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Модернизация отечественного высшего
образования выдвинула высокие требоваH
ния к личности преподавателя вуза и его
профессиональному уровню. В результате
преобразований ожидается значительное
повышение качества образования и всей
деятельности вуза.

Современный преподаватель вуза долH
жен обладать целым рядом культурных и
профессиональных компетенций, владеть
новыми теориями и технологиями не тольH
ко в своей предметной области, но и в педаH
гогической и инновационной. Он должен
следить за всеми значительными нововвеH
дениями в образовательной среде и быть
способным к постоянному динамичному
профессиональному саморазвитию. ВузовH
ский педагог должен владеть, по мнению
многих исследователей, такими видами
компетенций, как методическая, коммуниH
кативная, организационная, рефлексивноH
исследовательская, акмеологическая и псиH
хологическая. Все они в комплексе формиH
руют профессиональную компетентность
как функцию образования и опыта педагоH
га, в то время как педагогическое мастерH
ство является функцией педагогического
искусства и таланта [1]. В свою очередь, для
педагогического мастерства важно наличие
таких качеств, как личностная вовлеченH
ность в педагогический процесс, мотивироH
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ванность и ответственность, позволяющие
развивать в себе способность к творческим
педагогическим новациям. Преподаватель
должен быть готов осваивать новый педаH
гогический опыт и внедрять прогрессивные
педагогические технологии, создавать авH
торские методические разработки.

Эти серьезные задачи возлагаются и на
преподавателей медицинских и фармацевH
тических вузов. Как правило, молодой преH
подаватель приступает к учебному процесH
су еще в период обучения в аспирантуре,
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где осваивает специальность педагога. ОдH
нако для формирования педагогического
мастерства и стиля педагогического общеH
ния этого недостаточно.

Так что же такое «педагогическое масH
терство»? Профессор Ю.М. Орлов предлоH
жил такое определение: «Педагогическое
мастерство – это высокий уровень професH
сиональной деятельности преподавателя,
обеспечивающий эффективность процесса
обучения и воспитания». (В начале 80Hх гоH
дов прошлого столетия одному из авторов
довелось дважды быть на ФПК в ММА им.
И.М. Сеченова и получить большое удовH
летворение от педагогического мастерства
профессора). Многие педагоги высказываH
ют суждение о том, что сущностью педагоH
гического мастерства является педагоги�
ческое призвание, под которым понимаетH
ся умение находить в педагогической деяH
тельности не обязанность, «а радость, исH
пытывать в ней постоянную потребность и
устойчивый интерес» [2]. Педагогическое
мастерство преподавателя реализуется, по
мнению большинства ученыхHпедагогов
вуза, в решении двух основных задач высH
шей школы: развитие личности студента и
совершенствование учебного процесса,
причем значимой его частью является пеH
дагогическое общение со студентами.

В Курском государственном медицинH
ском университете проблеме формирования
педагогического мастерства преподавателя
уделяется большое внимание. Это главная
задача деятельности факультета повышения
квалификации преподавателей, организоH
ванного и успешно работающего с 1970Hх гг.
по настоящее время. Естественно, ее решеH
ние входит и в обязанность коллективов каH
федр, заботящихся о своем профессиональH
ном реноме. Остановимся на некоторых наH
правлениях этой деятельности.

Большое значение для педагогического
мастерства преподавателей кафедр имеют
созданные в вузе педагогические и мето�
дические школы (положения утверждены
на заседаниях Ученого совета вуза). Под

«педагогической школой» понимается саH
мостоятельное направление научноHпедагоH
гических и методических исследований в
конкретной области научного знания, сфорH
мировавшееся в структурном подразделеH
нии университета и обеспечивающее качеH
ственный учебный процесс подготовки спеH
циалистов. Как правило, это неформальный
коллектив ученыхHпреподавателей (в него
могут входить преподаватели разных каH
федр), возглавляемый авторитетным учеH
нымHпедагогом, под руководством котороH
го ведутся исследования в области педагоH
гики высшей школы.

В настоящее время в вузе действуют 13
педагогических школ. В качестве их миссии
утверждено формирование инновационной
педагогической компетентности професH
сорскоHпреподавательского состава КГМУ.
Задачи включают в себя: реализацию комH
плекса мероприятий по разработке и внеH
дрению инновационных образовательных
моделей и педагогических технологий в
учебный процесс; разработку авторских
программ, обновление и совершенствоваH
ние своих педагогических и профессиоH
нальных компетенций. Особое внимание
уделяется стимулированию выработки инH
дивидуального стиля творческой педагогиH
ческой деятельности, развитию педагогиH
ческой культуры и инновационного стиля
мышления. Преподавателю предоставляH
ется возможность создания оригинальных
или творчески адаптированных методик
преподавания с элементами развивающего
обучения, с использованием современных
средств коммуникации. Опытные преподаH
ватели проводят мастерHклассы, участвуют
в конференциях разного уровня, выступаH
ют с докладами по результатам их научноH
педагогической творческой деятельности.

Отдельным направлением деятельности
научноHпедагогических работников являетH
ся разработка методического обеспечения
учебного процесса в рамках методических
школ. Последние объединяют кафедры по
модульным направлениям подготовки и
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представляют собой комплекс мероприяH
тий, способствующих обеспечению учебноH
го процесса учебноHметодической докуменH
тацией, повышению методического мастерH
ства преподавателей, совершенствованию
аудиторной и самостоятельной работы стуH
дентов. Руководство методической школой
осуществляет авторитетный ученыйHпрепоH
даватель, как правило, председатель метоH
дической комиссии на уровне факультетов.
В коллектив методической школы входят и
представители других образовательных
учреждений. Цель школы – разработка и
внедрение методических концепций поH
строения новых и модернизации реализуеH
мых основных образовательных программ,
в т. ч. в рамках модуля или укрупненной
группы направлений подготовки и специH
альностей. В этой деятельности используH
ются новые подходы, в частности: компеH
тентностный, студентоHориентированный,
практикоHориентированный; современные
технологии обучения, направленные на поH
вышение качества образовательного проH
цесса в КГМУ. Результатом деятельности

школы можно считать новые издания меH
тодической направленности.

Деятельность по формированию педагоH
гического мастерства преподавателей вуза
получила существенное развитие с органиH
зацией на ФПК в рамках освоения дополниH
тельной квалификации «Преподаватель
высшей школы» тренинга по этому направH
лению. Подготовлена авторская программа
тренинга «Формирование и развитие педаH
гогического мастерства» в объеме 60 час. (30
час. – практические занятия, 30 час. – самоH
стоятельная работа). Все слушатели (50 чеH
ловек ежегодно) посещают этот тренинг, в
ходе которого осваивают современные инH
новационные образовательные технологии,
в т. ч. новации в лекторском искусстве, акH
тивные методы обучения (деловые игры), меH
тод кейсов как технологию контекстного
обучения, модульное обучение, самопрезенH
тации и составление портфолио, приемы арH
тпедагогики, технологии контроля качества
знаний (тестовый и рейтинговый). Кроме
того, они знакомятся с современными проH
блемами высшего профессионального и меH
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дицинского образования, в частности с обH
разовательными стандартами, компетентноH
стным подходом в образовании, направлеH
ниями совершенствования образования в
России и за рубежом. К участию в проведеH
нии таких тренингов приглашаются педагоH
гиHноваторы, которые с удовольствием пеH
редают свой опыт. Интересно проходят треH
нинги по деловым играм и кейсам, когда все
присутствующие принимают активное учаH
стие в подготовке презентаций своих доклаH
дов.

Известно, что креативность является
основой инновационного образования, что
послужило стимулом к освоению во время
тренинга специально подготовленной темы
по артпедагогике. Артпедагогика объедиH
няет в себе достижения педагогики и исH
кусства и начинает оформляться в самостоH
ятельное педагогическое направление с собH
ственной методологией и технологией [3].
У студентов, которым при разборе симптоH
мов болезни демонстрируются картины или
читаются стихи и проза известных художH
ников, поэтов, писателей, не только форH
мируется профессиональный врачебный
интерес, но и эстетическая и художественH
ная культура. Артпедагогика позволяет
развивать у студентов интеллигентность,
творческую направленность устремлений,
особую одухотворенность в отношении к
миру и другим людям, особенно страдаюH
щим и больным. Искусство расширяет хуH
дожественный кругозор и самого педагоH
га, что способствует росту его педагогичесH
кого мастерства.

Важным элементом в формировании пеH
дагогического мастерства преподавателя
вуза является также оперативное обновле�
ние содержания дисциплины в соответствии
с достижениями в конкретных научных обH
ластях за счет использования в учебноHвосH
питательном процессе научных результатов
самих ученыхHпедагогов. Ведущиеся в вузах
научные исследования и их результаты расH
сматриваются в настоящее время как факH
тор повышения качества подготовки специH

алистов. Это обусловлено тем, что именно в
высшей школе сконцентрирован значительH
ный научный потенциал и именно вузовские
ученые вносят наибольший вклад в развиH
тие всех направлений современной науки. В
нашем университете серьезное внимание
уделяется отслеживанию новейших научH
ных достижений и их своевременному вклюH
чению в содержание преподаваемого матеH
риала, в том числе на лекциях, практичесH
ких занятиях, в ходе выполнения студентаH
ми научноHисследовательской работы.
Обновление своих знаний является значиH
тельным компонентом профессионального
имиджа вузовского педагога.

Одним из важных педагогических каH
честв преподавателя вуза считается в настоH
ящее время постоянное самообразование и
самосовершенствование – с овладением соH
временными информационными технологиH
ями и созданием с их помощью новых инH
теллектуальных продуктов. К числу поH
следних отнесены авторские методики
или авторские курсы по актуальным проH
блемам дисциплины или по специальности
в целом. Основная цель разработки таких
материалов заключается в проявлении преH
подавателем своих творческих способносH
тей и креативного мышления в выборе наH
правлений и тем для углубленного изучеH
ния актуальных проблем здравоохранения.

Авторская методика (курс) рассматриH
вается как программа, основанная на ориH
гинальной концепции построения и содерH
жания учебного курса и не имеющая анаH
логов. На данном этапе развития образоваH
ния разработка авторских технологий
является формой инновационного образоH
вательного проекта, позволяющего внеH
дрять новации в учебный процесс вуза. Для
оказания помощи преподавателям в рамках
ФПК кафедрой педагогики подготовлен
тематический цикл «Разработка авторских
курсов и технологий обучения». Во время
его прохождения преподаватели под рукоH
водством куратора осваивают технологию
разработки рабочих программ таких цикH
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лов. Таким образом педагоги совершенствуH
ют свою методологическую культуру и пеH
дагогическое мастерство.

Помимо авторской программы, препоH
даватель разрабатывает и методическое
обеспечение её реализации (учебноHметоH
дические комплексы) с использованием
принципов модульного подхода. При этом
предполагается применение активных и
инновационных методов, различных форм
дифференцированного и дистанционного
обучения, компьютерных программ и др.
Работа по подготовке таких комплексов
многогранна и трудозатратна, однако она
способствует формированию у преподаваH
теля профессиональных педагогических
компетенций на основе освоения различных
педагогических приемов, методов, технолоH
гий, творческого креативного потенциала,
потребности в саморазвитии.

Разработка авторских курсов вызвала
большой интерес у ряда теоретических и
клинических кафедр, что позволило объеH
динить педагоговHноваторов в творческий
коллектив – центр инновационных обра�
зовательных технологий. В настоящее
время фонд авторских программ для стуH

дентов насчитывает свыше 30 методических
разработок.

В контексте темы уместно обратиться к
латинской пословице «Arte et humanitate,
labore et scientia!» (Искусством и человечH
ностью, трудом и знанием!). На эти четыре
столпа опирается наше педагогическое маH
стерство, а итог зависит от самого преподаH
вателя.
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Полноценная реализация целей образоH
вания в рамках компетентностного подхоH
да возможна только при комплексном возH
действии на личность обучаемого с учетом
широкого социокультурного контекста.
Специфическая роль образования в совреH
менном динамично развивающемся мире
определяет необходимость целенаправленH
ного формирования в первую очередь обH
щекультурных компетенций обучающихся,
что и выступает главной целью управления
социокультурной средой вуза [1].

Если традиционная система образоваH
ния ориентирована на «прямую» социалиH
зацию – непосредственное воздействие соH
циокультурных факторов на студента, то в
рамках компетентностной образовательH
ной модели формирование компетенций
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осуществляется через собственный опыт
студента, который корректируется социоH
культурной средой 1 вуза. СоциокультурH
ная среда вуза может регулироваться лишь
с привлечением «мягких» управленческих
методов, при которых формируется сеть
партнерских отношений на всех уровнях
системы. Элементами этой системы выстуH
пают все субъекты образовательной деяH
тельности. К ним относятся студенты, преH
подаватели, администрация вуза и т.д. СоH
циокультурная среда вуза создает предпоH
сылки для реализации субъектной позиции
студента на самых разных уровнях и являH
ется зримым проявлением единства воспиH
тания и обучения.

Вместе с тем социокультурная среда в
высшем учебном заведении, способная выH

1 «Социокультурная среда – конкретное, непосредственно данное каждому обучающемуся
социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи
общества. Это совокупность различных (макроH и микроH) условий его жизнедеятельности и
социального (ролевого) поведения, это его случайные контакты и глубинные взаимодействия
с другими людьми, это конкретное природное, вещное и предметное окружение, представH
ленное как открытая к взаимодействию часть социума» (Цит по: [2, с. 132]).




