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2. Чаще (по возможности) использо-
вать тестовые задания, с большим (чем 4) 
числом дистракторов, среди которых со-
держится два и больше правильных отве-
тов; 

3. Обязательно применять тестовые 
задания на соответствие, ранжировку, под-
становку недостающих звеньев цепи, по-
следовательность действий (не меньше 
двух) и др. 

4. Обязательно применение качествен-
ных и расчетных задач, для последних воз-
можно приведение нескольких правильных 
ответов в разных единицах измерения или 
способов их выражения (задания приводят к 
развитию психофизических качеств: внима-
ния и др.). 

5. Важным резервом тестируемости яв-
ляется использование тестовых заданий на 
формирование фразы из фрагментов. Пример 
модернизированного тестового задания: 

 
1 Масса 1,12 м3 углеки-

слого газа 
2200 г 1 

  4400 г  

  2,2 кг 1 

  4,4·103  г  

  2,2·103  г 1 
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На современном этапе невозможно 

представить процесс преподавания в меди-
цинских вузах без применения как традици-
онных, так и инновационных подходов в 
изучении различных дисциплин, в том числе 
акушерства и гинекологии. Для процесса 
изучения возможно сочетание двух и более 
педагогических технологий, что позволяет 
предельно четко обозначить задачи, опреде-
лить цели, структурировать содержание за-
нятий.  

Контекстное обучение относится к 
формам активного обучения и ориентирована 
на профессиональную подготовку студентов, 
постепенного насыщения учебного процесса 
элементами профессиональной деятельности. 

Технология контекстного обучения со-
стоит из трех базовых форм деятельности: 
учебная деятельность с ведущей ролью лек-
ций и семинаров; квазипрофессиональная, 
воплощающаяся в играх, спецкурсах, семи-
нарах; учебно-профессиональная УИРС, 
производственная практика [1, с.197]. 

Основная идея контекстного обучения 
заключается в максимальном приближении к 
профессиональной деятельности будущих 
врачей. 

Практическую компетентность студент 
приобретает лишь в случае двойного перехо-
да: от знака (информации) к мысли, а от 
мысли – к действию, к осмысленному по-
ступку. Один из основных принципов кон-
текстного обучения является принцип после-
довательного моделирования в учебной дея-
тельности студентов целостного содержания, 
форм и условий профессиональной деятель-
ности специалистов. 

Работа студентов в отделении патоло-
гии беременных и родильном отделений за-
ключается в обследовании беременных и ро-
жениц. Студенты, разбиваясь на небольшие 
группы по два-три человека, проводят обсле-
дование беременных и рожениц, начиная со 
сбора анамнестических данных, выяснения 
информации об имеющихся соматических, 
гинекологических заболеваниях, особенно-
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стях течения как предыдущих, так и настоя-
щей беременности, в обязательном порядке 
происходит активное обсуждение результа-
тов клинико-лабораторных исследований. 
Студенты производят наружное акушерское 
обследование беременных, рожениц, ау-
скультацию сердечных тонов плода. С уче-
том полученных данных, обучающийся са-
мостоятельно составляют план ведения ро-
дов, назначается лечение с учетом имеющей-
ся патологии. На занятии идет обсуждение с 
преподавателем полученных данных, каж-
дый студент оформляет свою работу в виде 
истории родов. 

Работа с беременными и роженицами в 
данном случае способствует привыканию 
студентов к самостоятельности, выработке 
навыков общения с пациентами различных 
социальных групп, помогает учиться выяс-
нять необходимую информацию, происходит 
осознание важности принятия самостоятель-
ного решения. Способность принятия само-
стоятельного решения в конкретной клини-
ческой ситуации, т.е. умение использовать 
теоретические знания в практической дея-
тельности, является основным критерием 
готовности к практической деятельности.  

На кафедре используется такая форма 
обучения как деловая игра. При этом идет 
разбор проблемной ситуационной задачи. 
Нельзя играть в то, о чем они не имеют пред-
ставления. Поэтому без соответствующей 
теоретической подготовки игра не продук-
тивна. Заранее формируется культура дис-
куссии, логика доказательства и опроверже-
ния, умение понять точку зрения другого [2, 
с. 386; 4, с. 70].  

Мы предлагаем студентам клинические 
задачи, составленные в максимально ней-
трально описательной форме. Студент дол-
жен последовательно оценить имеющуюся 
симптоматику, сформулировать предвари-
тельный диагноз, самостоятельно назначить 
план дополнительного обследования, полу-
чить результаты исследований. К каждой за-
даче имеется набор результатов дополни-
тельных методов исследования. Затем сту-
дент анализирует полученные результаты, 
формулирует диагностическую гипотезу, на-
значает лечение (либо определяет меры не-
отложной помощи). Составленное таким об-
разом задание отвечает двум типам проблем-
ных ситуаций: теоретической и практиче-
ской. Действия студента при работе с вирту-
альным пациентом аналогичны действиям 

врача, работающего с реальным пациентом. 
Разбор клинической ситуационной задачи 
проводится с обязательной оценкой каждого 
из этапов решения. 

В процессе разбора клинической си-
туации участвует вся группа: один студент 
выполняет роль первого контакта, другой – 
врача бригады «Скорой помощи», привлека-
ются консультанты (окулист, невролог, тера-
певт и др.). Таким образом, при решении си-
туационной задачи преподаватель может 
оценить уровень интеллекта и степень обу-
чаемости конкретного студента, что позволя-
ет индивидуализировать обучение. Исполь-
зование ситуационных задач позволяет оп-
тимизировать учебный процесс, улучшить 
усвоение значительного объема информации 
за ограниченный период времени, развить 
навыки клинического мышления и способ-
ность принимать ответственные решения [2, 
с.434; 5, с. 80]. 

На кафедре внедрена технология обу-
чения «мастер-класс». Мастер-класс - это 
особая форма учебного занятия, которая ос-
нована на практических действиях показа и 
демонстрации творческого решения опреде-
ленной познавательной и проблемной педа-
гогической задачи. 

Использование ее происходит как в ос-
новное время занятий, так и вне учебного 
времени, так как мы рекомендуем студентам 
посещать дежурства. Наблюдение за тем, как 
врач ведет самостоятельные роды, как обща-
ется с роженицей, за особенностями выпол-
нения операции кесарево сечение, малых и 
больших гинекологических операций, позво-
ляют постичь именно практические нюансы 
данной профессии, и в последующем исполь-
зовать их в своей практической деятельности 
[3, с.192]. Конкретную клиническую ситуа-
цию необходимо обсуждать со студентами, 
напоминая при этом о возможных рисках, 
осложнениях оперативного лечения, отмечая, 
что подобное высокотехничное выполнение 
требует долгого и упорного обучения и при-
ходит с опытом. 

Наш опыт свидетельствует о том, что 
данный вид обучающей технологии помогает 
мотивировать студентов к выбору специали-
зации по акушерству и гинекологии. 

Таким образом, использование и соче-
тание различных педагогических приемов в 
процессе обучения важнейшей клинической 
дисциплине – акушерству и гинекологии, 
способствует более активному становлению 



  ■МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ■  251 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №4,  2015 
 

и взрослению студентов медицинского вуза, 
помогает им сделать правильный выбор соб-
ственного развития, мотивирует стремление 
стать высококвалифицированным специали-
стом, полностью реализоваться в профессии. 
А это, в конечном итоге, делает их социально 
значимыми и адаптированными в современ-
ном обществе. 
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Возрастающее внимание к обучению 

иностранным языкам на современном этапе 
способствует развитию и модернизации 
высшей школы. Практическое владение ино-
странным языком – одна из важнейших ха-
рактеристик специалиста любого профиля. 
Роль языка особенно возрастает в нынешних 
условиях: развиваются связи между россий-
скими и зарубежными вузами, возникают 
разного рода совместные проекты и про-
граммы. 

Языковая подготовка должна осущест-
вляться с применением инновационных про-
грамм, реализуемых на модульной основе, 
которая оценивается методистами как один 
из вариантов модернизации традиционного 
обучения в вузе. 

Модуль является вспомогательным 
средством формирования заданных в ФГОС 
компетенций, так как именно в форме компе-
тенций формулируются результаты обучения 
в настоящее время по любой учебной про-
грамме в формате ФГОС-3 поколения. 

Под модулем понимается «логически 
завершенная часть учебного материала, ко-
торая заканчивается контрольной акцией 
(текстом, контрольной работой и т.д.)» [1]. 

Отличительной особенностью модуль-
ного обучения считается, в частности, четкая 
структуризация содержания обучения, обес-
печение учебного процесса дидактическим 
материалом и средствами контроля и воз-
можность корректировать процесс обучения 
[6, с.145]. 

По мнению многих исследователей 
основным преимуществом и достоинством 
модульного обучения является: конструи-
рование учебного курса по дисциплине как 
объединение дидактических модулей, каж-
дый из которых одновременно является 
банком информации и методическим руко-
водством по его применению; обеспечение 
целостности учебного процесса за счет 
продуманного сочетания предварительно 
дифференцированных дидактических еди-
ниц; возможность эффективного управле-
ния учебным процессом за счет использо-
вания рейтинговой интенсивной техноло-
гии модульного обучения; индивидуализа-
ция обучения на основе приоритетности 
внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов при освоении модулей и допу-
щении индивидуального темпа деятельно-
сти обучаемых [3]. 

При модульном обучении студент ра-
ботает максимум времени самостоятельно, 
учится самоорганизации, самоконтролю и 
самооценке. 

Очевидно, что решение учебных задач 
каждого модуля ведет в итоге не только к 
формированию соответствующих четко вы-
раженных компетенций, но и к масштабному 
комплексному формированию самообразова-
тельной компетенции обучаемых. 

Язык представляет собой развиваю-
щуюся и постоянно меняющуюся форму, и, 
соответственно, без способности студента к 
самостоятельной работе, самоконтролю и 
самооценке невозможно получить высоко-
квалифицированного специалиста, способно-
го на должном уровне поддерживать и раз-
вивать свои знания, умения и навыки в об-


