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знаков и в случае особого затруднения обра-
щаться к лингвистическим справочникам и 
словарям. 

Сложная, кропотливая работа над 
вводными конструкциями, являющимися од-
ним из важнейших средств развития логиче-
ского мышления и связной речи учащихся, 
даёт возможность овладеть конкретными 
пунктуационными нормами и достичь ком-
муникативного совершенства речевого вы-
сказывания.  
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Биологическая химия является одной 

из основополагающих естественнонаучных 
дисциплин при подготовке студентов меди-
цинских специальностей. Это разветвленная 
область знаний, изучающая на молекулярном 
уровне природу всех химических процессов 
в клетках организма – основу физиологиче-
ских функций. Функционирование организма 
в норме и при патологических состояниях 
изучает физиология. Поэтому реализация 
межпредметных связей биологической хи-
мии и физиологии в медицинском вузе очень 
значима. 

Для успешной реализации межпред-
метных связей необходима разработка соот-

ветствующих планов и учебных программ с 
учетом содержания учебного материала по 
другим дисциплинам [1]. 

Учебная программа по биологической 
химии составлена с ориентацией на конеч-
ные цели обучения в медицинском вузе, по-
этому одной из важнейших задач преподава-
тельской деятельности является интеграция 
знаний. Именно интеграция знаний в меди-
цинском вузовском обучении обеспечивает 
системность усвоения знаний, способствует 
формированию клинического мышления, так 
необходимого в практической деятельности 
врача. 

Примером использования межпред-
метных связей может служить тема «Роль 
мембран в метаболизме. Перенос веществ 
через мембраны, трансмембранная переда-
ча сигнала», которая изучается в курсе 
биологической химии сразу после занятий 
по физиологии на тему «Современные 
представления о транспорте веществ, стро-
ение и функция мембран. Физиология воз-
будимых тканей». Такое расположение 
учебного материала позволяет на занятиях 
по биологической химии рассмотреть про-
блему транспорта веществ через мембрану 
с привлечением дополнительного материа-
ла в виде студенческих научных докладов и 
презентаций. Подобным образом могут 
быть организованы в курсе биологической 
химии занятия по теме «Гормональная ре-
гуляция обмена веществ и функций орга-
низма», которые проходят после изучения 
по физиологии темы «Гормональная регу-
ляция физиологических функций организ-
ма». Следует подчеркнуть, что межпред-
метные связи влияют на отбор и структуру 
учебного материала, помогают студентам 
осмысливать, обобщать и систематизиро-
вать знания, полученные в ходе изучения 
сходных тем разных дисциплин. 

Актуальность межпредметных связей 
хорошо прослеживается при изучении темы 
«Пищеварение», которая сначала рассмат-
ривается в курсе биологической химии, 
причем отдельно: переваривание углево-
дов, переваривание липидов, переварива-
ние белков; а затем в курсе физиологии. 
Переваривание и всасывание пищи служит 
звеном между питанием и метаболизмом. 
Главный вклад в понимание современных 
концепций питания вносит биохимия об-
мена веществ. Поэтому при изучении этого 
вопроса в курсе физиологии можно больше 
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внимания уделить, например, новой теории 
адекватного питания, в которую классиче-
ская теория сбалансированного питания 
входит как важная составляющая часть. 
Еще со времен Гиппократа пищу сравнива-
ли с наиболее мощным лекарством, однако 
неправильное употребление такого лекар-
ства, как и любого другого, а так же нару-
шение переваривания и всасывания может 
привести к драматическим последствиям 
[2]. 

Таким образом, использование инте-
гративного подхода к изучению биологиче-
ской химии в медицинском вузе позволит 
повысить интенсивность процесса обучения, 
степень усвоения учебного материала и 
творческую самостоятельность, формирует 
системные знания, необходимые в профес-
сиональной деятельности. 
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Одной из глобальных проблем совре-

менного естественнонаучного образования 
является существование сравнительно 
большой доли школьников, устойчиво ис-
пытывающих трудности в обучении. У 
специалистов, принадлежащих к разным 
научным школам, нет единого подхода к 
определению и классификации таких групп 
учащихся. Тем не менее, существует обшее 
представление о том, что таковыми явля-
ются не менее 10-15 % учащихся [3]. Дис-
лексиков среди них отличает стойкая не-
способность быстро и правильно распозна-
вать слова, неспособность овладевать на-
выками чтения, несмотря на соответст-
вующий возрасту уровень интеллектуаль-
ного развития, достаточный словарный за-
пас и отсутствие видимых отклонений в 

состоянии речевого и зрительного анализа-
торов.   

Проблемы в обучении таких школь-
ников не обусловлены отстутствием жела-
ния учиться или ленью, а, как правило, в 
большой степени объясняются объективно 
существующими биологическими причи-
нами [3]. Эти причины связаны с особенно-
стями строения и функционирования мозга, 
обуславливающими наличие у учщихся от-
клонений от общепринятой для данного 
возраста нормы скорости и адекватности 
восприятия, а также результатов попытки 
применения традиционных способов обра-
ботки информации [4]. 

В настоящее время не сущесвует 
универсального средства, применение ко-
торого могло бы полностью компенсиро-
вать данные отклонения, сохраняющиеся в 
течение всей жизни человека. Однако при 
своевременной постановке правильного 
психолого-педагогического диагноза и при 
условии немедленного оказания адекватной 
поддержки путем соответствующего тре-
нинга, можно добиться существенных из-
менений в работе мозга [2].  

Воспитание члена общества, живуще-
го в мире веществ и непрерывно проте-
кающих химических процессов, не пред-
ставляется возможным без включения в 
содержание образования компоненты, от-
вечающей за формирование функциональ-
ной химической грамотности, и способст-
вующей возникновению в сознании единой 
химической картины мира. Изучение тако-
го учебного предмета, каковым является 
химия, связано с необходимостью усвоения 
зачастую сложных для восприятия абст-
рактных понятий, формирования и разви-
тия у школьников навыка применения по-
ложений теории в качестве надёжного ин-
струмента предсказания результатов прак-
тической деятельности. Выполнение уп-
ражнений и решение задач в этом контек-
сте следует рассматривать как эффективное 
средство формирования и развития соот-
ветствующих компетенций. 

Для того чтобы успешно справиться с 
задачей, недостаточно выучить положения 
теории и формально освоить алгоритм её 
решения. Возникающие в процессе реше-
ния трудности могут быть связаны с про-
блемой понимания содержания условия 
задачи, с выбором рациональных методов 
её решения, с отсутствием умения анализи-


