
В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) готовность к 

психолого-педагогической деятельности – один из 

результатов обучения студентов медицинских вузов 

[14]. Поскольку данный вид деятельности в структуре 

медицинской деятельности выделен образователь-

ным стандартом впервые, возникает необходимость 

обращения к психолого-педагогической литературе 

с целью выявления сущности данного понятия и 

способов его оценки. Феномен готовности в пси-

хологии рассматривают как способность человека 

ставить цель, выбирать способы ее достижения, 

осуществлять самоконтроль, строить планы и про-

граммы деятельности (Ю. Н. Кулюткин); как наличие 
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этих критериев предложенным способом с критериями фактического состояния позволяет максимально объективно осуществить 

комплексную оценку готовности выпускников к данному виду деятельности. 

Приводятся количественные и качественные результаты самооценки готовности выпускников лечебного факультета Северного 
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оказывающие влияние на качество подготовки к осуществлению психолого-педагогической деятельности будущих врачей. 

Результаты апробации способа оценки готовности выпускников медицинского вуза к психолого-педагогической деятельности 

могут быть основой для измерения данной готовности в образовательном учреждении, а результаты самооценки и экспертной 
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способностей (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн); как 

качество личности (К. К. Платонов); как состояние 

подготовленности (М. И. Дьяченко) [1, 5, 8, 9, 11].

Многообразное понимание учеными готовности к 

деятельности обусловливает их различные представ-

ления о структуре данного понятия [4, 6, 7, 9, 10, 12]. 

Вслед за К. К. Платоновым готовность к деятельности 

мы рассматриваем как качество личности, поэтому 

при определении количества компонентов в структуре 

готовности будущих врачей к психолого-педагоги-

ческой деятельности важным для нас стало опре-

деление Л. И. Божович, которая качество личности 

рассматривает как сплав специфических для данного 

качества мотива и форм, способов поведения [2]. От-

сюда в структуре готовности студентов медицинских 

вузов к психолого-педагогической деятельности мы 

выделили мотивационный, когнитивный, деятель-

ностный и личностный компоненты. Таким образом, 

готовность к психолого-педагогической деятельности 

– это сложное, целостное психическое образование, 

включающее мотивационный компонент (желание 

овладеть психолого-педагогической деятельностью 

и осуществлять ее в работе с пациентами и их род-

ственниками, заинтересованность в овладении ею), 

когнитивный (определяет наличие знаний субъекта 

о психолого-педагогической деятельности врача и 

её специфике), деятельностный (характеризуется 

профессиональной подготовкой к деятельности) и 

личностный (выражен степенью сформированности 

профессионально важных качеств, необходимых буду-

щему врачу для осуществления психолого-педагогиче-

ской деятельности как неотъемлемой составляющей 

врачебной деятельности на современном этапе). 

В период обучения в медицинском вузе готовность 

студентов к психолого-педагогической деятельности 

развивается в соответствии с несколькими уровня-

ми (оптимальный, номинальный и пессимальный). 

Важным условием реализации процесса подготовки 

обучающихся к психолого-педагогической деятель-

ности является определение содержания уровней 

подготовки. Для этого потребовалось вычленить 

элементы оценки результатов обучения, которые 

рассматриваются как согласованные и четко сфор-

мулированные неделимые совокупности результатов 

обучения, а также критерии и показатели оценки, 

которые отражают конкретные измеряемые ожидания 

от подготовки [3].

Пессимальный уровень характеризуется отсут-

ствием у выпускника глубины, систематичности, 

требуемого объема знаний о психолого-педагоги-

ческой деятельности врача; обучением по необхо-

димости; низким уровнем готовности к выполнению 

психолого-педагогической деятельности; наличием 

соответствующих психолого-педагогической дея-

тельности умений и навыков, проявляющихся не-

систематически; профессионально важные качества 

(ПВК) могут быть развиты при соответствующей 

подготовке. Для номинального уровня свойственно 

наличие относительно глубоких и систематичных 

знаний о психолого-педагогической деятельности 

врача; обучение скорее по необходимости; хороший 

уровень готовности к психолого-педагогической 

деятельности; удовлетворительные для психолого-

педагогической деятельности умения и навыки; ПВК 

могут быть развиты самостоятельно. Оптимальный 

уровень выражается в том, что знания выпускника о 

психолого-педагогической деятельности врача явля-

ются глубокими и систематичными; обучение данной 

деятельности происходит с устойчивым интересом 

к ней и учетом собственных возможностей; высо-

кий уровень готовности к психолого-педагогической 

деятельности; достаточно высокое развитие умений 

и навыков, связанных с ПВК, которые могут быть 

развиты самостоятельно. 

Проблема оценки готовности выпускников к пси-

холого-педагогической деятельности является весьма 

сложной. Для такой оценки невозможно использо-

вать тестирующие или контролирующие материалы. 

В данном случае возможны только самооценка и 

экспертная оценка готовности выпускников опериро-

вать знаниями и умениями в процессе практической 

психолого-педагогической деятельности (как правило, 

при прохождении производственных практик, инди-

видуальной или групповой работе будущих врачей с 

пациентом, проведении учебно-исследовательской 

работы студентов и др.). Таким образом, научно-

практическая задача стала основанием для цели 

исследования, которая заключается в разработке и 

апробации способа (методики) оценки готовности 

выпускников медицинского вуза к психолого-педа-

гогической деятельности.

Методы

Для оценивания готовности выпускников медицин-

ских вузов к психолого-педагогической деятельности 

нами предложен способ оценки на основе фактор-

но-критериальной модели (табл. 1). Коэффициент 

значимости каждого фактора (М) и каждого критерия 

(v) определяется по методу Дельфи. Сравнивая кри-

терии, предложенные данным способом, с критериями 

фактического состояния, определяем коэффициент 

проявления критериев. Параметры факторов нахо-

дятся в пределах единицы и могут соответствовать 

значениям 0; 0,25; 0,5; 0,75.

Исследование готовности выпускников Северного 

государственного медицинского университета (СГМУ, 

г. Архангельск) к психолого-педагогической деятель-

ности является поперечным констатирующим экспе-

риментом. Выборку для исследования составили 108 

выпускников (77,7 %) лечебного факультета СГМУ: 

73 женщины (70,9 % от общего числа женщин на 

факультете) и 35 мужчин (97,2 % от общего числа 

мужчин на факультете), средний возраст которых 

составил 23,6 года. 

Для исследования был выбран метод анкети-

рования с возможностью сбора количественных и 

качественных данных. Для статистической обработки 

полученных количественных данных использовался 
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метод доверительных интервалов. Данные представ-

лены в виде средней арифметической и стандартного 

отклонения. Критический уровень статистической 

значимости данных составил p  0,05. Для проверки 

значимости различий между выборками использо-

вался U-критерий Манна – Уитни. Специально для 

исследования был разработан опросник «Изучение 

готовности выпускников медицинского вуза к психоло-

го-педагогической деятельности». Методологической 

основой опросника стала представленная в статье 

структура готовности выпускника медицинского вуза 

к психолого-педагогической деятельности. Опросник 

состоит из 22 вопросов. Пять вопросов направлены на 

самооценку выпускниками когнитивного компонента 

в структуре готовности к психолого-педагогической 

деятельности, 4 – самооценку мотивационного 

компонента; 3 – самооценку деятельностного и 

10 – самооценку профессионально важных качеств 

врача. Ответы на вопросы оцениваются в баллах от 

0 до 10 по приведенной в опроснике шкале (10 – 

полностью согласен, 0 – полностью не согласен). Два 

пункта опросника предназначены для получения раз-

вернутых ответов студента относительно выявления 

факторов, которые оказывают существенное влияние 

на подготовку будущих врачей к психолого-педаго-

гическому виду деятельности, а также предложений 

по улучшению качества психолого-педагогической 

подготовки будущих врачей. Исследование проводится 

анонимно, о чем участникам сообщается в инструкции 

к опроснику. Для качественного описания различий в 

готовности выпускников к психолого-педагогической 

деятельности были выделены три уровня готовности: 

Таблица 1

Факторно-критериальная модель оценки готовности выпускника медицинского вуза к психолого-педагогической деятельности 

Фактор
Значимость 

фактора
Критерий 

Значимость 

критерия (v)

Когнитивный (глубина, 

систематичность, объем 

знаний о психолого-

педагогическом виде 

деятельности врача)

M1+

M2+

M3+

M4=

1

M1=0,26

Знание содержания психолого-педагогической деятельности врача 0,16

Знание требований к знаниям и умениям, необходимым для осущест-

вления психолого-педагогической деятельности врача

0,16

Знание требований к личностно-деловым профессионально-важным 

качествам врача для успешного осуществления психолого-педагогиче-

ской деятельности 

0,16

Знание форм взаимодействия с пациентами и медперсоналом для реше-

ния задач психолого-педагогической деятельности врача

0,16

Знание форм и методов обучения и воспитания пациентов и медперсо-

нала для решения задач психолого-педагогической деятельности врача

0,16

Мотивационный (цен-

ностное отношение 

выпускника к психоло-

го-педагогическому виду 

деятельности врача)

M2=0,25 Осознанность подготовки к психолого-педагогическому виду деятель-

ности в системе общей профессиональной подготовки к врачебной 

деятельности 

0,25

Готовность и способность к непрерывному развитию и совершенствова-

нию ПВК для овладения психолого-педагогическим видом деятельности 

врача

0,25

Четкое понимание места и роли психолого-педагогического вида дея-

тельности в структуре общего содержания будущей врачебной деятель-

ности

0,25

Четкое понимание трудностей и путей их преодоления во взаимодей-

ствии с пациентами и медперсоналом в процессе решения задач психо-

лого-педагогической деятельности врача

0,25

Деятельностный (для 

оценки уровня готов-

ности к выполнению 

психолого-педагогиче-

ского вида деятельности 

врача)

M3=0,25 Способность осуществлять различные направления работы в рамках 

психолого-педагогического вида деятельности врача (обучение пациен-

тов, медперсонала, мотивация пациентов на здоровый образ жизни и 

отказ от вредных привычек и пр.)

0,34

Владение необходимыми методами и методиками для осуществления 

психолого-педагогического вида деятельности врача

0,32

Сформированность клинического и психолого-педагогического мышле-

ния

0,34

Личностный (уровень 

профессионально 

важных личностных 

качеств выпускника для 

осуществления психоло-

го-педагогического вида 

деятельности врача)

M4=0,24 Эмоционально-волевая устойчивость 0,06

Внимательность 0,11

Аккуратность 0,11

Высокая ответственность 0,11

Наблюдательность 0,11

Коммуникативные способности 0,11

Большой объем долговременной памяти 0,11

Аналитический ум 0,11

Эмпатичность 0,11

Педагогический такт 0,06
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оптимальный, номинальный и пессимальный, харак-

теристики которых приведены выше.

Результаты

Результаты исследования представляют собой 

количественные данные по двум группам респонден-

тов-выпускников – женщинам и мужчинам, а также 

сводные по общей группе респондентов (самооценка 

выпускников по закрытым пунктам анкеты), которые 

прошли статистическую обработку. Полученные ре-

зультаты могут быть перенесены на выборку большего 

объема. При интерпретации количественных данных 

описанные нами выше уровни готовности к психо-

лого-педагогической деятельности – оптимальный, 

номинальный и пессимальный – соотносятся со 

шкальными оценками следующим образом: оптималь-

ный уровень – от 8,0 до 10,0 баллов; номинальный 

– от 5,0 до 7,99 балла; пессимальный – от 0 до 

4,99 балла.

При обобщении количественных результатов 

исследования нами было отмечено, что в группе 

выпускников-женщин 52,7 % респондентов имеют 

оптимальный уровень готовности к психолого-пе-

дагогической деятельности. Личностный компонент 

61,4 % выпускников определяют как наиболее 

сформированный. Характеризуя пессимальный уро-

вень готовности выпускников к психолого-педаго-

гической деятельности, стоит отметить, что 23,8 % 

респондентов оценивают деятельностный компонент 

как менее сформированный в структуре готовности. 

Количественные данные отражены в табл. 2.

Общий уровень самооценки готовности 56,4 % 

респондентов-мужчин к психолого-педагогическому 

виду деятельности также соответствует оптимальному 

уровню. Основные количественные данные приведены 

в табл. 3.

Разница полученных средних значений по каждому 

из вопросов опросника в группе мужчин и женщин 

была проверена статистически с помощью U-критерия 

Манна – Уитни. В целом различий между выборками 

не выявлено. Затем на основе факторно-критериаль-

ной модели был определен общий уровень готовности 

выпускников СГМУ к психолого-педагогической де-

ятельности. Количественные результаты приведены 

в табл. 4.

Для подведения общего итога нами были рассчи-

таны средние показатели по опроснику у каждого 

принявшего участие в исследовании выпускника. 

Таблица 2

Распределение выпускников-женщин по уровню готовности к психолого-педагогической деятельности врача, % (95 % ДИ)

Фактор

Уровень готовности, баллы

Пессимальный

0–4,99 

Номинальный

5,0–7,99 

Оптимальный

8,0–10

Когнитивный 19,4(10,9–30,1) 40,3(28,4–51,9) 40,3(28,4–51,9)

Мотивационный 12,3(5,8–22,1) 29,1(18,8–40,5) 58,5(46,8–70,3)

Деятельностный 23,8(14,2–34,6) 39,7(28,4–51,9) 36,5(25,9–49,1)

Личностный 7,8(3,1–17,0) 30,8(19,9–42,0) 61,4(49,5–72,8)

Общий уровень 13,4(6,8–23,7) 33,9(23,5–46,3) 52,7(10,0–63,9)

Таблица 3

Распределение выпускников-мужчин по уровню готовности к психолого-педагогической деятельности врача, % (95 % ДИ)

Фактор

Уровень готовности, баллы

Пессимальный

0–4,99 

Номинальный

5,0–7,99 

Оптимальный

8,0–10

Когнитивный 20,6(8,4–36,9) 34,3(19,1–52,2) 45,2(28,8–63,3)

Мотивационный 8,6(1,8–23,1) 39,3(23,9–57,9) 51,4(34,0–68,6)

Деятельностный 12,4(3,2–26,7) 46,7(28,8–63,3) 41,0(23,9–57,9)

Личностный 4,6(0,7–19,2) 26,8(12,5–43,3) 68,6(50,7–83,1)

Общий уровень 10,0(1,8–23,1) 33,5(19,1–52,2) 56,4(39,3–73,7)

Таблица 4

Распределение выпускников по уровню готовности к психолого-педагогической деятельности врача, % (95 % ДИ)

Фактор

Уровень готовности, баллы

Пессимальный

0–4,99

Номинальный

5,0–7,99 

Оптимальный

8,0–10 

Когнитивный 19,8(12,5–28,2) 38,3(28,8–47,8) 41,9(32,2–51,5)

Мотивационный 11,1(5,9–18,6) 32,4(23,7–42,1) 56,2(46,6–66,0)

Деятельностный 20,0(13,2–29,2) 42,0(32,2–51,5) 38,0(28,8–47,8)

Личностный 6,8(2,6–12,9) 29,6(21,2–39,2) 63,6(54,1–72,9)

Общий уровень 12,3(6,6–19,7) 33,8(24,5–43,0) 53,9(43,8–63,3)
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Различия в средних показателях по группе женщин 

и группе мужчин были также проверены с помощью 

U-критерия Манна – Уитни. Различия не обнару-

жены. Средний балл по самооценке готовности вы-

пускников к психолого-педагогической деятельности 

составил 7,2. С вероятностью 0,95 можно утверждать, 

что среднее значение при выборке большего объема 

не выйдет за пределы интервала 7,0–7,5. Таким 

образом, общий уровень готовности выпускников 

лечебного факультета СГМУ к психолого-педаго-

гической деятельности соответствует номинальному 

уровню. Количественные данные отражены в табл. 5.

Качественные результаты исследования были по-

лучены по двум пунктам опросника открытого типа 

и представляют собой данные только по конкретной 

выборке. Возможность перенесения результатов на 

выборки большего объема нами не исследовалась. 

Первый пункт дал возможность выпускникам вы-

делить «что-либо особенное, что оказывает суще-

ственное влияние на подготовку будущих врачей к 

психолого-педагогическому виду деятельности». Были 

получены 13 вариантов ответа, которые условно 

можно свести к двум смысловым единицам – личный 

пример преподавателя и непосредственный контакт с 

пациентом в процессе обучения в медицинском вузе.

Далее выпускникам была предоставлена возмож-

ность оценить работу по подготовке будущих врачей к 

психолого-педагогическому виду деятельности в вузе. 

Средний балл составил 6,1 по 10-балльной шкале, что 

соответствует уровню, незначительно превышающему 

удовлетворительный уровень (95 % ДИ: 5,7–6,6).

В заключение выпускников попросили внести 

предложения, направленные на улучшение качества 

психолого-педагогической подготовки будущих врачей. 

Они дали 12 ответов с предложениями увеличить 

количество часов на данный вид подготовки за счет 

факультативных курсов, элективов и лекций данной 

направленности, а также изучать в медицинском вузе 

дисциплину «Психология и педагогика» на старших 

курсах.

Обсуждение результатов

В статье приведены результаты только самооценки 

готовности выпускников СГМУ к психолого-педаго-

гической деятельности. Однако для уточнения данных 

с целью наибольшей их объективизации согласно 

предложенной методике требуется экспертная оцен-

ка. Этот тезис еще раз подтверждают результаты 

исследования оценки уровня профессиональной 

психолого-педагогической подготовленности вы-

пускников медицинских вузов руководителями ле-

чебно-профилактических учреждений, проведенного 

В. А. Урываевым [13]. В исследовании показано, что 

менее трети главных врачей удовлетворены резуль-

татами обучения в вузе по данному направлению, 

большинство высказывают мнение о недостаточности 

подготовки студентов-медиков в этой сфере, причем 

четверть считают, что «положение просто вопиющее». 

По результатам вышеуказанного исследования со-

временная качественная подготовка врача признается 

заведующими кафедрами вузов и главными врачами 

невозможной без аттестации (в той или иной форме) 

сформированности психолого-педагогических умений. 

Важно подчеркнуть, что позиция «заказчиков» и 

«исполнителей» о необходимости увеличения пре-

подавания психологии и педагогики в медицинских 

вузах совпадает. Организаторы здравоохранения 

гораздо более радикальны в своих требованиях уве-

личить количество часов, отведенных на преподавание 

психолого-педагогических дисциплин, чем сами пре-

подаватели вузов. Они считают, что в медицинских 

вузах следует «значительно увеличить» число тем 

по «психологии и педагогике здорового образа жиз-

ни», «психологии и педагогики помощи в кризисных 

ситуациях», «психологии и педагогики в работе с 

семьей», психологическим основам психотерапии и 

реабилитационной работы», «психотехнике обще-

ния», «психологической безопасности врача, навыкам 

психогигиены». Кроме того, по мнению участников 

опроса главных врачей, необходимо включить вопро-

сы педагогики и психологии в программы подготовки 

будущих врачей на этапе интернатуры, ординатуры 

и курсов повышения квалификации. Таким образом, 

соотнесенность самооценки готовности выпускни-

ков медицинского вуза к психолого-педагогической 

деятельности с экспертной оценкой преподавателей 

и главных врачей является обязательным условием 

объективизации этой оценки.

Предложенный способ оценки на основе фак-

торно-критериальной модели в отличие от других 

традиционных способов оценки максимально спо-

собствует получению количественных данных по 

каждому структурному компоненту готовности к 

психолого-педагогической деятельности. Количе-

ственные данные могут быть дополнены и уточнены с 

помощью экспертной оценки или таких качественных 

Таблица 5

Сводные результаты оценки готовности выпускников к психолого-педагогической деятельности врача, баллы (95 % ДИ)

Средний балл по факторам Средний балл по факторам среди женщин Средний балл по факторам среди мужчин

Когнитивный 6,4(6,0–6,8) Когнитивный 6,4(5,9–6,9) Когнитивный 6,4(8,8–7,1)

Мотивационный 7,4(7,0–7,8) Мотивационный 7,4(6,9–7,9) Мотивационный 7,3(6,7–7,9)

Деятельностный 6,3(6,0–6,7) Деятельностный 6,2(5,8–6,7) Деятельностный 6,6(6,0–7,0)

Личностный 7,8(7,6–8,0) Личностный 7,7(7,5–8,0) Личностный 7,9(7,5–8,3)

Общий балл 7,2(7,0–7,5) Общий балл 7,2(6,8–7,5) Общий балл 7,3(6,9–7,7)
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методов, как наблюдение, интервью, демонстрация 

компетенции и др. В целом, характеризуя описанный 

способ оценки готовности выпускников к психоло-

го-педагогической деятельности, стоит подчеркнуть, 

что он позволяет наметить пути экспериментального 

изучения готовности выпускников медицинских вузов 

к психолого-педагогической деятельности и подо-

брать адекватные для этих целей методы; откроет 

возможности коррекции и развития отдельных ее 

компонентов в содержании психолого-педагогической 

подготовки будущих врачей. 
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