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к оценке их знаний и результатов практиче-
ской деятельности; 

- упорядочение системы контроля зна-
ний студентов, разработка единых требова-
ний к оценке знаний в рамках каждой от-
дельной дисциплины и образовательной про-
граммы в целом; 

- повышения уровня познавательного 
процесса. 

Благодаря рейтинговой системе стано-
вится возможным: 

- прогнозировать успеваемость студен-
тов на определенные временные промежут-
ки; 

- осуществлять промежуточный кон-
троль успеваемости студентов; 

- упорядочить структуру непрерывного 
контроля знаний студентов; 

- на ранних этапах выявлять отстаю-
щих студентов и лидеров с целью индиви-
дуализированного подхода в учебном про-
цессе. 

Итоговый рейтинг студента, кроме то-
го, является основанием для участия в кон-
курсе в бюджетные постдипломные формы 
обучения (интернатура, ординатура, аспи-
рантура). 

Таким образом, предложенная рейтин-
говая система успеваемости студентов спо-
собствует индивидуализации учебного про-
цесса, является мощным мотивационным 
фактором повышения качества образования, 
а также способствует развитию личностных 
и творческих потенциалов. 
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Современные требования рыночной 

экономики к выпускникам учебных заведе-
ний вносят существенные коррективы в 
учебный процесс. Изменения, происходящие 
в современной общественной жизни, требу-
ют развития новых способов образования, 
педагогических технологий, формирования у 
обучающегося универсального умения ста-
вить и решать задачи для разрешения возни-
кающих в жизни проблем – профессиональ-
ной деятельности, самоопределения, повсе-
дневной жизни. Основной целью формиро-
вания профессиональной компетентности 
студентов является повышение их конкурен-
тоспособности, позволяющей наиболее пол-
но реализовать себя в профессиональной 
деятельности [1, 4].  

Поиск новых технологий связан с по-
явлением в образовательных учреждениях 
современной техники для работы с учебной и 
научной информацией (компьютеры, интер-
нет, мультимедийная установка, аудио- и ви-
деотехника, аватары) и необходимостьюэф-
фективно и целесообразно ее использовать. 
Для подготовки конкурентоспособного ме-
дицинского работника при устном изложе-
нии учебного материала используются вер-
бальные, технические и наглядные методы 
обучения.  

Одной из задач современного обучения 
становится раскрытие потенциала всех уча-
стников педагогического процесса, предос-
тавление им возможностей проявления своих 
творческих способностей. Решение этих за-
дач невозможно без инновационных техно-
логий. Применительно к педагогическому 
процессу инновация означает введение ново-
го в цели, содержание, методы и формы обу-
чения и воспитания, организацию совмест-
ной деятельности преподавателя и студента. 
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Инновационные образовательные тех-
нологии вырабатывают у студента умение 
ориентироваться в нестандартных условиях, 
анализировать возникающие проблемы, са-
мостоятельно разрабатывать и реализовывать 
управленческие решения. Инновационные 
методы обучения разнообразны и включают: 
деловые игры, тренинги, ситуационные зада-
чи, мастер-классы, творческие задания, 
пресс-конференции, научные дискуссии, тес-
тирование, защиту рефератов, занятия по 
кейсам, игровое обучение, коллоквиумы, ис-
следовательский метод обучения, дискуссии, 
пост–тесты, круглые столы, презентации; 
проблемное обучение, мультимедийные лек-
ции [2]. 

Проведенные нами наблюдения свиде-
тельствуют, что наиболее эффективной фор-
мой обучения студентов на практических 
занятиях по дисциплине «Сестринский уход 
при заболеваниях терапевтического профи-
ля» является работа малыми группами, ис-
пользование ситуационных задач, дидакти-
ческих игр и применение информационных 
технологий, так как это позволяет студенту 
не только заучивать материал, а логически 
его осмысливать, повышая качество понима-
ния и усвоения клинического материала. При 
проведении практических занятий малыми 
группами студенты сами выбирают лидера 
группы, совместно выясняют вопросы, раз-
решают затруднения, которые возникли в 
результате самостоятельной деятельности.  

Другой перспективной формой препо-
давания является игровое обучение – имита-
ционная творческая деятельность студентов, 
связанная с разыгрыванием ролей. Данная 
педагогическая технология позволяет фор-
мировать организацию профессиональных 
коммуникаций. Например, на практическом 
занятии по теме «Сестринский процесс при 
бронхитах» применяется имитационная игра 
«Исследование пациента». Преподаватель 
раздает роли студентам (медицинская сестра, 
пациент, эксперты). Медсестра проводит 
сбор информации о пациенте. Если она за-
трудняется с формулированием вопросов, то 
ей на помощь приходят эксперты.  

Частые ошибки у студентов при прове-
дении опроса пациентов: недостаточная пол-
нота расспроса, нарушение последовательно-
сти опроса, бессистемность постановки тех 
или иных вопросов. По окончанию игры 
преподаватель совместно со студентами раз-
бирает выявленные ошибки.  

В связи с внедрением инновационного 
проекта и оснащения всех кабинетов компь-
ютерной техникой, на практических занятиях 
активно применяются мультимедийные по-
собия. Мультимедийные средства носят эф-
фект наглядности, помогают студенту каче-
ственнее усвоить материал и в более полном 
объеме, позволяют обеспечить доступ к до-
полнительной информации по изучаемым 
дисциплинам (в частности, по «Сестринско-
му уходу при заболеваниях терапевтического 
профиля»), способствуя творческому усвое-
нию материала [3]. 

Одним из видов мультимедийных 
средств являются компьютерные презента-
ции, главное в которых – это тезисность и 
наглядность. Студенты, работая над презен-
тациями, приобретают интеллектуальные, 
организационные, коммуникативные, конст-
рукторско-технологические умения. Они 
воспитывают в себе трудолюбие, способ-
ность самостоятельно принимать решения, 
проявляют изобретательность, развивают 
проектное мышление, становятся профес-
сионально-мобильными. Использование ви-
деосюжетов и презентаций становится ре-
альным переходом от традиционной техно-
логии (доска, плакаты) к новой интегриро-
ванной образовательной среде, включающей 
в себя развивающие возможности электрон-
ного представления информации. Мультиме-
дийные программы гармонично сочетаются с 
традиционными методами обучения на всех 
этапах. 

Таким образом, инновационные техно-
логии являются необходимым инструментом 
современного преподавателя. В них заложен 
огромный потенциал для повышения про-
фессионального мастерства и достижения 
целей, поставленных Федеральными госу-
дарственными стандартами третьего поколе-
ния. Они способствуют формированию твор-
ческого стиля деятельности будущего меди-
цинского работника, существенно повышают 
его мотивацию, глубину и полноту овладе-
ния им профессией. 
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Приоритетными задачами естествен-

нонаучного образования является переход к 
такой модели обучения, когда химия, биоло-
гия, география, физика становятся не целью 
обучения, а средством развития и воспитания 
школьников, овладения ими ключевыми 
компетенциями. Модернизация современно-
го естественнонаучного образования требует 
особого внимания к личности учителя, пере-
смотра основных звеньев его профессио-
нальной деятельности.  

В исследованиях Е.А. Климова [1] все 
многообразие профессий представлено схе-
мами отношения человека к окружающему 
его миру природы, людей, техники. Он опре-
деляет пять схем профессиональной деятель-
ности: «Человек-природа», «Человек-
техника», «Человек-знаковая система», «Че-
ловек-художественный образ», «Человек-
человек». Педагогическая профессия отно-
сится к типу отношений «Человек-человек». 
Данный тип определяется следующими лич-
ностными качествами: устойчивым хорошим 
самочувствием в работе с людьми, потребно-
стью в общении, способностью представить 

себя на месте другого, быстро понимать на-
мерения, мысли и настроение других, быстро 
разбираться во взаимоотношениях, хорошо 
помнить сведения о личностных качествах 
многих людей.  

Но такая первичная типология не от-
ражает реальный спектр существующих 
профессий. Так, например, при подготовке 
учителя естественных дисциплин не можем 
ограничиться только схемой «Человек-
человек», потому что специалист данной 
профессии, кроме работы с детьми, работа-
ет в сфере наук о природе и природных яв-
лениях, занимается научной работой, по-
этому соответствующая формула должна 
быть усложнена: «Человек-человек-при-
рода». Для данного типа характерны не 
только потребности и способности в работе 
с детьми, но и  заинтересованность естест-
венными науками (химия, биология, эколо-
гия, валеология), осведомленность в их во-
просах, природоохранная направленность 
личности. 

Профессиональная деятельность учи-
теля – особый вид человеческой деятельно-
сти. Ее специфика заключается в формиро-
вании личности школьника. Цель деятельно-
сти учителя – сознательное видение конечно-
го результата деятельности, который плани-
руется как положительный преобразователь-
ный процесс влияния на личность.  

Необходимо выделить основную со-
ставляющую деятельности учителя химии – 
процесс рефлексивного управления дея-
тельностью учащихся, которая обусловлена 
характерным для данной профессии меж-
личностным взаимодействием. Специфиче-
ская особенность деятельности педагога 
заключается в том, что она является по 
своему характеру своеобразной метадея-
тельностью (деятельность по управлению 
другой деятельностью), где сверхзадачей 
педагога является руководство учеником 
как субъектом его собственной деятельно-
сти, формирование у него внутренних зна-
ний, убеждений, действий, которые позво-
ляют ему самостоятельно решать задачи на 
протяжении всей жизни.  

С другой стороны, педагогическая дея-
тельность – процесс решения многообразных 
педагогических задач. При этом наиболее 
важной из них является создание условий 
для гармоничного развития личности в про-
цессе подготовки подрастающего поколения 
к труду и иным формам участия в жизни об-


