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тельная работа студентов (а это основное ко-
личество часов) регламентируются выполне-
нием контрольных работ. Согласно ФГОС 
ВПО количество аудиторных часов почти в 2 
раза сокращено по сравнению с предыдущим 
государственным стандартом (ГОС второго 
поколения). В связи с этим большое значение 
приобретает организацияпроцесса обучения 
студентов-фармацевтов, которая в основном 
включает в себя процесс самостоятельной ра-
боты. Естественно, что в этих условиях суще-
ственно повышаются требования к качеству 
контрольных работ. Эффективность самостоя-
тельной работы обеспечивается методически-
ми и учебными материалами, учитывающими 
уровень подготовленности студентов. С этой 
целью на нашей кафедре были разработаны 
учебно-методические пособия для студентов 
фармацевтического факультета высших меди-
цинских учебных заведений, обучающихся по 
заочной форме. 

За весь период обучения на кафедре 
фундаментальной и клинической биохимии-
студент должен самостоятельно выполнить 2 
контрольные работы по основным вопросам 
каждого модуля биохимии. Контрольная рабо-
та предполагает глубокое освоение предло-
женного раздела, умения выбрать главное, по-
нять причинно-следственные связи биохими-
ческих процессов. Это способствует развитию 
логического мышления, помогает понять зна-
чимость изучаемого предмета для будущей 
профессиональной деятельности, приобретать 
не только знания и умения, но и общекультур-
ные, и профессиональные компетенции. 
Оформление контрольной работы должно от-
вечать требованиям, которые определены в 
методической рекомендации. Большую роль в 
освоении дисциплины играет мотивация к 
обучению самих студентов. В основном это 
взрослые, уже определившиеся в жизни люди, 
которые понимают цель своего обучения и 
стремятся к ее достижению. 

Промежуточный контроль глубины ос-
воения биохимии проводится в форме устного 
экзамена, при подготовке к которому методи-
ческая помощь оказывается благодаря создан-
ному на кафедре специально для студентов 
фармацевтического отделения заочной формы 
обучения методическому пособию.  

Таким образом, при заочной форме обу-
чения основной упор делается на самостоя-
тельную внеаудиторную работу студентов, 
которая осуществляется при регулярной кон-
сультативной и методической помощи коллек-

тива кафедры.Используемая кафедрой система 
мониторинга контроля качества обучения сту-
дентов фармацевтического факультета заочной 
формы обучения показывает, что, несмотря на 
уменьшение количества аудиторных часов и 
большего акцента на самостоятельную работу, 
уровень подготовки остается достаточно высо-
ким, о чем свидетельствует как рост рейтинга 
при контроле текущей успеваемости, так и 
среднего балла на экзамене по биологической 
химии 
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Российской Федерации с 2010 годабыли ут-
верждены новые Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты высшего про-
фессионального образования 3-го поколения 
(ФГОС-3 ВПО) в области додипломной и по-
следипломной подготовки медицинских кад-
ров [3-5]. ФГОС-3 ВПО по специальности 
«Лечебное дело», код 060101.65, утвержден-
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ный приказом Минобрнауки от 8 ноября 2010 
г., №1118 [5], предусматривает по окончании 
первого семестра обучения учебную практику 
по основам терапевтического и хирургическо-
го ухода за больными. Практика полезна для 
первокурсника. Она позволяет вчерашнему 
выпускнику общеобразовательной школы лег-
че адаптироваться к избранной профессии, 
приобрести навыки и умения ухода за боль-
ным, приобщиться к освоению деонтологии и 
медицинской этики, взглянуть на труд врача 
глазами младшего и среднего медицинского 
персонала, наметить для себя выбор будущей 
врачебной специализации. 

Научно-методическое обеспечение ва-
риативного курса нацеливает студента на ос-
воение общекультурных (ОК-8) и профессио-
нальных компетенций (ПК-5, ПК-7, ПК-14, 
ПК-21, ПК-25), предусмотренных требования-
ми ФГОС-3 ВПО. 

Рабочая программа вариативного курса 
скомпонована из 4 разделов (модулей):  

- организационно-правовые аспекты ока-
зания первой помощи,  

- первая помощь при травматических 
повреждениях,  

- первая помощь при поражениях раз-
личными повреждающими факторами и базо-
вая сердечно-легочная реанимация,  

- уход за пострадавшими и хирургиче-
скими больными [1]. 

Овладев необходимыми знаниями, уме-
ниями и навыками оказания первой помощи, 
студенты смогут по окончании курса само-
стоятельно оценить состояние больного или 
пострадавшего, своевременно оказать первую 
помощь для спасения его жизни, предупредить 
угрожающие жизни осложнения при бытовых 
или производственных травмах, отравлениях и 
иных несчастных случаях, организовать уход 
за пострадавшим. 

Известно, что успешность учебной дея-
тельности зависит от многих факторов психо-
логического и педагогического порядка, в том 
числе в значительной степени от факторов со-
циально-психологического и социально-
педагогического характера. Очевидным явля-
ется чрезвычайно большое влияние силы учеб-
ной мотивации и ее структуры на успешность 
учебной деятельности. 

Уже классический закон Йеркса-
Додсона (рис. 1), сформулированный несколь-
ко десятилетий назад, устанавливал зависи-
мость эффективности деятельности от силы 
мотивации. Из него следовало, чем выше сила 
мотивации, тем выше результативность дея-
тельности. Но прямая связь сохраняется лишь 
до определенного предела, достигается неко-
торый оптимальный уровень, а при дальней-
шем увеличении силы мотивации наблюдается 
падение эффективности деятельности. Однако 
мотив может характеризоваться не только ко-
личественно, но и качественно. В этом плане 
обычно выделяют мотивы внутренние и внеш-
ние. Причем речь идет об отношении мотива к 
содержанию. Если для личности имеет значи-
мость деятельность сама по себе (например, 
удовлетворяется познавательная потребность в 
процессе учения), то говорят о внутренней мо-
тивации. Если же значимость имеют другие 
потребности (социальный престиж, зарплата и 
т. д.), то говорят о внешних мотивах. Качест-
венная характеристика мотивов чрезвычайно 
важна, так как, например, на познавательную 
распространяется рассмотренный выше закон 
Йеркса—Додcона. И, следовательно, даже по-
стоянное нарастание силы познавательной мо-
тивации не приводит к снижению результатив-
ности учебной деятельности. Именно с позна-
вательной (а не с мотивацией на успех) связы-
вают продуктивный творческий тип активно-
сти личности в учебной деятельности [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классический закон Йеркса-Додсона. 
Мотивация
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Исторически сложилось так, что, говоря 

об учебной деятельности и ее успешности, 
прежде всего, подразумевали влияние на эту 
успешность интеллектуального уровня лично-
сти. Очевидно, и сейчас нет никаких основа-
ний недооценивать значение этого фактора. 
Однако некоторые экспериментальные иссле-
дования заставляют еще развернуться к про-
блеме соотношения мотивационного и интел-
лектуального факторов. В одном из исследо-
ваний обнаружился странный факт. Протес-
тировав по шкале общего интеллекта группу 
студентов - будущих педагогов, сопоставили 
эти данные с уровнем их учебной успешно-
сти. Для этого использовали процедуру кор-
реляционного анализа по Спирмену. Оказа-
лось, что нет значимой связи интеллекта ни с 
успеваемостью по специальным предметам, 
ни с успеваемостью по общегуманитарному 
блоку дисциплин. В первом случае коэффи-
циент корреляции оказался равным r = +0,232, 
а во втором - r = +0,158(в то время как значи-
мым на 5%-ном уровне являются только r> 
0,274). Этот удивительный факт обнаружен в 
исследованиях В.А. Якунина [7], где была вы-
явлена и другая, очень существенная, законо-
мерность. Оказалось, что сильные и слабые 

студенты все-таки отличаются друг от друга, 
но не по уровню интеллекта, а по мотивации 
учебной деятельности. Для сильных студен-
тов характерна внутренняя мотивация: они 
имеют потребность в освоении профессии на 
высоком уровне, ориентированы на получе-
ние прочных профессиональных знаний и 
практических умений. Учебные же мотивы 
слабых студентов в  основном внешние, си-
туативного характера: избежать осуждения и 
наказания за плохую учебу, не лишиться сти-
пендии и т. п. 

Данные, полученные в наших исследо-
ваниях (рис. 2) в области педагогической пси-
хологии, позволяют говорить, что высокая 
позитивная мотивация может играть роль 
компенсаторного фактора в случае недоста-
точно высоких специальных  способностей 
или недостаточного запаса у учащегося тре-
буемых знаний, навыков(студенты 1 курса). В 
обратном направлении компенсаторный ме-
ханизм не срабатывает. То есть никакой вы-
сокий уровень способностей не может ком-
пенсировать отсутствие или низкую учебную 
мотивацию и, таким образом, не может при-
вести в этом случае к высокой успешности 
учебной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 2. Диаграмма исследований влияния мотивации на успешность учебной деятельности. 
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Таким образом, экспериментально ус-
тановлено, что положительная мотивация 
может компенсировать недостаточный уро-
вень требуемых знаний у студентов.От силы и 
структуры учебной мотивации учащихся в 
очень значительной мере зависит активность 
учащихся и сама учебная успеваемость. Осоз-
нание высокой значимости фактора моти-
вации для успешности учебной деятельности 
приводит к формированию принципа мотива-
ционного обеспечения учебного процесса. 

Однако прежде чем формировать 
учебную мотивацию учащихся, педагогу не-
обходимо установить для себя реальность, с 
которой придется иметь дело. Признавая за 
мотивацией столь значительную роль в обес-
печении учебной успешности, педагогу необ-
ходимо также выделить чрезвычайную зна-
чимость знаний по безопасности жиз-
недеятельности, медицине катастроф в усло-
виях современного развития мирового обще-
ства с позиции национальной безопасности 
нашей страны. 

Участие в наших исследованиях сту-
дентов 5 курса предусматривает изучение 
вопроса о профессиональной мотивации и ее 
влиянии на учебную успешность учащихся 
(рис. 2). В этом случае существует сильная 
система взаимосвязей, где при определенных 
условиях недостаток способностей учащихся 
может компенсироваться развитием профес-
сиональной мотивационной сферы. У сту-
дентов 1 курса еще нет направленности на 
профессию как результат обучения, но со-
храняется на высоком уровне позитивная 
учебная мотивация (получение стипендии, 
утверждение своего «Я», избегание осужде-
ния и наказания за плохую учебу и т.д.). 

Таким образом, наши исследования по-
казали, что одну из ведущих ролей в форми-
ровании отличников и троечников начинает 
играть система внутренних побуждений лич-
ности к учебно-познавательной деятельности 
в ВУЗе. Если рассматривать студентов 1 курса 
с позиции профессиональной мотивации, то 
именно у них установлена максимальная 
удовлетворенность избранной профессией, 
что, скорее всего, обусловлено нереальным, а 
гипотетическим представлением своей буду-
щей профессиональной деятельности. В даль-
нейшем удовлетворенность профессией по-
стоянно снижается вплоть до 5 курса.  

Наши исследования сопоставимы с ис-
следованиями других авторов. По данным 
А.А. Реан[6] удовлетворенность профессией 

на выходе системы «ВУЗ» является наи-
меньшей, но отношение к профессии остает-
ся положительным. 

Вышесказанное позволяет выделить 
очевидное, что создание устойчивого положи-
тельного отношения к будущей профессии 
предполагает формирование у студентов уже 
на младших курсах положительного отноше-
ния к предмету. Следовательно, мотивация на 
успешность учебной деятельности по предме-
ту безопасность жизнедеятельности, медици-
на катастроф определяется представлением о 
роли и месте дисциплины в будущей профес-
сиональной деятельности, аргументирован-
ным разъяснением овладения на данной ка-
федре конкретных практических навыков, 
включенных в структуру оказания экстренной 
и неотложной медицинской помощи, органи-
зации оказания первой помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций в мирное время. 
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Основной задачей профессионального 

образования на современном этапе является 
подготовка квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, конку-
рентоспособного на рынке труда, компетент-
ного, ответственного, свободно владеющего 
своей профессией и ориентированного в 
смежных областях деятельности, способного 
к эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов. Новое понима-
ние цели и задач профессионального образо-
вания обусловлено рядом противоре-
чий:между низкой социальной и профессио-
нальной адаптацией человека и требования-
ми формирующегося рынка труда;между 
объективным наличием многовариантных 
решений в профессиональной деятельности и 
недостаточным осознанием необходимости и 
умением выбора оптимального пути;между 
необходимостью прогностической оценки 
последствий принимаемых производствен-
ных решений и недостаточным развитием 
гуманистически ориентированного, прогно-
стического образа мышления и деятельности. 

Для разрешения данных противоречий 
современная педагогическая наука предлага-
ет компетентностный подход (И.А. Зимняя, 
В.А. Сластенин, В.В. Сериков, А.В. Хутор-
ской), родиной которого является Велико-
британия. Цель компетентностного подхода 
– обеспечение высокого качества подготовки 
специалистов, соответствующего требовани-
ям современного рынка труда. Именно эта 
цель и реализуется в новомстандарте, ориен-
тированном на результат – формирование 
компетенций. 

Компетенция – способность применять 
знания, умения и практический опыт для ус-
пешной деятельности в определенной области. 
Общая компетенция – способность успешно 
действовать на основе практического опыта, 
умений и знаний при решении задач общих для 
многих видов деятельности. Профессиональ-
ная компетенция – способность успешно дей-
ствовать на основе умений, знаний и практиче-
ского опыта при решении задач профессио-
нальной деятельности. Структура компетент-
ностного опыта включает ориентировочную 
основу:компетентного исполнения деятельно-
сти на основе образа предполагаемого продук-
та и логики его создания;концептуального зна-
ния о сущности процесса и результата дея-
тельности;набора апробированных в собствен-
ном опыте способов деятельности (мыслитель-
ных, организационных, коммуникативных, 
информационных);выполнения этой деятель-
ности в проблемных условиях (при неполноте 
задания условий задачи; дефиците информа-
ции и временных, невыявленных причинно-
следственных связей, непригодности извест-
ных вариантов решений);рефлексии и само-
контроля своих действий [4, с. 57]. 

Под компетентностнымподходом по-
нимается система построения образования, 
целью которого является формирование ком-
петенций обучаемого. Из данного определе-
ния следует, что модульно-компетентностный 
подход предполагает организацию учебного 
процесса, целью которого является формиро-
вание компетенций обучаемого, а содержание 
структурировано в виде моделей. В профес-
сиональном образовании – это модель органи-
зации учебного процесса, в которой в качест-
ве цели обучения выступает совокупность 
профессиональных компетенций обучающих-
ся, в качестве средства ее достижения – мо-
дульное построение структуры и содержания 
профессионального обучения.Модульное по-
строение учебного процесса является требо-
ванием образовательного стандарта, так как в 
основе стандарта третьего поколения лежит 
модульно-дисциплинарный подход. Модуль-
ное построение образовательных стандартов 
имеет ряд преимуществ [2, с.16]: 

• гибкость(в случае необходимости 
существует возможность обновлять или за-
менять конкретные модули исходя из требо-
ваний к выпускнику); 

• возможность комбинирования не-
обходимых модулей и их отдельных единиц 
для индивидуализации обучения; 


