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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ем современного учебно-методического обеспе-
чения. Информатизация образования ‒ это не 
только новые компьютерные средства обучения, 
но и использование подходов и методов инфор-
матики к анализу и проектированию процессов 
обучения и контроля, основанных на соблюде-
нии основных принципов дидактики.

Анализируя проблемы использования раз-
личных средств дистанционного обучения на 
базе телекоммуникаций, мы пришли к выво-
ду, что для достижения высокой эффективно-
сти обучения возможностей электронной сети 
явно недостаточно. Наряду с традиционными 
методами обучения, нами используются инте-
рактивные, сущность которых заключается в 
передаче информации по принципу активного 
двустороннего взаимодействия преподавателя 
и студента.

Интерактивные технологии обучения 
включают: метод проблемного изложения, пре-
зентации, дискуссии, групповую совместную 
работу студентов, метод блиц-опроса, деловые 
игры, мини-исследования и др. В деловой игре 
студенты решают квазипрофессиональные за-
дачи, которые несут в себе черты как учебной, 
так и профессиональной деятельности. Усво-
ение знаний, формирование умений, навыков 
осуществляется, как бы наложенными на канву 
профессионального труда в его предметном и 
социальном аспектах. Эти знания усваивают-
ся не про запас, не для будущего применения, 
не абстрактно, а в реальном для участника 
процессе информационного обеспечения, в 
формировании целостного образа профессио-
нальной ситуации. При этом каждый студент 
приобретает навыки социального взаимодей-
ствия, коллективистскую направленность, цен-
ностные ориентации и установки, присущие 
специалистам.

Движение профессиональной деятельности 
и профессионального мышления должно быть 
обеспечено методически и оправдано докумен-
тально. Необходимо создание условий для ре-
ализации комплекса умений, приобретённых в 
рамках других форм обучения на предшеству-
ющих этапах. Сочетание опыта и знаний, фор-
мируемое деловой игрой, позволяет студентам 
яснее увидеть целостность процесса будущей 
профессиональной деятельности, лучше понять 
смысл обучения, увидеть свои ошибки и оценить 
приобретения. Наглядность процесса поиска и 
получения конечного результата приводит к бо-
лее глубокому пониманию учебного материала, 
даёт возможность почувствовать уверенность в 
своих силах, раскрепощает интеллектуальные 
возможности студентов. Именно интерес ока-

зывается наиболее сильным стимулом действий 
учащихся, задаёт творческую направленность 
личности, вызывает положительные эмоции, ко-
торые, сопровождая процесс поиска, ускоряют 
его. Интерактивные возможности используемых 
в системе дистанционного обучения программ 
позволяют развивать профессиональные навы-
ки и способности у медицинских сестёр-менед-
жеров с высшим образованием. Компьютерные 
интерактивные тренинги, имитирующие про-
фессиональную деятельность, позволяют стро-
ить систему дистанционного обучения в соот-
ветствии с принципами особенностей обучения 
взрослых.

Таким образом, интерактивные технологии 
можно рассматривать как моделирование реаль-
ной деятельности специалиста в тех или иных 
специально созданных профессиональных си-
туациях. Они выступают как средства и методы 
подготовки и адаптации к профессиональной 
деятельности и социальным контактам. В тре-
нинге  воссоздаются основные закономерности 
движения профессиональной деятельности на 
материале динамически порождаемых и реша-
емых совместными усилиями участников учеб-
ных ситуаций.
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Современный образовательный процесс 
немыслим сегодня без поиска новых, более 
эффективных технологий, призванных содей-
ствовать развитию активности, креативности и 
самостоятельности личности будущего специ-
алиста. Эффективность процесса образования 
находится в прямой зависимости от той педа-
гогической технологии, которая применяется 
для реализации учебных задач и достижения 
поставленных целей. В настоящее время боль-
шинство уже существующих образовательных 
технологий являются информационно-пер-
цептивными и базируются на объяснительно-
иллюстративном методе обучения. Поэтому, 
сегодня ведётся поиск технологий в разных на-
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правлениях, адекватных новому образователь-
ному запросу общества. Одним из возможных 
решений актуальной для практики проблемы 
технологического оснащения вузовского обра-
зования является освоение интегральной обра-
зовательной технологии.

Понятие «педагогическая технология» мо-
жет рассматриваться в трех аспектах:

– научном – как часть педагогической науки, 
изучающая и разрабатывающая цели, содержа-
ние и методы обучения и проектирующая педа-
гогические процессы;

– процессуальном – как описание (алго-
ритм) процесса, совокупность целей, содержа-
ния, методов и средств достижения планируе-
мых результатов обучения;

– деятельностном – осуществление техно-
логического (педагогического) процесса, функ-
ционирование всех личностных, инструмен-
тальных и методологических педагогических 
средств.

Образовательная технология представляет 
собой систему, включающую представление 
планируемых результатов обучения, средства 
диагностики текущего состояния обучаемых, 
множество моделей обучения и критерии выбо-
ра оптимальной модели обучения для данных 
конкретных условий. Модель обучения есть 
система, состоящая из дидактической основы и 
педагогической техники, используемых в дан-
ном учебном периоде. Дидактическая основа 
модели обучения состоит из метода обучения и 
организованной формы, в которой он реализо-
ван, педагогическая техника объединяет сред-
ства и приёмы, непосредственно используемые 
в учебном процессе. В интегральной образо-
вательной технологии используются принци-
пы многократного повторения, обязательного 
поэтапного контроля, а также задания разного 
уровня трудности. 

Задача построения любого учебного кур-
са в медицинском вузе, рассматривается как 
тройная: 

1) информационно-коммуникативная – пла-
нирование информационных потоков; 

2) психологическая – прогнозирование и 
коррекция становления и развития индивиду-
альности; 

3) кибернетическая – построение и реали-
зация схемы управления деятельностью студен-
тов.

Интегральная образовательная медицинская 
технология базируется на идеологии укрупне-
ния дидактических единиц, проектирования 
образовательного процесса на основе психоло-
гических закономерностей и использования це-

лостного комплекса средств обучения с особой 
ролью компьютеров. Технологический процесс 
состоит из этапов вводного повторения (основ-
ная форма – это беседа), изучения нового мате-
риала основного объёма (преобладающая фор-
ма – лекция, в перспективе – практикум и семи-
нар), тренинга (минимум – доведение до автома-
тизма умения решать задачи, соответствующие 
требованиям образовательного стандарта; фор-
мы последовательно меняются от беседы через 
практикум к самостоятельной работе), изучения 
нового материала дополнительного объёма в 
форме семинара, развивающего дифференци-
рованного закрепления с непрерывным монито-
рингом успешности, обобщающего повторения 
темы в форме консультации, тематического кон-
троля (обычно в форме теста) и индивидуальной 
коррекции результатов обучения.

Теоретический материал излагается «бло-
ком». Например, при обучении патологической 
физиологии, мы используем двукратное объяс-
нение: сначала в форме лекций с демонстраци-
ей презентаций и экспериментов, затем кратко, 
с выделением опорных знаний и вычленений 
наиболее существенного в изложенном матери-
але. На лекции используется проблемный метод 
обучения как основа интегральной технологии. 
Эффективной формой обучения становятся де-
ловые игры различной тематики в контексте 
определённых разделов учебной дисциплины. 
Особое место отводится методу проектов при 
защите итоговых контрольных работ.

Блок занятий интегральной образователь-
ной технологии состоит из следующих эле-
ментов. 

1. Вводное повторение. Требующаяся в 
этом элементе блока форма имеет интерактив-
ный информационный режим – беседа. Препо-
даватель задаёт целесообразно подобранные 
вопросы. Студенты, отвечая на эти вопросы, 
восстанавливают в оперативной памяти необ-
ходимое знание. 

2. Изучение нового материала (основ-
ной объём). Форма лекции позволяет компак-
тно передать укрупнённую дидактическую 
единицу. 

3. Тренинг-минимум предназначен для до-
ведения до автоматизма умения решать стан-
дартные задачи, соответствующие минимально-
му уровню планируемых результатов обучения. 
Постепенно эти задачи переходят в самостоя-
тельную работу студентов. Промежуточным ша-
гом может быть использование практикума. 

Особенность изучения нового материала 
(дополнительный объём) состоит в том, что 
одни студенты должны разобраться во всём и 
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овладеть на уровне применения, другим по-
лезно разобраться и понять идеи, третьим до-
статочно познакомиться. Адекватной формой 
для такого изучения нового материала являет-
ся семинар. В заключении, проводится зачёт с 
коррекцией знаний.

Особенно ценными методами обучения, в 
данной технологии, выступают не только объ-
яснительно-иллюстративные, эвристические, 
но и проблемные, исследовательские методы, 
применение которых особенно важно для раз-
вития самостоятельной активности и компе-
тентности студентов. В качестве организацион-
ных методов обучения мы используем лекцию, 
практикум, семинар, характеризующийся соче-
танием работы части группы студентов в кра-
тковременных образованиях с задачами разных 
уровней и фронтальной работы с остальной ча-
стью студентов.

В центре оценочного компонента находит-
ся рейтинг как эффективный способ повыше-
ния внешней и внутренней мотивации студен-
тов в контексте использования интегральной 
образовательной технологии. Основные сред-
ства диагностики – это текущие устные опро-
сы и письменные контрольные работы, а также 
письменные тесты после изучения определён-
ной темы курса патологической физиологии. 
При использовании данной технологии, ме-
няется позиция студента: от получателя гото-
вой учебной информации до субъекта учения, 
самостоятельно добывающего информацию и 
конструирующего необходимые способы дей-
ствий. Меняется и позиция педагога: из транс-
лятора он превращается в организатора комму-
никаций и эксперта, функции которого состоят 
в грамотной постановке задач, организации 
процесса их решения.

В заключение следует подчеркнуть, что ак-
туальной образовательной технологией в вузе, 
является интегральная технология, слагаемыми 
которой выступают: сочетание личностно-дея-
тельностного и дидактоцентрического подхо-
да; блочное построение предметного содержа-
ния; специфическая организация деятельности 
различных групп студентов; развитие личности 
на базе усвоенного предметного содержания; 
положительная обратная связь с педагогом; 
применение различных методов и средств об-
учения; поэтапная оценочная деятельность. Та-
ким образом, подтверждается высокий образо-
вательный эффект применения рассмотренной 
интегральной образовательной технологии как 
инновационной и соответствующей целям и за-
дачам подготовки медицинских специалистов 
в вузе.
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Обследовано 79 больных ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС) со стабильной стенокарди-
ей 2 функционального класса (ФК) в сочетании 
с гипертонической болезнью 3 стадии по клас-
сификации ВОЗ. 1 группу составили 44 боль-
ных, получавших общие хлоридные натриевые 
ванны с концентрацией солей 30 г/л и низко-
частотное переменное магнитное поле (ПемП) 
индуктивностью 35 Мтл. Курс лечения 1 месяц. 
2 группу составили 35 больных, получавших 
курс общих хлоридных натриевых ванн и лечеб-
ной гимнастики (ЛГ). (группа сравнения). Сред-
ний возраст в группах больных составлял 50 лет

Физические факторы в группах больных че-
редовались через день. Лечение осуществлялось 
на фоне медикаментозной терапии. Методы ис-
следования: больным 1 и 2 групп проводилось до 
и после курса лечения амбулаторное монитори-
рование ЭКГ по Холтеру. При этом определяли:

1. Среднее число желудочковых аритмий 
1-3 класса по Б. Лауну за 24 часа.

2. Среднее число наджелудочковых экстра-
систол за 24 часа.

До лечения в группах больных достовер-
ной разницы в среднем числе желудочковых 
и наджелудочковых аритмий не отмечалось 
(Р > 0,05).После курса лечения в 1 и 2 группах 
больных среднее число желудочковых и над-
желудочковых аритмий достоверно снизилось 
(Р < 0,05), причем в 1 группе пациентов в до-
стоверно большей степени.

Таким образом, курс лечения с применени-
ем общих хлоридных натриевых ванн с концен-
трацией солей 30 г/л и ПемП индуктивностью 
35 Мтл у больных сочетанной патологией ста-
бильной стенокардией 2 ФК и гипертонической 
болезнью 3 стадии оказывает достоверно более 
выраженное антиаритмическое воздействие, 


