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Повышение качества образования яв-
ляется одной из приоритетных задач для 
всего мирового сообщества. Решение этой 
задачи связано с модернизацией содержа-
ния образования, оптимизацией способов и 
технологий организации образовательного 
процесса и, в итоге, переосмыслением цели и 
результата образования. Современное знание 
имеет междисциплинарную природу, которая 
способствует формированию у студентов 
глобализации и нестандартности мышления; 
способности решать комплексные проблемы, 
возникающие на стыке различных медицин-
ских областей; видеть взаимосвязь фунда-
ментальных исследований; уметь оценить 
эффективность того или иного новшества; 
организовывать его практическую реализа-
цию [1, с.24]. 

Готовность педагога к организации учеб-
ной деятельности, направленной на форми-
рование компетенций, представляет собой 
совокупность мотивационной, теоретической 
и практической готовности специалиста, и 
определяется мотивационно-ценностным, 
информационным, деятельностным и рефлек-
сивно-оценочным факторами [2;3].

Процессуально-деятельностная компе-
тенция преподавателя представляет собой 
динамическую регуляцию целенаправленных 
моделей образования. Данная компетенция 
осуществляет профессиональное самоопре-
деление преподавателя и выбор успешной 
педагогической стратегии, расширяет позна-
вательные и творческие возможности обуча-
ющихся, тем самым повышая их интерес и 
мотивацию к образовательному процессу [4].

Процессуально-деятельностный компо-
нент готовности предполагает описание 
взаимодействия преподавателя и студентов в 
процессе изучения учебного материала. По-
строение учебного процесса осуществляется 
по принципу субъект-субъектных отношений, 

в котором деятельность студента как управ-
ляемой стороны в большей мере представ-
ляет собой самоуправление, обеспечиваемое 
посредством помощи и контроля со стороны 
преподавателя. Необходимым условием 
реализации самоуправления учебными дей-
ствиями студента является обеспечение его 
методическими материалами [5, с.31; 6, с.14]

Процесуально-деятельностная компе-
тенция находит свое отображение в связи 
с переменными личностного потенциала, 
устойчивыми индивидуальными характери-
стиками саморегуляции, включая контроль 
за действием, самоэффективность, рефлексив-
ность. Исходя из этого, личностно-професси-
ональные качества преподавателя становятся 
своеобразным эталоном, мерилом для соз-
дания студентами модели своего будущего 
профессионального облика. Преподаватель 
обязан передавать свой положительный 
клинический опыт, обсуждать в студенческой 
среде трудности практической врачебной де-
ятельности, обучить студентов эффективно с 
ними справляться.

Процессуально-деятельностный ком-
понент готовности педагога к реализации 
компетентностного подхода в образовании 
относится к практической готовности пе-
дагога в структуре его профессиональной 
компетентности и выражается во внешних 
(предметных) умениях – умениях педагоги-
чески действовать [3]. 

«Универсальным» умением педагога, 
обеспечивающим успех его профессиональ-
ной деятельности, является умение решать 
профессиональные задачи. Оно включает в 
себя четыре группы деятельностных умений:

– целеполагающие (умение переводить 
педагогические цели на язык профессиональ-
ных учебно-познавательных задач, умение 
строить иерархическую систему задач – стра-
тегических, тактических оперативных);
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– содержательные (умение проектировать, 
моделировать, конструировать педагогиче-
ский процесс и его компоненты);

– реализующие (организационные, комму-
никативные);

– исследовательские (умение исследовать, 
проводить рефлексию результатов деятель-
ности, оценивать и корректировать педаго-
гический процесс).

Исходя из функциональной структуры 
деятельности преподавателя медицинского 
вуза, выделяют следующие составляющие 
практической готовности: психологические, 
педагогические, коммуникативные, самона-
правленные, диагностико-прогностические, 
методические умения [7, с.5].

Психологические умения включают в себя:
– умения использовать психологические 

механизмы для диагностических целей, для 
мобилизации психических процессов, по-
зитивных психологических состояний, для 
создания условий, стимулирующих личност-
ное раскрепощение и т.д.; для установления 
оптимальных отношений между учащимися 
в учебной группе, между преподавателем и 
учащимися, формирования мотивированного 
отношения, как к учению, так и к коммуника-
тивной, познавательной деятельности;

–умения изучать целостную личность 
каждого ученика в процессе его воспитания 
и обучения, выявлять уровень воспитанности, 
своеобразие его деятельности, пробелы, недо-
статки и устанавливать их причины;

– умения изучать студенческий коллектив, 
его структуру, «малые группы» в коллективе, 
их уровень воспитанности, причины откло-
нений от норм поведения; умения создавать 
проблемные ситуации, выдвигать и разрешать 
проблемные вопросы в ходе обучения; уме-
ния анализировать и учитывать возрастные 
и индивидуально-типологические различия 
учащихся, социально- психологические осо-
бенности ученических коллективов и конкрет-
ные педагогические ситуации [8, с.44].

Центральной составляющей педаго-
гических умений является способность 
преподавателя работать в изменяющихся 
педагогических ситуациях, учитывая инди-
видуально-психологические особенности уча-
щихся и заботясь об их психическом развитии. 
Педагогические умения можно разделить на 
шесть групп:

– умения применять (использовать) фун-
даментальные идеи, концепции, описания 

законов и закономерностей развития педаго-
гических явлений в конкретных условиях пе-
дагогического взаимодействия с учащимися; 

– умения применять ведущие педагоги-
ческие теории для решения всего спектра 
профессиональных задач, умение анализи-
ровать факты собственного педагогического 
опыта (деятельности) во всей совокупности 
педагогических связей, а также педагогически 
целесообразно влиять на них;

–умения планировать воспитательную 
работу со студентами на основе ближайших 
педагогических задач;

–умения организовывать педагогические 
мероприятия с учетом методической харак-
теристики, программ воспитания учащихся; 

– умения пользоваться важнейшими мето-
дами воспитательной работы в конкретных 
педагогических ситуациях;

– умения анализировать и обобщать вос-
питательную работу с учащимися на основе 
системы психолого-педагогических знаний 
[9].

Коммуникативные умения связаны с соз-
данием атмосферы психологической безопас-
ности для другого человека и обеспечением 
условий для самореализации его личности. 
В реализации коммуникативных умений 
большую роль играют педагогический такт 
преподавателя, его позиция как партнера по 
общению и содержит [8, c.34]:

– умения ставить коммуникативные зада-
чи, создавать условия психологической безо-
пасности и реализации внутренних резервов 
партнера по общению;

–умения, способствующие достижению 
высоких уровней общения, а именно: по-
нять позицию другого, проявить интерес 
к его личности, интерпретировать его вну-
треннее состояние по нюансам поведения, 
владеть средствами невербального общения, 
создать обстановку доверительности и тер-
пимости, использовать преимущественно 
организующие, а не дисциплинирующие и 
оценивающие воздействия, использовать 
демократический стиль руководства, быть 
готовым поблагодарить студента и при не-
обходимости извиниться перед ним. 

Самонаправленность необходимая часть 
для самореализации, самовыражения и 
развития личности самого педагога. Они 
напрямую отражают соответствие препо-
давателя требованию постоянного роста и 
совершенствования:
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– умения удерживать устойчивую профес-
сиональную позицию педагога, понимающе-
го значимость своей профессии и способного 
противостоять трудностям, реализовывать и 
развивать свои педагогические способности, 
управлять своими эмоциональными состо-
яниями, придавая им конструктивный, а не 
разрушительный характер, воспринимать 
свои позитивные возможности, овладевать 
эталонами труда (педагогическим мастер-
ством), осуществлять творческий поиск;

– умения осознавать перспективы своего 
профессионального развития, определять 
особенности своего индивидуального стиля, 
укреплять свои сильные стороны и устра-
нять слабые, использовать компенсаторные 
возможности своих способностей, быть 
открытым поиску нового, переходить от 
уровня мастерства к собственно творческо-
му, новаторскому уровню.

Диагностико-прогностические умения 
необходимы педагогу для составления вер-
ного представления об учащихся, причем не 
только в настоящее время, но и представле-
ния о том, что из них может получиться в 
будущем [8, с.93]. В этот вид умений входят 
следующие группы:

– умения определять знания учащихся в 
начале и конце учебного года, определять 
сформированность их деятельности, умений 
и навыков, выявлять отдельные показатели 
обучаемости (активность, ориентировку, 
объем необходимой помощи), определять 
причины отставания и осуществлять инди-
видуальный и дифференцированный подход, 
стимулировать учащихся к самообучению и 
непрерывному образованию;

–умения оценивать поведение учащихся, 
их нравственные нормы и убеждения, кото-
рыми они руководствуются, видеть личность 
студента в целом во взаимосвязи того, что 
он говорит, думает и делает, создавать усло-
вия для развития необходимых личностных 
качеств у отдельных учащихся.

Н.В. Языкова [10] выделяет три группы 
методических умений и навыков в соответ-
ствии с типом профессионально-методи-
ческих задач, решаемых преподавателем: 
1) практические методические умения и 
навыки, 2) технологические методические 
умения и навыки, 3) исследовательские ме-
тодические умения и навыки.

В настоящее время стало общепринятым 
считать, что преподавательская деятель-

ность является по своей природе творческой. 
Но без специальной подготовки и знаний 
успешная реализация творческого потенци-
ала преподавателя невозможна. Только эру-
дированный и имеющий специальную под-
готовку преподаватель, на основе глубокого 
анализа возникающих ситуаций и осознания 
сущности проблемы путем творческого 
воображения и мысленного эксперимента, 
способен найти новые оригинальные пути и 
способы ее решения. Тогда преподаватель, 
в рамках деятельностной компетенции, 
готов использовать интерактивные формы 
и методы обучения (деловые игры, дискус-
сии, тренинги, проблемное изложение зна-
ний, моделирование, ролевые игры, метод 
«аквариум», метод «мозгового штурма», 
метод «жужжащих групп», имитационные 
упражнения, анализ конкретных ситуаций, 
частично-поисковый метод и другие). 

Для осуществления творчества в препо-
давательской деятельности необходимы 
следующие условия:

- временная «спрессованность» творче-
ства, когда между задачами и способами 
их разрешения нет больших промежутков 
времени (ситуация недостатка времени, 
«цейтнота»);

- сопряженность творчества препода-
вателя с творчеством учащихся и других 
преподавателей;

- отсроченность результата и необходи-
мость его прогнозирования;

- атмосфера публичного выступления;
- необходимость постоянного соотнесе-

ния стандартных педагогических приемов 
и нетипичных ситуаций.

Процессуально-деятельнустную готов-
ность преподавателя необходимо восприни-
мать в совокупности с другими ключевыми 
образовательными компетенциями: инфор-
мационно-когнитивной, мотивационной, 
ценностно-смысловой, рефлексивно-оценоч-
ной, культурно-этической, которые тесно 
сосуществуют между собой. В отличие от 
других базовых компетенций структурные 
компоненты деятельностной готовности 
(мотивационные, когнитивные, коммуни-
кативные, рефлексивные) отражают инди-
видуально-типологические особенности 
личности в продуктивном практическом 
плане, а не только являются статичными 
конструктивными содержательными эле-
ментами.
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