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ного обучения следует рассматривать также 
характеристики, отражающие реализацию 
будущими учителями своих возможностей, 
степень проявления творчества.  

Рефлексивныйкомпонент выполняет 
роль связующего звена в соотношении меж-
ду изменением личности на разных уровня 
развития и возможностями,которые дает об-
разовательная среда. 

Сложность взаимосвязей этих компо-
нентов, их иерархичность и качественная 
разнообразие требует реализации системного 
подхода к структурированию образователь-
ной среды профессиональной подготовки 
учителя химии.  
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Вопросы профессиональной подготов-
ки специалистов в высшей школе чрезвы-
чайно актуальны. Химия, как учебная дисци-
плина, согласно ФГОС у студентов, обу-
чающихся по специальности 31.05.01 
(060101) Лечебное дело, преподается в 1 се-
местре на 1 курсе обучения в вузе. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 3 за-
четные единицы (108 часов). Из них 72 часа 
аудиторных (20 часов – лекций, 52 часа ла-
бораторных)  занятий и 36 часов отводится 
на самостоятельную работу студентов. 

Проведённое нами анкетирование среди 
студентов 1 курса лечебного факультета в кон-
це 1 семестра обучения показало, что 47,4% 
опрошенных считают, что знание химии нуж-
но врачу. Но  студенты испытывают сложно-
сти в изучении химии. В  71% случаев студен-
ты сталкиваются с трудностями при самостоя-
тельном изучении больших объёмов учебного 
материала. Вся дисциплина разделена на 4 мо-
дуля: 1) Элементы химической термодинами-
ки; 2) Учение о растворах. Ионные равновесия 
и обменные реакции в растворах; 3) Электро-
химия; 4) Поверхностные явления и дисперси-

онное состояние вещества. Вид аттестации по 
данной дисциплине – зачет. 

Предполагается, что в ходе обучения 
химии формируются и общие, и профессио-
нальные компетенции: ОК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-27, ПК-32.  По результатам нашего анке-
тирования 63, 0 % опрошенных считают, что 
только в некоторых темах при изучении хи-
мии учитывается профессиональная направ-
ленность подготовки врача. Наиболее при-
емлемыми для реализации профессиональ-
ной химической подготовки врача формами 
работы студенты считают выполнение лабо-
раторных работ (36, 0%) и решение задач, 
связывающих химию и медицину (39,5%). 

В связи с тем, что на весь курс химии 
отводится 10 лекций и 26 лабораторных ра-
бот, и необходимо рассмотреть достаточно 
большой объём теоретического материала 
резервы для реализации профессиональной 
направленности мы видим в организации со-
ответствующей самостоятельной работы. 
Например, в начале семестра студентам для 
самостоятельной работы предлагается отве-
тить на вопросы опросника на тему «Химия, 
медицина и здоровье человека», состоящего 
из трех разделов [1].В 1 и 2 разделе преду-
смотрены вопросы открытого типа, а в 3 – 
выбор ответа[2]. 

В разделе 1 приведены вопросы, по-
зволяющие оценить химическую информи-
рованность и грамотность студентов. Напри-
мер: Какие химические элементы называют 
элементы-органогены? Какие кислоты при-
сутствуют в организме человека? Какие ме-
таллы называют металлами жизни, в каком 
виде они присутствуют в организме? Назо-
вите основное вещество костной ткани, каков 
его химический состав? Какие биологиче-
ские жидкости живого организма представ-
ляют собой коллоидные системы? Какова 
физиологическая норма рН крови человека?  

В разделе 2 приведены вопросы, позво-
ляющие оценить компетентность студентов, 
например: В чём отличие дистиллированной 
воды и воды для инъекций? Перечислите силь-
ные окислители, использующиеся в медицин-
ской практике, какое действие они оказывают? 
Какие медицинские препараты, содержащие 
кальций и магний Вам известны? Чем опасны 
нитраты и нитриты для здоровья человека?  

В разделе 3 приведены вопросы, по-
зволяющие оценить поведенческую культуру 
студентов (наличие определенных ценно-
стей, установку на решение экологических 
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проблем и изменение отношения к своему 
здоровью, к природе в обществе и у каждой 
личности). Студентам предлагается выбрать 
один из трех вариантов ответов на вопросы: 
да, нет, иногда (не всегда). Например: До-
пустимы ли химические опыты, испытания 
на людях, в целях науки? Врачу необходимо 
знать экологические проблемы современно-
сти и изучать пути их решения? Здоровье 
человека определяется как физическим, так и 
психологическим его состоянием? Химиче-
ские знания необходимы для понимания ме-
ханизмов действия лекарств? Предполагает 
ли высокий профессионализм врача его вы-
сокую духовно-нравственную культуру? 
Врач не имеет права на вредные привычки 
(курение, алкоголь), зная их последствия для 
здоровья? Должен ли сам человек (больной и 
врач) корректировать своё здоровье через 
питание, образ жизни? В ответах на вопросы 
данного раздела реализуется воспитательная 
составляющая образовательного процесса по 
химии[2]. Мы много говорим о развитии ин-
теллекта, знаний, но профессия врача подра-
зумевает служение людям, применение зна-
ний во благо, личностный и духовный рост 
будущего врача в образовательном процессе 
вуза и в дальнейшей практике. 

Таким образом, в конце семестра сту-
денты сдают ответы на вопросы изпредло-
женного опросника, и организуется мини-
конференция с дискуссией по рассмотрен-
ным вопросам. При ответах студенты ищут 
информацию, пользуются разной учебной 
литературой, Интернет-источниками, учатся 
анализировать найденную информацию, кри-
тически оценивать её, выделять главное и 
формулировать ответ на вопрос, высказывать 
своё мнение. За ответы на вопросы из опрос-
ника и за выступление на мини-конференции 
студенты могут получать баллы, дополни-
тельные к основным баллам за выполнение 
письменных контрольных работ по химии. 
На конференции и по результатам оценки 
ответов на опросник, выявляются студенты, 
отличающиеся высоким уровнем научного 
мировоззрения, которым предлагается стать 
участниками молодежного научного кружка, 
заниматься научно-исследовательской дея-
тельностью, принять участие в конференциях 
и олимпиадах, организуемых вузом.  

В последнее время на телевидении, в 
радиопередачах часто затрагиваются вопро-
сы здоровья, здорового питания, образа жиз-
ни. Важно, чтобы студенты, изучая химию, 

могли связывать химические знания с жиз-
нью, применять их в ответах на профессио-
нальные вопросы, чтобы не было ситуаций, 
когда они могут решить сложное уравнение, 
расставить коэффициенты, написать форму-
лы, но не могут ответить на элементарные 
вопросы, характеризующие грамотного и 
компетентного специалиста. 
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На протяжении длительного времени 

человек использовал и продолжает  исполь-
зовать в настоящее время растения в качест-
ве лекарственных средств для лечения мно-
гих заболеваний или в виде сырьевого мате-
риала в фармацевтической промышленности. 
Некоторые растения оказывались ядовитыми 
для человека, что требовало знания их мор-
фологических признаков и, соответственно, 
соблюдения осторожности при их использо-
вании для различных целей [1, c.137]. 

В медицинской практике нашей страны 
используется более 17 тысяч лекарственных 
средств, среди которых около 40 % произво-
дится из растительного сырья. При этом рас-
тения используются в фармацевтическом 
производстве, а значительная часть непо-
средственно в качестве фитотерапии. 

В современный период растительные 
сообщества под влиянием геофизических, 
экологических и антропогенных факторов 
претерпели значительные изменения как в 


