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Таким образом, нами предпринята попытка осмысления возможности исполь-
зования элективного курса, включающего данные современного производства, как 
средства реализации индивидуальной образовательной программы по подготовке 
школьников к участию в конкурсе профессионального мастерства. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ 

PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMS: MYTH AND REALITY 

Аннотация. Цель работы – представить принципы создания профессиональных образо-
вательных программ на основе педагогики, их содержание и технологию построения учебного 
процесса для их успешной реализации.  

Abstract. Purpose – to introduce the principles of creating a professional level educational programs 
based on the pedagogy, content and technology of the teaching process for successful implementation. 
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В образовательном процессе формированию программ образования уделялось и 
уделяется особое внимание. Современные образовательные программы совершенствуются 
в соответствии со стандартами образования, а все вместе – в соответствии с изменениями 
жизни сообществ. 

В высшем профессиональном медицинском образовании кафедра оперативной 
хирургии и топографической анатомии УГМУ еще в 70–80-е годы ХХ столетия (вместе 
с другими кафедрами) принимала активное участие в создании программы по изучению 
соответствующей дисциплины. Именно в эти годы в организации образовательного 
процесса в вузах, в частности, медицинских, стали исходить из общих принципов и за-
кономерностей педагогики как науки. Как в конкретных кафедрах, учебных заведениях, 
так и в сообществах (научных съездах, научно-практических конференциях) широко 
обсуждались вопросы программного, учебно-методического и организационного обес-
печения учебной деятельности студентов [1, 2, 3]. И все это – на основе регулярно вы-



 38 

полнявшихся научных исследований по педагогике в высшем профессиональном обра-
зовании. 

Выработаны основные принципы организации учебного процесса на основе про-
грамм дисциплин и учебно-методических комплексов по их реализации. Среди них: во-
первых, определение объема учебного материала в соответствии с выделенным количе-
ством часов по учебному плану; во-вторых, распределение учебного материала по 
формам учебной деятельности (лекция, практические и лабораторные занятия, само-
стоятельная работы) с целью исключения его дублирования на разных по форме заня-
тиях; в-третьих, определение уровня усвоения материала (знание – воспроизведение, 
умения и практические навыки, творческий уровень) в соответствии с его важностью 
для профессионального становления личности; в-четвертых, в организации учебного 
процесса соблюдение соответствия формы занятия планируемому уровню усвоения 
учебных элементов дисциплины; в-пятых, непрерывное определение уровня усвоения 
учебных элементов каждым студентом разными формами контроля (в соответствии с 
планируемым уровнем усвоения дисциплины); в-шестых, материально-техническое 
обеспечение учебного процесса ведется в соответствии с планируемым уровнем усвое-
ния учебных элементов; в-седьмых, согласование программ и учебно-методических 
комплексов по их реализации со смежными кафедрами. 

И в формировании, и в реализации программ принимали участие представители 
органов здравоохранения (заказчики на подготовку кадров). Такое учебно-научно-
производственное сообщество (объединение) явилось основой классического отечест-
венного медицинского образования, в частности в создании самодостаточных баз и 
кадрового потенциала для реализации профессиональных образовательных программ. 

Методическое обеспечение учебной деятельности студентов по разным ее фор-
мам осуществлено изданными кафедрой «Методическими разработками», в которых 
учебный материал разделов (модулей) и тем занятий распределен по формам учебной 
деятельности (лекция, практическое занятие, самостоятельная работа) с максимальным 
исключением дублирования на них учебных элементов. По каждой форме учебной дея-
тельности также изданы методические указания и среди них – по лекционной работе, 
по практическим занятиям, по самостоятельной работе («Указания по самостоятельной 
работе», «Практические навыки»). 

Материально-техническое обеспечение включает, прежде всего, изготовление 
достаточного количества учебных препаратов по топографии областей, полостей и ор-
ганов, изготовление, во-вторых, музейных препаратов по всем областям как по топо-
графии, так и по технике типичных операций в этих областях, наличие, в третьих, дос-
таточного количества органокомплексов с целью оборудования максимально возмож-
ного числа рабочих мест для самостоятельной работы по изучению препаратов и вы-
полнению практических навыков, и, наконец, в-четвертых, выдачу студентам необхо-
димых для их работы наборов хирургических инструментов. 

Только обеспечив необходимые условия для изучения тем и разделов дисципли-
ны на планируемом третьем уровне усвоения, можно проводить измерение степени ус-
воения материала на этом уровне. Если же вся работа по усвоению дисциплины сво-
дится к изучению учебников, руководств, в том числе в компьютерных вариантах, то 
третьего уровня усвоения учебных элементов здесь быть не может в принципе. Компь-
ютерные технологии, работа с литературой, лекции и семинары обеспечивают изучение 
учебных элементов дисциплины исключительно на втором уровне усвоения. 

Что касается четвертого уровня усвоения («знание-творчество»), отдельным 
студентам или «малым группам» студентов по их желанию предоставляется возмож-
ность работать по индивидуальным программам, заранее составленным, подробно об-
сужденным, в виде учебно-исследовательской работы (в рамках учебной программы) 
или научно-исследовательской работы (по тематике научной работы кафедры). 
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При подготовке интернов и ординаторов, врачей-специалистов ее место в углуб-
ленном изучении клинической анатомии по избранным темам (модулям) с обосновани-
ем морфометрических и гистотопографических приемов в диагностической, прогно-
стической и лечебной деятельности, технических приемов выполнения современных 
оперативных вмешательств («Частная оперативная хирургия и топографическая (кли-
ническая) анатомия»). 

Как клиническая дисциплина оперативная хирургия и топографическая анато-
мия в учебном плане подготовки специалистов располагалась вместе с общими пропе-
девтическими дисциплинами (патологические анатомия и физиология, пропедевтиче-
ская терапия и общая хирургия), на 6-м и 7-м семестрах (3 и 4 курс), поскольку синте-
зировала знания обучающихся по общим биологическим (анатомия, физиология, мик-
робиология) и вместе с факультетскими клиническими дисциплинами (факультетская 
хирургия, внутренние болезни) создавала основу для освоения госпитальных, узких 
профессиональных дисциплин; наряду с этим кафедра создавала условия для усвоения 
студентами умений и практических навыков выполнения общехирургических приемов 
экстренных и срочных методов оперативного лечения (издан учебник «Общая опера-
тивная хирургия и топографическая анатомия»). 

В ФГОС-3+ кафедру и дисциплину (оперативную хирургию и топографическую 
анатомию) «отнесли» к «математическим и общебиологическим», «переместили» на 2-ой и 
3-й курс; для стоматологического факультета ее даже не обозначили как «клиническая 
анатомия головы и шеи»; студенты этих курсов еще не прошли подготовку по пропедевти-
ческим дисциплинам и не готовы к обучению по одной из самых сложных прикладных 
двуединых дисциплин, какой является оперативная хирургия и топографическая анатомия. 

С введением государственных образовательных стандартов (с перечнем различно-
го рода «компетенций»), использованием в учебном процессе многочисленных компью-
терных информационных технологий, различного рода виртуальных (так же информаци-
онных!) тренажеров, якобы для «освоения» практических навыков, наметились весьма 
негативные тенденции как в формировании, так и в реализации профессиональных обра-
зовательных программ. Это прежде всего: сокращение учебных баз (кафедра не работает 
в прозектурах для освоения практических навыков в реальных условиях деятельности 
специалиста); сокращение учебных баз в лечебных учреждениях; изменение в матери-
ально-техническом обеспечении учебного процесса (на кафедре не работает эксперимен-
тальная операционная); подмена реальных объектов для реализации освоения учебных 
элементов на уровне «знаний умений и практических навыков» виртуальными; подмена 
педагогических технологий и принципов организации учебного процесса компьютерны-
ми информационными и другие. Ясно, что приведенные «инновации» в образовании зна-
чительно снизили уровень и качество профессиональной программы дисциплины. Да и 
не только этой. И само собой, достичь высокого уровня усвоения учебных элементов 
программы вряд ли возможно, при таком раскладе планирования и реализации учебного 
процесса программы превратились в виртуальные, «мифические». 

С целью преодоления этих тенденций необходимо: 
1. Профессиональные учебные программы должны формировать и реализовы-

вать отраслевые высшие учебные заведения; 
2. Государственные образовательные стандарты должны учитывать реализуе-

мые профессиональные программы, иными словами, эти стандарты следует формиро-
вать снизу-вверх, а не наоборот; 

3. Не допускать в реализации программ и стандартов подмену классических 
учебных технологий на основе общей педагогики виртуальными, как правило, инфор-
мационными компьютерными технологиями; 

4. Обеспечить оптимальное материально-техническое оснащение учебных заве-
дений для успешной реализации профессиональных образовательных программ. 
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Именно в этих условиях профессиональные программы и их реализация из ми-
фических станут реальными. 
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МОТИВАЦИОННОЕ ЭССЕ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ДЛЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

И ПОКАЗАТЕЛЬ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 

MOTIVATIONAL EDUCATION AS A CONDITION FOR SELF-PRESENTATION 

AND AN INDICATOR OF COMPETITIVENESS 

Аннотация. В статье актуализируется проблема конкуренции и конкурентноспособно-
сти российских педагогов. Внимание автора акцентировано только на одном на их аспекте и 
проявлении в современной педагогической действительности, а именно такой форме самопре-
зентации как мотивационное эссе педагога. Выбор мотивационного эссе как индикатора конку-
рентноспособности российского педагога обусловлен исключительно тем, что этот формат 
включен абсолютно во все существующие в нашей стране конкурсные испытания, в том числе 
получение гранта, стажировки, вакансии, для педагогов. 

Abstract. The article actualizes the problem of competition and competitiveness of Russian 
educators. The author’s attention is focused only on one thing on their aspect and manifestation in 
modern pedagogical reality, namely such a form of self-presentation as a motivational essay by a 
teacher. The choice of a motivational essay as an indicator of the competitiveness of the Russian 
teacher is due solely to the fact that this format is included in absolutely all competitive tests existing 
in our country, including the receipt of a grant, internship, vacancy, for teachers. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентноспособность, мотивационное эссе. 
Keywords: competition, competitiveness, competitive specialist, motivational essay. 

Понятие конкуренция сегодня рассматривается весьма широко. И как явление 
биологическое, и как экономическое, и в целом, как некий интеграционный показатель 
социально-экономической и социокультурной действительности. Говоря о конкурен-
ции, мы безусловно имеем ввиду определенную состязательность, соперничество (con 
+ currere – сбегать, сталкиваться), однако если в фокусе внимания держать латинское 
понятие «compettion» (стремление добиться чего-то), то смысл становится несколько 
иной, более позитивно ориентированный, гуманный, что вовсе не отменяет выделен-
ный ранее смысл феномена конкуренции. 

Понятие «конкуренция» тесно связано с понятием «конкурентноспособность». 
Конкурентноспособность личности и специалиста является сегодня предметом изуче-
ния для различных областей науки – психологии, социологии, философии, истории, ки-
бернетики и т.д. 

В отечественной психологии и педагогике интерес к данной проблеме очень вы-
сокий, и это крайне актуально в условиях реализации Национального проекта образо-
вание. Отечественные ученые, сформулировавшие различные подходы к рассмотрению 


