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АННОТАЦИЯ. Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что в условиях трансформации 
высшего образования и поиска собственной аутентичной российской модели подготовки будущих 
специалистов преподаватели вузов демонстрируют преданность педагогической профессии и го-
товность к профессиональному росту, стремятся к непрерывному самосовершенствованию. Об этом 
свидетельствуют анализ многочисленной психолого-педагогической литературы и собственные 
научные изыскания авторов. Одновременно актуализируется проблема: каким образом успешное 
профессиональное развитие преподавателей высшей школы может повлиять на формирование их 
педагогической устойчивости? Цель исследования заключается в том, чтобы обосновать взаимо-
связь между профессиональным развитием педагогов вузов и достижением их педагогической 
устойчивости. В статье раскрыта сущность системно-деятельностного подхода, заключающаяся в 
его ориентированности на комплексное, всестороннее личностно-профессиональное развитие, а 
также интериоризацию внешних явлений образовательного пространства во внутренние процессы. 
Ведущим принципом является принцип человекосообразности, согласно которому педагог должен 
непрерывно развиваться с учетом гуманистической направленности его деятельности. В качестве 
важных результатов исследования можно указать выделение этапов формирования педагогической 
устойчивости, диверсификацию направлений профессионального развития, актуализацию значи-
мости их конкурентоспособности для продвижения карьеры. Научная новизна результатов заклю-
чается в том, что выявлена корреляция между этапами и профессионально значимыми качествами, 
формируемыми на каждом из этапов становления педагогической устойчивости. Теоретическая 
значимость результатов заключается в том, что активизация психологических процессов (от само-
познания и саморазвития до самоактуализации и самореализации) позволяет педагогу успешно 
пройти глубокую личностно-профессиональную трансформацию в процессе достижения педагоги-
ческой устойчивости. Практическая значимость результатов заключается в возможности просле-
дить на практике преемственность этапов формирования педагогической устойчивости в зависимо-
сти от стадий обучения и преподавательской деятельности. Обосновано, что успешное профессио-
нальное развитие преподавателя высшей школы влияет на достижение его педагогической устой-
чивости и повышение уровня его педагогического мастерства в целом. 
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ABSTRACT. The relevance of our research is due to the fact that in the context of the transformation of 
higher education and the search for its own authentic Russian model of training future specialists, univer-
sity teachers demonstrate their dedication to the pedagogical profession and readiness for professional 
growth, and strive for continuous self-improvement. This is evidenced by the analysis of numerous psycho-
logical and pedagogical literature and the authors’ own scientific research. At the same time, the following 
problem is actualized: how can successful university teachers’ professional development influence on for-
mation of their pedagogical stability? The purpose of the research is to prove interrelation between univer-
sity teachers’ professional development and achievement of their pedagogical stability. The essence of sys-
tem and activity approach is revealed in the article which is realized in its focus on complex, comprehen-
sive personal and professional development, and an interiorization of the external phenomena of educa-
tional environment into internal processes. The leading principle is the principle of a human-conformity, 
according to which the teacher has to be developed continuously, taking into account the humanistic orien-
tation of his activity. As important results of the research, we can indicate the stages of formation of peda-
gogical stability, diversification of the directions of professional development, updating the importance of 
the competitiveness for career advancement. The scientific novelty of the results lies in the fact that the 
correlation between the stages and the professional-significant qualities formed at each stage of the for-
mation of pedagogical stability has been revealed. The theoretical importance of the results is that activa-
tion of psychological processes (from self-cognition and self-development to self-actualization and self-
realization) allows the teacher to successfully undergo a deep personal and professional transformation in 
the process of achieving pedagogical stability. The practical significance of the results lies in the ability to 
trace in practice the continuity of the stages of formation of pedagogical stability depending on the stages 
of training and teaching. It is justified that the successful professional development of a teacher of higher 
education affects the achievement of his pedagogical stability and the increase in the level of his pedagogi-
cal mastery, in general. 
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ведение. Эпоха неопределенности 
диктует свои правила: постоянно 

обновляются требования, предъявляемые к 
профессии преподавателя высшей школы; 
варьируются профессиональные компетен-
ции, которыми должен обладать педагог; 
изменяются подходы и форматы преподава-
ния. Однако ценности педагогической про-
фессии незыблемы, они сохраняются даже в 
условиях динамично-меняющегося мира, и в 
этом заключается устойчивость педагогиче-
ской профессии в целом. Несомненно, со-
временные технологические разработки (ис-
кусственный интеллект, нейросети, робото-
техника) не обладают эмоциональным ин-
теллектом, не способны проявлять эмпатию 
к обучающемуся, поэтому они никогда не 
смогут заменить педагога в процессе обуче-
ния студентов.  

Обращение к вопросам профессио-
нального развития преподавателя вуза и его 
педагогической устойчивости обусловлено 
прежде всего особой ролью в качественной 
подготовке специалиста для будущей эко-
номики критических и сквозных техноло-
гий, в турбулентно меняющихся условиях 
социально-экономического развития обще-
ства при сохранении тренда неопределен-

ности и сложности. Многофункциональ-
ность и многозадачность преподавателя ву-
за, большой «портфель» занятости, необхо-
димость сохранения должного уровня педа-
гогической деятельности при трансформа-
ционных процессах высшей школы после 
выхода из Болонского процесса определяют 
актуальность непрерывного педагогическо-
го образования, профессионального разви-
тия и педагогической устойчивости препо-
давателя с новым акцентом. Обретает новые 
идеи институт наставничества, новые роли, 
функции и статус приобретает профессио-
нальное педагогическое сообщество, новые 
инструменты экспертности способствуют 
выстраиванию успешной профессиональ-
ной карьеры преподавателя вуза. 

Отметим, что педагогическая профес-
сия характеризуется гуманистической 
направленностью, потому что педагог от-
ветственен за формирование ценностей, 
идеалов и мотиваций у подрастающего по-
коления. Гуманистическая направленность 
педагогической профессии заключается как 
в стремлении раскрыть потенциал лично-
сти студента, так и в формировании его 
профессионально значимых качеств. 
Л. Ю. Мухаметзянова полагала, что 

В 
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наивысшее достижение педагога – это ко-
гнитивный диалог, который предполагает 
взаимообогащение партнеров по коммуни-
кации, в результате которого образуется ин-
теллектуальный и эмоциональный прирост. 
«Когнитивный диалог осуществляется 
только в гуманистическом контексте», по-
скольку он предполагает взаимовыгодный 
обмен информацией, где педагог и студен-
ты – равноправные партнеры по взаимо-
действию [12, с. 36]. 

Следовательно, поскольку педагогиче-
ская деятельность предполагает взаимодей-
ствие в системе «человек-человек», педаго-
гу следует уметь создавать систему профес-
сиональных коммуникаций с субъектами 
образовательного процесса. Искусство ком-
муникации является первостепенно значи-
мым для педагога, поскольку любая комму-
никация предполагает взаимообмен ин-
формацией и профессиональными знания-
ми. Следует отметить, что коммуникатив-
ность – это интегративная часть «гибких 
компетенций» (soft skills), представляющих 
собой совокупность знаний, умений, навы-
ков и личностных характеристик преподава-
теля вуза в сфере взаимодействия между 
агентами образования. Soft skills включают в 
себя «профессионально-личностные уста-
новки, социальные навыки, управленческие 
способности» [13, с. 65]. Отмечено, что бла-
годаря «гибким» навыкам педагог легче 
адаптируется к педагогической профессии и 
интегрируется в педагогическое сообщество.  

Постоянное развитие, изменение 
«наполнения» модели компетенций («hard»-, 
«soft»- и «self»-компетенций) обусловлены 
быстро меняющимися условиями социаль-
но-экономического развития общества, со-
временного высшего образования. Кадро-
вая политика университета ориентирована 
на непрерывное педагогическое образова-
ние и профессиональное развитие препода-
вателя вуза, предполагающее постоянное 
расширение всего спектра компетенций. 
При сохраняющейся значимости «жестких» 
компетенций и обязательной их достаточ-
ности для решения профессиональных за-
дач преподавателем вуза актуализируется и 
усиливается роль «мягких» компетенций, 
входящих в круг социальных, что позволяет 
расширять горизонты для непрерывного 
профессионального образования и выстра-
ивания профессиональных связей в течение 
всей жизни. 

Педагогическая профессия в России 
имеет свои особенности, которые обуслов-
лены национальным менталитетом и мно-
говековыми российскими традициями в 
преподавании. Анализ педагогической ли-
тературы и собственные многолетние ис-
следования авторов свидетельствуют, что 

большинство педагогов в России глубоко 
преданы своей профессии, и это составляет 
мотивационный компонент педагогической 
устойчивости (А. А. Кудрин, А. А. Перевало-
ва) [7; 14]. Как результат – формируются 
педагогические династии, где опыт учи-
тельства передается из поколения в поко-
ление. В среднем педагогическая династия 
состоит из 3–4 поколений, и педагогиче-
ский стаж составляет 150–200 лет.  

И. А. Дидук предлагает следующее 
определение понятию «педагогическая ди-
настия»: совокупность интегральных харак-
теристик (социокультурный феномен), вли-
яющих на деятельность системы образова-
ния, учитывающих ее особенности и вы-
полняющих специфическую роль в данной 
социальной системе [5, с. 238]. В данном 
определении акцент делается на том, что 
педагогические династии – это социокуль-
турный феномен, т. е. данное понятие рас-
сматривается с позиции социальной дея-
тельности педагога: он транслирует накоп-
ленный педагогический опыт и мудрость 
будущему поколению педагогов, что стано-
вится возможным благодаря его деятельно-
сти как педагога-наставника. Следователь-
но, педагогические династии настолько 
влиятельны, что могут воздействовать на 
изменения в «культурно-исторической сре-
де региона» [5, c. 239]. Ценно, что предста-
вители педагогических династий воспри-
нимают педагогическую профессию не 
только как моральный долг, но и как воз-
можность служения Родине и ее гражданам. 

Цель исследования. Исходя из акту-
альности нашего исследования, заключаю-
щейся в важности формирования педагоги-
ческой устойчивости профессии в условиях 
трансформации высшего образования и по-
иске собственных аутентично российских 
моделей подготовки конкурентоспособных 
специалистов, была сформулирована цель 
нашего исследования. 

Цель исследования заключается в том, 
чтобы обосновать взаимосвязь между про-
фессиональным развитием педагогов вузов 
и достижением их педагогической устойчи-
вости. 

Обзор литературы. В работах отече-
ственных авторов (Н. М. Борозинец, 
В. А. Кучер, М. А. Лазарев, О. В. Стукалова, 
Т. В. Темиров) [2; 8; 9] определено, что по-
нятие «педагогическая устойчивость» явля-
ется многогранным, и среди некоторых по-
зиций: внутренняя потребность педагога в 
профессиональной самореализации; нали-
чие позитивных установок и мотивации для 
осуществления педагогической деятельно-
сти; осознанность педагогических действий; 
уверенность в выборе профессионального 
пути; глубокая преданность педагогической 
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профессии и др. В своих работах они прихо-
дят к единому выводу, что ключевые фак-
торы, позитивно влияющие на формирова-
ние педагогической устойчивости, – это 
прежде всего активность педагога, его лю-
бознательность, а также высокая степень 
его самоорганизации и самодисциплины. 

Мы придерживаемся научной позиции 
М. А. Лазарева, О. В. Стукаловой, Т. В. Те-
мирова, согласно которой понятие «педаго-
гическая устойчивость» рассматривается 
как «качественная характеристика, отра-
жающая высокий уровень стабилизации 
ценностных установок, эмоционально-
волевых процессов и состояний» [9, с. 64]. 

Нам близко определение А. В. Савчен-
кова, Н. В. Увариной, где «педагогическая 
устойчивость» есть «интегративное каче-
ство личности, обеспечивающее способность 
педагога осуществлять профессиональную 
деятельность в течение длительного времени 
с высоким уровнем эмоциональной устойчи-
вости, продуктивности и работоспособности, 
в динамично развивающихся и экстремаль-
ных ситуациях» [15, с. 375]. 

Ряд исследователей (L. Kh. Badalova, 
M. A. Norquziyeva) [22; 23] рассматривают 
педагогическую устойчивость в контексте 
достижения высокой степени адаптивности, 
т. е. способности к педагогической транс-
формации в зависимости от изменений в 
условиях труда. Педагогическая трансфор-
мация предполагает изменение восприятия 
педагогической профессии у преподавате-
лей высшей школы. 

Представитель Казахстана M. A. Norquziyeva 
поясняет, что педагогическая устойчивость – 
это системное качество, которое свидетель-
ствует о хорошей саморегуляции препода-
вателя, высокой степени его адаптивности и 
способности демонстрировать высокую 
продуктивность и высокие показатели обу-
чения [23]. 

Представительница Узбекистана 
L. Kh. Badalova отмечает, что современный 
работодатель хочет быть уверенным в педа-
гогической устойчивости. Для этого педаго-
гу следует проиллюстрировать свои профес-
сионально значимые качества, такие как 
целеустремленность, обучаемость и, есте-
ственно, степень адаптивности к новым 
условиям труда [22]. 

Проведя системный анализ данного фе-
номена, мы пришли к следующим выводам: 

1. Высокий уровень сформированно-
сти педагогической устойчивости у препо-
давателя высшей школы свидетельствует о 
степени его мотивированности и включен-
ности в систему многомерных педагогиче-
ских взаимоотношений, что позитивно по-
влияет на результативность обучения сту-
дентов. 

2. Наличие педагогической устойчиво-
сти у преподавателя высшей школы позво-
лит ему утвердиться в правильности выбора 
педагогической профессии. Это будет спо-
собствовать развитию уверенности в себе и 
собственных педагогических возможностях. 

3. Преподаватель с развитой педагоги-
ческой устойчивостью отличается позитив-
ным восприятием своей профессиональной 
позиции в целом и результатов педагогиче-
ского взаимодействия в частности. 

В ходе изучения аспектов понятия «пе-
дагогическая устойчивость» был выявлен 
ряд затруднений (проблем), с которыми 
сталкиваются молодые специалисты педа-
гогического профиля в ходе достижения 
педагогической устойчивости, а именно: 

– молодые преподаватели высшей 
школы в начальный период своей педаго-
гической деятельности часто колеблются в 
правильности выбранного ими профессио-
нального пути. Они не до конца осознанно 
подошли к выбору педагогической профес-
сии, потому что склонны идеализировать 
некоторые ее аспекты. Им не хватает твер-
дости в принятии решения быть педагогом 
и уверенности в своих профессиональных 
возможностях. Одним из возможных реше-
ний данной проблемы может быть работа с 
наставником, ориентированная на создание 
индивидуальной профессиограммы. Исходя 
из нее, будущий педагог сможет осознать 
свои сильные и слабые стороны в препода-
вании и определиться с ведущим когнитив-
ным стилем преподавания. В своих публи-
кациях мы назвали это «этап самоанализа 
когнитивных стилей педагогов» [1, с. 180]; 

– молодые преподаватели высшей 
школы не всегда могут справиться с кри-
зисными ситуациями, возникающими в хо-
де образовательного процесса.  

Данная проблема может возникнуть из-
за того, что будущим педагогам не хватает 
гибкости и адаптивности. Современный пе-
дагог работает в ситуации «здесь и сейчас», 
ему следует научиться варьировать страте-
гии преподавания, адаптируя их под сту-
денческую аудиторию. Альтернативным 
решением данной проблемы может быть 
работа с наставником по развитию способ-
ности к «педагогической импровизации» 
[6, с. 180];  

– у молодых преподавателей после 
первых профессиональных неудач могут 
возникнуть негативные профессиональные 
установки. Важно вовремя переключиться 
на позитивное мышление и позитивное 
восприятие своей профессиональной пози-
ции. Решением данной проблемы может 
быть работа с наставником по формирова-
нию позитивных установок и мировосприя-
тия, чтобы облегчить процесс адаптации к 
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педагогической профессии. 
Методология и методы исследова-

ния. Стратегию исследования профессиональ-
ного развития преподавателя высшей школы 
определяет системно-деятельностный под-
ход, наиболее полно описывающий комплекс 
условий и механизмов профессионального ро-
ста преподавателя вуза, отвечающих вызовам 
современного высшего образования и транс-
формационным процессам в высшей шко-
ле. Системно-деятельностный подход как 
методологическая основа исследования 
объемно рассматривает структуру профес-
сионального развития преподавателя вуза, 
отражая совокупность взаимосвязанных 
компонентов, внутренних и внешних, гори-
зонтальных и вертикальных связей. Дан-
ный подход предполагает системную орга-
низацию процесса профессионального раз-
вития преподавателя высшей школы, 
включая весь спектр видов профессиональ-
ной деятельности преподавателя вуза 
(научно-исследовательская, преподаватель-
ская, воспитательная и т. д.) и широкую ли-
нейку дополнительных профессиональных 
программ (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка), ориен-
тированных на непрерывное профессио-
нальное образование [11]. 

Инициируя новый цикл «человекосо-
образности» и основываясь на метаприн-
ципах современной когнитивной педагоги-
ки, одним из методологических инструмен-
тов мы определяем принцип человекосооб-
разности, что актуализирует гуманистиче-
ский вектор профессионального развития 
преподавателя вуза, обусловливает ориен-
тацию на способности, возможности и по-
требности человека, предполагает учет его 
личностных ценностей, а также культурно-
гуманистического потенциала образова-
тельного пространства [3; 19]. 

Исследованию явлений во всех его про-
явлениях и профессиональных связях спо-
собствует применение принципа компле-
ментарности к профессиональному разви-

тию преподавателя вуза. Данный принцип 
предполагает взаимодополняемость агентов 
высшего образования что, как следствие, 
обеспечивает «движение» профессиональ-
ных знаний [20]. 

Применение принципа непрерывности 
к профессиональному развитию преподава-
теля высшей школы способствует выстраи-
ванию в системе профессионального разви-
тия преемственности между всеми этапами 
данного процесса, затрагивающей концеп-
туальный, содержательный, технологиче-
ский и кадровый уровни/плоскости. 

В ходе исследования авторами был 
проведен теоретический анализ большого 
массива отечественных и зарубежных науч-
ных трудов в фокусе проблемы профессио-
нального развития преподавателя вуза и 
достижения педагогической устойчивости, 
определен методологический инструмента-
рий исследования проблемы, изучены 
внешние и внутренние тренды развития 
высшего образования на современном этапе, 
трансформационные процессы университета 
и требования к преподавателю на новом 
витке развития вуза. Материалами выступи-
ли ранние результаты научных изысканий: 
выявление этапов создания и развития педа-
гогического коллектива университета, ис-
следование особенностей профессионально-
го развития педагогического коллектива 
университета, определение оптимальных 
траекторий личностного и профессиональ-
ного роста преподавателя вуза [10; 21]. 

В процессе исследования использова-
лись теоретические методы: анализ науч-
ных трудов, обобщение, сравнение, систе-
матизация полученных результатов. 

Результаты. В качестве одного из 
важных результатов были выявлены и оха-
рактеризованы этапы формирования педа-
гогической устойчивости (далее – ПУ) 
(табл.) на основе анализа психолого-
педагогической литературы по проблеме 
исследования [8; 9; 14] и собственных ис-
следований авторов [13; 18].  

Таблица 
Этапы формирования педагогической устойчивости 

№ 
Название этапа 

формирования ПУ 

Стадия педагоги-
ческой деятель-

ности 

Краткая характери-
стика этапов форми-

рования ПУ 

Профессионально 
значимые качества 

педагога 
1. «Вхождение» в про-

фессию 
На данном этапе осу-
ществляется формиро-
вание профессиональ-
ных интересов студен-
тов и педагогической 
направленности сту-
дентов – будущих пе-
дагогов 

Период обучения в 
высшей школе (сту-
денчество) – (пред-
стартовая позиция) 

На данном этапе фор-
мируются мотивацион-
но-ценностные установ-
ки студентов – будущих 
педагогов к реализации 
педагогической дея-
тельности.  
Далее происходит ак-
тивное формирование 
профессиональных 
компетенций будущих 
специалистов 

С одной стороны, актуа-
лизируется владение 
студентами навыками 
XXI века, необходимы-
ми для успешной реали-
зации в педагогической 
деятельности.  
С другой стороны, ак-
цент делается на интен-
сивной когнитивной ак-
тивности студентов 
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Продолжение таблицы 

№ 
Название этапа 

формирования ПУ 

Стадия педагоги-
ческой деятель-

ности 

Краткая характери-
стика этапов форми-

рования ПУ 

Профессионально 
значимые качества 

педагога 
2. Адаптация к педаго-

гической профессии 
На данном этапе реа-
лизуется идентифика-
ция с педагогической 
профессией 

Начальный период 
педагогической дея-
тельности (старт)  

На стартовой позиции, в 
процессе непосред-
ственной педагогиче-
ской деятельности, пе-
дагог стремится сфор-
мировать свой профес-
сиональный портрет «Я-
профессионал» 

Молодой педагог на 
данном этапе стремится 
к самостоятельности и 
инициативности в при-
нятии педагогических 
решений. Он исследует 
свой когнитивный стиль 
обучения в целях само-
развития 

3. Интеграция в педаго-
гическое сообщество 
На данном этапе осу-
ществляется социали-
зация педагога 

Практикующий спе-
циалист (кандидат в 
мастера) 

На стадии кандидата в 
мастера педагог инте-
грируется в педагогиче-
ское сообщество. Это 
происходит за счет 
сближения с интересами 
профессиональной 
группы 

На данном этапе при-
стальное внимание уде-
ляется развитию «гиб-
ких» навыков (soft 
skills). Основное каче-
ство для педагога – 
коммуникативность, 
благодаря которой он 
социализируется 

4 Достижение педаго-
гического мастерства 
На данном этапе педа-
гог достигает вершин 
профессионализма 

Специалист-эксперт 
в области педагогики 
(мастер) 

На стадии мастера педа-
гог является наставни-
ком для молодых препо-
давателей. Он обладает 
педагогическим опытом 
и транслирует свои идеи 
молодым педагогам 

На данном этапе при-
стальное внимание уде-
ляется непрерывному 
профессиональному 
развитию педагога в ас-
пекте его самосовер-
шенствования 

 

В результате системного анализа фор-
мирования педагогической устойчивости 
мы пришли к следующим выводам: 

1. Процесс формирования педагогиче-
ской устойчивости личности осуществляет-
ся постепенно и поэтапно. Это длительный 
процесс, который начинается со студенче-
ского периода («вхождение» в профессию, 
предстартовая позиция) и продолжается до 
момента достижения вершин профессиона-
лизма в образовательной организации 
(специалист-эксперт в области педагогики, 
мастер). В течение этого периода личность 
будущего педагога находится в непрерывном 
развитии, что становится возможным благо-
даря развитию ее профессионально значи-
мых качеств на каждом этапе формирования 
педагогической устойчивости. В основу эта-
пов формирования педагогической устойчи-
вости заложен цикл, который обновляется в 
связи с изменением места работы, условий 
развития высшего образования. 

2. Предстартовая позиция реализуется 
в студенческие годы и заканчивается фор-
мированием устойчивой позиции «Я – бу-
дущий профессионал». Акцент делается на 
активизации индивидуальных когнитивных 
механизмов познания. Стартовая позиция 
предполагает акцент на самопознании и за-
вершается формированием индивидуально-
го, когнитивного стиля обучения. Позиция 
«кандидат в мастера» реализуется в процес-
се социализации, благодаря развитию 
«гибких» навыков (soft skills). Позиция 
«мастер» свидетельствует о высоком уровне 

педагогического мастерства, инструментом 
достижения которого является непрерыв-
ное профессиональное развитие. 

3. Активизация психологических про-
цессов (саморазвитие на первом этапе; са-
мопознание на втором этапе; социализация 
на третьем этапе; самореализация и само-
актуализация на четвертом этапе) позволя-
ет личности успешно пройти глубокую лич-
ностно-профессиональную трансформацию, 
благодаря которой будущий педагог сможет 
достичь педагогической устойчивости. 
Предложено, что высокий уровень педаго-
гической устойчивости – это результат си-
стематической внутренней работы педагога 
над собой и своими профессионально зна-
чимыми качествами. 

Отметим, что конкурентоспособность яв-
ляется одним из ведущих профессионально 
значимых качеств-компонентов педагогиче-
ской устойчивости, стимулирующих непре-
рывное профессиональное развитие препода-
вателя высшей школы. Гуманистическая 
направленность конкурентоспособности за-
ключается в самонаправленности и саморегу-
лируемости личности, т. е. способности к са-
мосовершенствованию и саморазвитию, ис-
ходя из личностно-профессиональных прио-
ритетов в профессиональном развитии и ин-
тересов работодателя.  

Согласно научной позиции А. Р. Баяно-
вой, личностная и профессиональная кон-
курентоспособность тесно взаимосвязаны 
друг с другом: наличие значимых личност-
ных качеств является «фактором роста» для 
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формирования профессиональных качеств, 
необходимых для успешной реализации в 
педагогической профессии [4, с. 16]. 

В профессиональном развитии препо-
давателя высшей школы важно сделать ак-
цент на его сильных сторонах (конкурент-
ных преимуществах), благодаря которым 
преподаватель сможет проявить себя как 
цельная личность, открытая к постоянной 
работе над собой и своими профессиональ-
но значимыми качествами.  

Наличие конкурентоспособности у 
представителей педагогической профессии 
может являться «триггером» (катализато-
ром) непрерывного развития образователь-
ной организации, если интегрировать чело-
веческий капитал каждого сотрудника (его 
профессиональные активы и профессио-
нальные достижения; его способность по-
стоянно обучаться в формате повышения 
квалификации). Следовательно, конкурен-
тоспособность преподавателя высшей шко-
лы в данном контексте – это способность 
преподавателя демонстрировать стабильно 
высокие результаты педагогической дея-
тельности, которые достигаются благодаря 
его вовлеченности в процесс непрерывного 
профессионального развитии и достижение 
высокой степени адаптивности личности. 

Перспективный тренд «непрерывное 
профессиональное развитие» рассматрива-
ется нами с трех позиций: 

1. Непрерывное профессиональное 
развитие как часть концепции обучения на 
протяжении всей жизни (Lifelong learning), 
т. е. учитель – это «перманентный» ученик, 
который находится на стадии принятия и 
осознания нового опыта. 

2. Непрерывное профессиональное 
развитие как часть образования взрослых, 
т. е. это непосредственно различные форма-
ты подготовки/переподготовки педагогов 
как профессионалов. 

3. Непрерывное профессиональное 
развитие как инструмент для постоянного 
обновления профессиональных компетен-
ций, т. е. у преподавателя прослеживается 
динамика развития. 

Профессор Т. М. Трегубова резюмирует, 
что «непрерывное профессиональное раз-
витие ориентировано на реализацию лич-
ностно-профессионального/карьерного ро-
ста, достижение профессионализма в педа-
гогической профессии и “усиление” потен-
циала преподавателя» [17, c. 36]. Следова-
тельно, непрерывно профессионально раз-
виваясь, преподаватель высшей школы не 
только укрепляет свои профессиональные 
позиции, но и становится конкурентоспо-
собным на рынке образовательных услуг.  

Если рассматривать профессиональное 
развитие как фактор достижения педагоги-

ческой устойчивости, то можно обозначить 
следующие сферы ее влияния: 

1. Профессиональное развитие препо-
давателя высшей школы ориентировано на 
повышение продуктивности педагогическо-
го сотрудника. Чем выше уровень его педа-
гогического мастерства, тем большую ста-
бильность в преподавании он иллюстриру-
ет. Педагогическая устойчивость педагога в 
данном случае является гарантом надежно-
сти его как профессионала. 

2. Успешность профессионального раз-
вития преподавателя зависит от сформиро-
ванности его ценностно-мотивационной 
сферы, от наличия позитивных установок к 
преподаванию. В данном контексте опреде-
ляющим фактором педагогической устой-
чивости является степень удовлетворенно-
сти педагогической профессией, которая 
непосредственно зависит от приоритетов 
выбора личностных смыслов педагогиче-
ской профессии. 

3. Профессиональное развитие педаго-
га предполагает акцент на раскрытие его 
педагогического потенциала. Педагогиче-
ская устойчивость предполагает внутрен-
нюю потребность педагога в профессио-
нальной самореализации. Профессиональ-
ное развитие педагога ориентировано на 
достижение данной цели. 

Выводы. Исходя из полученных резуль-
татов, мы пришли к следующим выводам: 

1. В современных условиях актуализи-
руется понятие «педагогическая устойчи-
вость», которое является многогранным, и 
для его изучения необходимо применять 
системно-деятельностный подход. Оно рас-
сматривается нами как интегральная харак-
теристика личности, которая обусловливает 
как ее внутреннюю потребность в профес-
сиональной самореализации, так и стрем-
ление к стабильности и надежности в педа-
гогической профессии.  

2. Формирование педагогической 
устойчивости преподавателя высшей шко-
лы – это длительный процесс, характери-
зующийся значительной личностно-
профессиональной трансформацией. Педа-
гогическая устойчивость предполагает как 
работу над навыками XXI века, значимыми 
для педагогической профессии, так и раз-
витие адаптивности как ведущей способно-
сти личности. Наличие высокого уровня пе-
дагогической устойчивости свидетельствует 
о сформированности концепции «Я – про-
фессионал», т. е. преподаватель высшей 
школы рассматривает себя как компетентно-
го специалиста. Он осознает свои конку-
рентные преимущества, а также стремится 
преодолеть профессиональные «дефициты». 

3. На основании исследования специ-
альной литературы и собственных изыска-
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ний авторы статьи выявили, что между по-
нятиями «профессиональное развитие» пе-
дагога и «педагогическая устойчивость» 
прослеживается корреляция: успешное 
профессиональное развитие обусловливает 
высокий уровень педагогической устойчи-
вости у преподавателя высшей школы  

Предложено, что в процессе професси-
онального развития формируются профес-
сионально значимые качества личности 
(стабильность, надежность, преданность 
педагогической профессии), которые со-
ставляют «фундамент» педагогической 
устойчивости.  

Отдельно выделено качество «конку-
рентоспособность», целью которого являет-
ся стремление к самосовершенствованию и 
самоактуализации. В данном случае цель 
профессионального развития педагогов и 
цель достижения их конкурентоспособно-
сти совпадают. Цель заключается в дости-
жении самонаправленности личности педа-
гога, т. е. способности личности самостоя-
тельно развиваться по индивидуальной об-

разовательной траектории. 
Не вызывает сомнения тот факт, что 

результатом профессионального развития 
педагога является достижение им высокого 
уровня профессионализма. Сформирован-
ная педагогическая устойчивость является 
индикатором достигнутого уровня педаго-
гического мастерства, так как преподава-
тель высшей школы, обладающий прочной 
педагогической устойчивостью, демонстри-
руя успешность и высокую результатив-
ность, способен справиться также и с вызо-
вами, и кризисными ситуациями, возника-
ющими в образовательном процессе вуза.  

Перспективы исследования данной 
проблемы авторы видят в концептуализа-
ции и диверсификации форматов формиро-
вания педагогической устойчивости препо-
давателей вузов в зависимости от профилей 
обучения, а также индивидуализации этого 
процесса через разработку индивидуальной 
траектории формирования педагогической 
устойчивости. 
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