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Процесс формирования компетентного 
преподавателя является одним из приоритет-
ных вопросов профессиональной педагогики. 
Так как сфера современного образования 
непрерывно модернизируется, реконструиру-
ется социальный опыт, возникают различные 
инновационные технологии, новые авторские 
педагогические идеи, а также возрастают тре-
бования социума к специалисту, то становится 
очевидным, что данная проблематика в на-
стоящее время является наиболее актуальной.

Когнитивные процессы в профессиональ-
ной деятельности любого специалиста явля-
ются базовыми. Усовершенствование про-
фессиональной деятельности преподавателей 
требует от них прогресса в интеллектуальном 
развитии, в формировании когнитивной ком-
петентности, как готовности к выполнению 
различных видов познавательной деятель-
ности и решению разнообразных професси-
ональных задач. Способность к обобщению, 
анализу, синтезу, восприятию информации, 
постановке задач и выбору методов их ре-
шения, способность быстро и качественно 
обрабатывать значительные объемы инфор-
мации, отделяя главное от второстепенного, 
выдвигать и формулировать гипотезы, фор-
мировать умозаключения, принимать реше-
ния, анализировать, сравнивать и оценивать 
их последствия – эти когнитивные свойства 
в настоящее время являются значимыми в 
структуре профессиональных характеристик 
педагогов высшей школы, а формирование 
когнитивных компетенций становится ос-
новной профессионально-педагогической 
задачей [1].

Информационно-когнитивная компе-
тентность – это личностная характеристика, 
которая выражает степень владения препода-
вателя информационно-когнитивной компе-
тенцией, которая заключается в познаватель-
ной деятельности, связанной с переработкой 
и осмыслением информации, с достижением 

поставленных целей, с решением возникаю-
щих трудностей или задач, с помощью име-
ющегося опыта [2, 3]. 

Процесс формирования компетентного 
преподавателя медицинского высшего учеб-
ного заведения (ВУЗ), вне зависимости от 
специальности, на начальном уровне про-
ходит ряд этапов: профессиональное самоо-
пределение, профессиональное становление 
и профессиональное совершенствование 
специалиста [4, 5]. Профессиональное само-
определение рассматривается как сложный 
динамический процесс формирования пре-
подавателем личностно-ориентированной 
системы основополагающих отношений к 
профессиональной деятельности. Кроме того, 
самоопределение в профессии предусматрива-
ет наличие личностного смысла в выбираемой 
профессии и способность самореализации в 
профессиональной деятельности интеллек-
туальных, духовных и физических возможно-
стей. Важное место в ходе данного процесса 
занимает формирование объективных карьер-
ных планов и профессиональных перспектив 
на основе «Я – реальное» в профессии [6, 7].

По мнению Э.Ф. Зеера, профессиональное 
становление является непрерывным процес-
сом прогрессивного изменения личности 
под влиянием социальных воздействий, соб-
ственной активности, совершенствования и 
самоосуществления [8, 9]. 

Профессиональное совершенствование – 
это рост профессионального мастерства педа-
гога высшей школы в связи с его профессио-
нальной деятельностью. Оно ориентировано 
на развитие непрерывного самообразования 
преподавателя. Совершенствование в профес-
сии заключается в закреплении теоретических 
знаний преподавателя, в их обогащении, в ро-
сте подготовленности к реализации в работе 
с разнообразными категориями студентов и 
в различных ситуациях, а также в совершен-
ствовании основных профессионально-зна-
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чимых качеств личности педагога высшей 
школы [10]. 

В свою очередь, В.Н. Введенский выделяет 
три уровня профессиональной компетент-
ности педагога, а именно: общий уровень, 
который представлен ключевыми и опера-
циональными компетентностями; частный 
уровень, который содержит компетентности 
определенной специальности; конкретный 
уровень, который включает компетентности 
отдельного преподавателя [11].  

Формирование профессиональной компе-
тентности преподавателя – это непрерывно 
меняющийся процесс, развитие профессио-
нализма происходит в течение всей профес-
сиональной деятельности преподавателя – от 
выбора профессии до завершения педагоги-
ческой деятельности. Следовательно, на пути 
формирования компетентного специалиста, 
как правило, каждый преподаватель прохо-
дит ряд последовательных этапов: 1. базовый 
(общемедицинский и педагогический); 2. на-
чальной преподавательской деятельности; 3. 
повышения профессионально-педагогической 
квалификации. На базовом этапе преподава-
тель получает теоретические и практические 
основы профессии, после освоения програм-
мы ординатуры и прохождения курсов по пе-
дагогике. Этап начальной преподавательской 
деятельности подразумевает под собой также 
овладение классическими/традиционными 
формами педагогической и методической 
работы, основами педагогического мастер-
ства, изучение и обобщение прогрессивного 
педагогического опыта. В период этапа повы-
шения профессионально-педагогической ква-
лификации происходит анализ и обобщение 
личного опыта, опыта коллег, решение педа-
гогических трудностей, использование в своей 
профессиональной деятельности результатов 
исследований и новаторского опыта, иннова-
ционных технологий и методов обучения, а 
также  проведение собственных исследований,  
самостоятельная разработка учебно-методи-
ческих программ и литературы, реализация и 
внедрение собственных инновационных идей, 
авторских программ, разработка собственных 
средств и методов обучения, написание науч-
ных статей и работ [12]. 

Структура информационно-когнитивной 
компетентности преподавателя состоит из 
следующих структурных компонентов: спо-
собности к самостоятельной познаватель-
ной деятельности, а именно: способности к 

саморазвитию, самообразованию и самосо-
вершенствованию; способности к мотивации 
самообразования; способности ориентиро-
ваться на процесс учения и мастерства (быть 
готовым к непрерывному образованию, пои-
ску новой информации). Следовательно, для 
формирования информационно-когнитивной 
компетентности необходимо воздействовать 
на данные структурные компоненты. 

Одним из ключевых структурных ком-
понентов информационно-когнитивной 
компетентности преподавателя является спо-
собность к саморазвитию. О саморазвитии 
можно говорить как о процессе осмысленного 
и качественного изменения личностью своих 
нравственных свойств, когнитивных и соци-
альных способностей и возможностей, своих 
физических, психических и духовных сил с 
целью перейти от «Я-реального» до идеаль-
ного образа целостной личности. По мнению 
Е.А. Власовой, профессиональное самораз-
витие – это многокомпонентный личностно 
и профессионально значимый процесс, спо-
собствующий формированию индивидуаль-
ного стиля профессиональной деятельности, 
помогающий в осмыслении передового опыта 
и собственной самостоятельной деятельности, 
а также являющийся средством самопознания 
и самосовершенствования [13, 14, с. 8].

Принимая во внимание тот факт, что 
преподаватель ВУЗа выполняет такие виды 
профессиональной деятельности как: учеб-
но-методическая, инновационная и научная, 
то можно выделить базовые направления 
профессионального саморазвития препода-
вателя: саморазвитие в учебно-методической 
деятельности, саморазвитие в инновационной 
деятельности и саморазвитие в научной дея-
тельности. Профессиональное саморазвитие 
преподавателя ВУЗа в учебно-методической 
деятельности заключается в освоении, ос-
мыслении и адаптации уже существующих 
педагогических разработок, их внедрении и 
усовершенствовании, а также ориентирова-
но на управление развивающейся системой 
непрерывного повышения квалификации пре-
подавателей, дидактическом и методическом 
обеспечении введения нового содержания 
образования и обучения, что невозможно без 
владения информационно-когнитивной ком-
петентностью. Профессиональное самораз-
витие преподавателя ВУЗа в инновационной 
деятельности основано на формировании, 
развитии и использовании инноваций в прак-
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тической деятельности. Профессиональное 
саморазвитие преподавателя ВУЗа в науч-
ной деятельности базируется на специфике 
развития современной науки; преобладании 
ориентации преподавателя на научную де-
ятельность; проектировочной деятельности 
преподавателя, которая предполагает ор-
ганизацию не только собственной научной 
деятельности, но и научной работы студентов, 
ординаторов и аспирантов, что в дальнейшем 
способствует в планировании коллективных 
исследований и помогает предвидеть их ре-
зультаты [15].

Профессиональное саморазвитие препо-
давателя ВУЗа формируют следующие меха-
низмы [16]: 

- самоопределение, которое обозначает 
границы собственного «Я»;

- самосознание, которое ассоциировано с 
осмыслением и принятием собственного «Я»;

- самоактуализация, которая является 
врожденным свойством и связана с проявле-
нием и высвобождением уже заложенного и 
сформированного в собственном «Я»;

- самореализация, которая предусматрива-
ет реализацию потенциала собственного «Я»;

- самодеятельность, такая профессиональ-
ная деятельность, в которой преподаватель 
раскрывает свое собственное «Я»;

- саморегуляция, которая направлена на 
управление преподавателем разнообразными 
сторонами собственной личности, с последу-
ющей их интеграцией;

- самостроительство, которое связано с 
развитием значимых способностей, свойств 
и качеств личности;

- самоидентификация, которая представле-
на в виде отождествления и противопоставле-
ния себя с какой-либо ролью, позицией;

- самооценка, которая связана с соотнесе-
нием «Я-реального» и «Я-идеального».

В свою очередь, Т.А Веконцева и И.В. 
Резанович выделяют систему методов про-
фессионального саморазвития [15]:

1. Методы развития профессионального 
самосознания, наиболее эффективными из 
которых являются: 

- метод взаимонаблюдения (наблюдение 
как за целостным педагогическим процессом, 
так и за отдельными его компонентами);

- метод взаиморефлексии (глубокое раз-
мышление о самом себе как личности и пони-
мание того, как тебя воспринимают коллеги);

2. Методы развития профессиональных 

умений, которые являются ведущими пока-
зателями педагогического мастерства препо-
давателя:

- игровое проектирование, которое по-
зволяет получить совершенно новый взгляд 
на изучаемый объект, что помогает увидеть 
намного больше и обладает познавательным 
свойством;

- метод взаимного компромиссного со-
гласования, смысл которого заключается в 
достижении консенсуса между участниками 
профессиональной деятельности в ходе со-
вместной работы.

3. Методы стимулирования професси-
ональной деятельности, которые на базе 
психологических способов воздействия ори-
ентированы на активацию преподавательской 
деятельности, наиболее эффективными из 
которых являются:

-метод обратной связи, благодаря кото-
рому осуществляются изменения в ходе про-
фессионального саморазвития, приводящие к 
развитию исходного уровня, а также отмеча-
ется активация педагогической деятельности 
и стремление преподавателей к достижению 
новых высот.

-метод рейтинга, суть которого заключа-
ется в использовании общепринятого инстру-
мента комплексной оценки преподавателей, 
который является для них сильным стимулом 
и оказывает активирующее воздействие на 
профессиональную деятельность и, следова-
тельно, на профессиональное саморазвитие.

4. Методы контроля процесса профессио-
нального саморазвития, которые ориентиро-
ваны на получение информации об успешно-
сти профессионального саморазвития:

-самоконтроль, который можно осуще-
ствить с помощью портфолио, благодаря 
которому можно оценить как результат, так 
и путь его достижения.

-методы коллективного контроля, заклю-
чающиеся в слиянии усилий преподавателей 
для достижения общей цели при непосред-
ственном разделении между ними функций, 
ролей и обязанностей.

Перечисленные методы вовлекают пре-
подавателей в процесс профессионального 
саморазвития, помогают находить и успешно 
решать возникающие сложности, открывают 
новые возможности и перспективы професси-
онального саморазвития [15].

Понятия «саморазвитие», «самосовершен-
ствование» и «самообразование» неразрывно 
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связаны между собой. Профессиональное 
самосовершенствование является результатом 
осмысленного взаимодействия преподава-
теля с конкретной профессионально-педа-
гогической средой, во время которого он 
вырабатывает личностные качества, которые 
помогают добиться успеха в педагогической 
деятельности и в жизнедеятельности в целом. 
Активирующие движущие силы професси-
онального самосовершенствования нужно 
искать внутри самой личности в виде моти-
вов профессионального роста. Внешние и 
внутренние стимулы выступают источником 
развития личности. Они взаимодействуют 
друг с другом и вызывают стремление и 
заинтересованность в профессиональном 
росте. В ходе информационной осведомлен-
ности личности и положительной рефлексии 
возникает мотивация к самосовершенство-
ванию. Осмысление преподавателем своих 
потенциальных способностей, перспектив 
личностного и профессионального роста 
мотивируют его к непрерывному поиску и 
творческому развитию. Торможение само-
совершенствования происходит вследствие 
невладения базовыми методами и способа-
ми самосовершенствования; неготовности к 
новому, непереносимости критики, боязни 
сложностей в своей профессионально-педа-
гогической деятельности; недостатка опыта 
в решении определенных задач личностного 
роста. Стремление к профессиональному 
самосовершенствованию основывается на 
адекватной самооценке и удовлетворенности 
своей профессионально-педагогической дея-
тельностью [17]. 

Самообразование является составной ча-
стью саморазвития и самосовершенствования. 
По мнению А.Я. Айзенберга, самообразова-
ние – это «целенаправленная, свободная и са-
мостоятельная познавательная деятельность, 
управляемая самой личностью и направлен-
ная на удовлетворение стремлений, интересов, 
потребностей человека в разных областях 
знания, познания окружающего мира, оты-
скания смысла собственной жизни.» [18, с. 11].  
В свою очередь, В.А. Сластенин определяет 
самообразование как деятельность, которая 
осуществляется самим индивидом, целью ко-
торой является рост его профессионализма, 
включающая педагогическое просвещение, 
приобретение новых педагогических идей 
и освоение новейших технологий; усвоение 
новых ценностных установок, овладение 

новыми подходами в профессионально-пе-
дагогической деятельности; осмысление соб-
ственного приобретенного опыта и прогнози-
рование своей дальнейшей профессиональной 
деятельности [19, 20]. 

Самоуправляемый характер самообра-
зования заключается в том, что управление 
профессиональной деятельностью реализует-
ся самой личностью, то есть преподаватель, 
осуществляющий самообразовательную 
деятельность, по отношению к себе явля-
ется в тоже время и объектом, и субъектом 
управления. Самообразование определено 
самостоятельностью личности, ее информаци-
онно-когнитивной активностью. Оно связано 
с применением значительных волевых усилий, 
высоким уровнем сознательности и организо-
ванности преподавателя, являющееся высшей 
степенью удовлетворения его интересов и 
потребностей.  В тоже время самообразова-
ние подразумевает под собой продуктивный 
(творческий) процесс развития личности 
преподавателя, что является главной целью 
личностно-ориентированного образования 
[21, 22]. 

Ведущими методами профессионального 
самообразования преподавателя ВУЗа явля-
ются: самостоятельная работа с научно-пе-
дагогической литературой и учебно-методи-
ческими пособиями; изучение новаторского/
ведущего педагогического опыта в системе со-
временного профессионального образования; 
рефлексия и оценка своей работы и ее резуль-
татов; участие в научно-исследовательской 
работе. В течение самообразования препода-
ватель самостоятельно получает новые знания 
из разнообразных источников информации 
(конференции, семинары, симпозиумы, меро-
приятия по обмену опытом, курсы повышения 
квалификации, научно-популярная и мето-
дическая литература, интернет-источники), 
в дальнейшем используя их в процессе своей 
педагогической деятельности [20]. 

Преподаватель в быстро изменяющихся 
условиях современного образовательного 
процесса не должен просто бездействовать, 
ожидать направление поиска, быть безыни-
циативным, а должен быть готовым само-
стоятельно находить, осмысливать то, что 
неизведанно [23]. Следовательно, самообра-
зование будет наиболее продуктивным, если 
оно будет интересным и привлекательным для 
самого преподавателя. 

Одним из ключевых факторов, способству-
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ющий мотивации самообразования, является 
изменение ценностных ориентаций педагога, 
то есть возникновение у преподавателя по-
требности в самообразовании. От мотивации 
самообразования преподавателя зависит 
организация, напряженность и длительность 
данного процесса. По закону Йеркса-Додсо-
на [24], результативность профессиональной 
деятельности прямо пропорциональна силе 
мотивации. Деятельность осуществляется в 
активности преподавателя, которая выра-
батывается под влиянием потребностей [25]. 

Главными условиями возникновения и 
развития потребности в самообразовании яв-
ляются: осознание преподавателем важности 
получения дополнительных знаний; социаль-
ные требования необходимости професси-
онального самообразования; личностные 
качества, благодаря которым преподаватель 
самостоятельно может приобретать и исполь-
зовать знания (настойчивость, сила воли в до-
стижении цели, сильный мотив саморазвития 
и самосовершенствования и др.); возможность 
владеть знаниями, умениями, навыками само-
образовательной работы (способность плани-
ровать работу, контролировать деятельность 
во времени с учетом ситуации, ускорять темп 
при изменении обстоятельств); возможность 
использовать различные источники знаний 
[26]. 

Мотивация самообразования предпола-
гает, что преподаватель осознано стремится 
усовершенствовать свои знания, что, безус-
ловно, воздействует как на его интеллектуаль-
ное развитие в целом, так и на дальнейшую 
перспективу занять конкурентоспособную 
позицию на рынке труда [27]. 

Для мотивации преподавателей к само-
образованию необходимо проводить диагно-
стику профессиональных интересов и про-
фессиональных сложностей. По завершению 
проведенной работы педагог высшей школы 
сможет выбрать для себя метод повышения 
квалификации. Это может быть индиви-
дуальный образовательный маршрут или 
педагогический проект, в результате работы 
над которым формируется система действий 
преподавателя по осуществлению конкретной 
педагогической задачи [28].

В процессе своей профессиональной дея-
тельности преподаватель ВУЗа должен уметь 
реализовать свой личностный и професси-
ональный потенциалы, формировать свой 

собственный профессиональный путь. Он 
должен быть готов к непрерывному профес-
сиональному образованию (овладеть способ-
ностью ориентироваться на процесс учения и 
мастерства) [20]. 

Важно отметить, что необходимо решить 
задачу разработки и реализации четко от-
регулированной системы непрерывного 
образования, которая может задействовать 
весь педагогический коллектив, исключить 
фрагментарность и случайность в данной сфе-
ре, стать источником внутренней мотивации 
саморазвития. Также должна учитываться 
мобильность лиц, несущих ответственность 
за профессиональное развитие коллектива, то 
есть непрерывный поиск, анализ, внедрение 
новых возможностей. В настоящее время, во 
времена информационных технологий, это 
должно являться одним из приоритетных 
направлений работы ВУЗов [29]. 

В ходе непрерывного профессионального 
образования педагог высшей школы улуч-
шает качество преподавания; участвует в 
написании учебно-методических пособий, 
монографий, научных статей, учебных про-
грамм, тестов; разрабатывает новые способы, 
методы и механизмы обучения; участвует в 
научно-практических конференциях и учеб-
но-методических семинарах [20]. 

Подведя итоги вышесказанному, следует 
отметить, что в основу формирования ин-
формационно-когнитивной компетентности 
преподавателя вложена структурная модель, 
содержащая следующие компоненты: спо-
собность к самостоятельной познавательной 
деятельности, способность к мотивации само-
образования, способность ориентироваться 
на процесс учения и мастерства. Следователь-
но, формирование информационно-когнитив-
ной компетентности в современных условиях 
меняющейся информационно-образователь-
ной системы, требует от преподавателя посто-
янного стремления к саморазвитию, самосо-
вершенствованию, самообразованию, а также 
быть готовым к непрерывному образованию, 
поиску новой информации. И только при 
правильном сочетании данных структурных 
компонентов можно говорить о сформи-
рованности информационно-когнитивной 
компетентности. Открытым остается вопрос 
о методах оценки уровня сформированности 
данных структурных компонентов информа-
ционно-когнитивной компетентности.
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«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк, ДНР
В статье раскрывается актуальность изучения методов и механизмов формирования ин-

формационно-когнитивной компетентности преподавателя медицинского высшего учебного 
заведения. Так как сфера современного образования непрерывно модернизируется, возникают 
различные инновационные технологии, новые авторские педагогические идеи, реконструиру-
ется социальный опыт, а также возрастают требования социума к специалисту, то становится 
очевидным, что данный вопрос является одной из приоритетных задач профессиональной 
педагогики.  Проанализировав механизмы и методы формирования информационно-когни-
тивной компетентности, авторы пришли к выводу, что компетентный преподаватель должен 
постоянно стремиться к саморазвитию, самосовершенствованию, самообразованию, а также 
быть готовым к непрерывному образованию и поиску новой информации. 

Ключевые слова: информационно-когнитивная компетентность, формирование, саморазвитие, самосовершенство-
вание, самообразование.

Almeshkina A.A., Pugach L.Yu.
FORMATION OF INFORMATION-COGNITIVE COMPETENCE OF THE TEACHER OF 

THE MEDICAL UNIVERSITY
State educational institution of higher professional education 

«M. Gorky Donetsk national medical university», Donetsk, DPR
The article reveals the urgency of studying methods and mechanisms of formation of information-

cognitive competence of a teacher of a medical higher education institution. Since the sphere of modern 
education is constantly being modernized, various innovative technologies and new author pedagogical 
ideas arise, social experience is being reconstructed, and the requirements of the society to the specialist 
are increasing, it becomes evident that this issue is one of the priority tasks of professional pedagogy. 
Analyzing the mechanisms and methods of formation of information-cognitive competence, the authors 
came to the conclusion that the competent teacher should constantly strive for self-development, 
self-improvement, self-education, and also be ready for continuous education and the search for new 
information. 
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