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Статья посвящена проблеме компетентности и профессионального развития пре-

подавателя вуза в современных социальных условиях. 
В условиях социально-экономической ситуации современной России внимание 

общественности приковано к недостаточно изученной проблеме профессионализма и 
профессионального развития преподавателя вуза.  

Современное общество диктует требования и необходимость перехода к компе-
тентностному подходу: ускорение темпа жизни, быстро изменяющиеся условия жиз-
ни, переход к информационному обществу. В настоящее время компетентным скорее 
является не специалист, обладающий энциклопедическими знаниями, а сотрудник, 
который способен адаптировать имеющиеся у него знания к реалиям жизни, не спо-
собный выстоять в условиях конфликта индивид, а личность, обладающая способно-
стью конфликт разрешить и договориться.  

Компетентность (лат. competens – подходящий, соответствующий, надлежащий, 
способный, знающий) – качество человека, обладающего всесторонними знаниями в 
какой-либо области и мнение которого поэтому является веским, авторитетным. 

Профессия преподавателя вуза находится на стыке систем «человек-наука» и «че-
ловек-человек», следовательно, профессионализм («полипрофессионализм», по М. 
Ларионовой) преподавателя проявляется в том, насколько гармонично в его деятель-
ности связаны научно-исследовательская, педагогическая и научно-педагогическая 
(методическая) деятельность, взаимообогащающие друг друга. [1]  

Под профессионализмом преподавателя высшей школы Л.И. Гурье понимает «вы-
сокий уровень психолого-педагогических и научно-предметных знаний и умений в 
сочетании с соответствующим культурно-нравственным обликом, обеспечивающим 
на практике социально востребованную подготовку будущих специалистов»; профес-
сиональную компетентность преподавателя вуза представляет в виде взаимосвязан-
ных блоков: педагогическая деятельность, педагогическое общение, личность препо-
давателя, обученность и уровень развития студентов; структуру деятельности: гно-
стическими, проектировочными, конструктивными, организаторскими и коммуника-
тивными умениями. [6]  

Осмысление проблемы профессионализма преподавателя вуза в последнее время 
связывают с реализацией парадигмы компетентностного подхода. В. Медведев выде-
лил 8 функций преподавателя вуза: 1) непосредственно связанные с преподаванием: 
обучения; воспитания студентов, развития их творческого потенциала; организации и 
управления учебным процессом; 2) связанные с обязанностями преподавателя как 
субъекта, ведущего активный научный поиск: исследователя в сфере науки, к которой 
относится преподаваемая дисциплина, в сфере образовательного процесса; 3) связан-
ные с обязанностями преподавателя как члена педагогического коллектива кафедры, 
факультета, вуза, с его социальной ролью как представителя российской интелли-
генции: взаимодействия с другими членами педагогического сообщества в интересах 
достижения корпоративных целей; развития и саморазвития, предполагающая инно-
вационную деятельность преподавателя, повышение профессиональной квалифика-
ции; духовно-нравственное и физическое совершенствование; просветительская, 
предполагающая активное участие преподавателя в распространении научных знаний, 
повышении образованности и культуры населения и 11 соответствующих им компе-
тенций – в области: преподаваемого предмета; познавательной деятельности, совре-
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менных средств получения и обработки информации; философских и правовых основ, 
определяющих назначение и социальную роль образования, функционирование и раз-
витие образовательной системы России; теории и методики обучения и воспитания; 
программно-методического обеспечения образовательного процесса; педагогических 
измерений, диагностики, оценки и анализа результатов обучения и воспитания; 
управления качеством образовательного процесса; педагогического общения, реше-
ния коммуникативных задач; общей и профессиональной культуры; саморазвития; 
организации и проведения научных исследований. Результат выполнения преподава-
телем той или иной функции целиком зависит от уровня развитости тех компетенций, 
которыми он должен обладать. Модель компетентности преподавателя представлена 
тремя компонентами: гностическим, функциональным и этическим. При отсутствии 
первого компонента преподавателя можно считать ремесленником, второго компо-
нента – функционально-безграмотным, третьего – социально опасным человеком. [3] 

Целый комплекс особенностей ценностно-смыслового самоопределения препода-
вателя отечественного вуза определяется необходимостью осмысления современных 
тенденций, связанных с созданием единой зоны европейского высшего образования.  

К сожалению, большинство современных студентов равнодушны к учебе, недис-
циплинированны, мало времени проводят за учебниками, испытывают скуку от уче-
ния, инертны, часто опаздывают на занятия, неучтивы, плохо знакомы с правилами 
общественного поведения, ориентированы на развлечение, хотят получать хорошие 
оценки при минимуме усилий, несдержанны в желаниях и неразборчивы в средствах 
их удовлетворения, циничны, их трудно расшевелить и увлечь.  

Следовательно, учитывая особые запросы современного поколения и специфиче-
ские черты эпохи, необходимо пересмотреть методы и содержание высшего образо-
вания, изменить саму атмосферу учебы, с тем, чтобы повысить эффективность обуче-
ния, как можно больше содействовать успеху воспитанников, например: с самого на-
чала установить ясные требования и постоянно о них напоминать; быть последова-
тельным; обозначить все цели обучения; разработать осмысленные цели и мероприя-
тия по развитию личностных и гражданских качеств студентов; подчеркивать роль 
научного метода в процессе познания, но при этом признавать возможные ограниче-
ния науки; перейти к образовательной парадигме, ориентированной на познание; ис-
пользовать активные и творческие методы обучения; повышать уровень преподава-
ния; объяснять необходимость изучения предмета его практической применимостью; 
не ожидать слепого подчинения авторитету преподавателя; расширять диапазон вне-
аудиторных заданий: не ограничиваться традиционными письменными работами, 
применять другие формы контроля; предоставлять студентам более широкие возмож-
ности для общения; уважать чужую точку зрения; проявлять доброжелательность; 
верить в своих студентов. [7] 

Авторы предлагают рассматривать как обязательные при высокой оценке профес-
сионализма преподавателя высшей школы такие компоненты: базовые знания инфор-
мационных технологий; разработка и применение электронных учебно-методических 
материалов; владение методическими приемами использования слайд-лекций, интер-
нет-семинаров, он-лайн занятий и др.; адаптация имеющихся психолого-педагоги-
ческих принципов (а возможно, и создание новых) к современным информационным 
и коммуникационным технологиям в образовании.[2] 

Формирование профессиональной психолого-педагогической компетентности 
преподавателя вуза должно быть в центре внимания руководства вузов, деканатов и 
кафедр. Психологическим механизмом развития профессионализма преподавателя 
является активность личности, направленная на саморазвитие.  

Важную роль в развитии и поддержании на соответствующем уровне профессио-
нализма преподавателя играет, помимо повышения педагогической квалификации, 
эффективное педагогическое самообразование, самосовершенствование, самостоя-
тельная методическая работа по изучению передового педагогического опыта. 
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Проблема педагогического самообразования должна решаться не от случая к слу-
чаю, а целенаправленно, систематически. Педагогическое самообразование – это чте-
ние, изучение педагогической литературы, педагогической периодики, методических 
разработок и пособий, их продумывание, выделение мыслей, идей, высказываний, 
теоретических выводов и рекомендаций, полезных для практической работы, посеще-
ние лекций, образовательных и книжных выставок, а также самоанализ собственного 
опыта, в процессе которого преподаватель фиксирует как собственные педагогиче-
ские находки при проведении занятий, так и промахи и недоработки. Способности к 
письменному выражению своего опыта, мыслей, находок, необходимо развивать [5]. 

В контексте статьи весьма актуально мнение Г. Селье: «Не нужно заноситься, ме-
тить слишком высоко и браться за непосильные задачи. У каждого есть свой потолок. 
Для одних он близок к максимуму, для других к минимуму человеческих возможно-
стей. Но в рамках своих врожденных данных надо сделать все, на что мы способны, 
стремиться к высшему мастерству. Не совершенству – ибо оно недостижимо. Делать 
его своей целью – значит заранее обрекать себя на дистресс и неудачу. Достижение 
высокого мастерства – прекрасная цель, к тому же она приносит расположение, ува-
жение и даже любовь ближних.» [4] 

Именно преподаватель является центральной фигурой в модернизации современ-
ного образования в России, от него зависит – каким будет высшее образование в бу-
дущем. 
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Статья посвящена роли страноведения в процессе обучения иностранному языку. 
Предложены виды работ, направленные на повышение мотивации изучения ино-
странному языку. 

Прогрессирующее развитие международных контактов и связей в политике, эко-
номике, культуре и других областях обуславливает последовательную ориентацию 


