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КОГНИТИВНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Аннотация. Рассматривается когнитивно-содержательный компонент феномена профессио-
нальной устойчивости преподавателя высшей школы. Представлены результаты диагностики 
сформированности профессиональных компетенций преподавателей. Исследование показало, 
что профессиональные компетенции сформированы на достаточном уровне у 59 % участвовавших 
в диагностике преподавателей, не в полной мере – у 41 %. Большинство респондентов, попавших 
в группу педагогов, у которых не в полной мере сформированы профессиональные компетенции, 
имеют возраст от 22 до 35 лет и стаж работы от трех месяцев до девяти лет. В статье предложены 
формы работы по формированию и развитию профессиональных компетенций преподавателей, 
определяющих их профессиональную устойчивость.

Ключевые слова: профессиональная устойчивость, профессиональные компетенции преподава-
теля, когнитивно-содержательный компонент.
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COGNITIVE AND CONTENT COMPONENT OF PROFESSIONAL 
STABILITY OF HIGHER EDUCATION TEACHER

Abstract. Th e article focuses on the cognitive and content component of the phenomenon of pro-
fessional stability of higher education teachers. Th e results of diagnostics of the formation of higher 
education teachers’ professional competencies are presented and mechanisms for their formation and 
development are proposed. To estimate the level of professional sustainability cognitive and content 
component formation, we carried out the diagnostics of teachers’ professional competences in the 
following blocks: 1) knowledge of modern concepts of education; 2) knowledge of the psychological 
foundations of learning; 3)  knowledge of disciplines taught; 4)  pedagogical skills; 5)  knowledge of 
normative documents; 6) ability to form students’ educational motivation, 7) application of modern 
training technologies; 8)  implementation of an individual approach to learning; 9)  the ability to ad-
equately assess the integrity and eff ectiveness of the training process, and 10) the ability to form stu-
dents’ creative conscious and active att itude to the future profession. Th e study showed that professional 
competencies were formed at a  suffi  cient level in 59 % of the teachers involved in the diagnosis, not 
fully – in 41 %. Most of the respondents with underdeveloped professional competencies are between 
22 and 35 years of age and have a teaching experience between three months and nine years. Th e article 
proposes the forms of work aimed at development of teachers’ professional competences that determine 
their professional sustainability.

Keywords: professional stability, teachers’ professional competencies, cognitive and content com-
ponent.
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Современный мир находится в посто-
янном движении, меняя нашу привычную 
жизнь и формируя новые тренды во всех 
сферах деятельности человека. Регулярно 
появляющиеся инновации формируют бу-
дущее, предлагая уникальные возможности, 
при этом бросая новые вызовы современно-
сти. Трансформации не обходят стороной 
и сферу высшего образования, одной из 
ключевых фигур которой является препо-
даватель. Профессиональная деятельность 
педагога сталкивается с постоянными из-
менениями, ситуациями неопределенно-
сти. Готовность к ним определяется уров-
нем сформированности профессиональной 
устойчивости.

Обращаясь к проблеме профессиональ-
ной устойчивости педагогов, отметим, 
что к ней обращались в своих исследова-
ниях такие авторы, как З.К. Каргиева [1], 
И.Н. Димура [2], Н.Е. Мажар [3], З.Н. Кур-
лянд [4], Т.В. Осадчая [5], В.Е. Пеньков [6], 
Л.Г. Яновская [7], И.А. Клюшникова [8], 
В.В. Гузь [9], В.В Аюшеев [10], А.А. Пере-
валова [11].

В данном исследовании мы опираемся 
на определение профессиональной устой-
чивости И.А. Клюшниковой: «личностное 
образование совокупности профессиональ-
но-педагогических знаний и умений, моти-
вационных и эмоционально-волевых качеств 
личности, позволяющее успешно выполнять 
профессиональную деятельность на протя-
жении длительного времени, сохраняя рабо-

тоспособность и интерес к этой деятельно-
сти» [8, с.  69].

Важно упомянуть, что вышеуказанные 
работы внесли значимый вклад в исследова-
ние феномена профессиональной устойчи-
вости педагогов, но не раскрывают вопросы 
готовности к изменениям, а именно в этом 
контексте мы изучаем данный феномен.

Структура профессиональной устойчи-
вости многокомпонентна, один из ее компо-
нентов – когнитивно-содержательный, харак-
теризующийся уровнем профессиональных 
знаний, степенью их осмысления и глубиной 
убеждений. Содержанием данного компо-
нента является целостная система знаний, 
умений и навыков, на основе которой фор-
мируются личностные убеждения, педаго-
гическая культура, мастерство. Определя-
ющими в этой связи будут: знания о самом 
себе, знания закономерностей обучения, 
воспитания, развития студентов, знания 
принципов, технологий, стратегий образо-
вательного процесса, знания нормативно-
правовых документов, знания предмета.

Для исследования уровня сформирован-
ности когнитивно-содержательного компо-
нента профессиональной устойчивости 
нами была проведена диагностика профес-
сиональных компетенций преподавателей 
высшей школы по следующим блокам:

1) знание современных концепций вос-
питания;

2) знание психологических основ обу-
чения;

К онюхова Екатерина Николаевна
аспирант кафедры психологии образования Института педагогики и психологии, 

Московский педагогический государственный университет, Москва. Сфера науч-

ных интересов: педагогика высшей школы, проблема профессиональной устойчи-

вости преподавателей высшей школы. Автор четырех опубликованных научных 

работ. ORCID: 0009-0002-4746-6812

Электронный адрес: konyuhovakatkat@mail.ru



Конюхова Е.Н.17 

Когнитивно-содержательный компонент профессиональной устойчивости 17 
преподавателя высшей школы 17 

 17

3) знание преподаваемых дисциплин;
4) педагогическое мастерство;
5) знание нормативных документов;
6) умение формировать у студентов учеб-

ную мотивацию,
7) использование современных техноло-

гий обучения;
8) реализация индивидуального подхода 

в обучении;
9) способность к адекватной оценке це-

лостности и эффективности учебного про-
цесса;

10) способность формировать у студен-
тов творческую сознательно-активную уста-
новку на будущую профессию.

В исследовании приняли участие 66 пе-
дагогов высшей школы из разных городов 
России, среди которых 66,7 % женщин. Пе-
дагогический стаж варьировался от 3 меся-
цев до 50 лет. Возраст респондентов – от 22 
до 73 лет. Анкетирование проводилось на 
добровольной основе в электронном виде. 
Анкета состояла из 18 вопросов.

На первом этапе была изучена степень 
сформированности показателей в области 
профессиональных знаний: современные 
концепции воспитания, новые педагогиче-
ские технологии, психологические основы 

обучения, знание преподаваемых дисци-
плин.

Знание современных концепций воспи-
тания и новых педагогических технологий 
в полной мере отмечают 40,9 % опрошен-
ных, 37,9 % считают, что данный показатель 
присутствует не в полной мере, 18,2 % от-
мечают его как наименьший в их деятельно-
сти, у 3 % наблюдается отсутствие данного 
показателя (Рисунок 1).

Знание психологических основ обуче-
ния также недостаточно сформировано 
у респондентов, о чем свидетельствуют ре-
зультаты анкетирования (Рисунок 2).

Оценивая степень сформированности 
знаний преподаваемых дисциплин, 13,6 % 
отмечают, что обладают недостаточным ко-
личеством знаний; к этому числу респонден-
тов относятся преподаватели с небольшим 
педагогическим стажем в возрасте от 22 
до 35 лет (Рисунок 3).

Вышеуказанные результаты, несомнен-
но, свидетельствует о том, что для молодых 
специалистов должно быть организовано 
наставничество и запущен процесс адапта-
ции, позволяющий полностью погрузиться 
в профессиональную деятельность и откры-
вающий возможность более детального изу-

Рисунок 1. Знание современных концепций воспитания и новых педагогических технологий
Источник: здесь и далее диаграммы составлены автором.
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Рисунок 2. Знание психологических основ обучения

Рисунок 3. Знание преподаваемых дисциплин

чения психологических основ обучения. 
Не стоит забывать о необходимости уде-
лять должное внимание изучению смежных 
дисциплин, осуществляя интеграцию пред-
метной области с профильными курсами, 
повышать свою квалификацию не только 
в сфере филологии, биологии, математики 
и др., но и в междисциплинарном подходе 
к преподаваемым курсам.

Далее была исследована степень сфор-
мированности педагогического мастерства. 
Мы солидарны с определением В.А. Слас тё-
ни на о том, что «мастерство учителя – это 
синтез личностно-деловых качеств и свойств 

личности, определяющий высокую эффек-
тивность педагогического процесса» [12, 
с. 332]. Почти половина респондентов 
(47 %) фиксируют у себя в той или иной сте-
пени отсутствие педагогического мастер-
ства (Рисунок 4). Связь между возрастом 
и стажем преподавательской деятельности 
по результатам анкетирования не была вы-
явлена.

По нашему мнению, совершенствование 
педагогического мастерства преподавателя 
университета возможно в условиях инфор-
мационно насыщенной учебно-методиче-
ской среды, которая стимулирует развитие 
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функциональной и методической грамот-
ности каждого преподавателя, внедрение 
инновационных разработок, повышает 
мотивацию к занятиям научно-исследова-
тельской деятельностью, к овладению совре-
менными информационными технология-
ми, стимулирует стремление к инновациям 
и научному творчеству.

Также нами были исследованы такие по-
казатели, как широкий научный кругозор, 
присущий 90 % опрошенным, и стремление 
к инновациям и научному творчеству, кото-
рое отмечают 97 % преподавателей. Данные 
результаты свидетельствуют о потребности 
преподавателей в совершенствовании своих 
профессиональных знаний и повышении 
качества педагогического процесса для 
усиления заинтересованности студентов 
в непрерывном самосовершенствовании. 
При этом преподаватели отмечают, что 
роль педагога в высшей школе изменилась: 
он перестал быть только транслятором зна-
ний, в большей степени он – помощник, фа-
силитатор, тьютор для студентов в ситуации 
постоянных изменений образовательного 
процесса. При этом ими подчеркивается 
значение творческого самораскрытия как 
процессе преподавания, так и в решении 
научных проблем.

Формирование нормативно-правовой 
компетентности и разработка локально-нор-
мативных документов в соответствии с по-
стоянными изменениями также являются 
неотъемлемой частью профессиональной 
деятельности педагога. По результатам ис-
следования выявлена неполная сформиро-
ванность данного показателя у 33,3 % педаго-
гов, в меньшей степени – у 21,2 %, отсутствие 
нормативно-правовых знаний – у 3,1 % (Ри-
сунок 5). Таким образом, больше половины 
опрошенных сталкиваются с трудностями 
нормативно-правового аспекта, а это та 
часть компетенций, которую педагог должен 
транслировать студентам, потому что фор-
мирование правовых основ личности каждо-
го обучающегося влечет за собой формиро-
вание правовой культуры общества в целом.

Совершенствование правовой культуры 
позволяет педагогу развивать профессио-
нальную устойчивость и быстро действо-
вать в ситуациях изменений, поэтому так 
важно уделять время изучению правовых 
основ, знать не только свои права и обя-
занности, но и обучать основам правовых 
знаний студентов для принятия ими верных 
решений в спорных ситуациях, не ставящих 
под сомнение компетентность педагога 
в глазах обучающихся.

Рисунок 4. Педагогическое мастерство
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Согласно результатам анкетирования 
умением разрешать конфликтные ситуации 
на занятиях обладают 90,9 % опрошенных 
преподавателей, что также определяет их 
готовность действовать в ситуациях неопре-
деленности.

Далее было исследовано умение фор-
мировать у студентов мотивацию к само-
стоятельной учебно-познавательной дея-
тельности, передавать свой опыт коллегам 
и учиться у них, заниматься самообразо-
ванием. Анализ результатов показывает, 
что данный аспект отмечают у себя 66,7 % 
педагогов, не в полной мере присутствует 
эта компетентность в деятельности у 27,3 %, 
в меньшей степени – у 6 % (Рисунок 6).

Умением активизировать учебно-позна-
вательную деятельность у студентов обла-
дают большинство педагогов – 89,4 %, а для 
активации познавательной деятельности 
прибегают к современным технологиям 
обучения лишь 56,1 % (Рисунок 7).

В.И. Ульянова в своей статье пишет: 
«научить всему на всю жизнь невозможно, 
значит будущему специалисту необходимо 
научиться самому добывать знания и твор-
чески их применять на практике. Этим уме-
нием можно овладеть только в стенах учеб-
ного заведения» [13, c. 62]. Безусловно, одна 

из задач педагога – помочь активизировать 
интерес к познавательной деятельности, 
а умение применять современные техноло-
гии обучения и не бояться экспериментов на 
практике говорит о его высоком уровне про-
фессионализма, который приведет к улучше-
нию качества знаний студентов. Несомнен-
но, знания, полученные самостоятельно, 
применяются на практике чаще тех, что 
были преподнесены в готовом виде. На наш 
взгляд, высоким уровнем профессионализ-
ма также обладают преподаватели, которые 
способны реализовывать индивидуальный 
подход в обучении. На вопрос о реализации 
данного подхода на практике педагоги дали 
следующие ответы: 59,1 % – присутствует 
в полной мере, 30,3 % – присутствует не 
в полной мере, 7,6 % – присутствует в мень-
шей степени, 3 % – отсутствует (Рисунок 8).

Зафиксированные результаты свиде-
тельствуют о частом применении индиви-
дуальной траектории обучения, создании 
индивидуальных условий для повышения 
мотивации студентов и активизации инди-
видуальной учебной деятельности с учетом 
их интересов и потребностей, особенностей 
индивидуального развития.

Анализируя результаты, полученные 
в ходе анкетирования преподавателей, 

Рисунок 5. Знание нормативных документов
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Рисунок 6. Умение формировать у студентов мотивацию самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности

Рисунок 7. Использование современных технологий обучения

Рисунок 8. Реализация индивидуального подхода в обучении
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относительно владения ими различными 
формами, методами и приемами педагоги-
ческой деятельности с учетом своих педаго-
гических и индивидуальных способностей, 
специфики преподаваемой дисциплины 
и обучаемого контингента, можно конста-
тировать наличие этих компетенций 
у большинства преподавателей.

Почти все преподаватели отметили у себя 
умение владеть речью и аудиторией. В своей 
статье О.Г. Усанова [14] пишет, что препода-
вателям необходимо овладевать культурой 
слов, речи, мыслей, общения и поведения 
для того, чтобы усилиями педагога студен-
ты могли осознавать, что они личности, 
вместившие в себя культуру своего наро-
да, и одновременно его часть. Владение 
данными приемами – важнейший атрибут 
повышения эффективности занятия, до-
ступности и обеспечения понимания пере-
даваемого материала.

В заключительную часть анкетирования 
были включены вопросы, связанные со 
способностью адекватно оценивать себя. 
По мнению О.А. Андриенко, «самооценка 
профессиональных качеств является важ-
нейшим элементом профессиональной 
Я-концепции личности» [15, c. 310]. Не со-
гласиться с этим невозможно, ведь педагог, 

воспринимающий себя позитивно, обладает 
высокой эффективностью, профессиональ-
но устойчив и удовлетворен своей деятель-
ностью. Такой показатель, как способность 
к адекватной оценке целостности и эффек-
тивности учебного процесса и соответ-
ствия достигнутых результатов педагогиче-
ской деятельности планируемым в полной 
мере, присутствует у 60,6 % опрошенных 
(Рисунок 9).

Способны формировать у студентов 
творческую сознательно-активную уста-
новку на будущую профессию, чувства 
гражданской и профессиональной ответ-
ственности за результаты своей деятель-
ности, развивать общую культуру, широ-
кий кругозор и этику поведения 57,6 % 
опрошенных преподавателей, не в полной 
мере – 13,6 %; отмечают отсутствие у себя 
данного показателя 1 % респондентов (Ри-
сунок 10). На основе анализа результатов 
исследования можно констатировать, что 
данный показатель в той или и иной мере 
присутствует у преподавателей со стажем 
работы от трех месяцев до четырех лет.

Оценивая уровень профессиональных 
компетенций преподавателей высшей 
школы, мы получили следующие итоговые 
результаты: у 59 % участвовавших в диа-

Рисунок 9. Способность к адекватной оценке целостности и эффективности учебного процесса
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гностике   педагогов профессиональные 
компетенции сформированы на достаточ-
ном уровне, у 28,7 % – на среднем, у 12,3 % – 
на низком. Таким образом, у 41 % педагогов 
не в полной мере сформированы профес-
сиональные компетенции. Большинство ре-
спондентов, попавших в эту группу, имеют 
возраст от 22 до 35 лет и стаж работы от 
трех месяцев до девяти лет.

Анализ ответов преподавателей позво-
лил выделить наиболее проблемные зоны по 
каждому блоку когнитивно-содержательно-
го компонента.

Формирование и развитие профессио-
нальных компетенций, на наш взгляд, должно 
осуществляться как на уровне университета, 
так и на уровне преподавателя. С нашей точ-
ки зрения, формирование и развитие профес-
сиональных компетенций для начинающих 
преподавателей высшей школы целесообраз-
но вести по следующим направлениям:
• научно-методическая работа: наставни-
чество опытных преподавателей; участие 
в научно-исследовательской деятельности 
кафедры (подготовка учебно-методических 
комплексов, посещение аудиторных заня-
тий, проводимых профессорами);
• педагогическая работа: организация кур-
сов для молодых специалистов, посещение 

лекций по основам психологии и педагоги-
ки высшей школы, стажировки в ведущих 
университетах страны для освоения опыта 
коллег, посещение семинаров, посвященных 
нормативно-правовому аспекту педагогиче-
ской деятельности;
• мотивационная работа: организация ин-
дивидуальных карьерных траекторий для 
преподавателей, так как профессиональ-
ное становление преподавателя нуждается 
в мотивации. Одним из эффективных спосо-
бов повышения мотивации преподавателя яв-
ляется своевременный перевод его на более 
высокую должность, что способствует более 
интенсивному освоению им новых профес-
сиональных компетенций, стимулирует ин-
терес к научно-исследовательской работе, 
особенно если его научные результаты будут 
внедряться в образовательный процесс;
• учебная работа: нетрадиционное прове-
дение занятий с использованием современ-
ных технологий обучения;
• ориентация в информационном простран-
стве: помощь в освоении педагогом ин-
формационного поля, соответствующего 
его научным интересам, для качественной 
переработки поступающей научной инфор-
мации, необходимой для его публикацион-
ной активности;

Рисунок 10. Способность сформировать творческую установку на будущую профессию
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• работа над публичным выступлением: ор-
ганизация для педагогов мастер-классов по 
развитию навыков публичного выступления 
в рамках университета.

В заключение отметим, вышеперечис-
ленные формы и направления деятельно-
сти не являются четкой инструкцией по 
организации работы с каждым педагогом, 
но могут послужить отправной точкой для 
формирования и развития профессиональ-
ных компетенций преподавателей высшей 

школы, определяющих их профессиональ-
ную устойчивость.

Обобщая вышесказанное, можно сделать 
вывод, что профессиональная устойчивость 
обеспечивает продуктивную деятельность 
преподавателя высшей школы. Становится 
очевидным, что в трансформирующемся об-
ществе современному педагогу жизненно 
необходимо развивать профессиональные 
компетенции, мотивацию, эмоциональную 
сферу, готовность к изменениям.
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