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Современные инновационные процессы ставят значительное чис-
ло вопросов, на которые призвана ответить педагогическая наука. Одна-
ко, для каждой конкретной ситуации требуется дополнительное иссле-
дование к которому обращаются преподаватели в вузов в поисках эф-
фективных средств формирования профессиональных компетенций обу-
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чаемых. Если ещё совсем недавно для выполнения инновационных задач 
требовалась методическая компетентность преподавателя, организую-
щего методическое сопровождение учебного процесса, то сегодня ис-
следователи утверждают, что его методологическая компетентность яв-
ляется доминирующим свойством личности. 

Изучение педагогической реальности происходит в ходе исследо-
вания, алгоритм проведения которого предполагает наличие методоло-
гической грамотности для получения нового знания о закономерностях 
современного образования, его принципах и механизмов. Цель исследо-
вания обуславливает его направления. Так, для разработки концепций, в 
которых обобщаются результаты достижений педагогической науки и 
моделируются перспективные педагогические системы, проводятся фун-
даментальные исследования. В образовании чаще проводятся приклад-
ные исследования, посвященные изучению отдельных аспектов педаго-
гического процесса, а сделанные конкретные научно-практические ре-
комендации и сопровождающие их теоретические положения представ-
ляются разработками, внедряемыми в педагогическую практику. 

Проектирование спецкурсов, отбор учебного материала и методов 
востребует знания определенного методологического минимума – мето-
дологической грамотности, об уровне сформированности которой можно 
судить по косвенным впечатлениям: это статьи преподавателей разных 
специальностей с педагогическим содержанием; это их выступления на 
научно-методических конференциях с докладами о своих педагогиче-
ских находках, дающих положительный результат обучения студентов.  

Интернационализация образования сопровождается взаимодейст-
вием и взаимовлиянием учебных учреждений в едином пространстве как 
новой форме объединения национальных образовательных систем при 
сохранении их разнообразия. Появился термин «мировое образователь-
ное пространство», характеризующееся поликультурностью, многоуров-
невостью, унифицированностью образовательного стандарта. В итоге 
мировое образовательное пространство влияет на образ профессии, на 
отношение к ней. Результатом интеграции студента в информационно 
насыщенную среду вуза нового типа (национально исследовательский 
университет, опорный вуз и др.) являются сформированные компетен-
ции. Важнейшей отличительной особенностью таких вузов становится 
высокоэффективная подготовка кадров высшей квалификации. Компе-
тентностный подход, как комплекс общих принципов, позволяет так ор-
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ганизовать образовательный процесс, что появляется возможность не 
только оценки его результата, но и их сравнимости. 

Переход от квалифицированной модели образования к компе-
тентностной поставил перед преподавателями задачу ориентацию со-
держания учебных курсов на компетенции, что усилило практико-
ориентированную подготовку студентов, но и ослабило представление о 
профессиональном образе выпускника. Данное явление вызвало увели-
чение исследований в области профессиональной педагогики, к законо-
мерностям которой обратились преподаватели, недостаточно владеющие 
инструментом проведения педагогического исследования. На ряде фа-
культетов под руководством деканов была предпринята попытка разра-
ботки модели личности выпускника в виде интегративного личностного 
свойства, отражающего специфику и особенности его будущей деятель-
ности. Таким образом, в комплексное исследование, проводимое на ка-
федре теории и методики профессионального образования, включились 
преподаватели–представители разных научных направлений. Так, было 
доказано, что будущие юристы должны обладать правовым самосозна-
нием и коммуникативной компетентностью [7;8]; социальные работники 
– готовностью к взаимодействию субъектов социальной поддержки на-
селения [6]; менеджеры государственного и муниципального самоуправ-
ления – готовностью к профессиональной самореализации [3]; будущие 
культурологи – межкультурной компетентностью[1]; преподавателей 
вуза методической компетентностью[5];будущие экономисты – аналити-
ческой компетентностью [2]. 

Содержание модели личности шире, чем набор компетенций, 
формируемых обучающей средой. Важным является внутренний источ-
ник становления профессионального образа – это позитивное принятие 
себя как субъекта профессиональной деятельности. Ориентация препо-
давателей на формирование у студентов профессионального Я расширя-
ет возможности для самореализации в деятельности, способствуя само-
утверждению в правильном выборе профессии. В итоге происходит пе-
реход от знаний о профессии к её смыслу. Вхождение в профессию 
предполагает не только усвоение способов её осуществления, но и цен-
ностей для успешной социальной адаптации. 

Отбирая средства профессиональной подготовки, преподаватель 
анализирует имеющийся опыт, переносит его на выборку студентов с 
учетом направления их подготовки, гипотезирует (строит прогноз на 
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результат), включает в учебный процесс, оценивает результаты. Сово-
купность этих шагов представляется алгоритмом научного поиска, итоги 
которого должны быть сравнимыми с состоянием выборки на входе в 
эксперимент. Поскольку предметом поиска становятся обучающие сред-
ства (педагогические условия), ему присваивается статус педагогическо-
го исследования. Жизненно важной становится задача подготовки пре-
подавателей для нового типа образовательных учреждений, в связи с чем 
вносятся изменения в учебный процесс аспирантуры.  

Наше исследование, посвященное педагогическому профессиона-
лизму, имеет лонгитюдный характер [4]. Поэтапно было доказано, что 
необходима непрерывная подготовка к решению педагогических задач в 
связи с новыми тенденциями развития образования. В последние годы 
значительное число аспирантов после защиты выпускной квалификаци-
онной работы получили статус «Исследователь. Преподаватель», под-
крепленный знаниями основ вузовской педагогики и психологии, овла-
дев способами проектирования учебных методических комплексов и 
методами педагогического исследования. 

Компенсировать недостающие знания и умения для решения пе-
дагогических задач преподаватели могут, во-первых, освоив дополни-
тельную программу «Преподаватель высшей школы» (диплом о пере-
подготовке); во-вторых, в ходе повышения квалификации на специаль-
ных курсах, где предлагается включиться в естественных условиях в 
разные виды обучения студентов (электронное, дистанционное). Во всех 
этих вариантах преподаватель должен овладеть еще одним видом педа-
гогической деятельности – мониторингом, его инструментом. 

Опыт организации системы повышения квалификации преподава-
телей вуза позволяет сделать следующее заключение: каждые три года 
преподаватель должен знакомиться с проблемами и средствами их раз-
решения в двух направлениях – в педагогическом и специально научном. 
Первое направление обеспечивается внутривузовской системой повы-
шения квалификации. Дуальность личностного профессионального раз-
вития репродуцируется в качество подготовки выпускников к профес-
сиональной адаптации. Внутривузовская система повышения квалифи-
кации, как вид «самообучающейся организации», на основе принципа 
непрерывности готовит преподавателей к решению инновационных за-
дач, что актуализируется при кластерной структуре образовательной 
организации. В этой системе создаются условия для рассмотрения лич-
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ностных возможностей, для приобретения широкомасштабных способов 
мышлений, что инициирует обновление образовательных технологий. 

Усиление практической направленности процесса повышения 
квалификации преподавателей обусловлено: вхождением России в обра-
зовательное пространство с задачей позиционирования конкурентоспо-
собности вузов страны; необходимостью повышения роли профессиона-
лизма научно–педагогических работников как фундаментальной харак-
теристики конкурентоспособности вуза. В структуре непрерывного про-
фессионального развития содержания и средства должны не только спо-
собствовать обновлению педагогических знаний, но и формировать ме-
тодологическую компетентность, способствующую построению моделей 
личности выпускника и методическому сопровождению. 
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Рост вербальной агрессии является существенной проблемой со-
временного общества, однако наибольшую опасность, по мнению иссле-
дователей (Ю.В. Щербининой, М.Ю. Олешкова, Л.М. Митиной, Ф.Н. 
Гоноболина и др.), представляет речевая агрессия педагогов. Именно она 
«нарушает гармонию речевого общения в школьном коллективе, служит 
деструктивной речевой моделью для подражания учащихся, негативно 
сказывается в ходе учебно-воспитательного процесса» [8, с.11]. 

Речевая агрессия подразделяется на осознанную и неосознанную. 
Из названий этих форм следует, что при неосознанной вербальной агрес-
сии говорящий не ставит перед собой цели обидеть или оскорбить адре-
сата, соответственно, осознанной речевая агрессия будет в том случае, 
если говорящий намеренно использует в речи грубые, оскорбительные и 
прочие языковые средства. Чаще всего педагоги неосознанно использу-
ют агрессивную лексику, они не ставят цели унизить или оскорбить ре-
бёнка, но последствия подобного общения могут быть очень серьёзны-
ми. Рассмотрим причины агрессии в речи педагогов. 

Исследователи выделяют социальные, психологические и собст-
венно коммуникативные причины проявления вербальной агрессии, в 


