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Формирование профессиональных компетенций  
у преподавателей медицинских вузов в процессе изучения курса  

«Педагогика и психология высшей школы» 
 

Аннотация. В статье анализируются особенности и психолого-педагогические 
барьеры обучения преподавателей медицинских вузов в системе дополнительно-
го профессионального образования. Приводятся результаты эмпирического ис-
следования профессионально-личностных качеств врачей-педагогов: психоэмоци-
онального состояния, профессиональной самооценки и ценностей, индивидуаль-
ного стиля педагогической деятельности. Сформулированы условия и задачи 
обучения слушателей с целью повышения их психолого-педагогической компе-
тентности и саморазвития. Описано содержание программы реализуемого курса 
«Педагогика и психология высшей школы» для преподавателей медицинских ву-
зов, приведены конкретные формы, приемы и технологии обучения. 
Ключевые слова: психолого-педагогическая компетентность; психолого-педаго-
гические барьеры обучения, психоэмоциональное состояние, профессиональная 
самооценка, профессиональные ценности, стиль педагогической деятельности, 
инновационные технологии обучения, психотехнологии профессионально-лич-
ностного саморазвития.  
Раздел: (01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика 
обучения и воспитания (по предметным областям). 

 

В условиях модернизации высшего медицинского образования особое значение 
приобретает совершенствование профессионализма преподавателя, от которого в 
первую очередь зависят организация и формирование эффективной полисубъект-
ной образовательной среды. Не вызывает сомнений тот факт, что интеграция двух 
профессий в деятельности врача-педагога усложняет его профессиональные функ-
ции, обязывает совершенствовать не только специальную, но и психолого-педаго-
гическую компетентность. Одной из форм решения данной проблемы является си-
стема дополнительного профессионального образования (ДПО) врачей-преподава-
телей вузов, которая позволяет практикующим докторам повышать уровень психоло-
го-педагогических знаний и умений. Структура и содержание подготовки врачей-пе-
дагогов в системе ДПО являются отражением интеграционных медико-педаго-
гических процессов, обеспечивающих междисциплинарное взаимодействие научного 
познания человека и профессионального педагогического образования в ходе не-
прерывного обучения. Совокупность личностных качеств и ценностных ориентаций 
врача-педагога позволяет осуществлять конструктивный диалог относительно вра-
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чебной профессии, формировать атмосферу сотрудничества в ходе усвоения общих 
и специальных знаний, полномасштабно включать студентов в образовательный 
процесс, обусловливая формирование инновационного образовательного простран-
ства, которое подразумевает включение в научную работу студентов на доброволь-
ной основе, профессионально-личностную самореализацию и индивидуальный 
стиль [1]. Формирование и совершенствование психолого-педагогических компетен-
ций преподавателей является основной целью учебного курса «Педагогика и психо-
логия высшей школы», реализуемого нами в условиях системы повышения квали-
фикации медицинских работников ПГМА имени Е. А. Вагнера (г. Пермь) и НижГМА 
(г. Нижний Новгород). Нами было проведено исследование профессионально-лич-
ностных качеств преподавателей для выявления их несовершенства и потенциала 
развития с целью проектирования содержания курса, эффективных форм организа-
ции учебной работы, индивидуальной траектории обучения слушателей. В опросе 
участвовали 66 преподавателей. Использовалась модифицированная нами методи-
ка «Психологический портрет преподавателя». Методика позволяет выявить пси-
хоэмоциональное состояние, профессиональные ценности, профессиональную са-
мооценку, доминирующий стиль педагогической деятельности. Результаты показали, 
что 61,17% преподавателей имеют неустойчивое психоэмоциональное состояние, а 
8,63% переживают явное эмоциональное неблагополучие. Из них 66,7% преподава-
телей отмечают, что успех занятия в основном зависит от их физического и душев-
ного состояния. 71,2% считают, что работа им дается ценой большого напряжения. 
78,8% испытывают раздражение по отношению к студентам. 72,7% педагогов не 
находят достаточно сил, чтобы справляться с трудностями. При этом 66,7% не хва-
тает поддержки близких и коллег. В психологии давно установлен факт определяю-
щей роли эмоций в процессе жизнедеятельности человека. Особенности эмоцио-
нальной сферы регулируют все внутриличностные процессы педагогов: определяют 
качество жизни, удовлетворённость от общения с окружающими, успешность в дея-
тельности, состояние физического и психологического здоровья [2]. Как показали ре-
зультаты, неспособность преподавателей регулировать свои эмоции приводит к 
усилению стресса и других негативных эмоций. Хроническое психоэмоциональное 
напряжение является причиной негативного отношения к трудностям, неожиданным 
ситуациям, новому знанию и опыту, определяет субъективное чувство беспомощно-
сти и неуспешности, усиливая действие механизмов самозащиты и создавая барье-
ры для профессионально-личностного саморазвития. 

Значимым регулятором педагогической деятельности является профессиональ-
ная самооценка. Было выявлено, что у 41,6% преподавателей неустойчивая само-
оценка, а у 17,38% – заниженная. Они чувствуют себя неуверенно, когда на их заняти-
ях присутствуют посторонние люди, когда слышат замечания со стороны коллег или 
руководства, в ситуациях, когда студенты излагают неизвестные им факты. Занижен-
ная самооценка влияет на восприятие окружающих, поэтому преподаватели сомне-
ваются в дружелюбном отношении к ним коллег и студентов. Возникают чрезмерный 
контроль и снижение активности, поэтому многие преподаватели отмечают, что 
крайне редко выступают на заседаниях кафедры и проявляют инициативу в работе. 

Профессиональные ценности преподавателей составляют основу мотивации 
деятельности и характеризуют направленность личности, ее поведение и общение. 
У 58,02% преподавателей доминируют эгоцентрические ценности личного успеха и 
благополучия. 24,9% мотивированы на мнение коллег, стремятся добиться уважения 
и престижа. Лишь 17,08% педагогов центрированы на интересах своих студентов, 
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проявляют внимание к их запросам и проблемам, выражают эмоциональную соли-
дарность и принимают участие в их жизни.  

Известно, что личностные качества во многом определяют стиль деятельности 
педагогов. Было выявлено, что 24,6% преподавателей демонстрируют авторитар-
ный, а 23,2% – либерально-попустительский стиль. Таким образом, половина педа-
гогов либо абсолютно доминируют в образовательном процессе, подавляя актив-
ность студентов строгим регламентированием их деятельности, и решают трудные 
профессиональные ситуации в агрессивной манере; либо совсем отстраняются от 
своих профессиональных обязанностей, игнорируют или отрицают трудности, избе-
гают проблем. Таким образом, результаты нашего исследования показали дефици-
тарные области профессионально-личностного развития преподавателей и необхо-
димость укрепления у них личностных ресурсов и формирования психолого-педа-
гогических компетенций.  

Результаты проведенного исследования и данные многолетних наблюдений 
позволяют нам отметить сложности восприятия и освоения психолого-педаго-
гических дисциплин слушателями курсов повышения квалификации, сформулиро-
вать задачи обучения и саморазвития. 

1. В среде преподавателей непедагогических (в том числе медицинских) вузов 
сложилось весьма поверхностное, а порой скептическое отношение к педагогический 
и психологической науке. Будучи специалистами в своей профессиональной обла-
сти, они, став на путь преподавательской деятельности, считают достаточным нали-
чие собственных знаний и опыта для умелой передачи их другим. 

2. Курс «Педагогика и психология высшей школы» для слушателей-врачей 
имеет основную цель – совершенствование подготовки преподавателя к самостоя-
тельной педагогической деятельности, которая напрямую связана с его профессио-
нальной деятельностью, включающей лечебно-педагогические ситуации. В то же 
время специфика профессионального мышления многих врачей предполагает опору 
на так называемую «рецептурность», стремление решать типовые задачи, следова-
ние готовому образцу, устоявшейся модели. Инновационность подчас воспринима-
ется ими как отход от проверенных временем и опытом позиций и методов. В силу 
этого развернуть интерактивную беседу, направленную дискуссию не так просто, хо-
тя группа слушателей представляет собой сообщество коллег. 

3. Часто приходится наблюдать, что преподаватели, достигшие подлинного 
мастерства на врачебном поприще, испытывают затруднения в проектировании и 
организации педагогического процесса. Нежелание некоторых преподавателей вни-
кать в тонкости этого процесса можно объяснить как некую психологическую защиту. 
В то же время наблюдается тенденция некритичного отношения врачей-педагогов к 
подчас примитивным методам, технологиям, средствам обучения и диагностики. Ре-
зультатом этого является незнание или игнорирование новых в сфере педагогиче-
ской деятельности форм работы (супервизия, проектная деятельность, коучинг, 
наставничество, клинико-психологические тренинги и т. д.) [3]. 

4. В условиях дополнительной профессиональной подготовки курс «Педагоги-
ка и психология высшей школы» читается различным категориям слушателей: пред-
ставителям администрации вуза (проректорам, заведующим кафедрами), врачам-ор-
динаторам, врачам-интернам, аспирантам. Педагогика и психология – дисциплины 
гуманитарного цикла, преподавание которых в медицинском вузе осуществляется на 
этапах постдипломного обучения, когда обучающиеся охвачены такими формами 
повышения квалификации, как интернатура, ординатура и аспирантура. Исследова-
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тели данного типа профессионального образования отмечают специфику в обучении 
различных категорий слушателей [4; 5; 6]. Естественно, что в таких гетерогенных 
группах, где одновременно обучаются опытные преподаватели, участвующие в раз-
личных формах повышения квалификации в области преподавательской деятельно-
сти, и аспиранты – начинающие педагоги, организация продуктивного профессио-
нального диалога требует высокого мастерства модератора. 

5. Осложняют решение проблемы переподготовки преподавателей высшей 
медицинской школы косвенные обстоятельства: дефицит учебного времени; невоз-
можность оставить профессиональные обязанности во время прохождения курсов; 
трудности в «наполнении» содержанием длительных по времени циклов обучения; 
отсутствие навыков оформления методических документов (рабочих и образова-
тельных программ, методических рекомендаций и т. д.); сложности в использовании 
научно-педагогической лексики и др. 

6. Зачастую необходимость работы над стилем своей педагогической дея-
тельности (педагогической техникой) остается вне зоны внимания врачей-педагогов, 
хотя широко известна его роль в реализации образовательных целей: «от того, какой 
стиль взаимодействия выработан у педагога, во многом зависит успех его деятель-
ности и в целом результат педагогического процесса. Субъект социального взаимо-
действия является носителем своего неповторимого стиля, который, в свою оче-
редь, является как бы визитной карточкой и детерминантом стиля взаимодействия 
данного субъекта с другими и с социумом в целом» [7]. 

7. Недостаточное осознание аксиологического аспекта психолого-педагоги-
ческих компетенций в профессиональной деятельности практикующего врача-педа-
гога. Понимание значимости педагогики как науки способствует тому, что ценностный 
компонент потенциала педагога во многом определит его профессиональную культу-
ру, пригодность к выбранной профессии, профессиональную позицию, готовность и 
способность к проведению образовательной деятельности. Не вызывает сомнений 
утверждение, что цели педагогического образования определяются мотивами, в кото-
рых конкретизируются доминирующие потребности данной деятельности и составля-
ющие «ядро» личности педагога как мастера-профессионала. К ним в первую очередь 
относятся потребности в самоопределении, саморазвитии, самореализации самого 
педагога и развития тех, с кем он вступает в профессиональное общение [8]. 

Учет данных особенностей определяет особый выбор логики построения курса, 
методик и форм проведения занятий со слушателями. Приведем фрагменты постро-
ения курса «Педагогика и психология высшей школы». 

В целях системного представления научного педагогического знания в структу-
ру содержания введены вопросы методологических основ педагогики и психологии 
высшей школы как самостоятельной дисциплины, показывается генезис форм ее 
развития, перспективы и тенденции профессионального образования. Инвариантный 
характер носят темы, связанные с нормами качественного построения учебной дея-
тельности со студентами-медиками и ролью преподавателя в этом процессе: реали-
зация ФГОС ВПО, организация и управление процессом усвоения знаний, целепола-
гание, мотивация учебной деятельности, учет в обучении возрастных ииндивидуаль-
но-личностных особенностей студентов, типы образовательных систем, виды и тех-
нологии обучения, интерактивные методы и технологии обучения взрослых, формы 
организации процесса обучения, фонды оценочных средств, личностно-деятель-
ностные и субъектные качества самого преподавателя и т. д. Основной методиче-
ский прием исследования состоял в проведении опроса перед первым занятием по 
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образовательной программе. Как правило, при прохождении курсов проводится об-
ратная связь, которая позволяет изучить: а) потребность слушателей в знаниях в 
области педагогики и психологии высшей школы, а также проблемы в сфере образо-
вания, которые их интересуют в наибольшей степени (когнитивный компонент); 
б) причины прохождения курсов повышения квалификации и отношение слушателей 
к содержанию курсов по педагогике и психологии высшей школы с точки зрения ожи-
даемой пользы для кафедры, где они работают, и решения личных и профессио-
нальных проблем (аффективный компонент); в) смыслы повышения психолого-педа-
гогической квалификации, цели обучения через прогнозируемые результаты работы 
на курсах (конативный компонент) [9]. По отзывам слушателей, особую ценность для 
данной аудитории имеют темы, связанные с оформлением методической докумен-
тации, составлением банка кейс-заданий, проведением тестирования, возможностя-
ми дистанционного обучения, организацией познавательной деятельности студентов 
на занятиях и развитием их творческих и интеллектуальных способностей. Большой 
интерес вызывают вопросы использования инновационных образовательных техно-
логий, которым посвящается наибольшее количество времени (игровые, коммуника-
тивные технологии, взаимообучение, тренинги и т. д.), которые позволяют развивать 
навыки не только взаимодействия, но и взаимопонимания. Также много внимания 
уделяется способам и приемам психолого-педагогического изучения личности сту-
дента, проектирования индивидуальных образовательных маршрутов. Особую зна-
чимость в современных условиях приобретает рефлексивная деятельность препо-
давателя. На лекциях и практических занятиях педагоги обучаются технологиям 
анализа собственной деятельности и личности, построения программы дальнейшего 
саморазвития. Проведённый анализ результатов практического обучения (итоги «на 
выходе») показал, что наибольшую эффективность в подготовке дают психологиче-
ские тренинги и консультации, игры и упражнения по развитию вербальной и невер-
бальной коммуникации, интерактивных, перцептивных умений, навыков эмоцио-
нальной саморегуляции. Методика построения занятий требует сочетания традици-
онных (информационная лекция, работа с презентацией, выполнение репродуктив-
ных занятий, ответы на вопросы, заполнение таблиц и т. д.) и развивающих форм 
учебного общения (дискуссии, проблемные лекции, обучающие тесты, работа с опе-
режающими материалами через блог преподавателя, ознакомление с темами курса 
дистанционно, самостоятельная работа с презентациями, выполнение творческих 
зачетных заданий) [10]. Наиболее емкой формой организации педагогического взаи-
модействия является лекция-пресс-конференция, которая, как правило, читается в 
конце курса, где слушатели могут выставить на обсуждение любой профессиональ-
но важный с точки зрения педагогической деятельности вопрос. Обратная связь, ко-
торая является неотъемлемым компонентом программы курса, показывает, что мно-
гие слушатели впервые «открыли» для себя педагогику и психологию как науки; 
узнали об инновационной педагогике; расширили свой профессиональный кругозор; 
увидели области улучшения своей педагогической деятельности и зоны своего роста 
как преподавателя; усилили интерес к педагогике и психологии в контексте органи-
зации лечебного процесса; оценили роль педагогических знаний в целом. 

Таким образом, анализ результатов входной психолого-педагогической диагно-
стики и итогов освоения слушателями курса позволил сделать следующие выводы: 

1) результаты исследования профессионально личностных качеств препода-
вателей показали дефицитарные области развития: неустойчивость психоэмоцио-
нального состояния, заниженную самооценку, доминирование эгоцентрической и 
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конформной центрации в системе профессиональных ценностей; у половины препо-
давателей – преобладание авторитарного или либерально-попустительского стиля 
преподавания как защитных способов поведения; 

2) результаты наблюдений свидетельствуют о недостаточной психолого-педаго-
гической компетентности преподавателей медицинских вузов: отсутствии потребности в 
психолого-педагогических знаниях в связи с неумением анализировать свою деятель-
ность и общение, стереотипности профессионального мышления, закрытости к новому 
опыту и знаниям и неготовности использовать инновации в учебном процессе; 

3) есть все основания утверждать, что необходимо включать в систему повы-
шения квалификации врачей-педагогов дисциплины психолого-педагогического цик-
ла и дополнительных спецкурсов и тренингов по актуальным профессиональным и 
личным проблемам;  

4) психолого-педагогические знания используются врачом-педагогом для ре-
гуляции собственной деятельности, в связи с чем очень важен блок знаний о раз-
личных диагностических системах, экспертных подходах, формах установления опе-
ративной обратной связи; 

5) специальной педагогической задачей является выделение «конфликтного» ма-
териала, который может послужить основой для моделирования педагогических ситуаций; 

6) саморазвитие врача-педагога, становление его профессиональной позиции 
должно быть представлено как процесс оценки, отбора, создания средств, способов, 
технологий, техник, методик, наиболее эффективных для становления личности сту-
дента-медика; 

7) эвристический уровень профессиональной компетентности вносит элемен-
ты творчества, стремление к инновациям, желание критически переосмыслить свой 
опыт, оценить его; 

8) педагогика и психология высшей школы позволяют научно обосновывать 
требования к специалисту-медику через описание конечных и промежуточных целей 
обучения, к организации педагогического процесса, пониманию его закономерно-
стей, принципов, умению разрабатывать учебные программы, проектировать и ана-
лизировать образовательное пространство; 

9) высшая степень профессиональной готовности к врачебной деятельности 
включает умение обучать этой деятельности будущих врачей, в связи с чем вра-
чи-педагоги не должны испытывать затруднений в проектировании и организации 
педагогического процесса, соответствующего социальным потребностям общества в 
инновационном развитии здравоохранения и собственным потребностям. 
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