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В статье рассмотрено понятие педагогического профессионализма и его компоненты. Дана характе-

ристика уровней педагогического профессионализма с рекомендуемой тактикой руководителя по отноше-
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Основополагающей целью системы вы-
сше го образования является качест-

венная подготовка специалистов, способных 
решать поставленные перед ними прикладные 
задачи на современном научно-методическом 
уровне. Для такой подготовки специалистов, без-
условно, необходимо наличие преподаватель-
ского коллектива, обладающего высоким уров-
нем профессионализма. 

Педагогический профессионализм представ-
ляет собой характеристику разнообразных вза-
имосвязанных компонентов, отражающих опре-
деленную образовательную систему, которая от-
вечает социальному заказу общества [3, 5]. 

Компоненты педагогического профессио-
нализма:

1. уровень общей культуры; 
2. психолого-педагогическая компетентность; 
3. владение содержанием предмета и педа-

гогическими технологиями; 
4. способности к целеполаганию и целеосу-

ществлению; 
5. способности к педагогической рефлексии; 
6. способности к осуществлению иннова-

ционной деятельности в сфере образования.
Педагогический профессионализм ‒ это со-

циально-педагогическое явление, представляю-
щее сложную, многогранную и многоаспектную 
характеристику деятельности педагога [2]. Педа-
гог становится профессионалом не сразу, про-

ходит на этом долгом пути много разных этапов.  
В профессиональной деятельности каждого пре-
подавателя возможны возвращения на преды-
дущие уровни, а также и кризисы. 

В современных условиях на многих кафе-
драх ВУУ ощущаются значительные кадровые 
проблемы, заключающиеся в том, что возраст 
профессорско-преподавательского состава не-
уклонно растет, а молодые преподаватели, от-
работав определенный срок, уходят и работают 
в других сферах деятельностит. Это приводит  
к тому, что уровень преподавания различных 
академических дисциплин постоянно снижается.

Одна из важнейших задач руководства ка-
федр и факультетов УО «Белорусский государст-
венный медицинский университет» заключается 
в создании активного, работоспособного, твор-
ческого и высокопрофессионального профес-
сорско-преподавательского коллектива. 

Существуют следующие уровни профессио-
нализма [1, 4]:

1. Допрофессионализм. Здесь преподава-
тель осуществляет педагогическую деятель-
ность, не обладая названными выше качест-
вами профессионала. Он начинает свою педа-
гогическую деятельность, овладевая нормами  
и правилами профессии и еще не достигая в тру-
де высоких и творческих результатов. Главная 
задача руководителя кафедрой способствовать 
профессиональному росту молодых преподава-
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телей, чтобы они не задержались на этом уровне 
на длительное время. Этому способствует созда-
ние доброжелательной обстановки в преподава-
тельской среде по отношению к молодому спе-
циалисту, помощь и наставничество более опыт-
ных коллег в овладении профессией.

2. Профессионализм. Здесь преподаватель 
последовательно овладевает качествами про-
фессии, он усваивает нормы и правила профес-
сии и выполняет сначала работу по образцу,  
по инструкции в ходе исполнительного труда, за-
тем приобретает специальность и осуществляет 
более квалифицированный труд. Далее по ме-
ре развития мотивационной сферы целепола-
гания педагог сознательно выбирает свои цели  
в труде, превращая свою работу в свободный 
самостоятельный труд. Усвоив нормы профес-
сии, достигая в ней достаточно высоких резуль-
татов, преподаватель начинает осознавать себя 
в профессии, самоутверждаться, развивать себя 
средствами профессии, превращается из спе-
циалиста в профессионала. Понятно, что такой 
путь может идти длительно и постепенно, в раз-
ных вариациях. В связи с этим необходим инди-
видуальный подход к каждому преподавателю 
для раскрытия его способностей и реализации 
их в определенном направлении работы кафе-
дры. В основном, этот уровень профессионализ-
ма является преобладающим среди преподава-
телей УО БГМУ.

3. Суперпрофессионализм. Этот уровень ха-
рактеризует профессиональную деятельность  
в ее расцвете, в ее высоких достижениях и твор-
ческих успехах. Главной особенностью этого 
уровня является «выход за пределы профессии», 
творческое ее обогащение своим личным вкла-
дом. Прекрасное знание такими преподавателя-
ми теоретического и практического материала  
и умение донести информацию до обучающихся 
является проявлением этого уровня профессио-
нализма. Такие педагоги, умеющие видеть даль-
ше других и преодолевая подчас различное со-
противление, должны максимально и постоянно 
поддерживаться руководством. Достичь такого 
уровня – мечта каждого думающего и активно-
го педагога, желающего оставить добрый след 
своих дел в профессиональной деятельности 
кафедры. Все молодые преподаватели должны 
посещать занятия, лекции и консультации таких 
педагогов, постоянно учиться у них мастерству 
профессии. Руководитель педагогического кол-

лектива, понимая, что эти преподаватели явля-
ются основой профессорско-преподавательско-
го состава, должен уделять им особое внимание 
и оказывать всяческую поддержку.

4. Непрофессионализм. Это уровень ‒ когда 
у педагога отсутствуют необходимые професси-
ональные знания и умения. На этом уровне пре-
подаватель осуществляет внешне достаточно ак-
тивную трудовую деятельность, но при этом на-
блюдается несовершенство в становлении его 
как профессионала, либо он выполняет работу 
неэффективно. Варианты такой деятельности 
многогранны: маскировка отсутствия профес-
сионализма второстепенной работой; зацикли-
вание жизни на работе, преследование целей 
личного индивидуального преуспевания в ущерб 
другим людям. Этот уровень, если он возни- 
кает, необходимо постоянно контролировать пу-
тем посещения занятий и лекций, направления  
на курсы повышения квалификации, научно-ме-
тодические конференции и съезды. Необходимо 
заинтересовать преподавателя новыми ориги-
нальными задачами, идеями, методологически-
ми приемами, которые дают ему возможность 
раскрыть свой творческий потенциал и достичь 
необходимого профессионального мастерства. 

5. Послепрофессионализм. Через этот уро-
вень проходят педагоги пенсионного возраста,  
и каждый переживает его с разной степенью до-
стоинства. На этом уровне преподаватель может 
оказаться «профессионалом в прошлом» и дожи-
вать свои дни на кафедре, не стремясь к чему-
то новому и формально выполняя должностные 
обязанности. Преподаватель, достигший этого 
уровня профессионализма, также может стать 
незаменимым консультантом, наставником, экс-
пертом, делящимся своим профессиональным 
опытом, опытом достижений и ошибок, неудач, 
чтобы помочь молодым педагогам избежать этих 
ошибок. Этот уровень может дать возможность 
обрести педагогу новые грани профессионализ-
ма, состоящие в помощи и духовном обогаще-
нии других людей. Для этого необходимо тактич-
ное и бережное отношение к преподавателям-
наставникам со стороны руководства кафедр  
и факультетов.

Все вышеизложенное характеризует любой 
педагогический коллектив, в том числе кафедр 
всех факультетов УО БГМУ. На любой из кафедр 
есть молодые преподаватели, делающие первые 
шаги в профессии, есть люди с большим про-
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фессиональным опытом, есть «профессионалы  
в прошлом», а есть наставники, которые переда-
ют свой богатый педагогический опыт молодому 
поколению преподавателей ВУУ. 
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ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ:  
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА 

Кафедра военно-полевой терапии ВМедФ в УО «БГМУ»
В статье представлены современные методы диагностики и лечения железодефицитной анемии,  

а также рассматриваются вопросы профилактики и диспансерного динамического наблюдения. 
Ключевые слова: железодефицитная анемия, тесты феррокинетики, препараты железа.
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iron deficiencY anemia: diagnosis, TreaTmenT, prevenTion 

Modern methods of diagnosis and treatment of iron deficiency anemia are presented in the article, and alsо ques-
tions of prevention and dispensary dynamic monitoring are considered.

Keywords: iron deficiency anemia, ferrokinetics tests, iron therapy.

Основными причинами анемий являются: 
дефи цит железа (ДЖ) – 29%, хронические 

заболевания – 27%, острая кровопотеря – 17,5%, 
гемолиз – 17,5%. Другими причинами обусловле-
ны 9% анемий [5]. 

Анемия – это клинико-лабораторный синд-
ром, при котором уровень гемоглобина (Hb) 
<130 г/л у взрослых мужчин, <120 г/л у взрослых 
небе ременных женщин и <110 г/л у беремен-
ных, а количество эритроцитов (Red Blood Cells – 
RBC) снижено или может быть в норме [5, 6]. 

При ряде анемий возникают некоторые спе-
цифические синдромы: на фоне железодефи-
цитной анемии (ЖДА) – сидеропенический, при 
дефиците витамина В12–неврологические симп-
томы, при гемолитиче ских анемиях – признаки 
внутриклеточного или внутрисосудистого гемо-
лиза, при апластической анемии – осложнения 
цитопений (геморрагии, инфекции). 

При дифференциальной диагностике ане-
мий большое значение имеют проявления, свя-
занные с их этиологией: анамнестические или 
актуальные признаки острой или хронической 
кровопотери, поражения желудочно-кишечно-
го тракта (атрофический гастрит, инвазия ши-
роким лентецом), хронические заболева ния 
(воспалительные, эндокринные, заболева ния 
печени, почек, злокачественные опухоли, ин-
фекции), алкоголизм и др. Анамнез жизни так-
же играет значительную роль в установлении 
вида или причины анемии, включая нацио-
нальность, наследственность, место жительст-
ва, контакт с вредными веществами. Посколь-
ку устано вить вид анемии при первом контакте 
с больным затруднительно, особенно на фоне 
полиморбидности, алгоритм дифференциаль-
ной диагностики начинается с оценки объема 
эритроцитов [5].

  В помощь войсковому врачу


