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ально оценить свои познавательные способ-
ности, профессиональные намерения, наме-
тить пути дальнейшего образования и про-
фессионального самоопределения.  
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Основная цель инновационной страте-

гии организации образовательного  процесса 
– достижение его наибольшей эффективности. 
Качество образования при этомоценивается 
уровнем удовлетворения значимых для обще-
ства и личности потребностей не только в 
подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов, но и в формировании личности, 
обладающей высоким уровнем интеллекту-
ального, общекультурного и нравственного 
развития. Учебно-образовательный процесс в 
вузе должен способствовать формированию 
стремления к личностному росту, самореали-
зации в профессиональной и общественной 
деятельности,навыков управления своим по-
ведением и системой взаимодействий с уче-
том социальных норм и правил.Особую акту-
альность эти задачи приобретают в медицин-
ском вузе, т.к. врач – это не только профессия, 
но и призвание, не только наука, но искусст-
во, врач должен быть гражданином, носите-
лем высоких нравственных качеств, как в 
профессиональной, так и в социальной дея-
тельности. 

В этих условиях значительно возрастает 
и изменяется роль преподавателя, который 
становится, в первую очередь, руководителем 
самостоятельной работы студентов, «инициа-
тором» их творческой активности, стремления 

к профессиональному и личностному совер-
шенствованию. Педагогическая компетент-
ность преподавателя современной высшей 
школы должна пониматься не только как вы-
сокий уровень знания своего предмета и уме-
ния его интерпретировать, донести до студен-
ческой аудитории, но и как зрелость всей сис-
темы личностных качеств педагога, продук-
тивно реализуемых в профессиональной дея-
тельности. 

Важным условием выполнения профес-
сиональных функций педагогов, решения ос-
новных дидактических и учебно-воспита-
тельных задач становится коммуникативная 
компетентность, котораяявляется составной 
частью профессиональной компетентности 
преподавателя в целом. 

Под коммуникативной компетентно-
стью преподавателя вуза принято понимать  
уровень владения преподавателем знаниями и 
умениями организации эффективного взаимо-
действия со студентами, опирающийся на по-
требности и ценности образовательного про-
цесса и обеспечивающий его качество [3,с.9]. 

То есть коммуникативная компетентно-
стьпредполагает, наряду с высоким уровнем 
культуры речи и способностью излагать свои 
мысли, умение установить психологический 
контакт с аудиторией, выбор методов взаимо-
действия и средств убеждения, а также навык 
рефлексии своего участия в коммуникативном 
процессе. Коммуникативная культура также 
предполагает такие качества, как доброжела-
тельность, вежливость, тактичность по отно-
шению к студентам; умение выслушать и 
стремление понять собеседника; толерант-
ность; выдержку и умение спокойно реагиро-
вать на любые реакции со стороны студентов.  

В психолого-педагогической литерату-
ре компетентность преподавателя, в том числе 
и коммуникативная, рассматривается как 
сложное образование, включающее в себя ряд 
характеристик (компонентов) [2, с.25]. Опира-
ясь на представленные в литературе подходы 
к составу коммуникативной компетенции [3, 
с.9; 2, с.17 и др.], можно выделить ее следую-
щие ключевыекомпоненты: 

- ценностно-мотивационный- совокуп-
ность мотивов и ценностей, направляющих 
профессиональное общение преподавателя и 
определяющих его готовность к развитию 
коммуникативной компетентности;  

- когнитивный- совокупность профес-
сионально-педагогических и психологических 
знаний в данной области;  
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- операциональный- владение метода-
ми, приемами и формами организации взаи-
модействия с субъектами образовательного 
процесса, способность и готовность его реа-
лизации в разнообразных стандартных и не-
стандартных ситуациях; 

- регулятивный- способность контроли-
ровать и корректировать взаимодействие со 
студентами и коллегами;  

- рефлексивный- умение адекватно оце-
нивать собственные поступки и поведение в 
ситуациях профессионального общения. 

Исследования, направленные на оценку 
качеств преподавателя студентами, проводи-
мые в разных вузах, дают схожие результаты. 
Важнейшими качествами современного пре-
подавателя большинство студентов считают 
высокий профессионализм, любовь к своей 
профессии, доброжелательность, тактич-
ность[1, с.28 и др.].По результатам социоло-
гического опроса, проведенного среди сту-
дентов 1 и 2 курсов КубГМУ, важнейшими 
названы следующие качества преподавателя: 

• профессионализм (глубокое знание 
своего предмета); 

• умение ясно и доходчиво изложить 
учебный материал;  

• объективность в оценке знаний сту-
дентов; 

• доброжелательность, уважение к 
личности студента; 

• творческий подход к организации 
учебного процесса и поощрение творческой 
активности студентов. 

Таким образом, основой педагогическо-
го мастерства является знание своего предме-
та, но реализуется оно через коммуникатив-
ные качества.  

Кроме того, коммуникативная компе-
тентность преподавателя означает повышение 
внимания к личности студента. Умение ви-
деть индивидуально-психологические осо-
бенности студента, учитывать их при выборе 
форм педагогического взаимодействия может 
сыграть значительную роль в формировании 
мотивации студентов к приобретению про-
фессиональных и общекультурных знаний, 
умений, навыков, ценностных ориентаций  

Из этого следует, что преподаватель, 
наряду с профессиональными, должен обла-
дать знаниями в области психологии и педа-
гогики: знать характерные психолого-
педагогические особенности студенческого 
возраста, индивидуально-типологические ха-
рактеристики личности, особенности проте-

кания познавательных психических процес-
сов, формы мотивированного поведения и 
закономерности развития мотивационной 
сферы личности, основные виды и способы 
педагогического взаимодействия. 

Стремление преподавателя овладеть 
эффективными способами решения коммуни-
кативных задач, технологиями педагогическо-
го общения, безусловно, является одним из 
важнейших показателей эффективности его 
профессиональной деятельности. 
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Концептуальная направленность ноо-

сферной парадигмы, разработанной в трудах 
В.И. Вернадского, Тейяра де Шардена и Э. 
Леруа, проявляется в признании объективной 
необходимостиэволюционного перехода 
биосферы в ноосферу.В этой связи Вернад-
ский писал: «изменение биосферы происхо-
дит независимо от человеческой воли, сти-
хийно, как природный естественный про-
цесс»[1, с.291]. Общимоснованиемразлич-
ныхноосферных концепций является их связь 
с идеей эволюции, пониманиенауки и воору-
женного научными знаниями человечества 
основными геологическими силами, опреде-
ляющими планетарные изменения и направ-
ленность общественного прогресса. Научное 
творчество «является той силой, которой че-
ловек меняет биосферу, в которой он жи-


