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учно-исследовательская работа школьников 
реализуется в Малой академии наук (МАН). 

Выполнение творческих научно-
исследовательских работ способствует: 

− прочному и сознательному усвое-
нию учебного материала; 

− выработке умений и практических 
навыков культуры умственного труда; 

− воспитанию самостоятельности в 
решении той или иной задачи; 

− самоопределению, самосовершенст-
вованию, самотворенню и самореализации 
школьника. 

Ученики, реализуя свой личный заказ 
на образование путем построения индивиду-
альных образовательных траекторий, могут 
выходить за пределы базовой школьной про-
граммы. В открытой образовательной среде 
они получают возможность удовлетворять 
свои познавательные потребности и интере-
сы вне школы. Открытость образования – это 
такая система, при которой не только школа 
несет на себе образовательные функции, но и 
каждый элемент социальной и культурной 
среды может нести на себе определенный 
образовательный эффект. То есть, школа 
предоставляет возможность каждому учени-
ку в соответствии с его индивидуальными 
запросами и потребностями конструировать 
собственную технологию освоения образова-
тельного пространства. Такая технология не 
навязывает ученику готовый жесткий пакет 
предметов, а предоставляет возможность ка-
ждому разработать собственный образова-
тельный маршрут, а на его основе сформиро-
вать программу собственного обучения. 
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Преподавание биохимии в медицинских 
вузах принадлежит к числу актуальных проблем 
общей подготовки врачей, так как  биохимиче-
ские методы исследования для современного 
врача являются значительным источником диаг-
ностической информации.  

Традиционная форма преподавания био-
химии будущим врачам характеризуется разры-
вом между теоретическими знаниями и возмож-
ностью использовать эти знания в практической 
деятельности. Это приводит к необходимости 
усовершенствования учебного процесса при ог-
ромном потоке специальнойинформации и су-
ществовании компьютерных технологий обуче-
ния [6]. 

Внедрение интерактивных методов обуче-
ния в настоящее время  является одним из важ-
нейших направлений совершенствования подго-
товки студентов в современном вузе. 

Один из таких методов – «снежный ком» – 
преследует цель дать возможность каждому сту-
денту группы высказать свою точку зрения и ис-
пользовать знания и опыт, которые имеются у 
всей группы [5].  

На лабораторно-практических занятиях по 
биологической химии при рассмотрении основ-
ных теоретических вопросов и закреплении но-
вого материла нами активно используется игро-
вая методика «снежный ком», способствующая 
развитию устной монологической речи, форми-
рованию  ассоциативного мышления, обога-
щающая активный словарь студентов-медиков. 
Также данный вид работы позволяет выявить 
качество подготовки к занятию, определить уро-
вень остаточных и базовых знаний. «Снежный 
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ком» - игра, тренажер памяти, также развиваю-
щая устную речь студентов: предлагается повто-
рить поэтапно какой-либо биохимический про-
цесс по заданной теме (например, синтез  холе-
стерола, высших жирных кислот). Первый сту-
дент (слабый) называет химическое соединение – 
исходный субстрат, записывает и произносит 
первую реакцию синтеза, отвечая на наводящие 
вопросы преподавателя; второй (посильнее) – 
произносит и записывает на доске первую реак-
цию и добавляет вторую (приветствуются до-
полнения и уточнения к ответу первого студен-
та); третий студент - повторяет две первые  реак-
ции и добавляет следующую, и так далее. Весь 
процесс, созданный группой, произносится наи-
более сильным студентом по дисциплине. В ре-
зультате число опрошенных растет, как снежный 
ком [4]. В процессе этой игры достигаются сле-
дующие цели:  

• охват всех студентов группы; 
• ранжирование - от слабого студента к 

более сильному; 
• развитие устной речи; 
• развитие памяти и внимания; 
• эффективное освоение изучаемой темы; 
• сгладить различия в способностях чле-

нов группы [2]. 
Стремясь пробудить интерес студентов к 

преподаваемой дисциплине и повысить мотива-
цию к обучению, мы также использовали в своей 
практике игровую методику в «предметный 
КВН», тема игры совпадает с темой учебной 
программы или отражает содержание дисципли-
ны. Традиционно в конце учебного года в Клубе 
веселых и находчивых биохимиковвстречаются 
команды лечебного и педиатрического факульте-
тов.Команды участников состоят из студентов, 
которые на протяжении всего учебного года 
прилежно учились и заканчивают изучение био-
логической химии с хорошими результата-
ми.Соревнование состоит из нескольких частей: 
приветствие команд, разминка, вопросы жюри и 
домашнее задание. Важно отметить, что «пред-
метный КВН» можно считать интерактивным 
методом обучения только при условии, что под-
готовка к игре и сама игра отвечают следующим 
требованиям: 

1. При подготовке к игре у её участников 
(игроков команды) должны формироваться (за-
крепляться, углубляться) знания и умения, отве-
чающие обучающим  задачам конкретной дисци-
плины (что обязаны «знать-уметь» и чем «вла-
деть» студенты, изучившие дисциплину), а сам 
процесс игры должен создавать ситуации, в ко-

торых проявляются (закрепляются) знания и на-
выки, сформированные в рамках дисциплины.  

2. Демонстрируемые игроками в процессе 
выполнения заданий (в процессе игры) знания и 
умения, соответствующие содержанию конкрет-
ной дисциплины, а также сами процедуры игры 
должны создавать условия для усвоения (закреп-
ления) этих знаний и умений у зрителей (других 
студентов). 

3. Сценарий (задания, технология их вы-
полнения) должны создавать условия не для ве-
селых шуток и самодеятельных номеров «на те-
му», а для демонстрации полученных знаний и 
умений в формате КВН. Это чрезвычайно слож-
но. Разработка такого сценария, требующая от 
преподавателя особых способностей, выходящих 
за рамки его узкопрофессиональной сферы, очень 
трудоемка. Скорее – это задача творческого 
коллектива специалистов. 

Следует понимать, что самодеятельные 
выступления студентов на некоторую тему, сов-
падающую с темой учебной программы и назва-
нием дисциплины, но не выполняющие обучаю-
щих задач в рамках этой дисциплины, даже при 
самом высоком уровне подготовки к игре не мо-
гут быть отнесены к интерактивным методам 
обучения.  

4. Если сама игра может проходить во вре-
мя аудиторных занятий, то подготовка к ней 
должна осуществляться в форме самостоятель-
ной совместной работы студентов за пределами 
аудитории и не может заменять практические 
занятия по дисциплине[1, 5].  

«Предметный» КВН создает условия для 
формирования и развития у вовлеченных в неё 
студентов целого комплекса профессионально 
ценных качеств личности: креативности,  пред-
приимчивости, гибкости и многовариантности 
поведения, навыков эффективного межличност-
ного взаимодействия, навыков командной рабо-
ты, организаторских качеств и т.п. Поэтому под-
держка студенческих КВН выступает эффектив-
ной формой и одним из важных направлений 
воспитательной работы в современных вузах 
[3].   

Успехи студентов в игре КВН учитывают-
ся при выставлении общего рейтингового балла 
за учебный год. Однако использование игр КВН 
в учебном процессе жестко ограничено требова-
ниями, предъявляемыми к учебным дисципли-
нам в соответствии с образовательными стандар-
тами, и должно соответствовать вышеописанным 
условиям.  В противном случае преподаватели-
предметники могут использовать эту форму ра-
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боты как одну из форм своей воспитательной 
работы со студентами.  

Развитие умений у студентов важно вести 
таким образом, чтобы отрабатываемые способы 
деятельности не ограничивались мышлением 
учащихся, а, наоборот, подводили студентов не-
посредственно к творческому решению разнооб-
разных учебных задач. Тогда сам процесс разви-
тия умений у учащихся можно рассматривать как 
способ достижения конечной цели – формирова-
ние творческой личности. При этом высокий 
уровень развития умений должен быть основой 
для развития творческих способностей личности.  
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С внедрением новых ФГОС ВПО рабо-

та всех высших учебных заведений пере-
страивается в соответствии с компетентност-

ным подходом. В основе этих изменений ле-
жит идея о переходе к оценке уровня подго-
товки выпускника вуза в форме измерения 
его компетенций. Инновационные процессы 
в российском образовании ставят перед про-
фессорско-преподавательским составом всё 
более глобальные цели: формирование у сту-
дента компетенций, которые позволят повы-
сить уровень его компетентности [1 – 5].  

В результате проведенного анализа 
многочисленных определений понятий 
«компетенция» и «компетентность» предло-
жены следующие их трактовки:  

1) компетенция – интегрированная 
совокупность характеристик личности (пси-
хофизиологических, врожденных личност-
ных качеств (способностей), ценностно-
личностных установок, мотивов, знаний, 
умений и навыков в определенной области), 
которая актуализируется, формируется и 
развивается в процессе учебной (смоделиро-
ванной) и практической деятельности, фор-
мулируется и измеряется в соответствии с 
установленными уровнями; 

2) компетентность – проявление 
взаимодействующих или независимых друг 
от друга компетенций человека, его личност-
ных свойств (в том числе врожденных спо-
собностей), соответствующих определенным 
системным требованиям практической (про-
фессиональной) или иной деятельности, по-
зволяющей  добиваться совместного или ин-
дивидуального результата  и содержащее в 
своей базовой основе  когнитивный, опера-
циональный, аксиологический, этический, 
эмоциональный, волевой и др. аспекты.  

Исходя из сформулированных опреде-
лений, предлагается рассматривать взаимо-
связи между этими понятиями следующим 
образом: «компетентность для определенно-
го периода жизни и развития индивида пред-
ставлена как определенный состав компетен-
ций с четко установленными уровнями раз-
вития каждой компетенции».  

В различные периоды обучения сту-
дентов в медицинском вузе изменялись виды 
и содержание компетенций, необходимых 
для освоения. На младших курсах при изуче-
нии блоков общеобразовательных дисциплин 
требуются одни компетенции (общие, уни-
версальные, ключевые), а в период освоения 
профилирующих дисциплин  по специально-
сти необходимы компетенции другого уров-
ня (специальные, профессиональные, специ-
фические), а для углубленного формирова-


