
Анализ  результатов  тестирования  (табл.  1) 
позволил сделать следующие выводы: большин-
ство студентов знают, что такое биоритмы, что 
изучает хрономедицина, задачи хрономедицины 
и хронотерапии, однако затрудняются с ответа-
ми на  тестовые  задания,  касающиеся  значения 
знаний о суточных биоритмах для профилакти-
ки и более эффективного лечения заболеваний.

По  результатам  анализа  студентам  были 
даны рекомендации при подготовке к занятиям, 
зачетам  и  экзаменам,  по  возможности,  учиты-
вать  активность  биоритмов  в  соответствии  со 
своим хронотипом. 

в зависимости от того, в какое время суток 
наблюдается активная фаза биологического рит-
ма сна и бодрствования, выделяют три основных 
хронотипа людей. Это «жаворонки» – максималь-
ная работоспособность приходится на утренние 
часы, «совы» – на вторую половину дня или ве-
черние часы, «голуби» или аритмики, у которых 
достаточно хорошая работоспособность и утром 
и  вечером,  но  больше  они  тяготеют  к  «жаво-
ронкам».  Для  выяснения  распределения  среди 
студентов по группам лиц с определенным хро-
нотипом были использованы тесты, предложен-
ные кандидатом психологических наук А.в. Тол-
стых [1]. всего протестировано 155 человек. По 
результатам  анализа  данных  получено  следую-
щее  распределение  участников  эксперимента 

по  хронотипам:  «совы»  –  16  человек  (10,3 %), 
«голуби» – 92 человека (59,4 %), «жаворонки» – 
47 человек (30,3 %). Самой малочисленной среди 
студентов оказалась группа «сов».

Связь между успеваемостью студентов и их 
принадлежностью  к  определенному  хроноти-
пу  устанавливали по  результатам балльно-рей-
тинговой  системы  оценки  знаний  студентов  за 
первый семестр учебного года. Согласно балль-
но-рейтинговой  системе  зачетные  значения 
рейтинга могут колебаться от 30 баллов (макси-
мальное значение) и до 20 баллов (минимальное 
значение).  всего  проанализирована  успевае-
мость 87 человек. Результаты анализа приведе-
ны в табл. 2.

Среди представителей всех хронотипов пре-
обладали студенты с отличной и хорошей успе-
ваемостью  («совы»  70,0 %,  «голуби»  60,3 %, 
«жаворонки»  62,5 %).  Достоверных  различий 
между успеваемостью студентов и их хроноти-
пами нами не установлено.
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Активные методы обучения – методы, сти-
мулирующие  познавательную  деятельность 
обучающихся,  а  именно  развивает  клиниче-
ское мышление будущего врача  [1]. На кафе-
дре  стоматологии  детского  возраста  успешно 
внедрены  следующие  активные  методы  обу-
чения:  решение  клинических  задач,  выпол-
нение  мануальных  действий  на  фантомах 
и пациентах, имитационные деловые игры, на-
учно-исследовательская работа студентов. Ак-
тивные  методы  обучения  побуждают  студен-
тов к активной мыслительной и практической 
деятельности  в  процессе  изучения  учебного 
материала.  Использование  активных  методов 
обучения  позволяет  преподавателю  создать 
благоприятный микроклимат в группе, что бу-

дет создавать атмосферу свободного общения 
на занятии.

Уровень  проявления  активности  личности 
в  обучении  обуслов ливается  основной  его  ло-
гикой,  а  также  уровнем  развития  учебной  мо-
тивации,  определяющей  во  многом  не  только 
уровень  познава тельной  активности  человека, 
но и своеобразие его личности.

Особенности  современного  динамичного 
этапа развития общества, науки и технологий 
обусловили повышение требований к образо-
вательной  системе,  к  психолого-педагогиче-
скому  научному  обоснованию  образователь-
ного  процесса,  что  отразилось  в  разработке 
инновационных образовательных технологий, 
методов и средств обучения и в частности ор-
ганизации профессиональной подготовки вра-
чей-стоматологов.
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