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В Российской Федерации в структуре забо-
леваемости опухолей головы и шеи рак органов 
полости рта и глотки занимает второе место по-
сле рака гортани. Среднегодовой темп прироста 
данной патологии составляет 1,51 %. Ежегодно 
во всем мире регистрируется 10 миллионов но-
вых случаев раковых заболеваний. Риск забо-
леть раком имеет каждый 5-й россиянин. 

Цель работы – проанализировать заболева-
емость онкостоматологической патологией по 
Курской области.

По данным «Состояния онкологической по-
мощи в России в 2013 году» (по ред. В.И. Чис-
сова, В.В. Старинского, Г.В. Петровой, 2013) по 
Курской области за 2013 год зарегистрирован 
42 случаев злокачественных новообразований 

(ЗНО) губы (С00) и 98  случаев полости рта 
(C01-09; 46.2). При этом показатель активной 
выявляемости (на профилактических осмотрах) 
злокачественных новообразований губы соста-
вил 42,5 %, а полости рта 33,3 %. Показатели 
ЗНО в полости рта: I стадия – 8,2 %, II стадия – 
23,5 %, III стадия – 55,1 % и IV – 13,3 %. 

Данные показатели по Курской области 
и в целом показатели активного выявления зло-
качественных новообразований в России сви-
детельствуют о настоятельной необходимости, 
повышения знаний врачей стоматологов по 
проведению осмотра полости рта с целью вы-
явления злокачественного процесса и необхо-
димость разработки и внедрения специальных 
скрининговых программ онкостоматологиче-
ской патологии на амбулаторном стоматологи-
ческом приеме в Курской области. 
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Россия всегда славилась стремлением к об-
разованности. Сейчас наша страна пережи-
вает не лучшие времена, но перелом, на наш 
взгляд, наступил. Российские вузы становится 
привлекательнее. Система высшего образова-
ния объединяет 607 государственных и 358 не-
государственных вузов, в которых обучается 
4,7 млн человек. Преподавательский состав го-
сударственных вузов включает 265 000 человек, 
из которых 153 000 – специалисты высшей ква-
лификации (кандидаты и доктора наук). В него-
сударственных вузах занято более 42 000 препо-
давателей [7].

Россия намеревается занять достойные по-
зиции научного потенциала, подтверждая его 
фундаментальность и практико-ориентирован-
ность. Такой оптимизм внушает новый импульс 
в связи с принятием Федеральной целевой про-
граммы «Развитие инфраструктуры наноинду-
стрии в РФ на 2008–2015 годы» [5].

Важным показателем, отражающим между-
народное признание и конкурентоспособность 
любого вуза на мировом рынке, является коли-
чество иностранных студентов, обучающихся 

в нем. В мировой конкурентной борьбе за луч-
шие умы Россия по некоторым направлениям 
в числе лидеров. 

Приведем слова главы Россотрудничества 
Глебовой Л.: «Не может не радовать, что на фоне 
непростой политической ситуации в мире ин-
терес к гуманитарному сотрудничеству только 
растет. Мы получили 16 тыс. заявок на текущий 
учебный год из 160 стран, поэтому и попросили 
увеличить квоту. Для нас важно, что выпускни-
ки хороших вузов у себя на родине становятся 
известными врачами, влиятельными бизнес-
менами, даже министрами. И такой человек 
всегда будет хорошо относиться к России» [6]. 
Современные условия востребованности специ-
алистов - это суперкачество подготовки, новые 
специальности, все больше программ «бакалав-
риат» и «магистратура» и сопровождение пере-
довых научных исследований практическими 
занятиями, т.е. единство науки и обучения, что 
позволяет непосредственно передавать научные 
знания на лекциях и семинарах студентам. Оче-
видно, что это невозможно без развития при-
кладных наук, наукоемких технологий, связан-
ных с коммерциализацией фундаментальных 
знаний, представляющих собой гигантский ры-
ночный ресурс. В этой связи и система образо-
вания должна усилить практико-ориентирован-
ное содержание. 

Российское фундаментальное образование 
создавалось на знаниевой парадигме. Образо-
вательный процесс в системе общего и профес-
сионального образования строился на дедук-
тивной основе в соответствии с дидактической 
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триадой «Знания – умения – навыки». Но изуче-
ние послевузовской практики выпускников вы-
явило, что в рыночных условиях помимо знаний 
востребованы умения применять их на практи-
ке. В 2001 году в журнале «Народное образо-
вание» появилась статья «Что знает Иван, чего 
не знает Джон? Что умеет Джон, чего не умеет 
Иван?», где академик А. Новиков говорит: «Что 
знает Иван, уже знает Джон, а что умеет Джон, 
еще не умеет Иван» 3]. По данным разных ис-
следований, выпускники российских высших 
учебных заведений показывают очень высокие 
результаты по критериям «знание» и «понима-
ние» и уступают западным коллегам в практико-
применяемости теоретических знаний. 

Одно из важнейших преимуществ, на наш 
взгляд, в мире образованности представляют 
не только когнитивные способности, но и соци-
альные умения вроде убеждения в возможности 
приспособиться и изменяться вместе с ситуаци-
ей. Речь идет не только о новом самосознании 
в области уровня образованности, но о меж-
культурной компетентности и культурологиче-
ской информированности студентов вуза. 

Гуманитарные науки в последнее время на-
ходятся под угрозой вытеснения, как, якобы, 
не дающие конкретных результатов, в пользу 
естественнонаучных и технических отраслей. 
А истинная причина кризиса знаниевой пара-
дигмы лежит глубже, а именно, в существую-
щем сегодня противоречии между укладом про-
фессионального образования и современным 
бизнес-подходом. Работники гуманитарных 
отраслей несут на своих плечах огромные пре-
подавательские нагрузки, готовя, в основном, 
будущих учителей. По словам Вильгельма фон 
Гумбольдта, одного из братьев, чье имя носит 
Берлинский университет, величайшего немец-
кого филолога и языковеда, «гуманитарные на-
уки должны составлять ядро высшей школы, 
понимаемой как универсальная, и призванной 
не только передавать знания, но и готовить лю-
дей, имеющих свое суждение» 1]. И, несмотря 
на триумфальное шествие естественных наук, 
идеал гуманитарного образования сохранил 
свое значение. Гуманитарные науки для обще-
ства высоких технологий - путь к улучшению 
знания других культур и умению строить на 
этой основе взаимоотношения. Полагаем, что 
дело не в том, как человек движется, а в том, что 
им движет. Инициатива сегодня принадлежит 
молодым и хорошо образованным людям со зна-
нием иностранных языков, они чувствуют, что 
могут изменить ситуацию, оказывать влияние на 
изменения в мире, на социальный порядок.

Российским Правительством, Министер-
ством образования и науки РФ предпринима-
ются конкретные шаги в этом направлении. 
Постановлением Правительства РФ № 36 от 
21.01.2005 г. утверждены «Правила разработ-
ки и введения в действие государственных об-

разовательных стандартов профессионального 
образования» 3], предусматривающие участие 
в их разработке работодателей. Приказом Ми-
нистерства образования и науки России № 152 
от 30.11.2004 г. создан Совет по государствен-
ным образовательным программам профессио-
нального образования, в состав которого введе-
ны представители объединения работодателей. 
Наиболее важным моментом здесь является 
разработка работодателями Квалификационных 
требований к специальностям, которые будут 
учитываться в создании стандартов третьего 
поколения, что обсуждалось затем и в ходе ра-
боты VIII съезда Российского союза ректоров, 
8–9 июля 2006 года. Было также подписано Со-
глашение о стратегическом партнерстве между 
Российским союзом ректоров, Российским со-
юзом промышленников и предпринимателей 
и Торгово-промышленной палатой РФ, в кото-
ром были достигнуты договоренности, с одной 
стороны, об участии работодателей в разработ-
ке вузовских программ, чтобы они стали прак-
тико-ориентированными, с другой стороны, об 
участии бизнес-сообщества в финансировании 
высших учебный заведений. 

Выполняя положения «Повестки 21-го ве-
ка», в поддержку практико-ориентированно-
сти образования, 57-я сессия Генеральной Ас-
самблеи ООН, объявила десятилетие (2005–
2014 гг.) декадой Образования для устойчивого 
развития 1]. Ведущей организацией Декады, 
как известно, является ЮНЕСКО. Образование 
для устойчивого развития – это процесс и ре-
зультат прогнозирования и формирования чело-
веческих качеств – знаний, умений и навыков, 
отношений, стиля деятельности людей и сооб-
ществ, качеств личности, компетентностей, обе-
спечивающих постоянное повышение качества 
жизни. Концепцией модернизации российского 
образования предусмотрено создание механиз-
ма устойчивого развития. Поставлена задача 
обновления профессионального образования на 
компетентностной основе путем усиления прак-
тической направленности профессионального 
образования при сохранении его фундаменталь-
ности, что предполагает изучение традицион-
ных для российского образования фундамен-
тальных дисциплин в сочетании с прикладными 
дисциплинами технологической или социаль-
ной направленности. 

Решение этой задачи предполагает боль-
шее внимание упреждающим образовательным 
и жизненным установкам школьников. И вузы 
проводят активную профориентационную рабо-
ту в довузовских образовательных учреждени-
ях. В системе высшего образования существует 
несколько подходов к практико-ориентирован-
ному образованию:

– практико-ориентированное образование 
с организацией учебной, производственной 
и преддипломной практики студента с целью 
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привести в соответствие его представления 
о профессии с требованиями, предъявляемыми 
реальным бизнесом, осознания собственной 
роли в социальной работе;

– внедрение профессионально-ориенти-
рованных технологий обучения и создание 
психолого-педагогических условий для их эф-
фективной реализации, способствующих фор-
мированию у студентов значимых для буду-
щей профессиональной деятельности качеств 
личности, а также знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих качественное выполнение 
функциональных обязанностей по избранной 
специальности;

– междисциплинарную связь практико-ориен-
тированного образования с использованием воз-
можностей профессионально направленного из-
учения профильных и непрофильных дисциплин. 

Для осуществления эффективного практи-
ко-ориентированного образования необходим 
комплексный деятельностно-компетентност-
ный подход, т.к., как показывает практика пре-
подавания, формирование профессиональных 
компетентностей ускоряется, опираясь на прак-
тико-ориентированный опыта деятельности, 
определяемый методами компетентностного 
подхода, ориентированного, прежде всего, на 
достижение конкретных результатов, приобре-
тение значимых компетенций. Деятельностный 
подход направлен на организацию процесса об-
учения, технологий практико-ориентированного 
образования, целью которого является профес-
сиональная компетентность. В этих условиях 
процесс обучения приобретает новый смысл, он 
превращается в процесс учения, т.е. в процесс 
приобретения знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности с целью достижения профессио-
нально и социально значимых компетентностей. 

Практико-ориентированность обучения 
иностранному языку студентов неязыковых 
вузов преследует цель овладения ими лингво-
культурологической и межкультурной компе-
тентностями, позволяющими им использовать 
иностранный язык как средство межкультурно-
го общения в своей профессиональной деятель-
ности (чтение научной и профессиональной 
литературы, навыки оформления документов на 
иностранном языке, навыки разговорной речи, 
реферирование, аннотирование текстов профес-
сиональной направленности, доступность ин-
формации в иноязычных источниках.

Проводимая нами в течение многих лет 
преподавательская работа ‒ пропаганда знания 
иностранного языка, в нашем случае немецко-
го, включающая культурологический аспект. 
Знакомство с известными личностями ‒ писа-
телями, поэтами, журналистами ‒ изучение их 
трудов, наиболее привлекательных для совре-
менных студентов, переводы текстов с русско-
го языка на иностранный и с иностранного на 
русский, сравнение собственных подстрочных 

и художественных переводов с работами про-
фессиональных переводчиков открывает для об-
учающихся новые возможности пополнить свои 
мировоззренческие знания, расширить круго-
зор и одновременно овладеть на определённом 
уровне иностранным языком, приобрести навы-
ки, формирующие у них способность: 

1) самостоятельно накоплять знания (эле-
мент самообразования); 

2) извлекать интересующую информацию 
из объёмного материала и классифицировать 
все ценностные моменты изучаемого материала 
(ценностный подход);

3) распознавать важное из множества вто-
ростепенного (многомерное освоение учебного 
материала); 

4) проявить интерес к работе с преподавате-
лем и без него (элемент самовоспитания); 

5) осознанно и грамотно их анализировать 
и уметь принимать решение об их приемлемо-
сти или осуждении (опыт активного освоения 
учебного содержания во взаимодействии с учеб-
ным окружением); 

6) развивать коммуникабельность, необхо-
димую в профессиональной работе и полезную 
в повседневной жизни (формирование личност-
ной рефлексии).

Достижению указанной цели будет способ-
ствовать создание комплексной системы прак-
тико-ориентированных технологий обучения 
иностранному языку. 

Мы придерживаемся вполне обоснованно-
го, на наш взгляд, подхода к текстам из клас-
сической литературы как собранию истинных 
гуманитарных ценностей общечеловеческого 
масштаба, источнику духовной и интеллекту-
альной координации содержательной инфор-
мации о жизни общества в целом и отдельных 
личностей. Ценностно-содержательное каче-
ство обеспечивается, прежде всего, соотноше-
нием лингвистических, эмпирических, ценност-
но-нравственных практико-ориентированных 
знаний. Стимулирование когнитивной актив-
ности студента, как субъекта учебно-воспита-
тельной деятельности в процессе иноязычной 
подготовки в неязыковом вузе, мы рассматри-
ваем в качестве общей цели. Обеспечение же 
функционируемости образовательного процес-
са в практико-ориентированном направлении 
определяется как специфическая цель.

В 2011 году Российская система высшего 
образования перешла на новые федеральные го-
сударственные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) третьего поколения, одной из отличи-
тельных особенностей которых в сравнении со 
стандартами второго поколения является отсут-
ствие жестких требований к содержанию под-
готовки. Раздел стандарта, включающий требо-
вания к обязательному минимуму содержания 
основной образовательной программы (ООП), 
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заменен разделом, описывающим требования 
к структуре ООП. Для описания результатов ос-
воения ООП используется перечень общекуль-
турных и профессиональных компетенций. 

Интерактивные методы обучения и обра-
зовательные технологии в свете изучения ино-
странных языков направлены на повышение 
собственной активности студентов и их мотива-
ции к учебно-профессиональной деятельности 
и реализации вариативной части образователь-
ной программы, содержание которой определя-
ется в соответствии с определенным профилем 
подготовки (презентации, написание рефератов, 
эссе, переводческих упражнений, заданий, тре-
бующих от студентов разных вариантов при-
менения коммуникативных умений и навыков). 
Они позволяют перейти от пассивного усвоения 
знаний студентами к их активному применению 
в текстовых или реальных ситуациях; интен-
сифицировать процесс понимания, усвоения 
и творческого применения знаний при решении 
обучающих задач что, безусловно, повышает ка-
чество подготовки будущих специалистов, дает 
эмоциональный толчок к увлеченности ино-
странным языком, стимулирует их заинтересо-
ванность, и процесс обучения становится более 
осмысленным. 
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Умение проводить логико-дидактический 
анализ учебного материала – одно из основных 
методических умений учителя математики. На 
это умение по существу опираются все другие 
методические умения.

К сказанному следует добавить: существо-
вание большого числа различных учебников 
и учебных пособий по математике для школы 
требует от учителя их дидактико-методической 
оценки. Можно сказать, что если мы хотим 
определить качество учебника заранее, нужна 
наука, а не комиссия, где голосуют.

Сразу следует оговориться, что отмеченный 
анализ всегда проводится в зависимости от по-
ставленной цели. Но в любом случае он должен 
проводиться с позиции методологического по-
ложения педагогики и психологии о роли дея-
тельности в развитии человека вообще и в обу-
чении, в частности.

В процессе логико-дидактического анали-
за учебного материала активизируются знания 
и способы деятельности, полученные при из-
учении психологии, педагогики, математики, 
информатики, методики обучения математике, 
методики обучения информатике, школьных 
программ и учебных пособий по математике, 
научно-методической литературы по проблемам 
обучения математике. Таким образом, налицо 
интеграция теоретических знаний и професси-
ональных умений, усвоенных студентом в про-
цессе обучения.

Е.И. Лященко [5] считает, что полный анализ 
учебного материала по математике состоит из: 
анализ теоретических знаний; анализ математи-
ческих задач; анализ возможных взаимосвязей 
теоретических знаний и математических задач.

И.М. Низамов [6] работу над учебным мате-
риалом видит в следующем:

1) определить объем знаний, практических 
умений и навыков, которые ученики должны 
приобрести в процессе изучения темы;

2) определить круг ранее изученных вопро-
сов, знание которых потребуется для изучения 
данной темы;

3) выяснить, какие части учебного материа-
ла целесообразно изучать дедуктивным методом 
и какие – индуктивным;

4) расчленить тему на подтемы;
5) выбрать способы сообщения учебного 

материала (рассказ учителя, демонстрация опы-
тов, экскурсия, самостоятельная работа и др.);

6) определить приемы систематического 
контроля усвоения учебного материала;

7) выбрать систему упражнений.
Мы, следуя В.Г. Гилеву [2], будем под логи-

ко-дидактическим анализом учебного материала 
понимать «деятельность учителя по выявлению 
структуры и логики учебного материала и вы-
полнению его методической обработки, под-
чиняющейся логике процесса обучения, целям 
и задачам обучения определенным программой 
по математике и вытекающим из содержания 
этого материала» [2, с. 7].

В.Г. Гилев [2] в логико-дидактический ана-
лиз учебного материала по математике включает 
следующие шесть компонентов (этапов):
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