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Важная роль в сохранении и укреп-

лении здоровья населения страны при-
надлежит среднему медицинскому пер-
соналу как одной из значимых состав-
ляющих кадрового ресурса здравоохра-
нения. 

Период обучения в высшем учеб-
ном заведении выступает важнейшим 
этапом профессионального становления 
и самоопределения будущего специали-
ста сестринского дела в силу потенци-
альных возможностей целенаправленно-
го и, в достаточной мере, контролируе-
мого создания условий для саморазвития 
и активизации профессиональной и жиз-
ненной позиции специалиста [3]. 

Между тем, в ходе анализа процес-
са обучения студентов в современных 
условиях медицинского образовательно-
го учреждения выявляется ряд противо-
речий [2]: 

-между требованиями к качеству 
подготовки специалиста медицинского 
профиля и уровнем общей подготовки 

студентов, их мотивации на познаватель-
ную и профессиональную деятельность; 

-достаточно большим объемом но-
вой информации, получаемой студента-
ми, и их неспособностью в основной 
массе работать самостоятельно, творче-
ски, что приводит к неумению применять 
на практике имеющиеся знания; 

-между требованиями к техноло-
гичному, высокопрофессиональному ов-
ладению профессией и недостаточным 
развитием профессиональных качеств 
личности медицинского работника в 
процессе обучения. 

Разрешение данных противоречий 
может служить источником развития и 
укрепления мотивационной сферы буду-
щего медицинского работника, повыше-
ния его профессиональной компетентно-
сти. Неотъемлемые атрибуты современ-
ного молодого человека – мобильность, 
умение быстро и адекватно реагировать 
на изменяющиеся условия. Соответст-
венно, чтобы гарантированно замотиви-
ровать современного студента и доказать 
его дальнейшую востребованность на 
рынке труда нужно создать образ совре-
менного медицинского работника как 
мобильного, адекватно реагирующего и 
при этом социоактивного, способного 
легко находить общий язык с пациентами 
– профессионала [1].  

В сегодняшних условиях использо-
вание традиционной информационной 
модели обучения становится малоэффек-
тивным. Важно, чтобы студенты активно 
стремились и могли учиться в самостоя-
тельном режиме [5]. В условиях быстро-
го устаревания и массового появления 
новых теоретических знаний человек, 
имеющий высшее образование, не только 
должен знать теорию, а и уметь её само-
стоятельно использовать на практике. 
Такая ситуация требует применения 
принципиально иных подходов к препо-
даванию в системе высшего сестринского 
образования [6].  

Перспективным представляется пе-
реход от информационного обучения к 
деятельному, проблемному и контекст-
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ному обучению с акцентом на самостоя-
тельную работу студентов. Известно, что 
информационное обучение направлено 
на передачу знаний от преподавателя к 
учащемуся, деятельное обучение ― на 
приобретение знаний в процессе дея-
тельности, проблемное обучение ― на 
приобретение знаний в процессе решения 
проблем, контекстное обучение ― на 
приобретение знаний, необходимых для 
работы в конкретной клинической ситуа-
ции. Новые подходы к обучению могут 
реализовываться путем выполнения сту-
дентами системы учебно-профес-
сиональных заданий, практикумов, задач, 
проведения практико-ориентированных 
тренингов, ролевых и деловых игр, а 
также вовлечения студентов в волонтер-
ское движение [4]. 

Волонтерская деятельность студен-
ческой молодежи – это не только один из 
путей формирования и демонстрации 
гражданской политики, но это также од-
на из действенных форм активации, ор-
ганизации и самореализации молодежи. 
Формирование профессиональной ком-
петентности студента вуза посредством 
волонтерской деятельности предоставля-
ет студентам возможность обучиться не-
обходимым видам трудовых навыков, 
приобрести профессиональный и жиз-
ненный опыт, и самое главное сформиро-
вать профессиональную компетентность. 
Выполняя те или иные задачи в процессе 
волонтерской деятельности, молодые 
люди начинают понимать, в какой мере 
сформированы у них необходимые уме-
ния и навыки, какова их социальная зна-
чимость, будущая востребованность как 
специалистов на рынке труда [9]. 

Практическая часть традиционного 
образования, включающая ознакомитель-
ную, производственную и преддиплом-
ную практику, не всегда полностью спо-
собствует формированию профессиональ-
ной компетентности, так как при прохож-
дении практики многие студенты не заду-
мываются о том, что им предстоит искать 
работу, столкнуться с тем, что они как 
специалисты могут быть не востребованы 

[8]. Студенты, проявляющие активность в 
общественно значимой работе, получают 
дополнительные возможности: значи-
тельно расширяются профессиональные 
знания; трудовая деятельность происхо-
дит под контролем и под руководством 
преподавателей; расширяется практика 
общения; возникает понимание своей ро-
ли в оказании помощи населению; в ре-
зультате контактов с работниками муни-
ципальных образований повышаются 
возможности трудоустройства [7]. 

Общественно-значимая работа бла-
готворно влияет также на морально-
нравственное воспитание студентов, ко-
торые осознают, что их работа непосред-
ственно помогает людям в решении раз-
нообразныхпроблем. 

Участие обучающихся в волонтер-
ском движении способствует достиже-
нию следующих результатов: в понима-
нии студента «средний медицинский 
персонал» ассоциируется с образом спе-
циалиста-медика, в котором обобщены 
не только необходимые знания, и навы-
ки, но и актуальные профессионально 
значимые ценности; условия и формы 
работы по формированию у студентов 
социально ценностного отношения к 
профессии способствуют оптимальному 
профессиональному становлению и раз-
витию медицинского работника на осно-
ве признания ценности жизни, здоровья и 
личности; студентам обеспечиваются бо-
лее широкие возможности эффективного 
профессионального становления и даль-
нейшего роста, более комфортное вхож-
дение в трудовые коллективы и социум; 
приближается оказание своевременной 
помощи студентам со стороны педагогов 
в преодолении трудностей освоения со-
циальных ценностей медицинской про-
фессии; в процессе развития социально-
ценностного отношения к профессии, 
осознанно совершенствуются профес-
сиональное мастерство, социально и 
профессионально значимые качества 
личности, необходимые для успешного 
осуществления медицинской помощи па-
циентам. 
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Таким образом, участие в волонтер-
ском движении является одним из наибо-
лее эффективных способов мотивации-
современных студентов медиков, позво-
ляет с большей эффективностью разви-
вать интерес к учебным предметам и бу-
дущей профессиональной деятельности, 
стимулировать любознательность и твор-
ческую активность, пробуждать способ-
ность студентов самостоятельно мыс-
лить, перерабатывать и систематизиро-
вать разнообразную информацию. 
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Рынок труда занимает важное место 

в системе экономических отношений, так 
как сталкиваются интересы трудоспособ-
ных людей и работодателей, которые 
представляют государственные, муници-
пальные, общественные и частные орга-
низации. Эти отношения имеют ярко вы-
раженный социально-экономический ха-
рактер и  затрагивают насущные потреб-
ности большинства населения страны. 
Через механизм рынка труда устанавли-
ваются уровни занятости населения и оп-
латы труда. Существенным следствием 
происходящих процессов на рынке труда 
становится безработица - в целом нега-
тивное, но практически неизбежное яв-
ление общественной жизни. 

Безработица — наличие в стране 
людей, составляющих часть экономиче-
ски активного населения, которые спо-
собны и желают трудиться по найму, но 
не могут найти работу [1]. 

Согласно определению Междуна-
родной организации труда, человек в 
возрасте 10-72 лет (в России, по методо-
логии Росстата, — 15-72 лет) признаётся 
безработным, если на критическую неде-
лю обследования населения по пробле-
мам занятости он одновременно: 

- не имел работы 
- искал работу 
- был готов приступить к работе 


