации, во время которой преподава-
тель не получил ни одного вопроса от аудитории, не реагировал на очевидную потерю 
интереса и снижение уровня понимабельности информации? Не эффективнее ли за-
менить такую лекцию просмотром лучших аналогов, к примеру, нобелевских лауреа-
тов, записанных на видео с использованием дорогостоящего демонстрационного обо-
рудования, 3D-графики и т.д.? С учетом растущих настроений “сэкономить” такое 
решение наверняка придет, возможно, и на уровне государственных стандар-
тов.Значит, со временем любой студент, независимо от страны проживания, сможет 
иметь доступ к лучшим в мире преподавателям и ученым по любой проблеме или 
дисциплине. 

Очевидно, что война за умы, чувства и установки современных студентов по-
степенно переходит в интернет-среду – удобную, емкую, яркую, комфортную. Спра-
ведливости ради следует сказать, что наши студенты давно уже “живут” в ней, а ком-
пьютерные процессоры в разных формах постепенно становятся продолжением их 
тела, органов чувств и мозга. Именно об этом говорил один из самых успешных фу-
турологов современности Рей Курцвейл, когда предвещал, что к 2025–2030 гг. 
начнется постепенное сращивание человеческих организмов с мощнейшими нано-
компьютерами, благодаря которым наша жизнь будет длиться сколь угодно долго, а 
большинством процессов станут управлять созданные нами и иногда думающие за 
нас несколько граммов неживого вещества [5]. 

Ясная для профессионалов, но все еще латентная для широкого круга обще-
ственности проблема экономии дорогого преподавательского времени, на фоне соци-
альных, демографических и экономичесих неприятностей, преследующих нашу стра-
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ну с момента ее зарождения, требует уже сейчас незамедлительной реакции и проду-
манного решения. При этом необходимость снижения себестоимости образовательно-
го продукта за счет уменьшения доли “ручного труда” либо его стоимости становится 
естественным, как и замена человека во всех типах производств, где это только воз-
можно. 

Представляя результаты собственных исследований, большинство из которых 
находится на стыке между еще не оформленной теорией и не проверенной пролонги-
рованным экспериментом практикой, хотелось бы очертить суть возможных измене-
ний в работе преподавателя высшей школы в условиях глобализации и информатиза-
ции мира. 

Важное изменение касается миссии аудиторной работы преподавателя высшей 
школы. В новых условиях ее можно выразить в следующей гипотезе: успешный пре-
подаватель высшей школы ХХІ в. постепенно изменит стиль аудиторной работы с 
“информирующего” на “побуждающий”, “рекламный”, “мотивирующий”, “вдохнов-
ляющий”. Главной целью такой работы станет возникновение у студента желания и 
возможности действовать самостоятельно. В частных вузах страны, где практически 
отсутствует финансовая поддержка государства, а богатые инвесторы не спешат 
вкладывать в будущее образовательной сферы, эта тенденция все больше заметна, 
ведь в условиях высокой конкурентной борьбы за выживание и процветание вузы 
Украины в последние 8–10 лет приглашают для обучения людей с ограниченным ре-
сурсом времени и расчетом на их самостоятельную работу с преобладанием дистан-
ционной формы взаимодействия. 

Вероятно, что с либерализацией нормативных основ организации учебного 
процесса, правил лицензирования и аккредитации специальностей, переносом функ-
ции контроля за результатами учебного процесса на плечи независимых и объектив-
ных профессиональных сообществ, данное решение станет основой существенной 
модернизации высшего образования. 

На сегодняшний день, к сожалению, растет и ширится категория людей, про-
фессионально не самоидентифицированных, заинтересованных лишь в получении ди-
плома о высшем образовании и получении формального права занимать ту или иную 
должность. Данный феномен свойственен не только украинской ментальности и явля-
ется предметом отдельного разговора, но уже сейчас намечаются и признаки выхода 
из сложившейся ситуации. Рыночные отношения в этом смысле неизбежно сепари-
руют профессионалов и дилетантов с дипломами. Сегодня мало кому придет в голову 
нанимать для оказания какой-либо услуги человека, исходя только из наличия у него 
диплома. Что касается выживаемости вузов, то и здесь, учитывая то, что в 1995–
2001 гг. рождаемость детей перманентно падала [4], скорее всего, будет принято ре-
шении о либерализации государственной политики в сфере дипломирования специа-
листов. Таким образом, будут задействованы и многие другие экстрауниверситетские 
факторы, а заинтересованные в росте стоимости диплома высшие учебные заведения 
будут вынуждены вступить в конкурентную борьбу за клиента на основе предложе-
ний повышенного качества образования. 

В этих условиях в стандарты современного профессионального образования 
помимо привычных и устоявшихся форм учебной работы уверенно прорываются те, 
которые еще 20 лет назад были бы просто невозможны в силу отсутствия некоторых 
технологических ресурсов и не дорогой, но адекватной потребностям материальной 
базы. 
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Наблюдаемые и понимаемые на основе реального педагогического экспери-
мента в Классическом приватном университете тенденции модификации профессии 
педагога высшей школы позволяют нам на данном этапе эксперимента подтвердить 
гипотезу о целесообразности смены “информирующего” стиля преподавания на “по-
буждающий”, “суггестивный”, “убеждающий”, “рекламный” или “вдохновляющий”. 

Данное решение позволит максимально комфортно вписаться большинству пе-
дагогов в уже просматривающуюся модель будущего высшего образования, в кото-
ром значительная часть работы будет переложена на плечи все более умных, удобных 
и недорогих машин, а главной востребованной способностью “аудиторного” препода-
вателя станет способность вовлечь студентов разных специальностей в пролонгиро-
ванное самообучение на методической базе университетов. 

Таким образом, “зажечь огонь” желания учиться самостоятельно, с минималь-
ными затратами сил и времени в аудиторном формате прорекламировать локальные 
ресурсы поддержки учебных программ, а затем продолжить управление самостоя-
тельной учебной активностью студентов в дистанционном формате – вот модель вос-
требованного в будущем преподавания. 

Важной характеристикой такого будущего, следуя логике повсеместно доми-
нирующей “китайской” стратегии производства материальных и идеальных благ, бу-
дет удешевление профессиональной подготовки. Именно это повлечет за собой высо-
кую конкурентоспособность “побуждающего”, а не “информирующего” стиля препо-
давания. Действительно, на наших глазах рождается целая плеяда педагогов-
мастеров, за спиной которых, в силу сложившейся экономической нецелесообразно-
сти, практически нет реальной эмпирической науки, но есть “вдохновляющая”, “по-
буждающая” компетентность, способная на основе высокого эмоционального интел-
лекта, личного обаяния и артистизма выполнить как минимум одну поставленную по-
всеместно руководством задачу по набору и удержанию студентов в рамках кон-
трактных отношений с высшим учебным заведением. 

Таким образом, в недалеком будущем, по нашим прогнозам, произойдет некая 
сепарация форм труда. Одни педагоги-ученые будут добывать знания, другие - попу-
ляризировать и передавать. Такая практика, основанная на здоровой конкуренции, 
уже давно существует в мире, где максимум один процент населения создает техно-
логии, стандарты и алгоритмы, а остальные 99 процентов ими пользуются, к нашей 
общепедагогической радости – пока еще в творческой форме. 

Возвращаясь к экспериментальной программе по подготовке будущих препо-
давателей университетов в Классическом приватном университете, в которой боль-
шая часть энергии педагогического процесса перенесена в дистанционный формат, к 
нынешнему моменту можно выделить зоны наибольших трудностей: отсутствие про-
лонгированного личного контакта с “носителями знаний”, наличие сложностей с при-
обретением большинства немыслительных навыков и общее отставание специфиче-
ской профессионально-кинестетической культуры. Хотелось бы выделить и главные 
позитивные стороны: повышенный доступ к образовательным ресурсам; вовлечение 
людей, живущих в отдаленных районах, благодаря использованию Интернета; техно-
логичность в оценке значительной части когнитивного компонента обучения; мини-
мальный уровень насилия человека человеком; создание конкурентной среды для за-
рождающегося рынка преподавателей “вдохновляющего” жанра. Последний тезис с 
точки зрения развития системы высшего образования имеет огромное значение. Как 
уже говорилось в начале статьи, преподаватель сегодня находится в малоконкурент-
ной среде и формально не заинтересован напрямую в результатах своего труда. Уве-



 ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 74                                       Теорія і практика управління соціальними системами 3‘2013 

личивающиеся возможности справедливой и точной его оценки через анализ обрат-
ной связи с потребителями услуг позволяют надеяться на создание в недалеком бу-
дущем системы прямого бихевиористически ориентированного подкрепления усилий 
преподавателя в проявлении педагогического мастерства в аудиторной и некоторой 
другой работе. 

Контент-анализ одного из самых популярных, хотя и не совершенных сайтов, 
посвященных созданию рейтинга преподавателя, во многом может послужить приме-
ром для видения будущего [3]. Мнение самих потребителей образовательных услуг – 
студентов разных специальностей – позволяет отследить латентную динамику удо-
влетворенности разными аспектами педагогической работы преподавателей высшей 
школы. При этом сделать это можно в масштабах практически всего бывшего Совет-
ского Союза. Кстати, среди положительных качеств, которые в последнее время до-
минируют в комментариях студентов (а может, и преподавателей: опрос анонимный), 
лидируют те, которые предполагают наличие способности к оптимистичному, возвы-
шающему, поддерживающему, фасилитативному преподаванию: 

 “Очень позитивные пары, после которых хочется что-то изменить не только 
в себе, но и в окружающем мире”; 

 “Преподаватель – СУПЕР!!!!!!!!!!!! Поднимает настроение на каждом заня-
тии!!!”; 

 “Незабываемые пары, даже на 8-9 с удовольствием сидишь! А все потому, 
что сам словно подзаряжаешься его позитивной энергетикой” [3]. 

Эти и многие другие анонимные высказывания представляют интерес для ана-
лиза и самоанализа, что дает в целом надежду на постепенное приближение препода-
вательской профессии к высшей конкурентности и измеряемости, которая в эпоху 
рыночных отношений имеет большое значение. На данном этапе существенной про-
блемой является интенсивность, с которой студенты делают записи. К сожалению, ее 
недостаточно. В идеале преподаватель должен иметь возможность для анализа ре-
зультатов каждого учебного занятия, что вполне возможно при наличии специально 
оборудованных аудиторий в варианте “здесь и сейчас”, а также учета интересов дру-
гих потенциальных участников оценки педагогического труда, а именно: 

 возможного работодателя и его цели, которые могут иметь значительные 
противоречия с существующей теорией и практикой профессиональной подготовки, 
стандартами ОКХ и др.; 

 руководителя (собственника) учебного заведения, который платит препода-
вателю заработную плату и зачастую заинтересован в прибыли; 

 родственников студента, которые, как правило, оплачивают его обучение. 
Аналогами данной технологии в сегодняшних масс-медиа можно считать по-

пулярную политическую передачу “Шустер-Live”, в которой можно увидеть образцы 
будущих моделей аудиторной работы на основе мгновенной обратной связи. 

Выводы. Медленные, но устойчивые изменения, происходящие в сфере выс-
шего образования, позволяют на локальном экспериментальном уровне отследить не-
которые тенденции в профессиональной деятельности преподавателей высшей шко-
лы. 

Мы привыкли к тому, что педагоги высшей школы могут и должны жить и ра-
ботать долго. Их ценность в пролонгированном насыщенном контакте с годами не де-
вальвируется, а мысли продолжают заполнять внутренний мир своих студентов. При-
чина уверенности, что так будет всегда, кроется в особенностях профессии. Она одна 
из тех немногих, в которых человеку предъявлено обязанностью “взаимопропиты-
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ваться”, взаимообогащаться чувствами, мыслями и действиями другого человека. При 
этом ценность такого с падением доли непосредственного человеческого контакта 
“преподаватель-студент” неизбежно растет. В совершенствовании техники такого 
“взаимопропитывания” как компонента педагогического мастерства очень важно из-
бегать штампов, формировать собственный стиль использования всех выразительных 
средств, при помощи которых педагог достигает оригинальности и целевого воздей-
ствия. Тем не менее, неуклонный технический прогресс заставляет сделать некоторые 
полезные обобщения, касающиеся преподавательской работы, востребованной в бли-
жайшем будущем: 

 - степень насыщенности межличностных контактов “преподаватель-
студент” будет падать, что потянет за собой необходимость смещения акцентов ауди-
торной работы с “информирующего” жанра на “фасилитативный”, “вдохновляющий”, 
“побуждающий”; 

  перенос энергии учебной работы в плоскость сферы персональной ответ-
ственности студентов детерминирует необходимость развития у всех без исключения 
преподавателей специфических навыков по обслуживанию и сопровождению этой 
работы в зоне автономного поведения [2]; 

  автоматический анализ сигналов обратной связи, вместе с продуманным 
контролем и мониторингом когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфер бу-
дущих специалистов, поставит преподавателя в условия жесткой, но справедливой 
конкуренции на рынке труда. 

Данная статья, по сути, является частью постановки проблемы видения буду-
щего идеального украинского университета и украинского преподавателя. Она ни в 
коей мере не претендует на объективность и точность в выдвинутых предположениях, 
но в перспективе позволяет глубже понять и определиться, в какой системе высшего 
образования нам с Вами скоро придется работать. 
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У статті обґрунтовано актуальність проблеми розроблення моделей модернізованої 

професійно-педагогічної діяльності майбутніх викладачів вищої школи. Акцентовано увагу 
на основних тенденціях та суперечностях в організації педагогічного процесу у вишах май-
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The actuality of the model development problem of the modernized vocational and educa-

tional activities of university future lecturers is grounded in the article. The attention is focused 
on the important tendencies and contradictions in the educational process organization in univer-
sities of the future. Author’s hypothes concerning the change of styles and accents from informa-
tive to incentive and motivating in teaching activity of the future are highlighted. 
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