
Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 1(16) 223

УДК 378.126
СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
© 2014 

Т.Г. Ширина, аспирант
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород (Россия)

Аннотация: Высшее образование в условиях интернационализации нацелено на эффективное международное 
сотрудничество, взаимообогащение и обмен опытом в сфере образования, что требует качественных изменений 
не только в формах и методах обучения студентов, но и в содержании профессиональной культуры преподавателя 
вуза.

Ключевые слова: интернационализация высшего образования, международная деятельность вузов, профессио-
нальная компетентность, профессиональная культура преподавателя вуза.

В современном мире развиваются общемировые со-
циально-экономические и культурные явления, такие 
как рыночная экономика, новые совершенные техноло-
гии и инновации, охватившие в мировом масштабе все 
сферы жизни человека. Ответом со стороны вузов на 
вызовы современности послужила интернационализа-
ция высшего образования как «активное и эффективное 
межстрановое сотрудничество с целью взаимообогаще-
ния и обмена опытом в сфере образования». [1;126]

Процесс интернационализации высшего образова-
ния ставит перед российской высшей школой сложные 
задачи, обусловленные как парадигмами современного 
мирового образования, так и потребностями устойчи-
вого развития страны и необходимостью сохранения 
богатства национального опыта высшего образования. 
В Концепции модернизации российского образования 
обозначена важность развития международной деятель-
ности высшей профессиональной школы, как необхо-
димого условия повышения конкурентоспособности 
и качества образовательных услуг. Задача подготовки 
специалиста нового формата, соответствующего требо-
ваниям современности, приводит к качественно новому 
видению образовательного процесса. Говоря о новом, 
качественном образовании, необходимо учитывать не 
только улучшение содержания, форм и методов обуче-
ния студентов, но и готовность педагогического персо-
нала к модернизации и переходу системы образования 
на международный уровень, что приводит к новому ви-
дению преподавательской деятельности. Согласно мне-
нию М.Н.Певзнера и А.Г.Ширина [2;21], «интернацио-
нализация предполагает признание культурного плю-
рализма, интенсивный диалог культур, формирование 
поликультурной компетентности, толерантного отно-
шения к другим странам и народам». Кроме того, отече-
ственные ученые Е.Г. Белякова[3;49], Е.В. Бондаревская 
[4;51], А.М. Митяева[5;57], выделяют педагогическую 
культуру преподавателя вуза как важный ресурс обе-
спечения качества в условиях модернизации высшего 
образования. Поэтому, рассматривая процесс интерна-
ционализации высшего образования, особый интерес 
вызывает содержание профессиональной культуры пре-
подавателей вуза. 

Рассматривая понятие профессиональной культуры 
важно подчеркнуть, что она включает в себя разнообраз-
ные компоненты и модели поведения людей, а также та-
кие аспекты общей культуры личности, как грамотность, 
компетентность, духовность, этика, толерантность и т.д. 
Мы разделяем позицию О.В. Шевченко, который счита-
ет, что главной составляющей культуры является ее ду-
ховный элемент, выступающий как система идеальных 
факторов развития общества: духовных ценностей, ду-
ховных традиций, духовных потребностей и интересов, 
целей, идеалов, культурных норм, обрядов, традиций 
различных социальных слоев и групп и т.п.[6;19]

Интересна трактовка профессиональной культуры, 
данная О.А. Жиляевой: «как система, включающая в себя 
профессиональное сознание, совокупность поведенче-
ских стереотипов, выработанных в определенной про-
фессиональной среде (культура врача, педагога, юриста 

и т.д.). [7;106]Так, педагогическая культура развивается 
в профессиональной среде педагога, формирует свои 
поведенческие стереотипы, нормы, сознание и мировоз-
зрение, характерные для работников образовательной 
сферы. В то же время А.Н. Лымарь отождествляет поня-
тие профессиональной культуры с осуществлением дея-
тельности на высоком уровне с целью достижения мак-
симального результата. [8;251]Необходимо отметить, 
что интеллектуальной основой для достижения высоких 
результатов профессиональной деятельности выступает 
профессиональная компетентность, сформированная в 
процессе образования, а культура развивается непосред-
ственно в результате практического опыта специалиста. 

Интересно определение понятия профессиональной 
культуры специалиста, данное В.М. Гребенниковой 
как «…средневзвешенный показатель, коррелирующий 
с определенным уровнем компетентности и отражаю-
щий степень освоенных компетенций». [9;55] В то же 
время,. О. Г. Скворцова определяет профессиональную 
культуру преподавателя вуза как «интегративное каче-
ство личности педагога-профессионала, условие и пред-
посылка результативной педагогической деятельности, 
обобщенный показатель профессиональной компетент-
ности преподавателя и цель профессионального самосо-
вершенствования».[10] Анализируя соотношение поня-
тий «профессиональная культура» и «профессиональная 
компетентность», мы делаем вывод, что профессиональ-
ная культура преподавателя вуза является более ши-
роким понятием, включающим в себя помимо профес-
сиональной компетентности совокупность духовных 
ценностей, традиций, целей, идеалов, норм и обрядов, 
характерных в профессиональной образовательной об-
ласти. В процессе профессиональной деятельности пре-
подаватель вуза развивает и обогащает профессиональ-
ную культуру посредством личного опыта.

Рассматривая интернационализацию высшего обра-
зования как  условия международного сотрудничества, 
разработку и реализацию совместных международных 
образовательных программ, академическую мобиль-
ность преподавателей и студентов, мы выделяем ряд 
компетенций, которые образуют профессиональную 
компетентность и соотносятся с профессиональной 
культурой преподавателя вуза в условиях интернацио-
нализации: поликультурная, билингвальная, проектная, 
информационно-технологическая и маркетинговая.

Поликультурная компетенция становится ключом 
к эффективному международному сотрудничеству. 
Профессиональное содержание поликультурной ком-
петенции преподавателя вуза в условиях интернацио-
нализации связано с такими аспектами как: осознание 
и умение действовать сообразно культурным особен-
ностям профессионального окружения, сохраняя при 
этом свою культурную идентичность; знание и учет 
психологических особенностей восприятия и поведения 
представителей разных культур; способность органи-
зовать конструктивное межкультурное взаимодействие 
в коллективе, прогнозировать, предупреждать и раз-
решать межкультурные конфликты в коллективе, ис-
пользовать межкультурные различия для обогащения 
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личного культурного опыта всех субъектов взаимодей-
ствия. Исходя из всего сказанного выше, мы определяем 
поликультурную компетенцию преподавателя вуза как 
интегративное личностно-профессиональное качество, 
обусловливающее способность эффективно участвовать 
в социальных процессах поликультурного общества, 
осуществлять межкультурное взаимодействие, учиты-
вать поликультурный состав субъектов профессиональ-
ной деятельности и использовать его характеристики 
и особенности для эффективного международного со-
трудничества.

Билингвальная компетенция, согласно определению 
М.Н. Певзнера и А.Г. Ширина, «предполагает наличие 
у индивида языковых знаний и умений, имеющих непо-
средственное отношение к предмету его труда, а также 
способность использовать специальные языковые сред-
ства в деловом общении и профессионально-личност-
ном развитии».[2;166] 

Билингвальная компетенция обеспечивает успеш-
ность и продуктивность профессиональной деятельно-
сти преподавателя вуза на основе использования род-
ного и иностранного языков в рамках международного 
сотрудничества.

Проектная компетенция заключается в способности 
разрабатывать и реализовывать проекты, а именно: вы-
являть и анализировать проблемы, находить заинтере-
сованных людей; формировать систему целей, сроков, 
финансирования; осуществлять интеграцию и планиро-
вание проектной деятельности; прогнозировать ожидае-
мые результаты проекта; управлять качеством, рисками 
проекта. Проектная компетенция определяется уровнем 
готовности преподавателя вуза к проектной деятельно-
сти, его индивидуальными способностями к проектиро-
ванию и мотивированным стремлением к самообразо-
ванию и направлена на развитие культуры мышления, 
поведения, общения, деятельности[11;99] При проекти-
ровании совместных программ в международной сети 
университетов наиболее важным является: согласование 
учебных планов, выделение модулей, соответствующих 
учебным планам университетов-партнеров; оценка объ-
емов зачетных единиц (кредитов) учебного процесса в 
университетах-партнерах; согласование двухсторонних 
соглашений; выбор модели и результата обучения; на-
бор и совместное обучение; особенности организации 
совместного обучения, мобильности студентов и препо-
давателей.

Маркетинговая компетенция рассматривается нами 
как способность и возможность обеспечения успешной 
деятельности в конкурентной среде, за счет принятия 
принципов маркетинга в качестве одного из принципов 
профессиональной деятельности в образовательной сфе-
ре. Наличие маркетинговой компетенции у преподавате-
лей вуза позволяет эффективно выполнять деятельность 
по разработке и реализации стратегии развития вуза в 
условиях рыночной экономики и решать маркетинговые 
задачи по взаимодействию с ключевыми партнерами; 
использовать возможности внешней и внутренней сре-
ды для разработки новых образовательных программ и 
проектов на основе анализа спроса и анализа конкурен-
тов, оценки степени удовлетворенности потребителей, 
взаимодействовать с представителями социальной и об-
разовательной сферы, представлять свое учреждение на 
федеральном и международном уровне.

Информационно-технологическая компетенция. 
Современная действительность отличается информа-
ционной насыщенностью и возможностями, которые 
накладывают свой отпечаток на профессиональную 
деятельность и на сферу образования. Она диктует не-
обходимость, с одной стороны, изучения возможностей 
информационных технологий, а с другой, - целесоо-
бразность реализации в определенной сфере, в част-
ности, в реализации международного сотрудничества. 
Информационно-технологическая компетенция опреде-
лена нами как владение информационными технологи-

ями, умение применять их в своей профессиональной 
деятельности, использовать, пополнять и передавать 
информацию путем новейших информационных тех-
нологий. Коммуникативные и дистанционные техноло-
гии позволяют, на наш взгляд, сделать международное 
сотрудничество университета более информативным и 
интенсивным. Кроме того, непосредственные контакты, 
поездки в вуз другой страны, на сегодняшний день мо-
гут дополняться или заменяться виртуальной мобиль-
ностью благодаря новейшим техническим средствам. 
Рассматривая информационно-технологическую компе-
тенцию преподавателя вуза в условиях интернационали-
зации мы считаем необходимым включить в ее состав 
информационно-технологическое сопровождение как 
процесс целенаправленного и последовательного взаи-
модействия, с помощью информационных технологий, 
для успешной адаптации, обучения, профессионального 
и личностного развития всех участников международ-
ных образовательных программ.[12;63]

Подводя итог вышесказанному, профессиональная 
культура преподавателя вуза, включает в себя помимо 
профессиональной компетентности совокупность ду-
ховных ценностей, традиций, целей, идеалов, норм и 
обрядов, как важных составляющих профессиональной 
культуры для эффективного поликультурного взаимо-
действия в условиях интернационализации высшего 
образования. Выделяя в профессиональной компетент-
ности поликультурную, билингвальную, проектную, 
маркетинговую и информационно-технологическую 
компетенции, нельзя сказать, что этот ряд является за-
конченным, закрытым. Перечень компетенций, состав-
ляющих профессиональную компетентность, их содер-
жательное наполнение, а соответственно и содержание 
профессиональной культуры преподавателя вуза могут 
расширяться, дополняться и видоизменяться в зависи-
мости от рассматриваемого контекста. В этом и состоит 
многогранность и относительность понятий профессио-
нальная компетентность и профессиональная культура. 
В заключение отметим, что международные образова-
тельные соглашения в большинстве своем заключены в 
результате активности профессорско-преподавательско-
го состава. Именно преподаватели находят контакты с 
зарубежными институтами в своей области и активно их 
развивают. Поэтому, профессиональная культура препо-
давателей вуза в условиях интернационализации должна 
сочетать в себе не только ряд необходимых профессио-
нальных компетенций, но и такие личностные качества, 
как инициативность, активность, самостоятельность и 
предприимчивость.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В условиях 
происходящих изменений мировой системы образова-
ния наиболее востребованной в обществе стала творче-
ская, самостоятельная, мобильная личность, умеющая 
уверенно ориентироваться в быстроменяющейся ситуа-
ции и конкурентоспособная на рынке труда. Достижение 
высокого качества образования, доступного различным 
слоям населения, соответствующего международным 
требованиям, актуальным и перспективным потребно-
стям личности, общества, государства, сегодня важная 
задача образовательной политики. 

Ключевой характеристикой качества образования 
являются компетенции - сформированное ядро знаний, 
умений фундаментального, специального («профильно-
го») характера и сформированное самостоятельное твор-
ческое мышление (В. Мануйлов). Совершенствование 
качества образования, связанное, в том числе, с форми-
рованием целостного Европейского oбразовательного 
пространства, пространства стран Содружества, невоз-
можно без переориентации учреждений, организующих 
формальное, неформальное, информальное образование 
на усиление роли самостоятельной деятельности обуча-
ющихся, нацеленной на подготовку квалифицирован-
ных и востребованных специалистов, владеющих опре-
деленным набором компетентностей, способных само-
стоятельно и творчески решать, в том числе и стоящие 
перед ними жизненные задачи. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-

торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Для педагогики 
проблематика самостоятельной работы обучающихся не 
является принципиально новой. Самостоятельная рабо-
та – способ активного, целенаправленного приобретения 
человеком новых для него знаний и умений, навыков, 
компетенций без непосредственного участия в этом про-
цессе преподавателей. Самостоятельная деятельность 
представляет собой деятельность человека, которая 
переводит его в субъект обучения и формирует у него 
механизм самоуправления в становлении, личностном 
развитии, опосредованно управляется преподавателем, 
куратором, тьютором и т.д. В работах классиков педа-
гогики и психологии (П.П. Блонского, Л.С. Выготского, 
Д. Дьюи, В.А. Карсонова, М.М. Пистрака и др.) можно 
встретить высказывания о роли и месте самостоятельно-
сти и самостоятельной работы обучающихся различных 
уровней в процессе обучения. 

Российский психолог С. Рубинштейн установил, что 
становление личности человека, его субъектности воз-
можно в ходе глубоко содержательной, обоснованной, 
объективной и субъективно значимой самостоятельной 
деятельности. Она является ядром личности, поэтому 
включение обучающихся в самостоятельную деятель-
ность – важнейшее условие развития личности. К.Д. 
Ушинский определил данное понятие как деятельность, 
которая «должна быть моя, увлекать меня, исходить из 
души моей». 

Б.П. Есипов определил самостоятельную работу уча-
щихся как работу без непосредственного участия педаго-
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