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рекомендуемых тем реферативных работ, 
ситуационные задачи, задания для итоговых 
работ (защиты модуля), экзаменационные 
вопросы, экзаменационные билеты. По всем 
дисциплинам, преподаваемым на факультете, 
составлены электронные версии тестовых 
заданий «Фонда оценочных средств». Рей-
тинговая система, используемая на факуль-
тете, позволяет активизировать внедрение 
новых организационных форм обучения, мо-
тивирующих получение знаний студентами и 
регулирование учебного процесса в соответ-
ствии с программными целями и с учетом 
результатов на контролируемом этапе (теку-
щем контроле успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся) преподавания 
учебной дисциплины.  

Система менеджмента качества (СМК) 
внедренная в ВУЗе, оказала положительное 
влияние на формирование и оформление но-
вых рабочих программ (РП) и УМК: РК СМК 
01-2012 (версия № 3) «Руководство по каче-
ству» и ДП СМК 06 - 2012 (версия № 3) 
«Управление записями». 

При последовательной реализации 
ФГОС ВПО третьего поколения на фарма-
цевтическом факультете определились неко-
торые проблемы и были намечены возмож-
ные пути их решения. Так, при формирова-
нии новых программ дисциплин, препода-
ваемых на факультете по ФГОС ВПО-3, за-
труднения вызвало отсутствие по дисципли-
нам специальности (утвержденных или ре-
комендуемых) Типовых или Примерных РП, 
предусматривавшее творческие контакты со 
специалистами других ВУЗов и личную ини-
циативу преподавателей, что в первую оче-
редь относится к дисциплинам вариативной 
части и предметам выбора.  

Необходимо продолжить работу по со-
вершенствованию новых программ дисцип-
лин путем внесения изменений и дополнений 
к РП на соответствующий учебный год со-
гласно утвержденному положению в ГБОУ 
ВПО КубГМУ Минздрава России «О рабо-
чей программе дисциплины Федерального 
государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образова-
ния». Соответственно этому внести измене-
ния и дополнения в УМК дисциплин: орга-
низационно-методический блок (график 
учебного процесса и календарно-тема-
тический план изучения дисциплины на со-
ответствующий учебный год); содержатель-
ный блок (новые издания – учебники или 

учебные пособия, курс лекций); учебно-
методический блок (в руководства по изуче-
нию дисциплины для преподавателей и для 
студентов, в контролирующие материалы – 
тестовые задания для самопроверки, входно-
го контроля, текущего контроля, промежу-
точного контроля, итогового контроля). 

Таким образом, для реализации инно-
ваций образовательного процесса по дис-
циплинам специальности в соответствии с 
ФГОС ВПО третьего поколения необходи-
мы целенаправленные изменения в органи-
зации учебного процесса, вносящие новые 
элементы, дающие стабильные и более эф-
фективные результаты обучения студентов 
на фармацевтическом факультете.  
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В познавательной стратегии выделяют 

следующие компоненты: мотивационный, 
связанный с осознанием и постановкой цели 
деятельности; операционный, определяемый 
выбором той или иной последовательности 
интеллектуальных операций; рефлексивный, 
предполагающий осознание и коррекцию 
процесса деятельности, цели и фиксацию 
результата деятельности. Развитие познава-
тельных стратегий означает и развитие по-
знавательных мотивов. Познавательная стра-
тегия раскрывает механизмы мотивации, а 
значит и создает условие для понимания, 
коррекции и развития этих механизмов. Зна-
ние механизмов позволяет повысить резуль-
тативность управления развитием познава-
тельной активности в обучении [1]. Объек-
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том профессиональной деятельности специа-
листов по специальности «медико - профи-
лактическое дело» является здоровье населе-
ния и среда обитания. Одним из наиболее 
важных аспектов становления специалиста 
является развитая мотивация к обучению, 
личностная потребность в овладении зна-
ниями и умениями, готовность к труду. Ди-
агностика мотивационной сферы представля-
ет сложную задачу, так как мотивы деятель-
ности и поведения, образуя ядро личности, 
являются наиболее «закрытой зоной» [4]. 
Мотивационный профиль исследован у сту-
дентов технических специальностей, психо-
логов, студентов медицинских вузов [3]. У 
студентов медико – профилактического фа-
культета практически не исследован мотива-
ционный профиль. Рассматриваемая пробле-
ма является актуальной и имеет практиче-
скую значимость. 

Целью настоящего исследования явля-
ется выявление особенностей мотивации к 
обучению у студентов медико-профилак-
тического факультета (МПФ) в рамках дис-
циплины «Анатомия человека, топографиче-
ская анатомия», изучение «мотивационного 
профиля» и его сравнение с таковым у сту-
дентов других факультетов (лечебного, педи-
атрического, стоматологического) ГБОУ 
ВПО КубГМУ Минздрава России. 

Материалы и методы. Обследовано 225 
студентов различных факультетов в возрасте 
от 17 до 42 лет (55 мужчин и 170 женщин) 1-
2 курсов. Для диагностики учебной мотива-
ции использована методика А.А. Реана и 
А.В. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмае-
вой (2004) [2]. Мотивы к обучению разделе-
ны по 7 шкалам: 1 - коммуникативные, 2 – 
избегание неудач, 3 – престижа, 4 – профес-
сиональные, 5 – творческой самореализации, 
6 – учебно-познавательные, 7 – социальные. 
Вопросы теста оцениваются по пятибалльной 
системе. Приведенные мотивы учебной дея-
тельности по значимости делят: 1 балл – ми-
нимальная значимость мотива, 5 – баллов – 
максимальная его значимость. Обработка 
результатов проводилась методами вариаци-
онной статистики с использованием про-
граммы MicrosoftExсel. За достоверные раз-
личия в сравнении средних величин в пар-
ных сравнениях брали критерий t-критерий 
Стьюдента при p< 0,05. 

Результаты и обсуждение. Между 
строением мотивационной сферы и структу-
рой деятельности существуют отношения 

изоморфизма, т.е. взаимного соответствия. 
Эффективность и результативность учебной 
деятельности студентов во многом определя-
ется сложной системой мотивов, сформули-
рованных на основе потребностей, желаний и 
интересов. Мотивация - циклический про-
цесс, двояко детерминированный и склады-
вающийся из внутренних (личностных) дис-
позиций и внешней (ситуационной) состав-
ляющей [4]. 

В «мотивационном профиле» студен-
тов начальных курсов медико-профилак-
тического факультета доминирующими яв-
ляются «профессиональные мотивы». После-
дующие места в порядке убывания заняли 
мотивы: учебно-познавательные, коммуни-
кативные, социальные, творческой самореа-
лизации, мотивы престижа, «избегания не-
удач». Мотив «избегания неудач» оказывает-
ся достоверно выше у студентов медико-
профилактического факультета, чем у сту-
дентов лечебного и педиатрического, что 
свидетельствует об ориентации на начальных 
этапах обучения не на «достижение успеха», 
а на «избегание неудач». 

Статистический анализ не обнаружи-
вает ни по одной из 7 мотивационных шкал 
достоверных отличий одноименных пара-
метров в группах студентов педиатрического 
и лечебного факультетов. У студентов сто-
матологического факультета по сравнению 
со студентами лечебного факультета сущест-
венно ниже оказывается выраженность мо-
тивов «творческой самореализации» и 
«учебно-познавательных процессов». Значи-
мые отличия обнаружены между мотивация-
ми к обучению у студентов медико-про-
филактического и стоматологического фа-
культетов: у студентов медико-профилак-
тического факультета достоверно выше ока-
зываются значения показателей по шкалам 
мотивов «престижа», «творческой самореа-
лизации» и «учебно-познавательными», чем 
таковые у студентов-стоматологов. 

Выводы 
1. Установлены в рамках рассматри-

ваемого периода существенные различия в 
качественной и количественной характери-
стике мотивационной сферы студентов ме-
дико-профилактического факультета, что 
требует дифференцированного подхода при 
формировании профессиональных компетен-
ций. 

2.Установлен «мотивационный про-
филь» студентов медико-профилактического 
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факультета, ведущую позицию в котором 
занимают профессиональные мотивы. 

3.Установлено, что у студентов меди-
ко-профилактического факультета по срав-
нению со студентами лечебного и педиатри-
ческого факультетов более высокий уровень 
по шкале «избегание неудач», т.е. ориента-
ция не на «достижение успеха», а на «избе-
гание неудач».  
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Переход российского высшего профес-

сионального образования в соответствии с 
ФГОС ВПО на двухуровневую систему: ба-
калавриат-магистратура, планируемый пере-
ход на трехуровневую систему: бакалавриат-
магистратура-аспирантура актуализирует 
поиск и разработку подходов, обеспечиваю-
щих результативную модернизацию содер-
жания обучения конкретным дисциплинам и 
системы подготовки специалиста с высшим 
образованием в целом.  

В контексте того, что информационная 
компетентность является одной из ключевых 
компетентностей современного специалиста, 
данная статья посвящена обсуждению опыта 
использования информационно-деятельност-

ного подхода в развитии ИКТ-компетенции 
магистрантов в рамках дисциплины «Ин-
формационные технологии в профессио-
нальной деятельности», входящей в базовую 
часть Профессионального цикла ООП каж-
дой магистерской программы педагогическо-
го образования в соответствии с ФГОС ВПО.  

Следует отметить, что информацион-
но-деятельностный подход в определенной 
мере является развитием информационного 
подхода, разработка которого непосредст-
венно связана с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в образовании. Очевидно, что любые методы 
и технологии обучения предполагают ин-
формационные взаимодействия, то есть, по 
сути, являются информационными. Однако 
исторически так сложилось, что термин «ин-
формационные технологии» непосредствен-
но связан с использованием компьютера в 
обучении. Наряду с этим, особенностью ин-
формационного подхода является выделение 
в качестве доминирующего взаимодействия в 
образовательных системах информационного 
взаимодействия, что позволяет различные 
аспекты усвоения знаний и управления обу-
чением рассматривать с точки зрения зако-
нов информатики. Информационный подход 
опирается на идеи когнитологии и когнитив-
ной психологии, в контексте которых чело-
веческий мозг рассматривается как сложная 
информационная система, которая непре-
рывно  занята приемом, переработкой, хра-
нением и воспроизведением информации, а 
также управлением различными процессами 
в организме [4]. Хотя информационный под-
ход не может отразить все аспекты таких 
сложных систем, как образовательные, прак-
тическая результативность данного подхода 
показана в работах отечественных и зару-
бежных педагогов, изучавших информаци-
онные аспекты процесса обучения: С.И. Ар-
хангельского, А.И. Берга, В.П. Беспалько, 
И.Е. Вострокрутова, П.Я. Гальперина, Л.П. 
Ительсона, Л.Н. Ланды, И.Я. Лернера, Д.Ш. 
Матроса, Е.И. Машбица, И.В.Роберт, Б.Е. 
Стариченко, Н.Ф. Талызиной, Л.Т. Турбови-
ча, И.С. Якиманской, Н. Краудера, Г. Паска, 
Б. Скиннера и др. 

Усиление деятельностного аспекта в 
информационном подходе к обучению созда-
ет условия для реализации информационно-
деятельностного подхода, что, в свою оче-
редь, позволяет перевести процесс обучения 
на качественно новый уровень. В философии 


