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Повышение качества высшего професси-
онального медицинского образования, а как 
следствие, подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов способных професси-
онально выполнять свои обязанности, вне 
зависимости от всех внешних условий и фак-
торов, является одной из главных задач всех 
медицинских ВУЗов. Решение этой задачи 
связано с изменением содержания образова-
тельных программ, оптимизацией способов 
и технологий организации образовательного 
процесса. Ключевым моментом в модерниза-
ции системы образования является внедрение 
компетентностного подхода, обучение сту-
дентов медицинских ВУЗов владению про-
фессиональными, общепрофессиональными и 
общекультурными компетенциями, благодаря 
которым, специалист будет способен решать 
встающие перед ним жизненные и професси-
ональные проблемы. 

Затрагивая вопрос об использовании ком-
петентностного подхода в образовании, стоит 
также обратить внимание на тот факт, что его 
реализация в полной мере достигается лишь 
тогда, когда все педагоги, отвечающие за 
подготовку будущего специалиста, сами вла-
деют в полном объеме всеми необходимыми 
компетенциями. Таким образом становится 
актуальным вопрос об структуре и оценке 
уровня готовности профессорско-препода-
вательского состава высших медицинских 
учебных заведений к реализации компетент-
ностного подхода в образовании. 

Одной из ключевых компетенций, кото-
рой должен владеть каждый преподаватель, 
является мотивационно-потребностная 
компетенция. Преподаватель, обладающий 
данной компетенцией в полном объеме, 
постоянно стремится к самосовершенствова-
нию, саморазвитию. У такого преподавателя 
сформирована устойчивая потребность в 

достижении высоких результатов в педагоги-
ческой деятельности, сформирован интерес к 
современным образовательным технологиям, 
повышающим эффективность образователь-
ного процесса со студентами, как следствие, 
такой преподаватель качественней выполняет 
подготовку будущих специалистов, формируя 
у студентов нужный набор компетенций.

Мотивационно-потребностная компетен-
ция включает в себя следующие компоненты: 
компонент связанный с потребностью и ком-
понент связанный с мотивацией. 

Компонент связанный с потребностью. В 
качестве важного фактора, как становления 
профессиональной позиции преподавателя, 
так и выполнения педагогом своей деятель-
ности, необходимо выделить степень удов-
летворенности базовых потребностей. Как 
составляющая мотивационно-потребностной 
компетенции, базовые потребности оказы-
вают значительное влияние на человека на 
протяжении всей его жизни. Удовлетворен-
ность и фрустрация той или иной жизненной 
потребности может существенно поменять 
характер выполнения личностью той или 
иной деятельности [1]. А. Маслоу, описывая 
основные потребности человека, выделил 5 
базовых категорий потребностей [2, с. 240]:

I. Физиологические потребности — это 
низшие, управляемые органами тела потреб-
ности, такие как дыхание, пищевая, сексуаль-
ная, потребность в самозащите.

II. Потребности в надежности – стремле-
ние к материальной надежности, здоровью, 
обеспечению старости и т.д.

III. Социальные потребности – удовлет-
ворение этой потребности необъективно и 
трудноописуемо. Одного человека удовлет-
воряют очень немногие контакты с другими 
людьми, в другом человеке эта потребность 
в общении выражается очень сильно.
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IV. Потребность в уважении, осознании 
собственного достоинства, – здесь идет речь 
об уважении, престиже, социальном успехе. 

V. Потребность в развитии личности, в 
осуществлении самого себя, самореализации, 
самоактуализации, в осмыслении своего на-
значения в мире.

Все эти основные жизненные потребности 
по-своему, но одинаково сильно способны 
изменять характеристики деятельности даже 
самого подготовленного профессионала. 
Фрустрация материальных потребностей 
может привести к формированию негативного 
отношения к профессии. Для педагогической 
деятельности крайне важно сохранять пози-
тивное отношение к выполняемой работе, 
отсюда очевидна и значимость оптимального 
удовлетворения данной и прочих основных 
потребностей. Без достаточного сохранения 
чувства безопасности, невозможно адекватное 
отношение к собственной личности. В случае 
фрустрации данной потребности вероятность 
возникновения либо повышения тревожно-
сти, а также снижения уровня самооценки 
значительно возрастает [2, с. 180; 3; 4, с. 205]. 
В процессе межличностного взаимодействия 
происходит развитие собственной системы от-
ношений, формируются устойчивые мотивы 
к деятельности и отрабатываются професси-
онально важные навыки. При невозможности 
удовлетворения данной потребности возмож-
ны некоторые отрицательные последствия в 
дальнейшей реализации педагогической дея-
тельности. Потребности в признании и само-
выражении напрямую связаны с успешностью 
и эффективностью деятельности педагога, так 
как здоровая степень самостоятельности и са-
мосовершенствования необходимые условия 
становления профессионала [1].

В случае, когда первые четыре ступени 
потребностей удовлетворены полностью, 
у личности обостряется потребность в са-
моактуализации – абсолютное раскрытие 
преподавателем личностного потенциала, 
склонностей и задатков. Потребность в са-
моактуализации представляет нужду в само-
развитии, потребность в самовыражении, не-
обходимость самоосуществления, стремление 
к идентичности. Процесс самоактуализации 
является полноценным развитием личности 
[5, с. 99].

Процесс самоактуализации правомерно 
рассматривать в контексте различных отно-
шений личности, в том числе отношений к 

деятельности. По А.К. Марковой [6, с. 175], 
этап самоактуализации человека в профессии 
осуществляется через развитие себя средства-
ми выполняемой профессии, через осознание 
своих возможностей в выполнении професси-
ональных норм, преднамеренное усиление по-
зитивных и сглаживание негативных качеств, 
укрепление индивидуального стиля, макси-
мальную самореализацию своих внутренних 
сил в профессиональной деятельности [7].

Для преподавателей с высоким уровнем 
самоактуализации будет характерно жить 
настоящим, то есть переживать настоящий 
момент своей жизни во всей его полноте, а 
не просто как фатальное следствие прошло-
го или подготовку к будущей «настоящей 
жизни», ощущать неразрывность прошлого, 
настоящего и будущего, то есть видеть свою 
жизнь целостной. Преподаватели, владею-
щие данным компонентом в полном объеме, 
относительно независимы в своих поступ-
ках, стремятся руководствоваться в жизни 
собственными целями, убеждениями, уста-
новками и принципами, критически воспри-
нимают воздействие внешних обстоятельств 
и творчески расширяют немногочисленные 
первоначальные принципы, которые явля-
ются для них руководящими, что, однако, 
не означает враждебности к окружающим и 
конфронтации с групповыми нормами. Они 
свободны в выборе, не подвержены внешнему 
влиянию, способны быстро реагировать на 
изменяющуюся ситуацию, высоко ценят себя, 
нравятся себе, при условии, что для этого 
есть объективные основания, принимают 
себя такими, какие она есть, со всеми своими 
недостатками и слабостями. Преподаватели 
с высоким уровнем самоактуализации легко 
и быстро вступают в контакт, при этом их 
отношения с людьми не являются поверхност-
ными, а полны смысла и доброжелательности, 
осознавая при этом, что агрессивность и гнев 
свойственны природе человека и могут про-
являться в межличностных контактах. Само-
актуализированные преподаватели стремятся 
приобретать новые знания как об окружаю-
щем мире, так и о предмете их преподавания 
в частности, у них развита потребность в 
творческой реализации образовательного 
процесса, что в свою очередь положительно 
сказывается на формировании у студентов 
ключевых компетенций. 

Преподаватели с низкими показателями 
самоактуализации живут прошлым (их мучает 
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раскаяние за совершенные поступки, беспоко-
ят воспоминания о нанесенных обидах, они 
испытывает постоянные угрызения совести), 
либо живут будущим (строят неосуществимые 
планы, надеются на невозможное, ставят пе-
ред собой нереальные цели). Им свойственно 
считать, что идеалы и цели могут являться 
средствами, с помощью которых удовлетво-
ряются потребности в привязанности, любви, 
признании, восхищении. Преподаватели с 
невысоким уровнем самоактуализации не 
соотносят прошлое и будущее с настоящим, 
могут ориентироваться только на будущее 
или только на настоящее, т.е. их цели не свя-
заны с текущей деятельностью, а прошлый 
опыт мало влияет на поведение. Они не живут 
«здесь и сейчас», не осознают смысл и зна-
чимость совершаемых действий, совершают 
поступки не сознательно, а под давлением 
внешних обстоятельств, для принятия ре-
шений им требуется внешняя поддержка, их 
поведение больше ориентировано на мнение 
других, а не собственное, одобрение других 
людей для них становится высшей целью. 
У преподавателей, не владеющих данным 
компонентом, сформирована потребность в 
привязанности, в уверенности, что их любят, 
они не способны быстро и адекватно реаги-
ровать на изменение окружающей ситуации, 
опасаются открыто проявлять свои чувства, 
им присущи низкая самооценка и отсутствие 
самоуважения. Для преподавателей с низким 
уровнем самоактуализации свойственно 
видеть в окружающих людях лишь плохое, 
они не способны к целостному восприятию 
мира, испытывают трудности в общении с 
окружающими их людьми, обладают низкими 
познавательными способностями и слабым 
творческим потенциалом. 

Реализация процесса самоактуализации, 
начинается с формирования мотивов и моти-
ваций, через которые реализуется активность 
и деятельность в отношении достижения по-
ставленных целей.

Компонент связанный с мотивацией.  По-
будительной силой человеческой деятельно-
сти является мотив. Мотив, по определению 
А.Н. Леонтьева [8], «опредмеченная потреб-
ность». По мнению К.К. Платонова, «мотив 
– это психологическое явление, становящееся 
осознанным побуждением к определенной 
деятельности» [9, с. 32]. В качестве мотивов 
могут выступать предметы внешнего мира, 
представления, идеи, чувства и переживания, 

словом, все то, в чем нашла воплощение по-
требность. Мотив показывает, во имя чего 
осуществляется деятельность и какие при этом 
преследуются цели [10].

В отечественной психологии мотивация 
рассматривается как сложный многоуровне-
вый регулятор жизнедеятельности человека 
– его поведения, деятельности. Высшим уров-
нем этой регуляции является сознательно-во-
левой. Мотивационная система человека 
имеет более сложное строение, чем простой 
ряд заданных мотивационных констант. Она 
описывается широкой сферой, включающей 
в себя и автоматически осуществляемые уста-
новки, и текущие актуальные стремления, 
и область идеального, которая в данный 
момент не является актуально действующей, 
но выполняет важную для человека функ-
цию, давая ему смысловую перспективу 
дальнейшего развития его побуждений. Всё 
это, с одной стороны, позволяет определять 
мотивацию как сложную, неоднородную 
многоуровневую систему побудителей, вклю-
чающую в себя потребности, мотивы, интере-
сы, идеалы, стремления, установки, эмоции, 
нормы, ценности и т.д., а с другой, – говорить 
о полимотивированности деятельности, по-
ведения человека и о доминирующем мотиве 
в их структуре [10].

Важным для педагогической психологии 
остается вопрос о типах мотивации педагоги-
ческой деятельности. Многие исследователи, 
характеризуя мотивацию педагогической 
деятельности, выделяют ее основные типы: 
внешний и внутренний. С точки зрения А.К. 
Марковой [6, с. 131], высокая удовлетворен-
ность возможна, в основном, при преоблада-
нии внутренней мотивации педагогической 
деятельности. Если преобладает внешняя 
мотивация, то педагогическая деятельность 
становится просто средством для достижения 
чего-либо, не являясь самоцелью; она высту-
пает как обязанность чему-то внешнему, как 
цена за приобретение благ, необходимых 
человеку. Внутренняя мотивация педагоги-
ческой деятельности не только стимулирует 
совершенствование профессионального 
мастерства, но также является источником 
развития как преподавателя, так и студен-
тов. Внешняя мотивация не стимулирует в 
должной мере профессионального развития 
преподавателя, превращает труд в деятель-
ность, совершаемую под давлением внешней 
необходимости [11].
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Внутренняя мотивация профессиональ-
но-педагогической деятельности, ориентиро-
вана на процесс и результат педагогической 
деятельности и характеризуется высокой 
степенью включенности педагога в професси-
ональную деятельность; доминирующий ин-
терес – получение результата в пределах педа-
гогической деятельности (заинтересованность 
преподаваемым предметом и увлеченность 
общением с детьми). Внешняя мотивация - 
ориентирована на реализацию потребностей 
самого преподавателя и характеризуется низ-
кой степенью включенности педагога в про-
фессиональную деятельность; доминирующий 
интерес – получение результата за пределами 
педагогической деятельности (вознагражде-
ния за деятельность и стремление избежать 
наказания, которое грозит в случае уклонения 
от деятельности или недобросовестного ее ис-
полнения, депривация страха наказания) [11].

Психологическая природа мотивационно-
го компонента в структуре личности связана 
с профессиональными мотивами, позна-
вательными, мотивами самоутверждения, 
достижения, повышения самооценки, что 
является необходимым условием ее комфорт-
ного психологического состояния. Структура 
профессиональной мотивации представлена 
мотивами «хочу» (интерес к профессии, жела-
ние ею заниматься), «могу» (осознаниесвоих 
способностей как соответствующих требо-
ваниям профессиональной деятельности), 
«надо» (осознание общественной значимости 
профессиональной деятельности). Познава-
тельные мотивы обуславливают интерес к 
содержанию и процессу профессиональной 
подготовки. Они не насыщаемы, приводят к 
положительным эмоциям, повышению уров-
ня активности и эффективности обучения. 
Очевидно, что при организации процесса 
профессиональной подготовки необходимо 
стимулировать рост удельного веса позна-
вательных мотивов в структуре мотивации. 
Мотивы достижения проявляются как стрем-
ление к улучшению результатов, неудовлет-
воренность достигнутым, настойчивость в 
достижении целей [10].

Важнейшим мотивационным фактором, 
регулирующим, детерминирующим мотива-
цию личности преподавателя, являются цен-
ностные ориентации. Выражая взаимосвязь 
между обществом и личностью, ценностные 
ориентации выполняют функции социализа-
ции, самоопределения, целеполагания, моти-

вообразования. Совокупность ценностных 
ориентаций как норм, регламентирующих 
профессионально-педагогическую деятель-
ность преподавателя, носит целостный ха-
рактер и выступает как познавательно-дей-
ствующая система, определяющая отношения 
между сложившимися взглядами на проблемы 
профессионального образования и профес-
сионально-педагогической деятельностью 
преподавателя [10, 12, с. 107].

Совокупность устойчивых мотивов, де-
терминирующих деятельность преподавате-
ля, образуют направленность его личности: 
«Проблема направленности – это, прежде 
всего, вопрос о динамических тенденциях, 
которые в качестве мотивов определяют 
деятельность, сами, в свою очередь, опреде-
ляясь ее целями и задачами» [13, с. 57]. В пси-
хологической науке под профессиональной 
направленностью понимается свойство лич-
ности, представляющее совокупность качеств, 
которые предопределяют выбор деятельно-
сти [14]. Профессионально-педагогическая 
направленность преподавателя выражается 
в его отношении к целям деятельности на 
эмоциональном, познавательном, поведенче-
ском уровне, что определяет его готовность 
к освоению и применению профессиональ-
но-педагогических ценностей [10].

Мотивация профессионально-педагоги-
ческой деятельности преподавателя опре-
деляет уровень его профессионализма, а, 
следовательно, и качество реализации ком-
петентностного подхода. Мотивационный 
компонент мотивационно-потребностной 
компетенции, может рассматриваться как 
сложноорганизованная система, состоящая 
из следующих структурных элементов: про-
фессионального, познавательного, соци-
ально-нравственного, утилитарного. В про-
фессиональный компонент входят мотивы, 
связанные непосредственно с ценностями 
педагогической профессии; познавательный 
компонент включает мотивы, детермини-
руемые познавательными потребностями; 
социально-нравственный компонент состоит 
из мотивов профессионального сотрудниче-
ства, межличностного общения и социальной 
адаптации [10].

У преподавателей со сформированным 
познавательным структурным элементом 
компонента, связанного с мотивацией, развит 
интерес к процессу формирования личности 
студента; интерес к занятиям научной деятель-
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ностью; интерес к преподаваемой науке. Такой 
преподаватель получает интеллектуальное 
удовлетворение от общения с коллегами, сту-
дентами, стремится расширить свои знания в 
профессиональной области. Преподаватель 
с развитым профессиональным структурным 
элементом будет стремится развиваться и расти 
в профессиональном плане; стараться влиять на 
развитие студентов, формировать их мышление 
и мировоззрение; демонстрировать студентам 
интеллектуальную красоту преподаваемой 
дисциплины; стремится реализовать свои зна-
ния, опыт и способности; помогать студентам 
развить способности и найти свое место в об-
ществе. Преподаватель, обладающий развитым 
социально-нравственным компонентом, будет 
стремится заслужить признание и доверие 

студентов; строить хорошие отношения с кол-
легами по работе; стараться выполнять любое 
дело хорошо, добиваться успеха. 

Таким образом, владея мотивационно-по-
требностной компетенцией в полном объеме, 
преподаватель постоянно стремится к самосо-
вершенствованию и саморазвитию, к повыше-
нию уровня своих профессиональных знаний, 
к реализации своего творческого потенциала,  
что в свою очередь способствует его личнос-
тному росту, более качественному уровню 
преподавания дисциплины и, как следствие, 
формированию необходимого набора компе-
тенций у студентов, тем самым, способствуя их 
формированию как высокопрофессиональных 
специалистов, способных решать любые задачи 
социального и профессионального плана.

Абрамов В.Ал., Голоденко О.Н.
СТРУКТУРА МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Государственная образовательная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк, ДНР
Повышение качества высшего профессионального медицинского образования, а как след-

ствие, подготовка высококвалифицированных специалистов способных профессионально 
выполнять свои обязанности, вне зависимости от всех внешних условий и факторов, является 
одной из главных задач всех медицинских ВУЗов. Решение этой задачи связано с изменением 
содержания образовательных программ, оптимизацией способов и технологий организации 
образовательного процесса. Ключевым моментом в модернизации системы образования явля-
ется внедрение компетентностного подхода, обучение студентов медицинских ВУЗов владению 
профессиональными, общепрофессиональными и общекультурными компетенциями, благодаря 
которым, специалист будет способен решать встающие перед ним жизненные и профессиональ-
ные проблемы. 

Одной из ключевых компетенций, которой должен владеть каждый преподаватель, является 
мотивационно-потребностная компетенция. Преподаватель, обладающий данной компетенцией 
в полном объеме, постоянно стремится к самосовершенствованию, саморазвитию. У такого 
преподавателя сформирована устойчивая потребность в достижении высоких результатов в 
педагогической деятельности, сформирован интерес к современным образовательным техноло-
гиям, повышающим эффективность образовательного процесса со студентами, как следствие, 
такой преподаватель качественней выполняет подготовку будущих специалистов, формируя у 
студентов нужный набор компетенций.

Ключевые слова: компетентностный подход, мотивация, потребность, самоактуализация, мотивационно-потреб-
ностная компетенция
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STRUCTURE OF MOTIVATION-NEEDS COMPETENCE AT TEACHERS OF HIGHER 
MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTION

State educational institution of higher professional education 
«M. Gorky Donetsk national medical university», Donetsk, DPR

Improving the quality of higher professional medical education, and as a result, the training of 
highly qualified professionals able to perform their duties professionally, regardless of all external 
conditions and factors, is one of the main tasks of all medical universities. The solution of this task is 
connected with the change in the content of educational programs, optimization of the methods and 
technologies of the organization of the educational process. The key moment in the modernization of 
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the education system is the introduction of a competence approach, the training of students of medical 
universities in the possession of professional, general professional and general cultural competencies, 
thanks to which the specialist will be able to solve the life and professional problems facing him.

One of the key competencies that each teacher should possess is a motivational and need competence. 
A teacher who has this competence in full, constantly strives for self-improvement, self-development. 
Such a teacher has formed a stable need to achieve high results in pedagogical activity, an interest in 
modern educational technologies has been formed that increases the effectiveness of the educational 
process with students, as a consequence, such a teacher qualitatively performs the training of future 
specialists, forming the necessary set of competencies for students.

Keywords: competence approach, motivation, need, self-actualization, motivational and need competence
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