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Итак, зародившийся в начале 1920-х гг. 
политический миф как марксистко-ленин-
ское учение, к концу 30-х гг. ХХ в. приобрел 
системное значение в теории научного со-
циализма, которая являлась основой проле-
тарской педагогики, которая обеспечивала 
приобщение советской молодежи к идеоло-
гии и философии государства. Также про-
должалось формирование политехнической 
по характеру школы, в основе которой лежа-
ли принципы марксисткой педагогики и по-
литического мифа. 

В эмиграции миф развивался в виде ду-
ховно-нравственного течения, которое были 
заложено в период до начала 30-го г. ХХ в. 
развития представлений о духовной культу-
ре. Педагоги русской эмиграции писали, что 

возможность развития духовного мифа воз-
никает при условии принятии личностью 
высших ценностей. Говоря о вере в Бога как 
о состоянии души, философы и педагоги 
считали, что человек не только духовен, но и 
душевно-телесен (природен), а вера – это не 
только состояние души, но и духовный миф. 

Проанализировав и сравнив развитие та-
кого компонента духовной культуры, как 
миф в отечественной педагогической мысли 
и педагогике эмиграции, мы отмечаем, что 
взгляды педагогов двух разных педагогиче-
ских пространств различны. В обеих педаго-
гиках миф отразился по-разному: миф поли-
тический, существовавший в отечественной 
педагогике; и миф духовный, получивший 
свое развитие в педагогике эмиграции. 
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Компетентностный подход осуществляется в рамках педагогики разви-

тия. В процессе обучения основные эффекты развития происходят в ценност-
ной, когнитивной и деятельностной сферах личности участников образова-
тельной деятельности. Эти направления развития личности рассматриваются 
нами как методологические ориентиры преподавания медико-валеологических 
дисциплин и дают основание для формирования медико-валеологической компе-
тентности. 
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The competency building approach is realised within the limits of the develop-
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Компетентностный подход – реальность 

современной социальной жизни, образова-
тельной политики государства, образова-
тельного процесса, что отражено в соответ-
ствующих основных документах, касающих-
ся перспектив развития отечественной сис-
темы образования: Национальная доктрина 
образования РФ, Стратегия модернизации 
содержания общего образования, Концепция 
модернизации российского образования и др. 
Компетентностный подход в определении 
целей и содержания общего образования не 
является совершенно новым, а тем более чуж-
дым для российской школы. Ориентация на 
освоение умений и обобщенных способов 
деятельности была ведущей в работах таких 
отечественных педагогов, как М. Н. Скаткин, 
И. Я. Лернер, В. В. Краевский, Г. П. Щедро-
вицкий, В. В. Давыдов, и их последователей. 
На основе их идей были разработаны отдель-
ные учебные технологии и учебные материа-
лы. Однако данная ориентация не была опре-
деляющей, она практически не использовалась 
при построении типовых учебных программ, 
стандартов, аттестационных мероприятий. 

Анализ различных подходов к опреде-
лению понятия «компетентность» в образо-
вательном контексте позволил сформулиро-
вать ряд положений, являющихся основопо-
лагающими в рассмотрении данного поня-
тия: компетентность понимается как базовое, 
интегральное качество личности профессио-
нала (специалиста); компетентность рассмат-
ривается как результат профессиональной 

подготовки личности в вузе, включающей 
профессиональное становление, профессио-
нальное обучение, профессиональное воспита-
ние (О. В. Акулова, И. А. Зимняя, А. П. Тряпи-
цына). Рабочее определение компетентности 
трактуется нами как продуктивное поведение 
человека (личности) в осуществлении какой-
либо деятельности. 

Компетентностный подход осуществляет-
ся в рамках педагогики развития [3]. В процес-
се обучения основные эффекты развития 
происходят в ценностной, когнитивной и 
деятельностной сферах личности участников 
образовательной деятельности. Эти направ-
ления развития личности рассматриваются 
нами как методологические ориентиры пре-
подавания медико-валеологических дисцип-
лин (МВД) [4]. Системный анализ работ, по-
священных подготовке будущих специали-
стов безопасности жизнедеятельности (БЖ) в 
контексте компетентностного подхода [1; 2], 
дает основание для формирования медико-
валеологической компетентности (МВК) как 
целевой установке образовательного процесса. 

Процесс достижения МВК, осуществ-
ляемый на основе обозначенных выше мето-
дологических ориентиров, ориентирован на 
систему критериев, соответствующих выде-
ленным компонентам. 

Ценностный компонент: 
• установка на здоровый образ жизни 

(ЗОЖ); 
• формирование личности безопасного 

типа поведения.  
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Когнитивный компонент: 
• знание анатомии, основ гигиены и фи-

зиологии человека; 
• знание и распознавание угроз, нанося-

щих вред здоровью. 
Деятельностный компонент: 
• владение навыками оказания первой 

медицинской помощи при неотложных со-
стояниях и травмах; 

• владение основами реанимации при 
терминальных состояниях; 

• умение организовать валеологически 
грамотный учебный процесс; 

• владение навыками ухода за больными; 
• владение навыками сортировки и 

транспортной иммобилизации при чрезвы-
чайных ситуациях. 

Содержание образовательных маршру-
тов становления МВК будущих специали-
стов БЖ формируется на протяжении всего 
процесса их подготовки, осуществляется по-
этапно, носит преемственный характер, отве-
чает системе достижения МВК. Его структу-
ра соответствует ценностному, когнитивному 
и деятельностному компонентам МВК. 

Обобщая результаты оценки эффектив-
ности формирования МВК будущих специа-

листов БЖ, в соответствии с определенными 
критериями систематизируем их по выде-
ленным компонентам (ценностный, когни-
тивный, деятельностный) и критериям дос-
тижения МВК. Сравнительный анализ про-
веден с позиций значимости, потребностей и 
затруднений будущих специалистов БЖ по 
отношению к названным выше критериям 
достижения МВК:  

1) установка на ЗОЖ; 
2) формирование личности безопасного 

типа поведения; 
3) знание анатомии, основ гигиены и фи-

зиологии человека; 
4) знание и распознавание угроз, нано-

сящих вред здоровью; 
5) владение первой медицинской помо-

щи при неотложных состояниях и травмах;  
6) владение навыками ухода за больными;  
7) владение основами реанимации при 

терминальных состояниях; 
8) умение организовать валеологически 

грамотный учебный процесс; 
9) владение навыками сортировки и 

транспортной иммобилизации при чрезвы-
чайных ситуациях. 

Результаты представлены в табл. 1.  
Таблица 1  

Сравнительный анализ формирования медико-валеологической компетентности  
будущих специалистов безопасности жизнедеятельности 

Ценностный Когнитивный Деятельностный Личностный  
фактор критерии 2 5 критерии 2 5 критерии 2 5 

Значимость 1. 
2. 

60,4 
9,3 

99,8 
93,4 

3. 
4. 
 

76,1 
32,4 

 

95,6 
93,9 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

67,8 
44,3 
45,9 
36,4 
38,6 

 

99,9 
99,1 
96,7 
91,2 
89,7 

Потребность 1. 
2. 
 

89,6 
22,1 

99,4 
90,6 

 

3. 
4. 

56.4 
47,8 

97,3 
99,8 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

34,8 
67,9 
11,2 
66,7 
20,4 

 

93,9 
99,7 
90,8 
93,4 
80,7 

 
Затрудненность 1. 

2. 
18,9 
97,4 

0,6 
0,4 

3. 
4. 

48,9 
79,4 

14,3 
26,7 

5. 
6. 
7. 
8. 
9.  

50,7 
64,6 
89,7 
44,7 
62,4 

2,4 
6,7 
12,4 
23,7 
27,8 

 
Рассмотрим последовательно данные о 

сформированности каждого из компонентов 
МВК. Ценностный компонент МВК. Боль-

шая часть студентов 2-го курса оценила зна-
чимость критерия «стремление к ЗОЖ» и 
почти 100% выпускников подтвердили его 



ПЕДАГОГИКА 
 

 204

значимость. Затруднялись ответить по этому 
вопросу 18,9% второкурсников, а по критерию 
«формирования ЛБТ» не смогли сориентиро-
ваться 97,4% младшекурсников, по-видимо-
му никогда ранее не встречаясь с этим поня-
тием. Значимость и потребность в этом фор-
мировании будущие специалисты БЖ видят 
в 93,4 и 99,4% соответственно. При оценке 
когнитивного компонента «знание анатомии, 
физиологии и гигиены» считают необходи-
мыми обе опрашиваемые группы в достаточ-
но высоком проценте – 76,1 и 95,6%. Анализ 
деятельностного компонента проходил по 
пяти критериям. «ПМП, основы реанимации 
и уход за больными», по мнению всех сту-
дентов, имеет высокую значимость и потреб-
ность, что указывает на качественную 
школьную подготовку по предмету «ОБЖ». 
В вопросах «сортировки и транспортной им-
мобилизации» преобладают затруднения в 
ответах у студентов 2-го курса. Будущие спе-
циалисты БЖ, наоборот, пройдя курс «Ме-
дицина катастроф», уверены в значимости и 
потребности в этих навыках (89,7–80,7%). 
Значимость и потребность «умения постро-
ить валеологически грамотный учебный про-
цесс» осознают более половины студентов, 
еще не прошедших «валеологии» (66,4–
66,7%), но при этом испытывают затрудне-
ния в этом вопросе 44,7% студентов, не столь 
уверенно ориетируясь в данных понятиях, 
как выпускники. Студенты 5-го курса высоко 
оценивают значимость и потребность этого 
критерия (91,2–93,4%), практически не испы-
тывая затруднений.  

Формирование МВК будущих специа-
листов БЖ происходит к 5-му курсу, но вы-
пускники испытывают потребность в повто-
рении пройденного материала на 5-м курсе и 

расширении практических занятий по меди-
цине катастроф. 

Полученные эмпирические данные и 
педагогические наблюдения в ходе экспе-
риментальной работы позволили опреде-
лить уровни МВК, которые могут быть 
достигнуты в процессе образовательной 
деятельности, направленной на ее форми-
рование (табл. 2) 

Таблица 2  
Уровни сформированности  

медико-валеологической компетентности  
будущих специалистов безопасности  

жизнедеятельности 

Уровни Компо-
ненты Низкий Достаточный Высокий 

Ценност-
ный 

Понимает и 
осознает необ-
ходимость 
изучения МВД 

Проявляет 
интерес 
к овладению 
знаниями 
по МВД 

Проявляет инте-
рес к изучению 
теории и практи-
ки в области 
МВД, считает ее 
значимой для 
своей профес-
сиональной под-
готовки 

Когни-
тивный 

Обладает по-
верхностными 
знаниями в 
области МВД 

Обладает не-
обходимыми 
знаниями в 
области МВД 

Обладает систе-
мой базовых и 
дополнительных 
знаний в области 
МВД 

Деятель-
ностный 

Имеет пред-
ставления о 
правилах по-
ведения в 
опасных и ЧС 

Владеет базо-
выми умения-
ми в области 
МВД и может 
творчески их 
применить 

Творчески при-
меняет умение в 
области МВД, 
организует по-
знавательную 
творческую дея-
тельность обу-
чаемых и др. 

 
Полученные данные свидетельствуют о 

достижении достаточного и высокого уровня 
МВК будущими специалистами БЖ, прохо-
дившими подготовку в рамках образователь-
ных программ, разработанных в контексте 
компетентностного подхода к изучению ме-
дико-валеологических дисциплин. 
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