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Широкий круг вопросов, который раз-
бирается на конференции, позволяет вклю-
чить в обсуждение проблемы всех членов 
студенческой группы.  

Основными моментами конференции 
являются: 1) актуальность выбранной темы, 
2) представление больного с анализом харак-
терных и особенных клинических проявле-
ний заболевания, 3) интерпретация результа-
тов лабораторно-инструментальных обсле-
дований пациента, 4) проведение дифферен-
циальной диагностики, 5) постановка диаг-
ноза, его обоснование, 6) определение такти-
ки ведения больного, предложение различ-
ных вариантов лечебно-диагностических ме-
роприятий, 7) доклады по различным аспек-
там проблемы с обзором соответствующей 
литературы и обсуждением представленного 
больного, 8) выводы и итоги.  

Конференции проходят в различных 
методических формах: клинические, научно-
практические и патологоанатомические.  

По ходу конференции после каждого 
доклада задаются вопросы по теме сообще-
ния. Происходит обсуждение каждого от-
дельного вопроса. Важным итогом является 
возможность каждого студента в нескольких 
словах высказать своё мнение по поводу 
поднимаемой проблемы. 

Выступления позволяют студентам 
обучаться ораторскому искусству, умению 
корректно вести диспуты и дискуссии, дока-
зывать свою точку зрения, внимательно вы-
слушивать коллег. 

Разбор реальных клинических ситуа-
ций и обсуждение конкретных больных под-
готавливает студентов к будущей практиче-
ской деятельности врача, когда на основании 
имеющихся у него знаний он должен уметь 
быстро поставить диагноз и назначить адек-
ватные лечебные и профилактические меро-
приятия.  

Конференции сопровождаются вновь 
созданным иллюстративным методическим 
материалом (таблицами, схемами, слайдами, 
видеоматериалами, алгоритмами диагности-
ки, хронокартами больных), который исполь-
зуется в дальнейшем на лекциях и практиче-
ских занятиях. 

Таким образом, проведение конферен-
ций способствует стимуляции познаватель-
ной деятельности студентов - дает возмож-
ность студентам проявлять творческую ак-
тивность, учиться выступать перед аудито-

рией, корректно участвовать в диспутах, 
формировать клиническое мышление.  

Опыт самостоятельной творческой 
деятельности, приобретаемый студентами во 
время подготовки и проведения конферен-
ций, стимулирует интеллектуальную актив-
ность и обеспечивает готовность будущего 
специалиста к поиску новых решений про-
блем. Предложенный метод активного обу-
чения студентов побуждает их к целенаправ-
ленному овладению знаниями и умениями, 
необходимыми врачу в будущей профессио-
нальной деятельности. 
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Разрабатываемая в настоящее время 
концепция модернизации образования требует 
пересмотра не только целей, задач, содержа-
ния, но и методов, подходов, способов и форм 
ее реализации в учебном процессе и, в частно-
сти, в самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности студентов.  

На изучение курса «Неорганическая хи-
мия», согласно плану подготовки бакалавра 
химии, предусмотрено 720 часов (20 кредитов), 
из них на самостоятельную и индивидуальную 
работу – 430 часов. В связи с этим особенно 
важно сформировать у студентов умения само-
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стоятельно приобретать знания, что сделало бы 
более эффективной самостоятельную работу и, 
следовательно, учебную деятельность в целом. 
Большинство студентов первого курса (85%), 
как показали результаты тестирования на 
предмет определения уровня сформированно-
сти умения организовывать самостоятельную 
работу, испытывают трудности в организации 
процесса обучения, что не позволяет им дос-
тичь высоких результатов в учебной деятель-
ности.  

Формирование умений самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности студен-
тов первого курса возможно при условии реа-
лизации следующих условий: 

− личностно-ориентированного подхо-
да, позволяющего студенту стать субъектом 
учебной деятельности; 

− методически целесообразной органи-
зации самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности на основе проблемной техноло-
гии обучения, формирующей систему само-
стоятельных учебно-познавательных действий 
студентов; 

− методическое сопровождение само-
стоятельной учебно-познавательной деятель-
ности студентов. 

Формирование умений происходит бо-
лее эффективно при использовании системы 
методов, направленной на самостоятельное 
овладение знаниями и умениями в процессе 
познавательной деятельности. При изучении 
неорганической химии самостоятельная рабо-
та должна представлять собой единство трех 
взаимосвязанных форм: аудиторная самостоя-
тельная работа; внеаудиторная работа; вы-
полнение индивидуального научно-иссле-
довательского задания. Решающая роль в ор-
ганизации самостоятельной работы принад-
лежит преподавателю, который должен рабо-
тать не со студентом «вообще», а с конкрет-
ной личностью, с ее сильными и слабыми 
сторонами, индивидуальными особенностями. 
В связи с этим целесообразным является ус-
ловное деление студентов на группы в зави-
симости от уровня теоретической подготовки. 
Выбирая оптимальные формы организации 
самостоятельной работы, преподаватель дол-
жен стремиться обеспечить максимальную 
мотивацию студента. Важно во время состав-
ления рабочего плана решить, какие темы 
дисциплины будут вынесены на самостоя-
тельное изучение, и каким образом будет 
осуществлен контроль работы. Для этого не-
обходимо точно определить объём задания и 

рассчитать оптимальное время его выполне-
ния с учетом индивидуальных возможностей 
каждого студента. Итогом самостоятельной 
работы должен стать результат, который бы 
удовлетворял обе стороны учебного процесса. 
Таким образом, преподаватель выводит сла-
бого студента на высший уровень теоретиче-
ской и практической подготовки, а сильного 
стимулирует до более конструктивного мыш-
ления и поиска альтернативных путей реше-
ния поставленной задачи. 

Приобретение знаний и умений по неор-
ганической химии невозможно без проведения 
лабораторно-практических занятий, которые 
позволяют студентам изучать теоретический 
материал, применять его на практике, плани-
ровать и проводить эксперимент, выдвигать 
гипотезы, наблюдать, делать выводы, интер-
претировать полученные данные, то есть фор-
мировать научно-исследовательские умения. 

Лабораторный практикум разработан в 
комплексе с лекциями, дополняя их содержа-
ние изучением нового материала и формиро-
ванием определенных практических умений. 
Такой комплексный подход дает возможность 
более продуктивно проводить лабораторные 
занятия. Лабораторная работа построена та-
ким образом, что студент проходит познава-
тельный путь от конкретного к общему, фор-
мируя закономерности, и от общего - к кон-
кретному, используя ранее сформированные 
закономерности. Выполняя то или иное зада-
ние, студент заранее не знает конечного ре-
зультата (образуется ли осадок при сливании 
двух растворов, выделится ли газ, какой цвет 
полученного осадка и т.д.), что способствует 
формированию познавательного интереса 
приобретения знаний и стремления связать их 
с практической деятельностью, расширяет и 
углубляет знания студента, развивает его по-
знавательную активность и тем самим воспи-
тывает у него любовь к предмету. Приизуче-
нии данной темы приобретаются навыки ра-
боты, касающиеся подбора литературы и уме-
ния систематизировать материал, определять 
направление решения задачи, способствует 
расширению и углублению знаний, получен-
ных на лекциях и на лабораторных занятиях. 
Все это позволяет приобрести много полез-
ных навыков, а, следовательно, приближает 
обучение и воспитание к жизни, обеспечивает 
качественное усвоение знаний студентами и 
формирование умений учиться у них [1]. 

Усвоение элементов проектной дея-
тельности при выполнении индивидуального 
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научно-исследовательского задания ведет к 
формированию соответствующих специаль-
ных умений, касающихся проектирования 
будущей профессиональной деятельности. 
Стоит отметить, что личностные качества и 
умения студентов являются условием дости-
жения цели при выполнении проекта и в то же 
время представляют собой один из результа-
тов проектной деятельности. Оценка проект-
ной деятельности предоставляет возможность 
проанализировать уровень усвоения необхо-
димых знаний, сформировать умения и навы-
ки, так как необходимо учитывать не только 
конечный результат, но и деятельность сту-
дента на протяжении всего срока работы над 
проектом. 

С этой точки зрения, хороший проект 
должен иметь практическую ценность; преду-
сматривать проведение студентом самостоя-
тельных исследований; быть непредсказуе-
мым как в процессе выполнения работы, так и 
при его завершении; давать студенту возмож-
ность учиться в соответствии с его способно-
стями. 

Таким образом, самостоятельная работа 
способствует развитию познавательной актив-
ности студента. А чем активнее познавательная 
деятельность студента, тем выше эффектив-
ность учебного процесса. Поэтому самостоя-
тельная работа должна быть обязательным 
компонентом учебного процесса и способство-
вать формированию у студента умения творче-
ски учиться, обеспечивая в дальнейшем его 
стремление к постоянному овладению знания-
ми и применению их на практике. 
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Результаты, показанные первокурс-

никами на диагностическом тестировании, 
проводимом среди студентов в начале 

учебного года по общеобразовательным 
предметам, являются косвенным пока-
зателем качества знаний по тем дис-
циплинам, по которым они сдавали ЕГЭ 
для поступления в вуз. «Косвенным», 
потому что это тестирование проходит по 
прошествии нескольких месяцев после 
самого экзамена, и студент специально не 
готовится к нему. Но все-таки показателем, 
поскольку успешно пройти тестирование 
может лишь тот, кто имеет хорошую  
подготовку по предмету, соответствующее 
развитие интеллектуальных способностей, 
творческого мышления, сообразительнос-
ти, а это уже непосредственные показатели 
качества образования. 

На кафедре биологии на первом 
занятии в сентябре месяце проводится 
тестирование по предмету для выявления 
уровня подготовленности студентов-перво-
курсников. Результаты тестирования сту-
дентов 2013-2014 учебного года были 
близки к данным, полученным на интернет-
тестировании. 

Интернет-тестирование по биологии 
проводилось среди студентов бюджетной 
формы обучения на всех пяти факультетах 
университета. Тестирование прошли 419 
человек: на лечебном факультете – 243, на 
педиатрическом – 99, на стоматологи-
ческом – 45, на фармацевтическом – 12 и 
на медико-профилактическом – 20. 
Результаты тестирования представлены в 
таблице 1. Тестовый балл 60 и более 
процентов показало большинство студен-
тов, что свидетельствует о хорошем уровне 
школьной подготовки по биологии, но, тем 
не менее, от 12 до 25% студентов показали 
результаты ниже 60 процентов – это по-
казатель того, что у них слабая базовая 
подготовка. 

Преимущество данного вида контро-
ля знаний студентов состоит в том, что 
преподаватели могут получить инфор-
мацию не только о количестве правильно 
выполненных заданий участниками тести-
рования, но и провести анализ тем, по  
которым задания выполнены на невысоком 
уровне.  

Нами было выявлено несколько тем 
по биологии, которые вызвали затруднение 
при интернет-тестировании: 


